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Введение 

 

Знание дисциплины «Специальная или военная подготовка» высоко 

востребовано в системе подготовки специалистов для правоохранительных 

органов. Она находится в неразрывной связи с существующими социальными 

условиями, детерминирующими индивидуальное бытие и сознание человека, 

его степень универсализации. Это обусловлено интенсивным процессом 

общественной жизни, что определяет потребность в более глубоком и 

детальном анализе критериев формирования гражданского общества 

основанного на принципах закона и права.  

Целью освоения дисциплины является формирование тактико-

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для будущих 

сотрудников правоохранительных органов по обеспечению личной 

безопасности, безопасности граждан и поддержанию общественного порядка, 

позволяющих им решать служебные задачи в повседневной деятельности и в 

особых условиях. 

Основная задача дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся: систему знаний права и законодательства, регулирующего 

деятельность сотрудников правоохранительных органов; профессионально 

значимые качества и психологическую устойчивость, умение в сложных, 

экстремальных ситуациях, связанных с обеспечением общественного порядка в 

особых условиях, принимать управленческие решения и организовывать 

собственную работу на основе современных представлений о научной 

организации труда сотрудников органов внутренних дел, а также раскрыть 

основы военной подготовки, тактико-специального назначения, боевой и 

мобилизационной готовности и морально-психологического обеспечения. 

Безопасность личности, общества и государства, борьба с коррупцией и 

преступлениями, поддержание общественного порядка, проблемы правового 

воспитания граждан определяют систему знаний в оперативно-служебной и 
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правоприменительной деятельности будущих специалистов 

правоохранительных органов. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий под руководством преподавателя, а также 

самостоятельное освоение дополнительного материала (литературы) при 

подготовке к практическим занятиям, зачётам и экзамену. В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся развивают свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывают привычку 

систематического изучения норм права.  

В пособии последовательно излагается десять разделов, которые для 

удобства освоения дисциплины разделены на несколько относительно 

самостоятельных подразделов. 

В первых девяти разделах рассматривается теоретическое изложение 

учебного материала дисциплины «Специальная или военная подготовка» по 

разделам и темам в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Десятый раздел раскрывает индивидуальные задания отражающие 

основное содержание учебного пособия. 

В приложениях раскрываются цели подготовки и примерная тематика 

рефератов, а также критерии оценки качества знаний, умений и навыков по 

дисциплине «Специальная или военная подготовка». 

Практическая значимость учебного пособия состоит в возможности 

использования представленного материала в учебном процессе в высших 

учебных заведениях, что окажется удобным для освоения обучающимися 

дисциплины «Специальная или военная подготовка» и полезным для 

преподавателей в процессе разработки лекций и рабочих программ. 
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1 Предмет и основные положения дисциплины 

«Специальная или военная подготовка». Структура, состав и 

задачи ОВД России. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности органов внутренних дел при введении режима 

чрезвычайного и военного положения 

 

 

1.1 Предмет и основные положения дисциплины, её роль и место в 

системе подготовки юристов. Структура, состав и задачи органов 

внутренних дел России 

 

Демократические преобразования в современной России происходят в 

непростой социально-политической обстановке и сопровождаются 

значительными изменениями, как всей системы государственного управления, 

так и отдельных её звеньев и инструментов.  

Развитие современного общества подвержено возникновению различного 

рода экстремальных ситуаций вызванных чрезвычайными обстоятельствами, 

ситуациями и происшествиями. В отдельных случаях фактор сознательности 

граждан уступает место фактору эмоциональности, отрицательного восприятия 

действительности и реальных причин обострения общественной ситуации. В 

этих условиях существенно возрастает роль такого инструмента 

государственного управления, как правоохранительные органы. 

Специальная или военная подготовка является составной частью 

профессиональной подготовки по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Специальная или военная подготовка» высоко востребованы в системе 

подготовки дипломированных специалистов для правоохранительных органов 

России. Это обусловлено интенсивным процессом общественной жизни, что 

определяет потребность в более глубоком и детальном анализе критериев 
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формирования гражданского общества основанного на принципах права.  

Выпускники по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» смогут пополнить кадровый состав органов внутренних дел 

России, следственного комитета, прокуратуры и других органов 

государственной власти. 

Курс «Специальная или военная подготовка» взаимосвязан с такими 

дисциплинами, как правоохранительные органы, правовые основы организации 

полиции, административная деятельность органов внутренних дел, обеспечение 

прав человека в правоохранительной деятельности, административные 

регламенты правоохранительных органов, управление в правоохранительной и 

следственной деятельности, производство неотложных следственных действий, 

международный опыт правоохранительной деятельности, безопасность 

жизнедеятельности, общефизическая культура. Важно отметить, что в 

юридических науках, в отличие от других отраслей знаний, существенное 

значение имеет толкование законов, которое напрямую влияет на практику 

правоприменения. Потому, имея в своем распоряжении только текст 

законодательного акта, порой невозможно понять механизм действий, либо 

составить необходимый документ или заявление [14, с. 3632]. 

Обучающимся предоставляется возможность неограниченного 

индивидуального доступа к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и за его пределами, а также доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочей программе дисциплины [40, с. 18]. 

Объект дисциплины «Специальная или военная подготовка» – 

государственно-правовая система Российской Федерации и основы военной 

науки в области обеспечения безопасности страны. Это юридическая и военная 

область знания. 
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Предметом дисциплины являются нормы прав регламентирующие 

организационную структуру и принципы деятельности правоохранительных 

органов, закрепляющие средства и методы охраны законности, правопорядка, 

прав и свобод человека, элементов военного дела и военного искусства, 

внутренне необходимого для выполнения служебных задач в повседневной 

деятельности и в особых условиях.  

Таковыми могут быть нормы права отражающие: 

– структуру, состав и задачи органов внутренних дел, а также 

управленческий аспект Министерства внутренних дел России; 

– профессионально значимые качества, знания и умения необходимые 

для выполнения оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях, 

связанных с обеспечением общественного порядка в особых условиях; 

– основы военной подготовки, боевой и мобилизационной готовности 

и морально-психологического обеспечения; 

– методы и средства тактико-специального назначения, применяемые в 

процессе правоохранительной деятельности; 

– умения и навыки компетентного обращения с огнестрельным 

оружием и боеприпасами в рамках служебной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел; 

– деятельность органов внутренних дел в условиях режима 

чрезвычайного положения (военного положения);  

– умения и навыки ориентирования на местности, составления и 

чтения топографической документации и графических служебных документов. 

Специальная подготовка раскрывает специфику деятельности 

сотрудников органов внутренних дел (нарядов, экипажей, подразделений, 

сводных отрядов и т.д.) по охране общественного порядка; обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; отдельных тактических 

действий и специальных операций (оцепление, блокирование, преследование, 

прочесывание, захват, уничтожение, конвоирование, засада, оборона, штурм и 

др.), а также правовых основ применения физической силы, специальных 
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средств и огнестрельного оружия.  

Сотрудники органов внутренних дел выполняют служебные обязанности, 

как в повседневных условиях, так и при чрезвычайных обстоятельствах 

(задержание вооруженных преступников, блокирование, ликвидации 

незаконных вооруженных формированиях, оцепление, пресечение массовых 

беспорядков, освобождении заложников, пресечении угона транспортных 

средств, групповых нарушений общественного порядка, пресечение захвата 

важного объекта, ликвидация последствий аварий и катастроф и т.д.) 

Военная подготовка определяется как понятие, характеризующее: 

– правовые основы использования Вооруженных сил России; 

– деятельность Вооружённых сил и Министерства внутренних дел 

России в рамках международных договоров; 

– основные тактические определения и термины (боевая подготовка, 

военные учения, техническая подготовка, боевое слаживание, военная 

стратегия, боевая задача, фронт, фланг, походный (предбоевой) порядок, 

общевойсковой бой, силы и средства современного боя и т.д.); 

– воинские и боевые уставы родов войск; 

– силы и средства современного боя; 

– оборону, наступление и встречный бой; 

– оборону в населенном пункте; 

– требования к управлению подразделениями в бою; 

– методику выбора огневых позиций в современном бою; 

– боевое применение взвода (сводных отделов сотрудников ОВД 

России) в основных видах современного боя; 

– характеристику оружия и боеприпасов; 

– топографическую подготовку; 

– нормативно-правовые основы применения вооружения, специальных 

средств, средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Методом текущего контроля самостоятельной работы обучающихся 

является его активное участие (развернутое выступление или дополнение) в 
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ходе практических занятий. Подготовка к практическому занятию начинается с 

прочтения конспекта соответствующей темы лекционного занятия. После чего 

следует глубоко изучить и осмыслить рекомендованную научную и другую 

литературу. Выступление в ходе проведения практического занятия 

целесообразно построить по схеме: небольшое вводное слово (обучающийся 

сообщает о своём намерении ответить на тот или иной вопрос), а далее в 

логической последовательности раскрывается содержание вопроса и 

производится обобщённый вывод. 

Рассмотрим творческую и научно-исследовательскую работу 

обучающихся. Она являются составными элементами подготовки 

квалифицированных специалистов в вузе. Исследовательские задачи 

необходимы для развития познавательных интересов и мотивации 

образовательной деятельности обучающихся.  

В качестве эффективных методов и форм, активизирующих 

исследовательские умения и творческий потенциал обучающихся, можно 

выделить следующие:  

– использование эвристических методов;  

– привлечение обучающихся к выполнению индивидуальных заданий;  

– привлечение обучающихся к работе в исследовательских группах.  

Поэтому данный вид работы предполагает участие обучающихся: 

 в конкурсах научных работ (на конкурсы представляются как 

работы, выполненные в соответствие с учебными планами, так и по 

самостоятельно избранной тематике); 

 в факультетских, вузовских, межвузовских, российских и 

международных мероприятиях (конференциях, грантах, стажировках и т.п.); 

 в научно-исследовательской и методической работе, проводимой на 

кафедре факультета; 

 в студенческих научных кружках, опытно-поисковой работе и т.д. 

Рассмотрим структуру, состав и задачи органов внутренних дел России. 

Прежде всего, отметим, что функция государства по обеспечению внутренней 
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упорядоченности общественной жизни возникла в далёком прошлом и 

исторически связана с возникновением, развитием и становлением 

государственных форм правления.  

Охрана общественного порядка и безопасности граждан обеспечивалась 

всеми имеющимися средствами, что послужило основанием создания и 

дальнейшего развития государственного механизма и системы права, а также 

специального аппарата. Формируемая правоохранительная система на ранних 

этапах не была столь сложной и лишь только в новое время она обрела 

целостную организационную структуру. В ряде развитых стран стала 

именоваться как система органов внутренних дел. Так произошло и в России, 

где эта система сформировалась в начале XIX века. Манифест императора 

Александра I от 8 сентября 1802 года «Об учреждении министерств», в котором 

была произведена первая фиксация понятия «Отделение внутренних дел» – это 

результат поиска средств и методов цивилизованного существования русского 

государства. 

В настоящее время от работы правоохранительных органов зависят 

многие аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних дел 

занимаются обеспечением порядка на улицах, предотвращением и раскрытием 

преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и 

коммерческих объектов и т.д. Уникальность ОВД России среди прочих органов 

государственной власти состоит в том, что именно органы охраны 

правопорядка чаще других напрямую контактируют с гражданами. 

Дата создания Министерства внутренних дел Российской Федерации – 16 

мая 1992 года. 

Министерство внутренних дел России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также 

правоприменительные функции по федеральному государственному контролю 
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(надзору) в сфере внутренних дел [44]. Это государственная военизированная 

организация, обладающая правом приобретать и применять боевое ручное 

стрелковое и иное оружие.  

Правовые основы деятельности ОВД России: 

1. Конституция РФ. 

2. Принципы и нормы международного права. 

3. Международные договоры России. 

4. Федеральные конституционные законы. 

5. Федеральные законы. 

6. Указы и распоряжения Президента РФ. 

7. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

8. Положение о Министерстве внутренних дел России. 

9. Приказы, инструкции и другие нормативные акты МВД России. 

Руководство деятельностью органов внутренних дел осуществляет 

Президент России. Непосредственное руководство возлагается на министра 

внутренних дел России, который назначается указом Президента России. В 

настоящее время министром внутренних дел является генерал полиции 

Российской Федерации Колокольцев Владимир Александрович. 

Деятельность органов внутренних дел России является открытой для 

общества и публичной в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства России. 

В единую систему организации МВД России входят органы внутренних 

дел, включающие в себя полицию, организации и подразделения, на основе 

которых строятся структуры управления: Министерства внутренних дел 

России, Министерства внутренних дел республик, Главные управления 

внутренних дел и управления внутренних дел краев, областей и других 

субъектов РФ [52]. 

Органы внутренних дел России состоят из центрального аппарата, 

территориальных органов, образовательных (научно-исследовательских), 

медико-санитарных и санаторно-курортных организаций, окружных 
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управлений материально-технического снабжения, а также иных организаций и 

подразделений. 

В соответствии с «Положением о Министерстве внутренних дел России» 

основными задачами органов внутренних дел являются: 

– обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан России, 

иностранных граждан и лиц без гражданства;  

– противодействие преступности (выявление, предупреждение, 

раскрытие, расследование тяжких и особо тяжких преступлений); 

– охрана общественного порядка и собственности; 

– обеспечение общественной безопасности; 

– предоставление государственных услуг в сфере внутренних дел; 

– обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников системы МВД России, граждан, уволенных со службы в органах 

внутренних дел с правом на пенсию, членов их семей и др. 

Основные права Министерства внутренних дел России: 

– запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов, а также от 

граждан документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия 

решений по вопросам, относящимся к сфере внутренних дел; 

– приостанавливать или ограничивать во время чрезвычайных 

ситуаций использование любых сетей связи и средств связи, а также 

использовать в приоритетном порядке эти сети связи и средства связи; 

– использовать в соответствии с законодательством России 

возможности других федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов; 

– привлекать в установленном порядке для выработки решений по 

вопросам, относящимся к сфере внутренних дел, научные и иные организации, 

ученых и специалистов; 
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– организовывать и проводить общественную экспертизу проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к сфере внутренних дел; 

– формировать и вести в соответствии с законодательством России 

федеральные учёты, информационные системы, в том числе банки данных 

оперативно-справочной, разыскной, криминалистической, статистической и 

иной информации; 

– взаимодействовать в соответствии с международными договорами и 

законодательством России с компетентными органами иностранных государств 

по вопросам, относящимся к сфере внутренних дел; 

– осуществлять по заявкам редакций СМИ аккредитацию журналистов 

для освещения деятельности органов внутренних дел; 

– образовывать координационные, консультативные, экспертные и 

совещательные органы, в том числе межведомственные, в сфере внутренних 

дел; 

– применять в порядке, установленном законодательством России, 

электронные формы приёма и регистрации документов, уведомления о ходе 

предоставления государственных услуг, а также электронные формы 

взаимодействия с иными государственными органами; 

– открывать представительства МВД России за рубежом и направлять 

представителей МВД России в иностранные государства и международные 

организации в порядке, установленном Президентом России; 

– использовать наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, а также новые потенциально опасные психоактивные вещества в 

экспертной, оперативно-разыскной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством России. 

Территориальные органы МВД России на региональном уровне – 

министерства внутренних дел по республикам, главные управления, 

управления МВД России по иным субъектам России, которые входят в состав 

органов внутренних дел России и подчиняются МВД России. 
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Основные задачи территориальных органов при МВД России: 

– обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан России, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие преступности, 

охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной 

безопасности на территории субъекта России; 

– управление подчиненными органами и организациями; 

– осуществление социальной и правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих системы 

МВД России и работников территориального органа, подчиненных органов и 

организаций, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел с правом 

на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение 

которых на основании законодательства России возложено на МВД России. 

Общественный совет при ОВД России – механизм взаимодействия 

органов внутренних дел России с институтами гражданского общества 

(политическими партиями, общественными организациями и движениями, 

средствами массовой информации, учреждениями образования, культуры, 

религии и т.д.). Принципы организации и функционирования общественного 

совета при ОВД России представлены на законодательном уровне.  

Правовые и организационные основы общественного совета при ОВД 

России: 

– Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

(определяет основания создания общественных советов при МВД России и его 

территориальных органах) [24]; 

– Указ Президента России от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных 

советах при МВД России и его территориальных органах» (определяет 

правовой статус, порядок формирования, задачи и полномочия общественных 

советов) [36]; 

– Указ Президента России от 28 июля 2011 г. № 1027 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете при МВД России» (определяет основные 

задачи, порядок формирования, состав, права, полномочия и др.) [43]; 
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– Постановление Правительства России от 1 сентября 2012 г. № 877 

«Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, 

включая программные, разрабатываемые федеральными органами 

исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного 

обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных 

органах исполнительной власти» [39] и другие нормативные акты России. 

Основные направления деятельности общественных советов при ОВД 

России: 

– привлечение граждан, общественных объединений и организаций к 

реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 

профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности; 

– участие в разработке и рассмотрении концепций, программ по 

наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел; 

– участие в информировании граждан о деятельности органов 

внутренних дел; 

– проведение общественной экспертизы проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов России по вопросам деятельности 

органов внутренних дел; 

– осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел России и др. 

В состав общественных советов при ОВД России, как правило, входят 

граждане, представляющие различные слои населения, включая религиозные 

конфессии, правозащитные организации, общественные объединения, средства 

массовой информации и т.д. 
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1.2 Основы правового регулирования деятельности органов 

внутренних дел России при введении режима чрезвычайного и военного 

положения 

 

Правовые и организационные основы деятельности ОВД России при 

введении режима чрезвычайного и военного положения:  

1. Конституция РФ [11]. 

2. Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 

Пр-2976 [3]. 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» [34]. 

4. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении» (с изм. от 1 июля 2017 г.) [19]. 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390 «О безопасности» № 

390-ФЗ [17]. 

6. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» [35]. 

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

8. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [28]. 

9. Приказ МВД России от 24 марта 2015 года № 363дсп «Об 

организации деятельности территориальных органов МВД России и 

внутренних войск МВД России при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств» [38] и другие нормативные акты России. 

Рассмотрим порядок введения режима чрезвычайного положения. 

Чрезвычайное положение вводится в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении» на 

определённой территории или всей территории России. Это особый правовой 

режим затрагивающий интересы граждан, органов власти всех уровней, 

коммерческих и некоммерческих структур независимо от форм собственности, 

устанавливающий определённые ограничения прав и свобод граждан, включая 
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иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Введение чрезвычайного положения предполагает устранение причин, 

послуживших основанием для его введения. Таковыми, прежде всего, 

являются: защита конституционного строя России, защита прав и свобод 

граждан. Это временная мера, которая вводится указом Президента России с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 

Думе Федерального Собрания РФ. 

При введении чрезвычайного положения на всей территории России 

определяется срок его действия, который не должен превышать более 30 суток, 

а на определённой территории – 60 суток. Чрезвычайное положение действует в 

течение утверждённого срока, но может быть отменено досрочно.  

В указе Президента России о введении чрезвычайного положения 

определяются: 

– обстоятельства, послужившие основанием для введения 

чрезвычайного положения; 

– обоснование необходимости введения чрезвычайного положения; 

– границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение; 

– силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения; 

– перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий 

перечень временных ограничений прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений; 

– государственные органы (должностные лица), ответственные за 

осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения; 

– время вступления указа в силу, а также срок действия чрезвычайного 

положения. 

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и 

средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 

федеральных органов безопасности, войск национальной гвардии РФ, а также 

силы и средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того на 

основании указа Президента РФ дополнительно могут быть привлечены 

Вооруженные Силы России. В целях охраны Государственной границы России 

привлекаются пограничные органы ФСБ России. 

Вооруженные Силы России привлекаются для выполнения следующих 

задач: 

1) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой 

введено чрезвычайное положение, и выезда с неё; 

2) охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной 

среды; 

3) разъединение противоборствующих сторон, участвующих в 

конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением 

оружия, боевой и специальной техники; 

4) участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных 

формирований; 

5) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни 

людей в составе сил Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В руководстве и структурных подразделения ОВД России 

заблаговременно разрабатываются и уточняются планы, оперативные и рабочие 

карты, схемы, производятся расчеты сил и средств для обеспечения 

необходимых действий в случае введения чрезвычайного положения. 

Определяется инфраструктура необходимая для выполнения поставленных 

задач. 

Органы внутренних дел России осуществляют: 

– оказание социальной помощи гражданам; 
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– принятие мер к оказанию неотложной помощи лицам, пострадавшим 

от правонарушений и несчастных случаев, находящихся в беспомощном 

состоянии; 

– принятие неотложных мер по ликвидации последствий аварий, 

пожаров, катастроф и иных бедствий; 

– спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи; 

– принятие необходимых мер по охране жизненно важных объектов; 

– охране личного, общественного и государственного имущества, 

оставшегося без присмотра; 

– предотвращение мародёрства и др. 

Чрезвычайное положение характеризуется такими понятиями как 

«чрезвычайные обстоятельства», «чрезвычайные ситуации» и «чрезвычайные 

происшествия». 

Чрезвычайные обстоятельства – обстоятельства, которые представляют 

собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 

конституционному строю России и устранение которых невозможно без 

применения чрезвычайных мер (попытки смены государственной власти, 

массовые беспорядки, вооружённые столкновения, террористические акты, 

межнациональные конфликты, чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, катастрофы, аварии, эпидемии, стихийные бедствия, 

наводнения и т.д.). 

Чрезвычайные обстоятельства являются следствием чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, получивших своё дальнейшее развитие в том или 

ином регионе (на определённой территории), что в свою очередь может 

способствовать применению чрезвычайных мер и временных ограничений, т.е. 

введению чрезвычайного положения. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
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значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Чрезвычайное происшествие – правонарушение или преступление, 

непредвиденное событие, повлекшее за собой уничтожение (повреждение) 

промышленного, военного или иного важного государственного объекта, 

гибель людей и другие тяжкие последствия. 

Рассмотрим порядок и особенности введения режима военного 

положения.  

Военное положение – особый правовой режим, который устанавливается 

на всей территории России или в отдельных её местностях в случае угрозы или 

агрессии против России в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О военном положении». Указом Президента 

России определяется дата и время начала и прекращения действия военного 

положения. 

Основная цель введения военного положения – создание условий для 

предотвращения или отражения агрессии против России, обеспечение обороны 

и безопасности государства. 

Военное положение предполагает ограничение прав и свобод граждан 

России, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

деятельности организаций независимо от форм собственности. На граждан, 

организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные 

обязанности. 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования, 

выполняющие задачи в области обороны, применяются для отражения или 

предотвращения агрессии против РФ в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами России в данной области. 

Вооруженные Силы России приводятся в наивысшую степень боевой 

готовности, осуществляется общая или частичная мобилизация на территории 
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России или в отдельных её местностях в соответствии с нормативными 

правовыми актами России и общепризнанными принципами и нормами 

международного права [15, с. 225]. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права актами агрессии против России признаются: 

– вторжение или нападение вооруженных сил иностранного 

государства (группы государств) на территорию России, любая военная 

оккупация территории России, являющаяся результатом такого вторжения или 

нападения, либо любая аннексия территории России или её части с 

применением вооруженной силы; 

– бомбардировка вооруженными силами иностранного государства 

(группы государств) территории России или применение любого оружия 

иностранным государством (группой государств) против России; 

– блокада портов или берегов России вооруженными силами 

иностранного государства (группы государств); 

– нападение вооруженных сил иностранного государства (группы 

государств) на Вооруженные Силы России или другие войска независимо от 

места их дислокации; 

– действия иностранного государства (группы государств), 

позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию другому 

государству (группе государств) для совершения акта агрессии против России; 

– засылка иностранным государством или от имени иностранного 

государства (группы государств) вооруженных банд, групп, иррегулярных сил 

или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы 

против РФ, равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии. 

Органы внутренних дел России в период действия режима «военного 

положения» предпринимают усиленные меры, направленные на обеспечение 

безопасности граждан и общественного порядка, а также вводятся временные 

ограничения для граждан включая иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
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Осуществляется особый режим патрулирования в населенных пунктах и 

общественных места, при необходимости оборудуются контрольные и 

контрольно-пропускные пункты, выставляются посты, заслоны. 

Особый режим патрулирования в населенных пунктах предполагает: 

– совместное патрулирование военнослужащих и сотрудников 

полиции; 

– детальное изучение маршрута патрулирования (осмотр территории 

последовательно по зонам); 

– определённый походный порядок передвижения, позволяющий вести 

круговое наблюдение, при необходимости перестроится в боевой порядок (в 

случае возможного нападения противника, террористов и иных вооружённых 

групп); 

– знание каждым участником патруля возложенных на него 

обязанностей, особенно во время остановок (привалов); 

– строгое соблюдение дисциплины в ходе патрулирования; 

– оружие должно быть готовым к быстрому применению; 

– планирование всех действий и взаимная поддержка состава патруля. 

В соответствии с федеральным законом «Об обороне» органы внутренних 

дел проводят ряд необходимых мероприятий по обеспечению территориальной 

обороны. К ним относятся:  

– охрана и оборона важных государственных и специальных объектов;  

– объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;  

– объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья граждан (для окружающей природной среды); 

– мероприятия, направленные на пресечение деятельности 

разведывательно-диверсионных групп иностранных государств и незаконных 

вооруженных формирований и т.д. 

Для координации деятельности подразделений органов внутренних дел, 

войск национальной гвардии и воинских формирований Вооруженных Сил 

России создаётся совместный оперативный штаб, включающий руководителей 



 26 

подразделений.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте цель и задачи освоения дисциплины «Специальная 

или военная подготовка». 

2. Какой смысл вкладывается в понятие «специальная подготовка», 

«военная подготовка»? 

3. Проанализируйте объект и предмет дисциплины «Специальная или 

военная подготовка». 

4. Охарактеризуйте правовые основы деятельности органов внутренних 

дел России. 

5. Каковы особенности системы и организации Министерства 

внутренних дел России? 

6. В чём разница понятий «чрезвычайные обстоятельства», 

«чрезвычайные ситуации», «чрезвычайные происшествия»? 

7. Проанализируйте меры и временные ограничения, применяемые при 

введении чрезвычайного положения. 

8. По каким правилам формируется Общественный совет при 

Министерстве внутренних дел России? 

9. В каких случаях предусматривается введение режима военного 

положения? 

10. Охарактеризуйте деятельность органов внутренних дел России в 

условиях режима военного положения. 
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2 Основы военной подготовки. Боевая и мобилизационная 

готовность. Стратегия и тактика общевойскового боя. Морально-

психологическая подготовка 

 

 

2.1 Назначение, организация и структура Вооруженных сил 

Российской Федерации 

 

История человечества свидетельствует о том, что период мира на планете 

Земля по сравнению с периодом различных войн, был очень незначительным. 

Как правило, воинствующая сила являлась основным «регулятором» 

отношений между различными государствами. 

Существуют различные точки зрения относительно соотношения период 

мира и войны за последние тысячелетия. Большая часть исследователей 

склоняется к тому, что на один год мира приходится более десяти лет войны. 

Исходя из этого вооружённая борьба, средства и методы её ведения 

определили область научного знания как военное дело (военное искусство). Это 

не что иное, как логическая система знаний о методах подготовки и ведения 

вооруженной борьбы. 

На различных этапах развития военного искусства место и роль боя в 

вооруженной борьбе понимались по-разному, следовательно, изменялась и 

трактовка значения и задач тактики. 

В настоящее время способы подготовки и ведения боя постоянно 

усложняются. Свидетельством тому является переход от тактики линейной к 

тактике маневрирования и сложного взаимодействия. Система вооружений 

подвержена значительным изменениям, приводящим к созданию 

высокоточного гиперзвукового и лазерного оружия. Нельзя забывать о наличии 

ядерного, химического, биологического и зажигательного оружия в арсенале 

отдельных государств. 
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Обороноспособность государства является одной из важнейших функций 

органов государственной власти и управления. 

После распада СССР, Указом Президента России Б.Н. Ельцина от 7 мая 

1992 года были созданы Вооруженные силы Российской Федерации. 

Фактически произошло преобразование Советской армии ВС СССР 

действовавшей с 1946 по 1991 гг. в новую структуру органов государственной 

власти. До 1946 года была Рабоче-крестьянская Красная армия СССР. 

Президент России является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Целью создания военной организации России является: 

– отражение агрессии направленной против России; 

– вооружённая защита территориальной целостности и 

неприкосновенности её территории; 

– выполнение задач в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права. 

Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями 

применения сил и средств современного вооружения для предотвращения или 

отражения агрессии, владеет крупнейшим запасом оружия массового 

поражения в мире, включая ядерное и средства его доставки [13]. Следует 

отметить, что в соответствии с военной доктриной ядерное оружие 

применяется только в ответ на применение против России или её союзников 

ядерных и других видов оружия массового поражения, т.е. в случае если под 

угрозу поставлено само существование государства. Неслучайно Президент 

России подчеркивает: «Растущая военная мощь России – это надёжная гарантия 

мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять 

стратегическое равновесие и баланс сил в мире» [51]. 

Состав Вооружённых Сил России: 

1. Сухопутные войска – мотострелковые, танковые, ракетные, войска 

ПВО Сухопутных войск, специальные войска и службы. Предназначены для 

ведения наступления в целях разгрома группировки противника, овладения и 
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удержания его территорий, районов и рубежей, нанесения огневых ударов на 

большую глубину, отражения вторжений противника и его крупных воздушных 

десантов. 

2. Воздушно-космические силы – военно-воздушные силы, войска 

противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска. 

Предназначены для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и 

космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности 

России. Созданы путём объединения Военно-воздушных сил и Войск 

воздушно-космической обороны. 

Военно-воздушные силы России состоят из дальней, фронтовой, 

армейской, военно-транспортной, специальной авиации, а также зенитно-

ракетных войск (для защиты от средств воздушного нападения) и 

радиотехнических войск (радиолокационной разведки). 

Военно-воздушные силы обеспечивают: 

– разведку группировок противника; 

– завоевание господства в воздушном пространстве; 

– защиту от ударов с воздуха по наиболее важным военно-

экономическим объектам страны; 

– предупреждение о воздушном нападении сил противника; 

– поражение (уничтожение) военно-экономических объектов 

противника; 

– поддержку с воздуха сухопутных войск и сил флота и др. 

Войска противовоздушной и противоракетной обороны обеспечивают: 

– предупреждение о ракетном нападении; 

– противоракетную оборону Москвы; 

– создание, развертывание, поддержание и управление орбитальной 

группировкой космических аппаратов военного, социально-экономического и 

научного назначения и др. 

Космические войска обеспечивают безопасность России в космической 

сфере. К основным задачам относятся: 
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1) наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в 

космосе и из космоса; 

2) отражение выявленных угроз; 

3) запуск космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми 

системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полёте 

и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск России 

необходимой информацией; 

4) поддержание в установленном составе и готовности к применению 

спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и 

управления, а также ряд других задач. 

3. Военно-Морской Флот – подводные силы, надводные силы, морская 

авиация, береговые войска (морская пехота, береговые ракетно-артиллерийские 

войска), спецназ ВМФ. Предназначен для проведения поисково-спасательных 

операций, защиты экономических интересов России, ведения боевых действий 

на морских (океанских) театрах военных действий. Состоит из четырёх флотов 

(Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского) и Каспийской 

флотилии.  

4. Отдельные рода войск – ракетные войска стратегического 

назначения, воздушно-десантные войска. 

Ракетные войска стратегического назначения обеспечивают: 

– ядерное сдерживание возможной агрессии сил противника; 

– поражение ядерных сил, стратегических объектов составляющих 

основу военного потенциала противника и др.  

На вооружении Ракетных войск стратегического назначения состоят 

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования с 

ядерными боезарядами. 

Воздушно-десантные войска обеспечивают, как правило, ведение боевых 

действий в тылу противника. 

5. Специальные войска – железнодорожные, трубопроводные, 

дорожные войска, войска информационных операций, медицинской службы, 
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материально-технического обеспечения, топографической службы и частей 

специального назначения. Они осуществляют тыловое, техническое 

обеспечение и являются составной частью вооружённых сил. 

В настоящее время численность военнослужащих по контракту 

значительно превышает численность военнослужащих по призыву. 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Рассмотрим воинские уставы и боевые уставы родов войск.  

Воинские уставы – официальные нормативно-правовые документы 

утверждённые Указом Президента России, которые регламентируют 

функционирование вооружённых сил. 

Боевые уставы родов войск – официальные документы, которые 

определяют цели, задачи, способы и принципы применения подразделений, 

частей, соединений и объединений различных видов вооружённых сил, родов 

войск, специальных войск при ведении боевых действий. 

Система действующих уставов Вооружённых сил РФ: 

1. Устав внутренней службы Вооружённых Сил России (введён в 

действие Указом Президента России от 10 ноября 2007 г. № 1495, с 

изменениями от 21 февраля 2019 года). 

2. Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил России 

(введён в действие Указом Президента России от 10 ноября 2007 г. № 1495, с 

изменениями от 21 февраля 2019 года). 

3. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил России (введён в действие 

Указом Президента России от 10 ноября 2007 г. № 1495, с изменениями от 21 

февраля 2019 года). 

4. Устав военной полиции Вооруженных Сил России (введён в 

действие Указом Президента России от 25 марта 2015 г. № 161, с изменениями 

от 24 октября 2018 года). 

5. Строевой устав Вооружённых Сил России (введён в действие 

приказом Министра обороны РФ от 11 марта 2006 г. № 111). 
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6. Корабельный устав Военно-Морского Флота России (введён в 

действие приказом Главнокомандующего ВМФ от 01 сентября 2001 года № 

350). 

7. Боевые уставы (содержат информацию ограниченного 

распространения). 

Например, в соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных 

Сил России на военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита России, которые связаны с 

необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 

условиях, в том числе с риском для жизни. 

Раскроем сущность и основное предназначение морально-

психологической подготовки военнослужащих, а также особенности морально-

психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел России.  

Целью морально-психологической подготовки является формирование и 

развитие у личного состава моральных, психологических и военно-

профессиональных качеств, необходимых для успешного выполнения 

служебных обязанностей, как в мирное, так и военное время. В данном случае 

важно качество умения соразмерения и осуществления своей деятельности по 

высоким моральным критериям. 

Важно отметить, что цель формирования профессиональных, морально-

нравственных и профессионально-нравственных качеств у будущих юристов в 

образовательном процессе – это усвоение роли, места, задач, особенностей и 

закономерностей развития этических норм и правил в правовом пространстве, 

их преломление через поведение юриста в процессе осуществления им своих 

профессиональных функций и решение профессиональных задач [4, с. 3605]. 

Подход к организации и проведению морально-психологической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел России выражается в 

построении её как целостного психолого-педагогического процесса и в 

разработке всех её системных элементов: целей, задач, программ, направлений, 

условий, организации, форм, методики, обеспечения, способов контроля и 
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оценки. 

Она определяет моральное сознание, мотивы поведения, взгляды, 

убеждения и отношение сотрудников органов внутренних дел к оперативно-

служебной повседневной деятельности, а также деятельности в особых 

условиях. 

 

 

2.2 Боевая и мобилизационная готовность. Стратегия и тактика 

общевойскового боя 

 

Рассмотрим сущность и содержание боевой и мобилизационной 

готовности подразделений и частей Вооружённых Сил России. 

Боевая готовность – способность войск, конкретного военного 

формирования приступить к выполнению боевых задач в соответствии с их 

предназначением в предельно короткие сроки. 

Факторы боевой готовности: 

– уровень боевой подготовки военнослужащих; 

– уровень морально-психологической подготовки личного состава; 

– подготовленность командиров и штабов к предстоящим боевым 

действиям; 

– техническое состояние штатной боевой техники и вооружения и его 

соответствие современным требованиям; 

– уровень укомплектованности формирований личным составом; 

– наличие материальных резервов любого плана для ведения боевых 

действий. 

Степени боевой готовности: 

1. Боевая готовность «Постоянная» – предусматривает выполнение 

личным составом соединений и воинских частей задач повседневной 

деятельности в соответствии с программой боевой подготовки. Это мирное 

время, соединения и воинские части находятся в местах постоянной 
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дислокации. 

2. Боевая готовность «Повышенная» – управления соединений и 

воинских частей, личный состав выполняют подготовительные мероприятия по 

дополучению вооружения, боеприпасов, людских и материальных 

мобилизационных ресурсов. Организуются и проводятся занятия по боевому 

слаживанию, мероприятия по подготовке к передислокации и т.д. План 

проводимых мероприятий предполагает выполнение ряда подготовительных 

задач в целях приведения соединений и воинских частей в боевую готовность 

«военная опасность» и «полную» без выполнения боевых задач. Воинские 

части и подразделения могут быть выведены с постоянных мест дислокации, 

разворачиваются пункты приема личного состава и приема техники. 

Осуществляются мероприятия по возвращению офицерского состава из 

отпусков, возможен их перевод на казарменное положение, усиливаются 

суточные наряды, проверяется система оповещения и сигнализации, при 

необходимости с хранения снимается военная техника. 

3. Боевая готовность «Военная опасность» – проведены основные 

мероприятия по доукомплектованию соединений и воинских частей личным 

составом, вооружением и техникой. Управление воинскими частями и 

подразделениями осуществляется с подвижного пункта в районе 

сосредоточения. Соединения и воинские части находятся в готовности 

совершить марш в район выполнения боевых задач. 

4. Боевая готовность «Полная» – выполнены все мероприятия 

вышеперечисленных степеней готовности, техника и вооружение исправны и 

боеготовы, личный состав экипирован в соответствии с военным временем и 

готов к выполнению боевой задачи [2]. 

Мобилизационная готовность – способность государства, его органов 

власти к организованному проведению мобилизации, а вооружённых сил к 

мобилизационному развёртыванию позволяющее им в установленные сроки 

осуществить переход на организационно-штатную структуру военного времени 

[15, с. 225]. 
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Правовые основы мобилизационной готовности: 

1. Конституция РФ. 

2. Международные договоры России. 

3. Гражданский кодекс России [7]. 

4. Федеральный закон «Об обороне». 

5. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

[14]. 

6. Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в России» и другие нормативно-правовые акты России в данной области [21] и 

другие нормативные акты России и др. 

Соединения, воинские части и отдельные подразделения Вооружённых 

Сил России в мирное время создают мобилизационные планы, в которых 

подробно излагаются все необходимые мероприятия, временные нормативы и 

порядок перехода в объявленную степень боевой готовности. Следует 

отметить, что многое зависит от состояния мобилизационных возможностей 

государства и степени укомплектованности воинских частей и подразделений. 

Мобилизационная готовность государства, как правило, основывается на 

приобретенном собственном и международном опыте форм и методов 

обеспечения безопасности. Это специфика совместной работы Министерства 

обороны России и Министерства внутренних дел России, с учетом 

обстоятельств, введения той или иной степени боевой готовности [9, с. 22]. 

Рассмотрим основы современного общевойскового боя, а также понятия 

«стратегия», «военная стратегия», «тактика», «оборона», «наступление» и 

«встречный бой». 

Стратегия (греч. – искусство полководца) – общий, недетализированный 

план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной 

цели.  

Военная стратегия – наука о ведении войны, одна из областей военного 

искусства, которая охватывает вопросы теории и практики подготовки к войне, 

её планирование и ведение. 
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Тактика – инструмент реализации стратегии. Стратегия достигает 

основной цели через решение промежуточных тактических задач, т.е. это 

определённая часть стратегии. 

Бой – основная форма тактических действий войск, представляет собой 

организованные и согласованные по цели, месту и времени, удары, огонь и 

маневр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения противника, 

отражения его ударов и выполнения других задач в ограниченном районе в 

течение короткого времени.  

Сущность общевойскового боя состоит в нанесении огневого поражения 

противнику и уничтожению его в очагах обороны с последующим развитием 

успеха, главным образом, за счёт ввода резервов в наступлении или в 

нанесении огневого поражения наступающему противнику в сочетании с 

прочным удержанием занимаемых позиций в обороне. 

Силы и средства современного боя – личный состав и вооружение 

подразделений, частей и соединений, предназначенных для ведения и 

обеспечения боя. 

Порядок и содержание работы командира подразделения (сводного 

отряда) по организации боя начинается после получения боевой задачи и 

включает: 

– уяснение задачи; 

– оценку обстановки; 

– принятие решения; 

– проведение рекогносцировки (при необходимости); 

– постановку боевых задач; 

– организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и 

управления. 

Общевойсковой бой в зависимости от выполняемых тактических задач и 

способов их решения подразделяется на оборону, наступление и встречный 

бой. 
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Оборона – вид боя, который имеет целью занятие и построение обороны, 

отражение наступления превосходящих сил противника, нанесение ему 

максимальных потерь, удержание занимаемых опорных пунктов (позиций), 

уничтожение (разгром) подразделений противника, ворвавшихся на передний 

край обороны и создание благоприятных условий для последующих действий. 

Наступление – основной вид боевых действий, проводимый в целях 

уничтожения (разгрома) живой силы, вооружения, боевой техники 

противостоящего противника всеми имеющимися огневыми средствами 

поражения, овладения занимаемой противником территорией и создания 

благоприятных условий для последующих действий. Наступление может 

осуществляться как на обороняющегося, так и наступающего 

(непосредственное соприкосновение с противником) или отходящего 

противника (преследование). 

Встречный бой – это вид боевых действий, когда обе стороны стремятся 

выполнить свои задачи наступлением. Он может возникнуть при 

развертывании с марша, в наступлении и обороне [57, с. 21]. 

Оборона в населенном пункте. В населенном пункте взвод (сводный 

отряд) обороняет одно-два здания, а отделение – здание или этаж здания. 

Оборона определяются исходя из: 

– построения боевого порядка (должно обеспечить ведение круговой 

обороны в течение длительного времени при отсутствии тактического 

взаимодействия с соседями); 

– оборудования опорного пункта с использованием зданий (подступы к 

нему должны простреливаться фланговым и перекрестным огнем); 

– оборудования опорного пункта вне зданий (должно перекрывать 

улицы, выезды с площадей, парков и скверов); 

– создания возможностей для осуществления маневра 

подразделениями (проходы, проезды внутри кварталов и др.); 

– оборудования командного наблюдательного пункта в обороняемом 

здании (должны просматриваться все подступы к зданию); 
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– оборудования огневых позиций в глубине помещений (должны 

обеспечить защиту огневых средств и личного состава от наблюдения и огня 

противника); 

– организации системы огня (сочетание фронтального, флангового и 

перекрестного огня из всех видов оружия таким образом, чтобы здания 

находились в огневой связи между собой); 

– организации разведки наступающего противника (организуется 

большим, чем в обычных условиях, количеством наблюдателей) и др.  

Важнейшим условием успешного применения огневых средств в ходе 

современного боя, как в наступлении, так и в обороне является умение 

правильного выбора огневых позиций. 

По своему назначению они подразделяются на: 

1. Основные огневые позиции (для выполнения поставленных задач в 

ходе боя); 

2. Временные огневые позиции (для выполнения отдельных задач и 

введения противника в заблуждение относительно истинного построения 

системы огня); 

3. Запасные позиции (для осуществления маневра в ходе боя); 

4. Ложные огневые позиции (для введения противника в заблуждение 

относительно истинного положения подразделения). 

Управление подразделениями должно быть: 

– устойчивым; 

– непрерывным;  

– оперативным и скрытным;  

– обеспечивать постоянную боевую и мобилизационную готовность 

штабов и подразделений;  

– гарантировать эффективное использование их боевых возможностей 

и успешное выполнение поставленных задач в установленные сроки и в любых 

условиях обстановки [57, с. 49-51, 87-89]. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте структуру Воздушно-космических сил 

Вооруженных сил России. 

2. Какой смысл вкладывается в понятие «морально-психологическая 

подготовка»? 

3. Что представляет собой структура Военно-морского флота 

Вооруженных сил России? 

4. Какие принципы лежат в основе морально-психологической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел России? 

5. Охарактеризуйте организацию и структуру Сухопутных войск 

Вооруженных сил России.  

6. Проанализируйте факторы боевой готовности Вооруженных сил 

России. 

7. Что отражает понятие «мобилизационная готовность»? 

8. По каким правилам выстраивается оборона в населенном пункте?  

9. Какой смысл вкладывается в понятия: «оборона», «наступление» и 

«встречный бой»? 

10. Какие принципы лежат в основе выбора огневых позиций в 

современном бою?  
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3 Правовые основы использования Вооруженных сил РФ, в 

том числе за рубежом. Участие сотрудников ОВД России в 

международных миротворческих операциях 

 

 

3.1 Правовые основы деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Принципы международного права 

 

Рассмотрим правовые основы использования Вооруженных сил России в 

соответствии с Конституцией России.  

Статья 4 Конституции РФ определяет, что суверенитет России 

распространяется на всю её территорию. 

Статья 9 Конституции РФ устанавливает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в России как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. 

Статья 59 Конституции РФ определяет, что защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина России; гражданин России несёт военную 

службу в соответствии с федеральным законом. 

Статья 71 Конституции РФ устанавливает, что в ведении России 

находятся: 

– оборона и безопасность;  

– оборонное производство;  

– определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, 

военной техники и другого военного имущества;  

– производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 

их использования; 

– определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. 
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Статья 80 Конституции РФ определяет, что в установленном 

Конституцией РФ порядке Президент России принимает меры по охране 

суверенитета России, её независимости и государственной целостности. 

Статья 83 Конституции РФ устанавливает, что Президент России 

утверждает военную доктрину России, назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил РФ. 

Статья 87 Конституции РФ определяет, что Президент России является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России; в случае 

агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии Президент 

России вводит на территории России или в отдельных её местностях военное 

положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе. 

Статья 83 Конституции РФ устанавливает, что к ведению Совета 

Федерации относится решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных Сил РФ за пределами территории России. 

Статья 114 Конституции РФ определяет полномочия Правительства 

России в осуществлении мер по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики России. 

Важное теоретическое и практическое значение в вопросах права на 

использование Вооруженных сил России представлено в Военной доктрине 

России. В ней отражена приверженность России к использованию для защиты 

национальных интересов страны и интересов её союзников военных мер только 

после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, 

правовых, экономических, информационных и других инструментов 

ненасильственного характера.  

Вооруженное нападение на Россию, равно как на участника Союзного 

государства или любые действия с применением военной силы 

рассматриваются как акт агрессии, требующие ответных мер. 

В соответствии с федеральным законодательством и международными 

договорами, Россия предоставляет воинские контингенты для осуществления 
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миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ. 

В целях защиты интересов России и её граждан, поддержания 

международного мира и безопасности формирования Вооруженных Сил могут 

оперативно использоваться за пределами России в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами России и федеральным законодательством. 

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на 

применение против нее и (или) её союзников ядерного и других видов оружия 

массового поражения, а также в случае агрессии против нашего государства [3]. 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности» определяются 

основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности и иных видов безопасности в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами России и федеральным законодательством.  

Президент России утверждает стратегию национальной безопасности. Он 

не только возглавляет, но и формирует Совет безопасности РФ, а также 

принимает меры, чтобы защитить граждан от противоправных посягательств, 

противодействовать терроризму и экстремизму. 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

– прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

– определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

– разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности; 

– разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и 

гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

– международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности и 

другие мероприятия [17]. 
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Федеральный закон «Об обороне» определяет основные принципы и 

содержание деятельности по организации обороны России, полномочия 

органов государственной власти, права и обязанности граждан, силы и 

средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства, а также другие нормы, касающиеся обороны [35]. 

Организация обороны включает: 

– прогнозирование и оценку военной опасности и военной угрозы; 

– разработку основных направлений военной политики и положений 

военной доктрины России; 

– строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности 

Вооруженных Сил РФ, а также планирование их применения; 

– разработку, производство и совершенствование систем управления 

Вооруженными Силами России; 

– мобилизационную подготовку органов государственной власти 

России независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и 

населения страны и другие мероприятия. 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» определяет правовую основу для стратегического планирования в 

области национальной безопасности России, в том числе государственную 

программу вооружения [30]. 

Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» определяет национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и 

внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

страны и обеспечение её устойчивого развития на долгосрочную перспективу 

[28]. 

Национальная безопасность России – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
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государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие России. 

Национальные интересы России: 

– укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной 

целостности; 

– укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности;  

– повышение качества жизни населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны;  

– повышение конкурентоспособности национальной экономики;  

– закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых 

держав. 

Российская Федерация проводит неизменный курс на участие совместно с 

другими государствами в укреплении международных механизмов 

нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения. 

Указ Президента России «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» определяет основные принципы и содержание 

внешней политики, приверженность России к регулированию международных 

отношений в рамках координирующей роли ООН [45]. Следует отметить, что 

внешнеполитическая деятельность России направлена на : 

1) обеспечение безопасности страны, её суверенитета и 

территориальной целостности; 

2) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и 

повышения конкурентоспособности экономики России; 

3) упрочение позиций России как одного из влиятельных центров 

современного мира; 

4) дальнейшее продвижение курса укрепления международного мира; 
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5) обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях 

утверждения справедливой демократической международной системы; 

6) формирование отношений добрососедства с сопредельными 

государствами и др. 

Рассмотрим принципы международного права. Основным источником 

содержания принципов международного права является Устав ООН [12, с. 120-

133] и другие нормативные акты России. 

Содержание принципов международного права: 

1. Принцип неприменения силы и угрозы силой (Устав ООН, п. 4 ст. 2). 

2. Принцип разрешения международных споров мирными средствами 

(Устав ООН, п. 3 ст. 2). 

3. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств (Устав ООН, п. 7 ст. 2). 

4. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом (в 

соответствии с Уставом ООН государства обязаны «осуществлять 

международное сотрудничество в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера», а 

также обязаны «поддерживать международный мир и безопасность и с этой 

целью принимать эффективные коллективные меры»). 

5. Принцип равноправия и самоопределения народов (Устав ООН, п. 2 

ст. 1). 

6. Принцип суверенного равенства государств (Устав ООН, п. 1 ст. 2). 

7. Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву (Устав ООН, п. 2 ст. 2). 

8. Принцип нерушимости государственных границ. 

9. Принцип территориальной целостности государств (Этот принцип 

утвердился с принятием Устава ООН). 

10. Принцип уважения прав человека и основных свобод (Устав ООН, 

ст. 1, 55, 56). 
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3.2 Использование подразделений вооружённых сил за рубежом. 

Важнейшие международные договора (конвенции, соглашения) в военной 

области. Миротворческая деятельность МВД России 

 

Законодательство России в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права позволяет направлять воинские 

формирования за пределы территории России. Решение принимает Президент 

России. Для утверждения указа Президента России необходимо согласие 

Совета Федерации. 

Вооруженные Силы России принимают активное участие в 

миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ. 

 

Важнейшие международные договора (конвенции, соглашения) 

в военной области 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

договора  
Аннотация договора, конвенции, соглашения 

1 2 3 

1 Устав ООН 

Международная организация, созданная для 

поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности. Учреждена 26 июня 1945 г. Число 

государств (членов ООН) – 193. Война, военные 

действия, акты агрессии декларируются в нормах 

международного права Устава ООН. 

2 

Организация 

Договора о 

коллективной 

безопасности 

(Ташкентский 

договор) 

Региональная международная организация. 

Учреждена 15 мая 1992 г. Цель – укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе 

независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов договора от любых 

внешних военно-политических агрессоров, 

международных террористов, приоритет в 

достижении которых государства-члены отдают 

политическим средствам. Обладает коллективными 

силами оперативного реагирования. Осуществляет 

безвозмездную подготовку военных кадров для стран 

ОДКБ в военных учебных заведениях России.  



 47 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 

 Текущий состав (на 20 января 2020 г.): Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан. 

3 

Конвенция о 

запрещении 

разработки, 

производства, 

накопления и 

применения 

химического 

оружия и его 

уничтожении 

Соглашение по контролю за вооружениями, которое 

запрещает производство, накопление и применение 

химического оружия. Определяет сроки поэтапного 

уничтожения его запасов. Подписан 12-15 января 

1993 г. в Париже. На ноябрь 2013 г. участниками 

конвенции являются 190 государств. 

4 

Вассенаарские 

договоренности  

по экспортному 

контролю за 

обычными 

вооружениями, 

товарами и 

технологиями 

двойного 

использования 

Устанавливает добровольный обмен информацией 

между государствами-участниками в отношении 

поставок или отказа в поставках в третьи страны 

товаров и технологий «двойного применения». Цель – 

создание системы контроля за распространением 

обычных вооружений, товаров и технологий 

«двойного применения». Соглашение заключено в 

июле-декабре 1996 г. в городе Вассенаар 

(Нидерланды). На 2018 г. участниками соглашения 

являются 42 государства. 

5 

Договор о 

нераспространении 

ядерного оружия 

Многосторонний международный акт на 

неопределённый срок без каких-либо 

дополнительных условий. Подписан 1 июля 1968 г. 

(Женева). Цель – поставить прочную преграду на 

пути расширения круга стран, обладающих ядерным 

оружием, создать необходимый международный 

контроль за выполнением государствами взятых на 

себя по Договору обязательств с тем, чтобы 

ограничить возможность возникновения 

вооружённого конфликта с применением такого 

оружия. Текущий состав (на 8 января 2020 г.): 187 

государств. Индия, Пакистан и Израиль не подписали 

Договор. Данные страны обладают ядерным оружием. 

6 

Договор о 

сокращении 

стратегических 

наступательных 

вооружений 

(СНВ-3) 

Двусторонний договор между Россией и США 

относительно дальнейшего взаимного сокращения 

арсеналов развёрнутых стратегических ядерных 

вооружений. Подписан в Праге, вступил в силу 5 

февраля 2011 г. Рассчитан на 10 лет с возможным 

продлением по взаимной договорённости сторон на 5 

лет. Заменил договоры СНВ-1 и СНП. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  Предыстория: первым таким договором был договор 

ОСВ-I (ограничение стратегических вооружений), 

подписанный в 1972 г., далее договор ОСВ-II – 1979 

г., договор СНВ – бессрочный Договор о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности, договор СНВ-I – 

1991 г. (ратифицирован в 1994 г.), договор СНВ-II – 

1993 г. (после выхода США в 2002 г. из договора по 

противоракетной обороне, Россия на следующий 

день объявила об отказе участвовать в СНВ-II), 

договор СНП (стратегических наступательных 

потенциалов) – 2002 г. 

7 

Договор о 

всеобъемлющем 

запрещении 

ядерных 

испытаний 

Является международно-правовым документом, 

затрудняющим совершенствование ядерного оружия, 

распространение и наращивание ядерных средств. 

Запрещает испытание ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой. Определяет 

порядок инспекции ядерно-значимых объектов. 

Подписан 10 сентября 1996 г. Текущий состав (на 29 

августа 2019 г.): 184 государств. 

8 

Договор о 

запрещении 

ядерного оружия 

Международное соглашение. Запрещает разработку, 

испытание, хранение, приобретение, транспортировку 

и использование ядерного оружия. Учреждён 7 июля 

2017 г. (Нью-Йорк). Не принимали участие в работе 

Конференции 9 стран «Ядерного клуба»: США, 

Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, 

Пакистан, КНДР, Израиль. Текущий состав (на 4 

июля 2019 г.): 122 государств. 

9 

Договор о 

запрещении 

размещения на дне 

морей и океанов и 

в его недрах 

ядерного оружия и 

других видов 

оружия массового 

уничтожения 

Договор по морскому дну. Разработан по инициативе 

СССР в 1969-1971 гг. Комитетом ООН по 

разоружению. Вступил в силу 18 мая 1972 г. К 

настоящему времени его участниками являются более 

90 государств. 

10 

Договор о 

принципах 

деятельности 

государств по 

исследованию и 

использованию  

Договор о космосе. Определяет основы 

международного космического права. Запрещает 

размещение ядерного оружия или любого другого 

оружия массового уничтожения на орбите Земли, 

установки его на Луне или любом другом небесном 

теле, или на станции в космическом пространстве.  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 космического 

пространства, 

включая Луну и 

другие небесные 

тела 

Подписан 27 января 1967 г. К настоящему времени 

его участниками являются более 100 государств. 

11 

Гаагская 

конвенция о 

защите 

культурных 

ценностей в случае 

вооружённого 

конфликта 

Это меры по охране культурных объектов 

(архитектуры, искусства, истории и т.д.). Подписана в 

Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 г. Цель – защита 

культурного наследия в случае вооружённых 

конфликтов. Текущий состав (на 30 января 2018 г.): 

130 государств. 

12 
Договор по 

открытому небу 

Многосторонний международный договор, 

разрешающий свободные полеты невооруженных 

разведывательных летательных аппаратов в 

воздушном пространстве стран-подписантов. Цель – 

укрепление доверия между государствами через 

совершенствование механизмов контроля за военной 

деятельностью и соблюдением действующих 

договоров в области вооружения. Подписан в 

Хельсинки (Финляндия) 24 марта 1992 г. Текущий 

состав (на 2017 г.): 34 государства. 

13 

Конвенция о 

запрещении 

военного или 

любого иного 

враждебного 

использования 

средств 

воздействия на 

природную среду 

Многосторонний международный акт на 

неопределённый срок, является открытым 

документом, т.е. каждое государство имеет право в 

любое время самостоятельно к нему присоединиться. 

Подписан 10 декабря 1976 г. (Женева). Запрещает его 

участникам военное или любое другое враждебное 

использование средств воздействия на окружающую 

среду (биосферу, гидросферу, атмосферу Земли и 

околоземного пространства). Участниками являются 

58 государств. 

14 

Конвенция о 

запрещении или 

ограничении 

применения 

конкретных видов 

обычного оружия, 

которые могут 

считаться 

наносящими 

чрезмерные  

Определяет различия между гражданским населением 

и военным персоналом. Запрещает применение 

оружия, причиняющего излишние повреждения или 

страдания участникам вооруженного конфликта или 

делающего их смерть неизбежной. Подписана 10 

октября 1980 г. (Нью-Йорк). Участниками являются 

123 государства. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 повреждения или 

имеющими 

неизбирательное 

действие 

 

15 

Конвенция о 

запрещении 

применения, 

накопления 

запасов, 

производства и 

передачи 

противопехотных 

мин и об их 

уничтожении 

Многосторонний международный акт на 

неопределённый срок, является открытым 

документом, т.е. каждое государство имеет право к 

нему присоединиться. Договор предполагает отказ от 

применения противопехотных мин, прекращение их 

производства и уничтожение их запасов. Подписан 18 

сентября 1997 г. (Осло). Участниками (на 14 декабря 

2017 г.) являются 163 государства. Россия в 

настоящей Конвенции не участвует. 

 

Военно-политические объединения в современном мире: 

1. НАТО, Организация Североатлантического договора, 

Североатлантический Альянс (международная межправительственная 

организация). 

2. ОДКБ как единый военно-политический союз (региональная 

международная организация). 

3. Объединённая система ПВО государств-участников СНГ 

(региональная международная организация). 

4. Шанхайская организация сотрудничества (международная 

организация), не является военным блоком, занимает промежуточную позицию. 

5. АНЗЮС, или «Тихоокеанский пакт безопасности» (Военный союз 3-

х стран, в числе которых: Австралия, Новая Зеландия, США). 

6. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(закрытая международная организация). 

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(региональная международная организация) и др. 
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Российские военные объекты за рубежом в соответствии с 

межправительственными договорами: 

1. Абхазия (с 2009 г., договор сроком на 49 лет, согласно договору 

плата с России не взимается). 

2. Армения (с 1995 г., договор сроком на 49 лет, согласно договору 

плата с России не взимается). 

3. Белоруссия (с 6 января 1995 г., инфраструктура и земельный участок 

переданы России сроком на 25 лет). 

4. Казахстан (военные объекты России созданы в советские годы, 

начиная с 1960-х гг., существуют различные договора и соглашения, взимается 

арендная плата). 

5. Киргизия (в 2012 г. заключено соглашение о создании объединённой 

российской военной базы). 

6. Молдавия (Приднестровье, договор о базировании воинских 

формирований, оставшихся после распада СССР, по настоящее время не 

подписан). 

7. Сирия (с сентября 2015 г., в соответствии с договором воинские 

формирования России введены на территорию Сирии, на которой находятся по 

настоящее время). 

8. Таджикистан (с октября 2004 г., заключено соглашение о 

размещении российской военной базы до 2042 г., взимается арендная плата). 

9. Южная Осетия (с 2009 г., договор сроком на 49 лет, согласно 

договору плата с России не взимается). 

Правовые основы участия ОВД России в миротворческой деятельности 

ООН и ОБСЕ: 

1. Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке 

предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала 

для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности» [25]. 
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2. Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 612 «О 

представительствах и представителях Министерства внутренних дел России за 

рубежом» [26]. 

3. Распоряжение Президента РФ от 5 декабря 2014 г. № 385-рп «О 

направлении сотрудников органов внутренних дел России в составы миссий 

ООН» [22]. 

4. Распоряжение Президента России от 6 апреля 2015 г. № 83-рп «О 

направлении сотрудников ОВД России для несения службы в составах миссий 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и участия в проектах 

и программах этой Организации, реализуемых в иностранных государствах» 

[23]. 

5. Приказ МВД России от 30 августа 2000 г. № 914 «Об организации 

участия сотрудников ОВД России в миротворческих миссиях» [37] и другие 

нормативные акты России. 

МВД России участвует в миротворческой деятельности с 1992 года. Первая 

помощь в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 

была оказана сотрудниками органов внутренних дел России на территории 

бывшей Республики Югославии. 

Представители российской полиции в составе миротворческих 

полицейских сил несли и несут службу в Демократической Республике Южный 

Судан, Конго, Кипр, Гаити, Либерия, Восточный Тимор, Колумбия, Грузии, 

Киргизской Республике и в бывшей Югославии. 

В настоящее время МВД России обладает правом направлять своих 

сотрудников для несения службы в составах миссий ООН и ОБСЕ как на 

обычные должности, так и по контракту. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте правовые основы деятельности Вооруженных сил России. 

2. В п. 6 действующей Стратегии национальной безопасности России 

отмечается, что национальные интересы России – объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в обеспечении их 
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защищенности и устойчивого развития. Почему?  

3. Проанализируйте основные принципы обеспечения безопасности 

изложенные в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390 «О 

безопасности». 

4. Обоснуйте роль принципов международного права. 

5. В Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

оборона – система политических, экономических, военных, социальных, 

правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная 

защита России, целостности и неприкосновенности её территории. 

Охарактеризуйте данное положение. 

6. В соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 

«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» 

Россия признаёт координирующую роль ООН в регулировании международных 

отношений. Как Вы понимаете данное утверждение? 

7. Охарактеризуйте наиболее социально-значимые международные 

договора и соглашения в военной области, ратифицированные Россией в начале 

XXI столетия. 

8. Обоснуйте необходимость участия сотрудников органов внутренних 

дел России в миротворческих операциях. 

9. Проанализируйте правовые основы участия ОВД России в 

миротворческой деятельности ООН и ОБСЕ. 

10. Что представляет собой военно-политических объединений в 

современном мире. 
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4 Тактико-технические характеристики, нормативно-

правовые основы и способы применения вооружения, 

специальных средств, средств индивидуальной и коллективной 

защиты, используемых подразделениями Вооруженных сил и 

ОВД России 

 

 

4.1 Правовые основы применения, классификация и тактико-

технические характеристики специальных средств, состоящих на 

вооружении подразделений органов внутренних дел России 

 

Силовые структуры, включая подразделения органов внутренних дел 

России, используют в своей профессиональной деятельности специальные 

средства различного назначения. Это связано со спецификой выполнения 

служебных задач. На законодательном уровне определяется порядок их 

применения. 

Правовые основания применения специальных средств: 

1. Федеральный закон «О полиции» (для пресечения преступления, 

массовых беспорядков, защиты охраняемых объектов, отражения нападения на 

граждан, статья 21 указанного закона). 

2. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» (для 

обеспечения безопасности личности, общества, государства, статья 14 

указанного закона) [32]. 

3. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации» (для выполнения служебных обязанностей сотрудниками 

следственного комитета, статье 22 указанного закона) [27]. 

4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в России и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты России» (для 

обеспечения безопасности, борьбы с правонарушениями, статья 28 указанного 
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закона) [31]. 

5. Приказ МВД России от 23.11.2017 № 880 «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» [42] и другие нормативные акты России. 

Специальные средства также используются в Федеральной службе 

исполнения наказаний, в частной сфере (частной детективной и охранной 

деятельности) [33]. 

Специальные средства – состоящие на вооружении полиции и 

применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных законом, технические 

изделия (устройства, предметы, вещества) и служебные животные, основным 

назначением которых является оказание прямого принудительного физического 

воздействия на человека или какие-либо материальные объекты [16].  

Классификация специальных средств:  

– средства индивидуальной защиты (бронезащиты); 

– активной обороны; 

– обеспечения специальных операций. 

Средства индивидуальной бронезащиты предназначены для защиты 

личного состава органов внутренних дел от воздействия огнестрельного и 

холодного оружия, ударов металлическими предметами, палками, 

металлическими прутами и т.д. 

Средства индивидуальной защиты подразделяются: 

– на индивидуальные средства защиты головы (бронешлемы, каски); 

– на индивидуальные средства защиты туловища (бронежилеты, 

защитные костюмы, защитные щиты); 

– на индивидуальные средства защиты конечностей (перчатки 

кольчужные, противоударные рукавицы, противоударные щитки для защиты 

рук и ног). 

Защитный шлем (бронешлем) предназначен для защиты головы от 

осколков, пуль огнестрельного оружия, различного рода механических 

повреждений в различных видах современного боя. Являясь элементом боевой 
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экипировки, широко применяется в Вооруженных силах и ОВД России, а также 

в частных охранных структурах. 

Бронежилет предназначен для обеспечения безопасности человека при 

воздействии на него холодного и огнестрельного оружия. Это индивидуальное 

защитное средство, общая площадь защиты которого должна обеспечивать 

защиту не менее 90 % площади жизненно-важных органов. 

Противоударные рукавицы предназначены для снижения и 

предотвращения переломов костей рук при ударах различными предметами: 

металлическими прутами, палками и т.д. 

Перчатки кольчужные обеспечивают защиту рук от порезов и ударов, 

материал из которого они изготовлены не режется холодным оружием, 

позволяет без опасений перехватывать лезвие ножа, защищает от травмы при 

отражении ударов режущими предметами.  

Противоударные щитки предназначены для защиты рук, ног и плеч от 

ударов палками, металлическими прутами, бутылками и другими предметами. 

Средства активной обороны предназначены для отражения нападения 

правонарушителей, пресечение их неповиновения, ограничение физического 

сопротивления, активного воздействия на правонарушителей путем 

кратковременного психофизического или болевого воздействия без нанесения 

травм или других телесных повреждений [56].  

Применение средств активной обороны призваны защитить сотрудников 

ОВД России и кратковременно лишить правонарушителя возможности 

сопротивляться. Оно является оружием особого назначения и применяться 

только в тех случаях, когда иные средства не обеспечили пресечения 

противоправных действий. Как правило, таковыми являются злостные 

нарушения общественного порядка или тяжкие преступлений. 

К ним относятся:  

– щит противоударный;  

– палки резиновые специальные;  

– наручники;  
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– патроны с резиновой пулей ударного непроникающего действия;  

– ручные газовые гранаты; 

– патроны с газовыми гранатами;  

– аэрозольные упаковки; 

– карабины специальные; 

– комплект насадок к карабину;  

– пистолеты сигнальные;  

– пистолеты газовые и патроны к ним;  

– электрошоковые устройства. 

Средства обеспечения специальных операций предназначены для 

активного воздействия на правонарушителей путем болезненного раздражения 

слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей, психологического 

воздействия на правонарушителей мощным световым и акустическим 

импульсами, экстренного открывания дверей и разрушения других преград, 

принудительной остановки автотранспортных средств малой и средней 

грузоподъемности, имеющих пневматические шины. Как правило, 

применяются в исключительных случаях (массовые беспорядки, захват 

вооруженных преступников, блокирование движения бесчинствующих групп 

правонарушителей и т.д.). 

К данному виду специальных средств относятся:  

– средства принудительной остановки транспорта; 

– свето-шумовые гранаты; 

– бронетехника; 

– малогабаритные взрывные устройства; 

– средства сковывания движения; 

– средства защиты охраняемых объектов; 

– водометы; 

– средства разрушения преград и др. 

При применении специальных средств необходимо действовать в 

зависимости от создавшейся обстановки, с учетом характера и степени 
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опасности преступления или административного правонарушения и силы 

оказываемого сопротивления [6, с.16]. 

Средства принудительной остановки транспорта, используемые ОВД 

России, применяются: 

– для остановки транспортного средства, водитель которого не 

выполнил требование сотрудника органов внутренних дел остановиться; 

– для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

Однако не следует забывать о том, что в соответствии с 

законодательством России запрещается применять средства принудительной 

остановки транспорта в отношении автотранспорта общего пользования и 

принадлежащего дипломатическим представительствам; мотоциклов, 

мотоколясок, мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах или участках 

дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, 

путепроводах, эстакадах, в туннелях. 

Водометы используются для рассредоточения участников массовых 

беспорядков и ликвидации пожара с помощью струи воды под давлением, а 

также для блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия. Запрещается применение водометов при 

температуре ниже 0 градусов по C. 

Бронемашины, используемые ОВД России, применяются: 

– для проведения операций по задержанию вооруженных 

преступников; 

– для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных 

действий; 

– для блокирования возможных путей движения бесчинствующих 

групп правонарушителей; 

– для образования проходов в заграждениях, доставки личного состава 

в труднодоступные районы; 

– для защиты охраняемых объектов и т.д. 



 59 

Следует отметить, что водометы и бронемашины применяются только по 

указанию соответствующего начальника органа внутренних дел или других 

должностных лиц обладающих таковыми полномочиями. Применение 

указанных специальных средств предполагает уведомление прокурора в 

течение 24 часов с момента их применения. 

Действия сотрудников органов внутренних дел определяются исходя из 

степени оказываемого сопротивления со стороны правонарушителей. При этом 

важно помнить, что предпринятые действия должны быть сведены к минимуму 

возможности причинения ущерба здоровью гражданам. 

 

 

4.2 Индивидуальные и коллективные средства защиты 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты предназначены для 

сохранения боеспособности личного состава и обеспечения выполнения боевых 

задач в условиях применения противником оружия массового поражения, а 

также в условиях воздействия неблагоприятных и поражающих факторов 

внешней среды, возникающих при эксплуатации и повреждении  вооружения и 

военной техники, разрушениях радиационно, химически и биологически 

опасных объектов [57, с. 322-344]. 

Индивидуальные средства защиты подразделяются:  

1)  по назначению: 

– общевойсковые (предназначены для всего личного состава 

Вооружённых сил России); 

– специальные (предназначены для военнослужащих определенных 

специальностей, выполняющих специальные работы, например, химиков-

дозиметристов или для специальных контингентов, например, раненных в 

голову). 

2)  по принципу защиты: фильтрующие и изолирующие. 

3)  по назначению средства индивидуальной защиты: 

– средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
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– средства индивидуальной защиты кожи;  

– средства индивидуальной защиты глаз. 

Рассмотрим средства защиты органов дыхания, лица и глаз. 

1. Общевойсковой фильтрующий противогаз предназначен для защиты 

органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, 

биологических и иных аэрозолей. 

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания от 

окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных аэрозолей и 

паров в фильтрующе-поглощающей системе. Следует помнить об ограничении 

на использование противогаза в атмосфере, содержащей не менее 17 % 

кислорода.  

Противогаз состоит: 

1) лицевая часть (шлем-маска или маска, обеспечивает защиту лица и 

глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей, 

а также служит для подвода очищенного воздуха к органам дыхания и сброса 

выдыхаемого воздуха в атмосферу); 

2) фильтрующе-поглощающая система (фильтрующе-поглощающая 

коробка или фильтрующе-поглощающий элемент, обеспечивает очистку 

вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров); 

3) соединительная трубка (резина в трикотажной оплетке, имеет 

поперечные складки в виде гофр, обеспечивает соединение лицевой части с 

фильтрующе-поглощающей коробкой); 

4) сумка (имеет плечевой ремень, поясную тесьму, а также несколько 

отделений, внутренние или внешние карманы для размещения составных 

частей комплекта противогаза, необходима для ношения, защиты и хранения 

противогаза); 

5) незапотевающие пленки (комплект из 6 пленок, односторонние или 

двусторонние, обеспечивают предохранение очкового узла от запотевания); 

6) клапанная коробка лицевой части (один клапан вдоха и два клапана 

выдоха основной и дополнительный, обеспечивают распределение потоков 
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вдыхаемого и выдыхаемого воздуха).  

Важно правильно подобрать требуемый размер шлем-маски противогаза. 

Как правило, они выпускаются четырех или пяти размеров. Размер шлем-маски 

определяется путем измерения сантиметровой лентой размера головы по 

замкнутой линии, проходящей через макушку щеки и подбородок.  

Соответствие размера шлем-масок размерам головы (мм): 

– 0 размер – до 630 мм. 

– 1 размер – 635-655 мм. 

– 2 размер – 660 – 680 мм. 

– 3 размер – 685 – 705 мм. 

– 4 размер – 710 мм. и более. 

Размер шлем-маски непосредственно указывается заводом изготовителем 

в нижней части самой шлем-маски. 

Для перевода противогаза в боевое положение необходимо:  

– задержать дыхание и закрыть глаза;  

– освободить руки от оружия и снять головной убор;  

– вынуть шлем-маску из сумки;  

– взять её обеими руками за утолщенные края так, чтобы большие 

пальцы были снаружи, а остальные – внутри шлема-маски;  

– приложить нижнюю часть шлема-маски к подбородку и резким 

движением рук вверх и назад натянуть её так, чтобы не было складок, а очки 

находились против глаз;  

– сделать полный выдох; 

– открыть глаза, и надеть головной убор. 

Противогаз носится в трех положениях: 

1) походное положение (располагается на левом боку, сдвинутым 

немного назад, при этом верхний край сумки должен быть на уровне поясного 

ремня); 

2) положение «наготове» по команде «средства защиты готовь» 

(необходимо, освободив руки от оружия, продвинуть противогаз немного 
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вперед, расстегнуть клапан сумки и закрепить противогаз тесьмой вокруг 

пояса); 

3) боевое положение (должен быть надет). 

2. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от 

радиоактивной, грунтовой пыли и бактериальных аэрозолей. Особенностью 

является то, что он не защищает от токсичных газов и паров.  

Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что 

органы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый 

воздух очищается от аэрозолей в пакете фильтрующих материалов. 

3. Изолирующий дыхательный аппарат предназначен для защиты органов 

дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от её 

концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия 

кислорода (например, при работе под водой, на глубине до 7 метров), а также 

при наличии вредных примесей, не задерживаемых фильтрующими 

противогазами.  

Принцип действия основан на изоляции органов дыхания, очистке 

выдыхаемого воздуха от диоксида углерода и воды и обогащении его 

кислородом без обмена с окружающей средой.  

Изолирующий дыхательный аппарат состоит из: 

– лицевой части; 

– регенеративного патрона; 

– дыхательного мешка и клапана избыточного давления. 

Рассмотрим средства защиты кожи. Они предназначены для защиты тела 

от попадания радиоактивных (отравляющих) веществ и обеспечивают полую 

защиту от альфа-частиц, в большей степени от бета-частиц, а также в 

определённой степени от светового излучения.  

К ним относятся:  

1) общевойсковой защитный костюм; 

2) легкий защитный костюм; 

3) общевойсковой комплексный защитный костюм; 
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4) общевойсковой комплексный защитный костюм 

модернизированный.  

Общевойсковой защитный костюм состоит из: 

– защитного плаща; 

– защитных чулок; 

– защитных перчаток (изготовленных из прорезиненной ткани). 

По типу защитного действия различают: 

– изолирующие плащи и костюмы (материал плаща или костюма 

покрыт специальной газо-и влагонепроницаемой пленкой, состав которой 

синтетический каучук или смола); 

– фильтрующие средства защиты кожи (костюм или комбинезон 

выполнен из обычного материала, который пропитан специальным химическим 

составом для нейтрализации или сорбции паров отравляющих веществ). 

Защитный плащ изготовляется пяти размеров: 

– первый для военнослужащих ростом до 165 см; 

– второй для военнослужащих ростом от 166 до 170 см; 

– третий для военнослужащих ростом от 171 до 175 см; 

– четвертый для военнослужащих ростом от 176 до 180 см; 

– пятый для военнослужащих ростом от 181 см и выше. 

Защитные чулки изготовляются четырех размеров: 

– первый для сапог размером 37-40; 

– второй для сапог размером 41-42; 

– третий для сапог размером 43 и выше; 

– четвертый для зимней обуви. 

Защитные перчатки выпускаются двух видов: летние – пятипалые и 

зимние – двупалые. Подбор необходимого размера перчаток осуществляется по 

длине среднего пальца руки. 

Важно помнить, что общевойсковой защитный костюм и противогаз 

личный состав должен имеет всегда при себе и при необходимости быстро 

использовать их для защиты при применении противником радиоактивного, 
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химического или бактериологического оружия. 

При заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

биологическими аэрозолями данные костюмы подвергаются специальной 

обработке и используются многократно. 

В случае светового излучение ядерного взрыва защитные костюмы 

используют однократно. Причина в том, что ткани куртки, брюк и головного 

убора опаляются и обугливаются, вследствие чего теряется их механическая 

прочность. 

Важно помнить о том, что при снятии защитного комплекта нельзя 

допускать соприкосновения руками или другими частями тела наружной 

зараженной поверхности защитного комплекта, при этом противогаз снимается 

в последнюю очередь, для того, чтобы исключить ингаляционное поражение 

органов дыхания. 

К средствам индивидуальной защиты глаз относят защитные очки от 

светового излучение ядерного взрыва. Они предназначены для защиты глаз от 

ожоговых поражений и сокращения длительности адаптации после ослепления 

световым излучением ядерного взрыва при действиях личного состава вне 

укрытий. 

Рассмотрим коллективные средства защиты. Они предназначены для 

групповой защиты людей от средств массового поражения (убежища, 

противорадиационные укрытия и простейшие укрытия).  

Основные требования, предъявляемые к ним – защита от обычного 

огнестрельного оружия, зажигательных веществ, ударной волны, 

радиоактивной пыли, гамма-облучения, светового излучения и т.д.  

Как правило, они подразделяются на три вида: 

– убежища (защитные сооружения герметического типа, 

обеспечивающие защиту людей от всех поражающих факторов ядерного 

взрыва, а также от отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей); 

– противорадиационные укрытия (защитные сооружения, 

обеспечивающие защиту людей от радиационных поражений); 
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– простейшие укрытия (защитные сооружения, выполненные из 

подручных материалов). 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Проанализируйте основные специальные средства, стоящие на 

вооружении подразделений органов внутренних дел России. 

2. Охарактеризуйте нормативно-правовые основы применения 

специальных средств ОВД России. 

3. Обоснуйте необходимость применения средств активной обороны 

сотрудниками органов внутренних дел России. 

4. Проанализируйте основные средства обеспечения специальных 

операций. 

5. Какой смысл вкладывается в понятие «средства индивидуальной 

бронезащиты»? 

6. Какие принципы лежат в основе индивидуальных и коллективных 

средства защиты? 

7. В чём сходство и различие понятий «респиратор», «противогаз»? 

8. Охарактеризуйте возможности применения общевойскового 

защитного костюма. 

9. Коллективные средства защиты: защитные сооружения 

герметического типа и противорадиационные укрытия. В чём сходство и 

различие? 

10. Раскройте классификацию индивидуальных средств защиты. 
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5 Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. Материальная часть стрелкового оружия и ручных 

осколочных гранат. Стрелковое оружие, состоящее на 

вооружении сотрудников ОВД России 

 

 

5.1 Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Ручные гранатометы и ручные осколочные гранаты 

 

Огневая подготовка – основной вид боевой подготовки, цель которой 

обучить личный состав органов внутренних дел применению штатного оружия 

при выполнении возложенных на них задач. 

Главная задача огневой подготовки − выработка навыков и 

совершенствование умений военнослужащих (сотрудников органов внутренних 

дел) для эффективного применения штатного оружия (вооружения боевых 

машин), меткой стрельбы, решения огневых задач, в том числе при действиях в 

составе боевых тактических групп в различных условиях современного боя, 

включая оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел России 

[42, 56, с. 151-183, 218-237]. 

Огневая подготовка во многом определяет уровень слаженности 

подразделений при выполнении поставленных боевых задач. Исход боя может 

быть разрешён благодаря действиям, которые непосредственно связанны с 

умелым применением штатного оружия. 

Основные задачи огневой подготовки ОВД России: 

1. Изучить правовые основы применения оружия и боеприпасов, гарантии 

личной безопасности вооруженного сотрудника органов внутренних дел. 

2. Привить сотрудникам органов внутренних дел России знания: 

– материальной части огнестрельного оружия и боеприпасов, включая 

ручные осколочные гранаты; 
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– тактико-технических характеристик оружия и боеприпасов, а также 

мер безопасности при обращении с ними; 

– правил хранения и ухода за оружием и боеприпасами. 

3. Сформировать у сотрудников необходимые умения и навыки: 

– правомерного применения оружия и боеприпасов;  

– подготовки вооружения и боеприпасов к стрельбе; 

– ведения огня в различной обстановке;  

– обнаружения цели и определения исходных установок для стрельбы 

и гранатометания;  

– быстрого устранения задержек, возникших при стрельбе; 

– умелых и эффективных действий с оружием и боеприпасами во 

время стрельбы и гранатометания; 

– применения оружия и боеприпасов при осуществлении оперативно-

служебной деятельности. 

4. Вырабатывать навыки умелого применению табельного оружия, 

максимального использования его боевых возможностей для решения огневых 

задач с наименьшим расходом времени и боеприпасов. 

5. Овладеть навыками ведения огня из штатного оружия всеми способами 

(с места, коротких остановок и с ходу) по неподвижным и движущимся 

наземным и воздушным целям днем и ночью, а также в метании ручных гранат 

с места и в движении. 

6. Развивать и совершенствовать профессиональные качества: 

– уверенности в своем табельном оружии и имуществе вооружения; 

– активности и самостоятельности в решении огневых задач. 

Безопасность при проведении стрельб (гранатометания) обеспечивается: 

1. Точным соблюдением сотрудниками установленных мер 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

2. Правильной организацией стрельб (гранатометания) и высокой 

дисциплинированностью сотрудников. 
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3. Четким и грамотным руководством проводимыми мероприятиями. 

4. Исправностью оружия, боеприпасов, имитационных средств, 

полигонного, тирового и противопожарного оборудования, освещения, средств 

усиления речи и передачи команд. 

Рассмотрим требования безопасности при проведении учебных стрельб. 

Прежде всего, необходимо отметить, что безопасность при стрельбе 

обеспечивается четкой организацией стрельб, точным соблюдением курса 

стрельб из стрелкового оружия, а также высокой дисциплинированностью 

участников стрельб (военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел). 

Личный состав подразделений должен знать установленные правила и 

требования (инструкции) по мерам безопасности и точно их выполнять при 

проведении стрельб на данном стрельбище. 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться 

самостоятельно в случаях: 

– появления людей, машины или животных на мишенном поле, низко 

летящих самолетов и вертолетов над районом стрельбы; 

– падения гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, 

занятого людьми, и потери связи с блиндажом; 

– поднятия белого флага (включения фонаря белого света) на 

командном пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого 

установленного сигнала о прекращении огня (взрывпакета, дымовой шашки, 

ракеты и т.п.); 

– доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об 

опасности продолжения стрельбы; 

– возникновения пожара на мишенном поле. 

Категорически запрещается: 

– заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми 

и инертными гранатами до сигнала «Огонь»; 

– направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища 

независимо от того, заряжено оно или нет; 
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– открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными 

боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге; 

– оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его 

другим лицам, оставлять на огневой позиции индивидуальное оружие без 

команды руководителя; 

– производить стрельбу из автомата с прибором для беззвучной и 

беспламенной стрельбы обыкновенными патронами; 

– заходить (выезжать) на участки стрельбища, где имеются 

неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы;  

– разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности; 

– трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные 

предметы. 

Рассмотрим содержание понятия «действительность стрельбы». 

Действительностью стрельбы называется степень соответствия результатов 

стрельбы поставленной огневой задаче. Как правило, она определяется 

расчетным путем или по результатам опытных стрельб. Немало важную роль 

играет учёт степени убойного и пробивного действия пули. 

Для оценки возможных результатов стрельбы обычно принимаются 

следующие показатели: 

– вероятность поражения одиночной цели; 

– математическое ожидание числа (процента) пораженных фигур в 

групповой цели; 

– математическое ожидание числа попаданий; 

– средний ожидаемый расход патронов для достижения необходимой 

надежности стрельбы; 

– средний ожидаемый расход времени на выполнение огневой задачи. 

Сведения о внутренней (внешней) баллистике движения пули после 

произведенного выстрела: 

– внутренняя баллистика – это наука, занимающаяся изучением 

процессов, которые происходят при выстреле и движении пули по каналу 
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ствола; 

– внешняя баллистика – это наука, изучающая движение пули после 

прекращения действия на неё пороховых газов [62, с. 7-15]. 

Рассмотрим ручные гранатометы и ручные осколочные гранаты. 

К ним относятся: 

1. Российские подствольные гранатометы ГП–25/30. 

2. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. 

3. Ручные противотанковые гранатометы разового применения. 

4. Ручные осколочные гранаты (РГД-5, РГН, Ф-1, РГО). 

5. Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 и другие. 

Ручные гранатометы являются оружием, которые позволяют поражать 

как живую силу, так и огневые средства противника находящиеся в различных 

полевых укрытиях. 

Для борьбы с бронированной техникой противника и подавления его 

огневых средств используется ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 

(РПГ-16). Это гладкоствольное пусковое устройство безоткатного типа с 

открытым сзади стволом. 

Подствольные гранатометы (ГП–25/30) при дальности стрельбы до 400 м. 

обеспечивают поражение средств противника в зоне недоступной для броска 

ручной гранаты.  

Ручные противотанковые гранатометы разового применения (РПГ-18 

«Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПГ-29 

«Вампир») представляют собой гладкую телескопическую трубу (пусковое 

устройство), внутри которой помещена граната. Приемы стрельбы и 

эксплуатации настолько просты, что приведены на этикетке, приклеенной к 

боковой части поверхности гранатомета. 

Для поражения живой силы противника в ближнем бою используются 

ручные осколочные гранаты, которые подразделяются на наступательные и 

оборонительные. Небольшая масса и габариты способствуют высокой боевой 

эффективности их применения. Гранаты представляют собой металлический 
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шаровидный корпус, заполненный разрывным зарядом, в гнезде которого 

размещаются дополнительный детонатор и стакан. 

Характеристика ручных осколочных гранат 

Таблица 2 

 Граната Ф-1 Граната РГД-5 Граната РГО Граната РГН 

Тип гранаты оборонительная наступательная оборонительная наступательная 

Вес гранаты 600 гр. 310 гр. 530 гр. 310 гр. 

Вес 

разрывного 

заряда 

60 гр. 60 гр. 92 гр. 114 гр. 

Тип запала 
унифицированный запал ручной 

гранаты модернизированный 
Ударно-дистанционный запал  

Время 

горения 

замедлителя 

3,2-4,2 сек. 3,2-4,2 сек. 3,3-4,3 сек. 3,3-4,3 сек. 

Радиус 

разлета 

убойных 

осколков 

200 м. 25 м. 150 м. 24 м. 

Радиус зоны 

эффективного 

поражения 

живой силы 

7 м. 5 м. 12 м. 8 м. 

Средняя 

дальность 

броска 

20-40 м. 30-45 м. 20-40 м. 30-45 м. 

 

Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 предназначена для 

борьбы с танками и бронированной техникой, а также для разрушения 

долговременных и полевых оборонительных сооружений.  
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Основным её достоинством является высокая степень 

бронепробиваемости. Кумулятивная струя поражает экипаж танка осколками 

брони и вызывает детонацию боекомплекта. 

 

 

5.2 Стрелковое оружие, состоящее на вооружении сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

Рассмотрим общую характеристику огнестрельного оружия и 

боеприпасов. По мнению учёных в истории человечества насчитывается 

примерно 292 года за пять с половиной веков на планете Земля, которые не 

были сопряжены с различными вооруженными противостояниями и 

конфликтами. Всего было 15 тысяч войн и вооруженных конфликтов, унесшие 

3,5 млрд. человеческих жизней [47, с. 2-29]. 

Огнестрельное оружие возникло в XIV веке, изначально в Европе, а затем 

на Руси (1382 г.). Его основанием явилось использование энергии пороховых 

газов.  

Важным этапом развития огнестрельного оружия стало изобретение в 

середине XIX века патрона с металлической гильзой, который состоял из 

гильзы, пули, порохового заряда и капсюля-воспламенителя.  

В 1886 г. французским инженером, химиком Поль Вьелем был изобретён 

бездымный порох. Он обладал большей мощностью, при сгорании давал 

меньше дыма и развивал большее давление в канале ствола, что позволило 

увеличить начальную скорость пули, улучшить баллистические качества 

оружия. Отсутствие крупных частиц и пороховой копоти способствовало 

уменьшению калибра оружия и площади поперечного сечения пули, что также 

позволяла увеличить начальную скорость и дальность полета. 

Дальнейшее совершенствование огнестрельного оружия происходило по 

линии создания автоматического оружия. В данном случае особая роль 

принадлежит инженерам и изобретателям России (автомат В.Г. Федорова, 
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пистолет-пулемет Г.С. Шпагина, карабин С.Г. Симонова, ручной пулемет    

В.А. Дегтярева, снайперская винтовка Е.Ф. Драгунова, автомата                    

М.Т. Калашникова). Автомат М.Т. Калашникова является лучшим образцом 

стрелкового оружия XX в., модификации которого есть на вооружении многих 

армий мира [54, с. 7-12]. 

Огнестрельное оружие, применяемое для стрельбы в автоматическом 

режиме, как правило, в России и ряде других стран получило название 

«автомат». Исключение составляют отдельные страны Запада, в которых 

автоматическое ведение огня осуществляется штурмовой винтовкой. Отсюда и 

её название – штурмовая винтовка. 

Автоматы способны поражать цель при стрельбе как одиночными, так 

очередями на дальностях 500 и более метров, имеют малые габариты и 

небольшую массу, надежны и удобны для действий в различных условиях 

современного боя. Например, убойная сила пули автомата позволяет пробивать 

бронежилеты – на дальности до 500 метров, а специальные шлемы (каски) на 

дальности до 800 метров. 

Основным принципом работы автомата является отвод пороховых газов 

через поперечное отверстие в стенке ствола. 

Специфика использования автоматов и винтовок предполагает 

производство данных видов оружия с укороченным стволом. Устройство, 

принцип действия не меняется. Однако тактико-технические характеристики 

меняются в сторону уменьшения скорости полёта пули, дальности эффективной 

стрельбы, а также происходит увеличение дульного пламени при выстреле. В 

данном случае используются различные виды пламегасителей. 

Для уменьшения длины оружия, и удобства при его хранении, 

транспортировке, обращении с ним используются отделяемые и 

складывающиеся раздвижные приклады. Однако следует признать, что 

действия по присоединению и отсоединению приклада в условиях видения боя 

создают определённые неудобства. 
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Для более точного попадания в цель и увеличения кучности 

произведённых выстрелов современное огнестрельное оружие оснащается 

различными прицелами. Используются как механические (открытые или 

диоптрические), так и оптические или специальные. 

Нельзя забывать о том, что стрельба в автоматическом режиме является 

прицельной как правило, при производстве первых трех выстрелов. Поэтому 

для более точного попадания рекомендуется стрелять, в большинстве случаев, 

одиночными выстрелами или короткими (фиксированными) очередями. 

Автоматы органов внутренних дел России: 

– 5,45-мм. автомат Калашникова АК-74М; 

– 5,45-мм. автомат Калашникова АК-105; 

– 5,45-мм. автомат Никонова АН-94; 

– 9-мм. автомат специальный АС «ВАЛ»; 

– 9-мм. малогабаритный автомат 9А-91 и др. 

Автоматы являются индивидуальным оружием и предназначены для 

уничтожения живой силы противника. В комплект автомата входят: магазины, 

штык-нож, ремень, принадлежности к автомату, масленка и сумка для 

магазинов. Штык-нож автомата предназначен для поражения противника в 

рукопашном бою, для этого он присоединяется к ствольной части автомата. Для 

разборки, сборки, чистки и смазки автомата используются принадлежности 

автомата. 

Боевые свойства автомата АК-74М 

Таблица 3 

Свойства Значение 

1 2 

Калибр 5,45 мм. 

Прицельная дальность 1000 м. 

Дальность прямого выстрела 440 м. 

Темп стрельбы 600 выстр./мин. 

Практическая скорострельность:  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

одиночным огнем до 40 выстр./мин. 

очередями до 100 выстр./мин. 

Начальная скорость пули 900 м/с. 

Дальность убойного действия пули 1350 м. 

Предельная дальность полета пули 3150 м. 

Емкость магазина 30 патронов. 

Вес автомата без штыка-ножа и магазина 3,07/2,97 кг. 

Вес магазина без патронов 230 гр. 

Используемые патроны 5,4539 мм. 

Вес патрона 10,2 гр. 

Длина автомата:  

со штык-ножом 1 089 мм. 

без штык-ножа 940 мм. 

со сложенным прикладом 700 мм. 

 

Рассмотрим виды патронов. 

Патрон 5,45 ПС – с обычной пулей ПС со стальным сердечником. Пуля 

не окрашена, красный лак герметизатора (заглушающего устройства).  

Патрон 5,45 ПП – с пулей повышенной пробиваемости ПП со стальным 

термоупрочненным сердечником. Пуля не окрашена, фиолетовый лак 

герметизатора. 

Патрон 5,45 БП – с бронебойной пулей БП. В пуле 7Н22 применен 

остроконечный сердечник из высокоуглеродистой стали. Пуля пробивает 

бронеплиту толщиной 5 мм на дистанции 250 м. Лак герметизатора красного 

цвета, носик пули окрашен в черный цвет. 

Патрон 5,45 БС – со специальной бронебойной пулей. Патрон 

предназначен для поражения живой силы, в том числе оснащенной 

индивидуальными средствами защиты, и легкобронированных огневых средств. 
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Обеспечивает пробитие бронеплиты толщиной 5 мм. на дальности 500 м. 

Патрон 5,45 БТ – с бронебойно-трассирующей пулей БТ. Предназначен 

для поражения живой силы, в том числе оснащенной средствами 

индивидуальной защиты, корректировки огня и целеуказания. 

Патрон 5,45 Т – с трассирующей пулей Т. Трассирующая пуля 

предназначена для целеуказания и корректировки огня при стрельбе на 

дальности до 800 м, а также для поражения живой силы. Патрон с 

модернизированной трассирующей пулей ТМ обеспечивает вынос трассы на 

дальность трассирования до 850 м. Патроны с пулями Т и ТМ не имеют 

видимых различий и маркируются окрасом вершинки пули в зеленый цвет и 

зеленой полосой на упаковке. 

Патрон 5,45 (индекс – 7Х3) – холостой патрон, предназначенный для 

имитации звукового эффекта стрельбы. Холостой патрон изготавливается из 

удлиненной стальной гильзы с дульцем, обжатым звездочкой [49]. 

Пистолеты-пулеметы органов внутренних дел России: 

– 9-мм. пистолет-пулемет ПП-93; 

– 9-мм. пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр»; 

– 9-мм. пистолет-пулемет ОЦ-02 «Кипарис» 

– 9-мм. пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон-2»; 

– 9-мм. пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь»; 

– 9-мм. пистолет-пулемет ПП-2000 и др. 

Данный вид оружия предназначен не только для подразделений органов 

внутренних дел, но и для других силовых структур, которые не принимают 

непосредственного участия в боевых действиях. 

При выполнении оперативно-служебных задач сотрудником органов 

внутренних дел  оружие всегда находится при нём. Оно не мешает выполнению 

возложенных на него обязанностей, т.к. оружие достаточно лёгкое и 

компактное, кроме того оно обеспечивает необходимую эффективность огня, 

позволяющая сдерживать вооружённого преступника.  
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Пистолеты, состоящие на вооружении в органах внутренних дел России: 

– 9-мм. пистолет Макарова ПМ; 

– 9-мм. пистолет Макарова ПММ; 

– 9-мм. пистолет бесшумный ПБ; 

– 9-мм. пистолет ГШ-18; 

– 9-мм. пистолет Ярыгина и др. [48]. 

Пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты. 

Предназначен для поражения противника на коротких расстояниях. Принят на 

вооружение в 1951 году. 

Принцип действия пистолета основан использование отдачи свободного 

затвора при неподвижном стволе. Основное достоинство конструкции 

пистолета – ударно-спусковой механизм двойного действия, позволяющий 

вести стрельбу самовзводом. 

Тактико-технические характеристики пистолета Макарова: 

1) калибр: 9×18 ПМ; 

2) длина оружия: 161,5 мм.; 

3) длина ствола: 93,5 мм.; 

4) высота оружия: 127 мм.; 

5) ширина оружия: 30,5 мм.; 

6) вес пистолета без патронов: 730 г.; 

7) вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.; 

8) огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м.; 

9) убойная сила пули сохраняется до 350 м.; 

10) огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами; 

11) боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту; 

12) начальная скорость полета пули 315 м/сек.; 

13) ёмкость магазина: 8 патронов. 

Пистолет имеет неавтоматический предохранитель, расположенный на 

кожухе затвора, который обеспечивает холостой спуск курка, его запирание и 

блокировку затвора, что делает пистолет безопасным в обращении. 
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Пистолет отличается высокой надежностью. Однако уменьшение массы и 

короткий ствол в сочетании с относительно маломощным патроном обусловили 

невысокую кучность стрельбы даже на малых дальностях. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте задачи огневой подготовки. 

2. Проанализируйте основные задачи огневой подготовки органов 

внутренних дел России. 

3. Сформулируйте требования безопасности при проведении учебных 

стрельб. 

4. Сопоставьте внутреннюю и внешнюю баллистику выстрела из 

стрелкового оружия. 

5. Какие показатели принимаются для оценки возможных результатов 

стрельбы из огнестрельного оружия? 

6. Что представляет собой ручные осколочные гранаты? 

7. В чем заключена специфика ручной противотанковой кумулятивной 

гранаты РКГ-3? 

8. Проанализируйте боевые свойства автомата АК-74М. 

9. Охарактеризуйте особенности патронов калибра 5,45 используемых 

при стрельбе из автомата Калашникова. 

10. Назовите тактико-технические характеристики пистолета Макарова: 
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6 Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное 

оружие 

 

 

История создания ядерного оружия берёт своё начало с 1905 года, когда 

была завершена разработка теории относительности физиком-теоретиком                 

А. Эйнштейном (1879, Германия – 1955, США). Он показал, что источником 

энергии может быть любое вещество и вывел соотношение энергии и массы. 

Его открытие послужило теоретической предпосылкой к созданию ядерного 

оружия. 

На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос: кто изобрел 

ядерную бомбу? Предпосылками создания ядерного оружия являлись открытия 

и исследования учёных ряда стран и прежде всего Франции, Германии, США, 

России, Англии, Японии.  

В результате был получен опытным путём уран-235 и плутоний-239, а 

также открыты альфа-, бета- и гамма-лучи. Обоснование закона радиоактивного 

распада способствовало изучению ядерной изометрии. 

В конце 1938 года немецким физикам удалось исследовать процесс 

реакции расщепления ядра в искусственных условиях. Однако Германия стояла 

на пороге Второй мировой войны. Нехватка ресурсов для производства 

атомной бомбы значительно замедлили проводившиеся  научные исследования 

и испытания. Весной 1945 года разработки немецких ученых были захвачены в   

г. Хайгерлохе и вывезены в США. 

В США на разработку и создание ядерного оружия были выделены 

значительные средства. С 1941 года уже проводились различные эксперименты, 

практические промышленные работы, а также разработки урана-235 и 

плутония-239, испытание и производство ядерного оружия. 16 июля 1945 года 

значится как первое испытание ядерного оружия.  

Они впервые применили ядерное оружия 6 и 9 августа 1945 года против 

японских городов Хиросима и Нагасаки. 
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Испытание ядерной бомбы в СССР было осуществлено 29 августа 1949 

года. В настоящее время, в рамках норм международного права, разработаны и 

приняты ряд договоров о запрещении ядерного оружия. 

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, 

основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при 

цепных реакциях деления или синтеза ядер химических элементов [57, с. 285-

321]. 

Ядерное оружие включает в себя: 

– ядерные боеприпасы (ядерные, термоядерные, нейтронные заряды); 

– средства доставки их к цели; 

– средства управления боеприпасами. 

Ядерными боеприпасами снаряжают боевые части ракет (торпед), 

авиационные бомбы, артиллерийские снаряды (мины), ядерные фугасы и т.д. 

По типу происходящих ядерных реакций ядерные заряды делятся на три 

вида: 

– ядерные заряды (энергия взрыва обусловлена только реакцией 

деления урана-235 или плутония-239); 

– термоядерные заряды или водородная бомба (кроме реакции 

деления, происходит термоядерная реакция синтеза ядер легких элементов в 

более тяжёлые, «деление – синтез», двухфазный заряд); 

– комбинированные заряды (энергия взрыва которых освобождается в 

результате трех ядерных реакций «деление – синтез – деление», трехфазный 

заряд). 

Специфика ядерного оружия предполагает его использование, как на 

поверхности земли (воды), так и под землей (водой), а также в воздухе или 

космосе. 

Основные поражающие факторы ядерного взрыва: 

– ударная волна; 

– световое излучение; 

– проникающая радиация; 
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– радиоактивное заражение местности; 

– электромагнитный импульс. 

Рассмотрим действия военнослужащего при вспышке ядерного взрыва. 

Следует действовать быстро, чётко и решительно. По возможности 

использовать ближайшие укрытия (различные защитные сооружения, канавы, 

траншеи, овраги, насыпи и т.д.). Лечь лицом вниз, ногами в сторону взрыва 

(ноги свести вместе), кисти рук под себя, закрыть глаза, при наличии головного 

убора попытаться надеть его как можно глубже, закрыв тем самым большую 

часть головы и ушей, а при наличии воротника поднять его вверх, плотно 

прижаться к земле (насыпи и т.д.) обеспечив тем самым наименьшею 

обтекаемость вашего тела от возможной ударной волны.  

При наличии средств защиты (противогаза, общевойскового защитного 

костюма) использовать их. 

Рассмотрим химическое оружие. Это один из видов оружия массового 

поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых 

токсичных химических веществ. 

Средства доставки химического оружия: 

– авиация; 

– ракеты; 

– артиллерия; 

– средства инженерных войск; 

– средства химических войск. 

Принципы применения химического оружия: 

– внезапность нападения; 

– массирование химических ударов; 

– поражение живой силы; 

– изнурение живой силы; 

– заражение отравляющими веществами участков местности и 

различных объектов; 

– дезорганизация работы тыла. 
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Боевые свойства химического оружия: 

– высокая токсичность; 

– способность отравляющих веществ проникать в военную технику, 

здания и сооружения; 

– длительность действия (способность отравляющих веществ 

сохранять свои поражающие свойства); 

– трудность обнаружения факта применения химического оружия и 

установления его типа; 

– возможность управления характером и степенью поражения живой 

силы; 

– необходимость использовать для защиты от поражения 

разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, 

химической защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов 

(противоядий) и др. 

Отравляющими веществами смертельного действия являются: 

– нервно-паралитические (фосфорорганическое боевое отравляющее 

вещество VX, зарин, зоман); 

– кожно-нарывные (иприт, люизит); 

– общеядовитые (синильная кислота, хлорциан); 

– удушающие (фосген, дифосген). 

Нервно-паралитические – группа фосфорорганических соединений 

(фосфор-углерод), применяемых в качестве поражающего элемента. Любой вид 

воздействия характеризуется отравлением  человеческого организма. 

Кожно-нарывные – вызывают воспалительные процессы на коже и 

слизистых оболочках, а при попадании в организм – общее отравление. 

Общеядовитые – быстродействующие отравляющие вещества, 

поражающие кровь и нервную систему человеческого организма. 

Удушающие – поражают главным образом органы дыхания, вызывая 

тяжелое заболевание – отек легких. 
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Рассмотрим биологическое оружие. Это специальные боеприпасы и 

боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими 

средствами. 

Предназначено для массового поражения живой силы противника, 

сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур и т.д. 

С этой целью провоцируются различные эпидемии опасных заболеваний среди 

как личного состава воинских формирований, так и мирного населения. 

Принцип действия основан на использовании болезнетворных микробов, 

которые попав в организм человека или животного, способствуют развитию 

крайне тяжелых форм заболеваний, возможен смертельный исход. 

Следует отметить, что использование биологического оружия в прошлом, 

на тех или иных континентах, до сих пор продолжает наносить значительный 

ущерб экономике стран, где оно было применено. Это отравление почвы, 

массовые заболевания сельскохозяйственных животных и растений. 

Поражающее действие биологического оружия, как правило, 

проявляются не сразу. Лишь спустя определенное время (инкубационный 

период), зависящее как от вида и количества попавших в организм 

болезнетворных микробов или их токсинов, так и от физического состояния 

организма. 

Ведение боевых действий с использованием биологического оружия 

принято называть биологической войной. 

В настоящее время на биологическое оружие наложен общий мораторий, 

т.е. оно объявлено вне закона. Однако средства массовой информации 

свидетельствуют о том, что это не совсем так. 

По мнению многих учёных биологическое оружие сопоставимо с 

ядерным оружием, так как его последствия могут привести к уничтожению 

человеческой цивилизации на планете. 

Рассмотрим зажигательное оружие. Прежде всего, отметим, что 

зажигательное оружие не относится к оружию массового поражения. Однако 

история человеческой цивилизации свидетельствует о том, что оно эффективно 
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использовалось во всех войнах последних тысячелетий. Вследствие этого, в 

определённой степени данное оружие сопоставимо с действием оружия 

массового поражения. 

Зажигательное оружие предназначено для поражения живой силы и 

военной техники, а также для создания пожаров посредством воздействия 

пламени и высокой температуры горения специальных веществ. Как правило, 

оно включает в себя: зажигательные вещества и средства доставки их к цели. 

Зажигательное вещество или смесь – это специально подобранное 

вещество (смесь), которое способно воспламенится, устойчиво гореть с 

выделением значительного количества тепловой энергии. Важно отметить, что 

при горении возможно выделение токсичных отравляющих веществ. Это 

крайне опасно для человеческого организма. 

Боевые особенности зажигательного оружия: 

– возможность поражения больших скоплений живой силы и военной 

техники; 

– уничтожение и вывод из строя на длительный срок крупных военных 

объектов и населенных пунктов; 

– оказание значительного морально-психологического воздействия на 

людей; 

– болезненность ожогов и длительность стационарного лечения; 

– оптимальный критерий «стоимость – эффективность» по сравнению 

с различными видами оружия массового поражения. 

Для донесения зажигательных веществ до цели предназначаются 

разнообразные огнеметно-зажигательные средства, которые могут быть 

использованы различными родами войск. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. По типу происходящих ядерных реакций ядерные заряды делятся на 

три вида (ядерные, термоядерные и комбинированные заряды). 

Охарактеризуйте их основания. 
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2. Историю создания самого разрушительного оружия принято 

отсчитывать с 1905 года, когда А. Эйнштейн завершил создание теории 

относительности. Его открытие стало теоретической предпосылкой к созданию 

ядерного оружия. Почему?  

3. В чём сходство и различие понятий: «ядерное», «химическое», 

«биологическое» и «зажигательное» оружие? 

4. Проанализируйте действия военнослужащего при вспышке ядерного 

взрыва. 

5. Охарактеризуйте боевые свойства химического оружия. 

6. Что представляют собой отравляющие вещества смертельного 

действия (нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, 

удушающие)? 

7. Проанализируйте основные виды и свойства биологического оружия. 

8. Почему, по мнению многих учёных биологическое оружие 

сопоставимо с ядерным оружием? Аргументируйте свой ответ. 

9. В чем заключается специфика зажигательного оружия? 

10. Использование биологического оружия в прошлом, на тех или иных 

континентах, до сих пор продолжает наносить значительный ущерб экономике 

стран, где оно было применено. Почему? 
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7 Принципы деятельности полиции. Обязанности и права 

полиции. Правовые основы, условия, пределы и порядок 

применения полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

 

 

7.1 Принципы деятельности полиции. Формы взаимодействия 

патрульно-постовых нарядов полиции с гражданами 

 

Принципы деятельности полиции – нормативные предписания, 

требования, регламентирующие на законодательном уровне деятельность 

сотрудников органов внутренних дел, в процессе осуществления возложенных 

на них служебных обязанностей. Не выполнение установленных в законе 

основополагающих начал деятельности полиции, не могут быть признаны 

законными. Они определяют взаимоотношения сотрудников полиции с 

гражданами и обществом в целом в процессе осуществления в 

правоохранительной деятельности. 

Следует отметить, что деятельность сотрудника полиции осуществляется 

в обществе, которому присуща своя исторически сложившаяся культура, где 

находят своё отражение укоренившиеся традиции и обычаи, основания 

гуманизма и нравственности, а также приоритет интересов личности, 

уважительное отношение к людям. 

По мнению большинства ученых, принципы деятельности полиции 

скоординированы в рамках целостной системы российского административного 

права, в котором тот или иной принцип характеризуется не только собственным 

содержанием, но и функционированием всей системы, где нарушение любого 

принципа приводит к нарушению других принципов. Например, нарушение 

принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, как 

правило, влечет за собой неисполнение такого принципа как общественное 
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доверие и поддержка граждан. 

Система принципов деятельности полиции обладает качеством 

сохранения своей целостности, способностью к самовосстановлению, т.е. 

нарушение того или иного принципа не означает разрушение самой системы 

принципов и не исключает возможность решения поставленных задач перед 

полицией. Именно взаимосвязь и взаимообусловленность принципов 

деятельности полиции обеспечивает её целостность и нерушимость. 

Значение принципов деятельности полиции: 

1) обеспечивают организацию и функционирование полиции; 

2) они являются нормативными ориентирами при необходимости 

использования аналогии права или закона, которая отвергается официальной 

доктриной;  

3) при противоречивости отдельных положений административного 

законодательства принципам деятельности полиции верховенство должно быть 

отдано последним; 

4) обеспечивают приоритет прав человека и гражданина в сфере 

правоохранительной деятельности; 

5) являются универсальным инструментом для проверки законности, 

обоснованности, мотивированности процессуальных решений, принимаемых 

сотрудниками полиции; 

6) представляют собой эталон, с которым сравниваются все остальные 

институты административного права; 

7) являются мерилом правовой культуры государства и общества в 

сфере правоохранительной деятельности. 

Рассмотрим принципы деятельности полиции: 

1. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

(основания ст. 17, 18 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, идеи гуманизма, безопасности человека, запрет на 

насилие, пытки и унижение достоинства, этические нормы и др.). При 

обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 
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– назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по 

требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить 

причину и цель обращения; 

– в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 

свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также 

возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 

Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

2. Законность (определяет строгое соблюдение норм права 

регламентирующих деятельность полиции при исполнении служебных задач и 

возложенных полномочий). Например, если сведения получены с нарушением 

предусмотренной законом формы, они независимо от характера 

процессуальных нарушений не будут иметь значения доказательств, поскольку 

форма их выявления и обнаружения лишает эти сведения их достоверности [59, 

с. 86]. 

3. Беспристрастность (определяет равенство граждан перед законом 

независимо от пола, расы, национальности, должностного положения, 

отношения к религии и др., а также запрет на участие сотрудника полиции в 

деятельности политических партий и общественных объединений, включая 

религиозные организации, которые могут нанести ущерб авторитету полиции). 

4. Открытость и публичность (определяет основания открытой и 

негласной деятельность полиции). Деятельность полиции является открытой 

для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства России об уголовном судопроизводстве, о производстве по 

делам об административных правонарушениях, об оперативно-разыскной 

деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а 

также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций. 

5. Общественное доверие и поддержка граждан (определяется, что 

действия сотрудников полиции должны быть обоснованными, 

мотивированными и понятными для граждан, а также характеризует 
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деятельность Общественных советов при федеральном органе исполнительной 

власти в сфере внутренних дел и территориальных органах). 

Граждане, общественные объединения и организации имеют право в 

порядке, установленном законодательством России, получать достоверную 

информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции 

информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

6. Взаимодействие и сотрудничество (определяются правовые основы 

взаимодействия полиции с другими правоохранительными органами, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организациями и гражданами). 

Взаимодействие полиции с правоохранительными органами иностранных 

государств и международными полицейскими организациями осуществляется в 

соответствии с международными договорами России. 

7. Использование достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем (определяются правовые основы 

использования в деятельности полиции информационных систем, видео- и 

аудиотехники, кино- и фотоаппаратуры, а также других технических и 

специальных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью гражданам). 

Рассмотрим формы взаимодействия нарядов патрульно-постовой службы 

полиции с гражданами. Отметим, что в процессе охраны общественного 

порядка и общественной безопасности они определяются Приказом МВД РФ от 

11 марта 2012 г. № 160 «О внесении изменений в приказ МВД России от 29 

января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной 

безопасности». Во многом это связано с переименованием милиции в полицию 

и произошедшими реформами в МВД России. 

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции выполняет возложенные 

на него обязанности в строгом соответствии с регламентирующими 

нормативно-правовыми основами служебной деятельности.  
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В приказе определяются правила общения патрульных полицейских с 

гражданами. Аргументируется, что патрульный обязан назвать свою 

должность, звание, фамилию и предъявить по требованию гражданина 

служебное удостоверение. После чего он должен сообщить причину и цель 

обращения к гражданину. 

Немаловажным является то, что наряд патрульно-постовой службы 

полиции должен знать места скопления несовершеннолетних и прежде всего 

тех, которые состоят на учёте в территориальных органах внутренних дел. 

Особое внимание следует обращать на несовершеннолетних, находящихся 

ночью в общественных местах без сопровождения родителей.  

В данном случае сотрудникам полиции следует, не привлекая особого 

внимания сторонних наблюдателей со стороны, произвести необходимые 

уточнения о целях их пребывания в столь позднее время в том или ином 

общественном месте. При необходимости следует произвести досмотр их 

личных вещей на предмет выявления запрещенных предметов. Таковыми могут 

быть наркотические вещества, холодное или иное оружие и т.д.  

Далее наряд патрульно-постовой службы полиции действует в 

соответствии с предписаниями (инструкциями). Организуется и обеспечивается 

доставка несовершеннолетних в территориальный орган внутренних дел, 

оповещение и вызов их родителей. 

Нельзя забывать о том, что в разговоре с гражданами сотрудники 

патрульно-постовой службы полиции обязаны проявлять спокойствие и 

выдержку, не должны вступать в пререкания, терять самообладание, отвечать 

грубостью на грубость и в своих действиях не руководствоваться личными 

неприязненными чувствами. 

Если нарушитель 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. Только после этого может быть принято 
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решение о составлении протокола, доставлении нарушителя в отделение 

внутренних дел или возможности ограничиться замечанием. 

Замечания нарушителям, имеющим при себе детей, следует, по 

возможности, делать так, чтобы дети этого не слышали. 

Иностранные граждане, если они не пользуются дипломатическим 

иммунитетом, и лица без гражданства, находящиеся на территории России, при 

совершении правонарушений подлежат ответственности на общих основаниях. 

При выявлении иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

имеющих при себе документов, пребывающих без регистрации, а также по 

просроченным или недействительным документам, сотрудник полиции 

сообщает об этом дежурному по территориальному органу внутренних дел на 

районном уровне и действует по его указанию. 

Лица, предъявившие документы с явными признаками подделки или 

неправомерно владеющие ими, доставляются в дежурную часть 

территориального органа внутренних дел.  

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции обладает правом 

применения табельного оружия для предупредительного выстрела вверх (или 

ином безопасном направлении), подачи сигнала тревоги или вызова помощи, а 

также специальными средствами для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности граждан. 

Наряд патрульно-постовой службы полиции имеет право входить 

(проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории в 

предусмотренных законом случаях [18]. 

Наряд патрульно-постовой службы полиции обязан вызвать скорую 

медицинскую помощь в случае обнаружения на маршруте патрулирования лиц 

находящихся в бессознательном состоянии или с явно выраженными 

признаками тяжелого состояния здоровья. Доставлять таких лиц в служебные 

помещения органов внутренних дел запрещается. 
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7.2 Правовые основы, условия, пределы и порядок применения 

полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия 

 

Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе 

подразделения в случаях и порядке, предусмотренных: 

1. Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

2. Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении». 

3. Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

4. Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [29]. 

5. Уголовным кодексом России от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст. 38. 39. 41, 

108, 114, 286) [58]. 

6. Приказом МВД РФ от 11 марта 2012 г. № 160 «О внесении 

изменений в приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы 

организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы милиции общественной безопасности». 

7. Приказом МВД России от 23.11.2017 № 880 «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» и др. 

8. Приказом МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

России» [41]. 

Правительство России определяет перечень необходимого вооружения 

для личного состава органов внутренних дел. Специальные средства, 

огнестрельное оружие и патроны к нему, а также боеприпасы, которые 

способны наносить чрезмерно тяжелые ранения или служат источником 
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неоправданного риска, не допускаются к принятию на вооружение. 

В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или 

при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при 

отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного 

оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по 

основаниям и в порядке, которые установлены в законе «О полиции» (от 7 

февраля 2011 г.), применять иное не состоящее на вооружении полиции 

оружие. 

Следует отметить, что программа специальной подготовки сотрудников 

полиции определяет периодичность проверки на профессиональную 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Законодательство России устанавливает ответственность за превышение 

сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. 

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный 

гражданам и организациям при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правовыми актами России. 

Сотрудник полиции обязан сообщить лицам, в отношении которых 

предполагается применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, 

предупредить их о своём намерении и предоставить им возможность и время 

для выполнения законных требований сотрудника полиции.  

В случае применения физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия в составе подразделения указанное предупреждение 

делает один из сотрудников полиции, входящий в подразделение. Как правило, 

таковым является старший группы или командир подразделения. 
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Однако в случаях сопряженных с непосредственной угрозой для жизни и 

здоровья сотрудника полиции, гражданина или иных тяжких последствий 

вызванных правонарушением, сотрудник полиции обладает правом не 

предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные 

средства или огнестрельное оружие. 

В создавшейся ситуации сотрудник полиции действует с учётом 

обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении 

которых применяются физическая сила, специальные средства или 

огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления.  

Важно отметить, что во всех случаях сотрудник полиции обязан 

стремиться к минимизации любого ущерба, а также обязан оказать гражданину, 

получившему телесные повреждения в результате применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а 

также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно 

короткий срок. 

О причинении гражданину телесных повреждений в результате 

применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более 24 

часов уведомляет близких родственников или близких лиц гражданина. 

О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его 

смерти в результате применения сотрудником полиции физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор в 

течение 24 часов. 

В данном случае сотрудник полиции обязан по возможности сохранить 

без изменения место совершения преступления, административного 

правонарушения, место происшествия, если в результате применения им 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия 

гражданину причинено ранение,  либо наступила его смерть. 

При выполнении оперативно-служебных задач в составе подразделения 

(группы) сотрудник полиции применяет физическую силу, специальные 
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средства и огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом, 

руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого 

подразделения (группы). 

Рассмотрим порядок применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия.  

1. Применение физической силы.  

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если не 

силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию 

обязанностей. 

Важно отметить, что если в соответствии с нормами права разрешено 

применение специальных средств или огнестрельного оружия, то сотрудник 

полиции во всех случаях применения физической силы обладает таким правом. 

Физическая сила применяется сотрудником полиции в случаях для: 

1) пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции. 

2. Применение специальных средств.  

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

применять специальные средства для: 

– отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

– пресечения преступления или административного правонарушения; 

– пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

– задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 
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– задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 

сопротивление; 

– доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц; 

– освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

– пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 

нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций; 

– остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил 

требование сотрудника полиции об остановке; 

– выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или 

административные правонарушения; 

– защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия. 

Сотрудник полиции имеет право применять следующие специальные 

средства:  

– палки специальные; 

– специальные газовые средства;  

– электрошоковые устройства; 

– световые и акустические специальные средства; 

– средства ограничения подвижности; 

– служебных животных; 

– специальные окрашивающие и маркирующие средства; 

– принудительной остановки транспорта; 

– водометы, бронемашины и др. 

Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства: 

1. В отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 

явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 

оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 

или сотрудника полиции. 
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2. При пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают 

общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. 

Важно отметить, что если в соответствии с нормами права разрешено 

применение огнестрельного оружия, то сотрудник полиции во всех случаях 

применения специальных средств обладает таким правом. 

3. Применение огнестрельное оружия. 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящим 

на вооружении полиции; 

3) для освобождения заложников; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 

содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, 

здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами 

задержать это лицо не представляется возможным; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 

также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 

находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 

помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных 

органов, общественных объединений, организаций и граждан; 

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 

конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
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лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки 

насильственного освобождения указанных лиц. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что отражает понятие «законность»? 

2. Проанализируйте основные принципы деятельности полиции. 

3. Раскройте действия нарядов полиции при обнаружении лиц, 

находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и потерявших 

способность самостоятельно передвигаться. 

4. Какой смысл вкладывается в понятие «беспристрастность», 

«открытость и публичность» в федеральном законе «О полиции»? 

5. Какие принципы лежат в основе соблюдения и уважения прав и 

свобод человека и гражданина? 

6. Обоснуйте роль общественного доверия и поддержки граждан для 

профессиональной деятельности полиции. 

7. Охарактеризуйте особенности форм взаимодействия нарядов 

патрульно-постовой службы полиции с гражданами в процессе охраны 

общественного порядка. 

8. В каких случаях предусматривается применение огнестрельного 

оружия сотрудниками органов внутренних дел России? 

9. Каковы особенности применение физической силы сотрудниками 

органов внутренних дел России? 

10. Проанализируйте запреты и ограничения, связанные с применением 

специальных средств. 
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8 Тактика действий сотрудников ОВД России по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Основы планирования и управления. Действия 

подразделений органов внутренних дел в ходе вооруженных 

конфликтов 

 

 

8.1 Тактика действий сотрудников органов внутренних дел России по 

охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Основы планирования и управления подразделениями органов 

внутренних дел 

 

Рассмотрим особенности обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в условиях массовых беспорядков и групповых 

нарушений общественного порядка. Прежде всего, отметим, что 

профессиональные знания, умения и навыки определяют уровень тактической 

подготовки сотрудников органов внутренних. Сотрудникам органов 

внутренних дел необходимо развивать тактическую грамотность 

применительно к действиям в экстремальных ситуациях. 

В самом общем понимании, тактика – это совокупность методов и 

приёмов, применяемых для достижения намеченной цели. Например, 

задержание правонарушителя (преступника); оцепление (блокирование) 

участка местности; патрулирование по заданному маршруту; освобождение 

заложников; охрана стратегических объектов; сопровождение колон; действия 

сотрудников полиции при угрозе оружием или при огневом контакте; 

применение специальных средств; особенности проведения специальных 

операций сотрудниками органов внутренних дел; приемы и методы 

оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности; методы обеспечения 

личной профессиональной безопасности сотрудниками органов внутренних 
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дел. Это определенный алгоритм тактико-специальных действий. Тактическая 

подготовка сотрудников органов внутренних основана на использовании 

психофизических качеств силы, выносливости, координационных 

способностей, волевых качеств, способности преодоления страха [9, с. 26]. 

При возникновении массовых беспорядков и групповых нарушений 

общественного порядка руководители и личный состав органов внутренних дел 

руководствуются законодательством России и соответствующими 

нормативными актами органов внутренних дел России. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций руководство органов 

внутренних дел во взаимодействии с органами безопасности России 

организуют и осуществляют следующие специальные мероприятия: 

– восстановление и поддержание установленного общественного 

порядка и безопасности дорожного движения, предупреждение и 

своевременное пресечение преступлений и иных противоправных действий; 

– защиту населения, учет потерь, спасение людей и оказание 

необходимой помощи пострадавшим; 

– охрану собственности, оставшейся без присмотра; 

– оказание содействия в проведении аварийно-спасательных и 

восстановительных работ [55]. 

Применение полицией отдельных мер государственного принуждения: 

1. Задержание. 

При выявлении подозрительных лиц наряд, не привлекая к себе 

внимания, устанавливает за ними наблюдение. Принимая решение на 

задержание и доставление подозреваемого в полицию, патрульные должны 

четко уяснить правомерность своих действий, учесть свои возможности, 

наметить план задержания, определить наиболее удобный момент и 

тактический прием задержания.  

В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, 

подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на 

услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких 
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лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения. 

При этом необходимо учитывать:  

– личность задерживаемого и возможные опасные последствия в 

случае если он не будет задержан;  

– вероятные осложнения при задержании, которые могут возникнуть 

при сопротивлении;  

– возможность вооруженного сопротивления или нападения;  

– основания и условия применения оружия и специальных средств.  

Перед задержанием преступников и лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, особое внимание должно быть обращено на выяснение наличия 

у них огнестрельного или холодного оружия и обеспечение мер 

предосторожности.  

Одновременно наряд приводит в готовность свое оружие на случай 

необходимости его немедленного применения. 

Доставление задержанных в полицию производится на специальном 

транспорте, а при его отсутствии – на автомобилях, принадлежащих 

организациям и отдельным гражданам.  

Доставление задержанного пешим порядком осуществляется, как 

правило, двумя и более сотрудниками, один из которых должен идти рядом с 

задержанным и вести его, а другой – сзади, наблюдая за поведением 

доставляемого и окружающих. 

Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их 

транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях. 

О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция 

незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных 

представителей. 

О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование 

воинской части, в которой он проходит военную службу, а также военную 

комендатуру. 
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О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время 

и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, 

составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, 

основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких 

родственников или близких лиц задержанного лица. 

2. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории. 

Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные 

помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, 

на земельные участки и территории, занимаемые организациями, допускается в 

случаях, предусмотренных законодательством России, а также для: 

1) спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения 

безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 

беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

2) задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

3) пресечения преступления; 

4) установления обстоятельств несчастного случая. 

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение в жилое помещение, 

обязан: 

1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находящихся 

там граждан об основаниях вхождения, за исключением случаев, если 

промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и 

сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие последствия; 

2) при проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся 

там граждан использовать безопасные способы и средства, с уважением 

относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без 

необходимости причинения ущерба их имуществу; 

3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением 

(проникновением) в жилое помещение факты частной жизни находящихся там 

граждан; 
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4) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов 

представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в жилое помещение. 

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение 

помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в 

течение 24 часов. 

3. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, 

строений и других объектов. 

Полиция обладает правом проводить по решению руководителя 

территориального органа, оцепление (блокирование) участков местности в 

следующих случаях: 

1) при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и 

техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, при проведении 

карантинных мероприятий во время эпидемий или эпизоотий; 

2) при проведении мероприятий по предупреждению и пресечению 

массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы 

граждан, движение транспорта, работу средств связи и организаций; 

3) при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, 

уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; 

4) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

5) при проведении контртеррористической операции, проверке 

сведений об обнаружении взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 

ядовитых или радиоактивных веществ. 

При оцеплении (блокировании) участков местности может быть 

ограничено или запрещено движение транспорта и пешеходов, если это 

необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, 

проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, 

охраны места совершения преступления, административного правонарушения. 
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4. Формирование и ведение банков данных о гражданах. 

Полиция обладает правом обрабатывать данные о гражданах, которые 

необходимы для выполнения возложенных на них служебных обязанностей, с 

последующим внесением их в банк данных о гражданах. 

Рассмотрим планирование и управление подразделениями органов 

внутренних дел.  

Основой планирования и управления является всесторонний анализ 

наиболее актуальных целей и задач, а также выбор наиболее оптимальных 

методов, средств и форм их достижения. 

План работы органа внутренних дел представляет собой документ 

комплексного характера, в котором закреплена стратегия деятельности на 

определенный период, уточнена тактика работы на отдельных этапах, а также 

установлены сроки исполнения мероприятий.  

Составление плана обязательно предполагает детализацию общих целей 

применительно к конкретным условиям функционирования органа внутренних 

дел. Поэтому план как управленческое решение руководителя предусматривает 

конкретизацию отдельных этапов деятельности в соответствии с тенденцией 

развития оперативной обстановки [53]. 

Основными источниками, на основе которых формируются конкретные 

мероприятия плана, являются: 

– предложения, следующие из объективного анализа оперативной 

обстановки, её прогноза и оценки деятельности служб и подразделений; 

– предложения, которые предоставляют руководители служб и 

подразделений на этапе согласования проекта плана; 

– установки и рекомендации, которые содержатся в нормативных 

правовых актах вышестоящих субъектов управления, а также органов 

исполнительной власти по вопросам совершенствования правоохранительной 

деятельности. 
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8.2 Действия подразделений органов внутренних дел в ходе 

вооруженных конфликтов, в составе сил безопасности (включая 

подразделения воинских формирований) 

 

Вооружённый конфликт – вооружённое противоборство между 

государствами или социальными общностями внутри отдельных государств, 

имеющее целью разрешение экономических, политических, национально-

этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной 

силы Противостояние и противоборство в ходе конфликта сопровождается 

насилием и жестокостью, применением различных форм и методов диверсий, 

провокаций, кибер- и информационных атак и т.д. 

С точки зрения Военной доктрины России, вооруженный конфликт – 

вооруженный инцидент, акция или вооруженное столкновение ограниченного 

масштаба, целью которых являются попытки разрешения национальных, 

этнических, религиозных и иных противоречий с использованием средств 

вооруженной борьбы [1, с. 257, 258]. 

В соответствии с Конституции РФ, в России запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности России, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни [60, с. 94]. 

Если вести речь о международных вооружённых конфликтах, то их 

участниками являются суверенные государства. В таком случае их роль, 

причины, последствия рассматриваются в рамках норм международного права.  

В настоящее время достаточно часто речь идёт о политике 

американизации в глобальном мире. По оценкам многих учёных, процессы 

американского влияния являются негативными в развитии многих стран, 

включая саму Европу. Например, расширение НАТО на восток, попытки 

втягивания России в различные войны и вооруженные конфликты [61, с. 88]. 



 106 

Вооружённый конфликт отличается от войны: 

– ограниченностью политических целей противоборствующих сторон; 

– выдвижением на первый план в качестве причинных факторов не 

коренных, а более частных противоречий между сторонами; 

– количественным и качественным ограничением пределов 

применения военной силы; 

– сравнительно небольшими территориальными масштабами 

противоборства; 

– сравнительно меньшей продолжительностью или пульсирующим 

характером противостояния [5]. 

В вооруженном конфликте подразделения органов внутренних дел 

применяются в соответствии с его предназначением в составе подразделения 

или сводных вооруженных групп. Кроме того: 

– в ходе приграничного вооруженного конфликта и при разрешении 

пограничного инцидента (провокации) в составе подразделения усиления 

(отряда поддержки) может участвовать в обеспечении служебно-боевой 

деятельности пограничных войск и выполнять другие задачи; 

– во внутреннем вооруженном конфликте участвует в специальных 

(контртеррористических) действиях по уничтожению иррегулярных (не 

имеющие постоянной организации, не входящие в состав регулярной армии) 

вооруженных формирований, в охране и обороне районов важных объектов и 

коммуникаций [57, с. 71-79]. 

Кроме того, подразделения органов внутренних дел совместно с другими 

силовыми структурами и воинскими формированиями принимают участие в 

проводимых мероприятиях по разоружению (изъятию оружия) у местного 

населения, а также в выполнении задач по усиление постов охраны 

общественного порядка, контрольно-пропускных пунктов. 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии и вооруженных сил России в ходе вооруженных 

конфликтов предполагают совместное использование сил и средств для 
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разрешения оснований возникновения и развития конфликта. Осуществляется 

координирование деятельности силовых структур, создаётся единый центр 

планирования и управления.  

Войска национальной гвардии России (Росгвардия), созданные на основе 

Внутренних войск МВД России выполняют ряд важных задач: 

– охрана важных государственных объектов, специальных грузов и 

сооружений на коммуникациях; 

– участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

– участие в территориальной обороне России; 

– оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране государственной границы России; 

– участие в отражении агрессии против России совместно с 

Вооруженными Силами России, пограничными органами федеральной службы 

безопасности, иными воинскими формированиями и органами и другие [46]. 

Блокирование заключается в изоляции района (участка) местности 

(населенного пункта) предполагаемого нахождения противника по 

определенному рубежу для ограничения района разведывательно-поисковых 

действий, недопущения выхода противника за пределы блокируемого района 

(проникновения в него), создания благоприятных условий для его задержания 

(пленения, разгрома). 

Поисковые (разведывательно-поисковые) действия подразделениями 

органов внутренних дел проводятся для осмотра (обследования) местности в 

целях обнаружения противника, его задержания (уничтожения), а также 

обнаружения объектов противника, используемых им для ведения боевых 

действий.  

При ведении поисковых действий подразделениям органов внутренних 

дел назначаются: исходный, уравнительные и конечный рубежи (рубеж 

встречи), направление (азимут) действий (прочесывания). 

Определяются основные задачи, конкретизируется тактика действий 

подразделений органов внутренних дел. 
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Например, уточняется, что интервал между сотрудниками органов 

внутренних дел на открытой местности должен составлять примерно 10-15 м, а 

на закрытой – 5-7 м.  

При проведении разведывательно-поисковых действий по объектам (при 

осмотре объектов) боевой порядок подразделения органов внутренних дел 

может включать группу осмотра, группу прикрытия и резерв. 

Группа осмотра предназначена для последовательного проведения 

осмотра назначенных объектов. 

Группа прикрытия предназначена для блокирования осматриваемого 

объекта и поддержки огнем действий группы осмотра и выполнения других 

внезапно возникающих задач.  

В установленное время или по сигналу (команде) старшего начальника 

подразделения выходят на исходный рубеж и начинают перемещение в 

указанном направлении. 

При охране и обороне районов расположения войск и важных объектов 

подразделения органов внутренних дел могут назначаться для несения службы 

на сторожевой заставе, контрольно-пропускном пункте или карауле по охране и 

обороне важного объекта. 

Основными задачами подразделения (группы) органов внутренних дел 

при несении службы на сторожевой заставе являются: 

– своевременное выявление и уничтожение противника на подступах к 

охраняемому объекту (коммуникации);  

– недопущение минирования местности на подступах к нему;  

– отражение нападения на охраняемый объект;  

– оказание помощи подразделениям, попавшим в засаду 

(подвергшихся нападению) в зоне ответственности. 

Для несения службы на сторожевой заставе назначается суточный наряд, 

дежурные огневые средства и не менее одного наблюдателя на позиции 

каждого отделения. Маршруты выхода на позиции оборудуются укрытиями.  
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Ночью и в условиях ограниченной видимости для несения службы 

привлекается не менее третьей части личного состава, проводится 

дополнительный инструктаж. 

Контрольно-пропускной пункт выполняет следующие задачи: 

1) обеспечение пропускного режима;  

2) выявление и задержание подозрительных лиц и лиц, пытающихся 

проникнуть в район расположения войск или важных объектов;  

3) оказание помощи подразделениям, попавшим в засаду 

(подвергшихся нападению) в зоне ответственности. 

Порядок пропуска людей и транспортных средств через контрольно-

пропускной пункт на охраняемые объекты определяются администрацией этих 

важных объектов. 

На контрольно-пропускном пункте могут создаваться группы проверки 

документов, досмотра транспортных средств, прикрытия, резерва, применения 

специальных средств и др. 

Подразделения органов внутренних дел при несении службы совместно с 

подразделениями войск обычно входят в состав группы прикрытия или резерва. 

Группа прикрытия предназначена для наблюдения за досматриваемыми 

гражданами и транспортом, подступами к контрольно-пропускному пункту, а 

также для прикрытия и огневой поддержки группы проверки документов и 

досмотра транспортных средств. 

Резерв предназначен для отражения нападения на контрольно-

пропускной пункт, преследования отходящего противника, а также для 

оказания помощи подвергшимся нападению противника колоннам и 

выполнения других внезапно возникающих задач. 

Позиции, как на контрольно-пропускном пункте, так и на сторожевой 

заставе готовятся к круговой обороне с учётом на длительное время. Прежде 

всего, оборудуются основные, запасные и временные огневые позиции для всех 

видов огневых средств, а также траншеи и ходы сообщения полного профиля, 

блиндажи, укрытия для боеприпасов, продовольствия и воды, места для 
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хранения оружия и др. 

Кроме того на дорогах создаются участки замедления движения 

транспортных средств. 

При необходимости устанавливаются управляемые мины на подступах к 

контрольно-пропускному пункту или к сторожевой заставе. 

Рассмотрим действия сотрудников органов внутренних дел в ходе 

сопровождения колонн. 

При сопровождении колонн подразделение органов внутренних дел 

может быть назначено в головной дозор или в боковую (тыльную) походную 

заставу. 

Группа охраны и сопровождения колонны служит для обеспечения 

беспрепятственного движения охраняемой колонны и отражения нападения на 

неё противника из засад. 

При совершении марша личный состав подразделения, назначенного в 

группу охранения и сопровождения, ведет разведку противника и местности, 

находясь в постоянной готовности к отражению внезапного нападения 

противника. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Проанализируйте действия сотрудников органов внутренних по 

розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

2. Что необходимо предпринять руководителю органов внутренних дел 

при получении сообщения о совершенном преступлении? 

3. Какие принципы лежат в основе организации специальных операций 

по пресечению массовых беспорядков? 

4. В каких случаях предусматривается применение полицией 

отдельных мер государственного принуждения. 

5. Какой смысл вкладывается в понятие «вооруженный конфликт», 

«международный вооружённый конфликт»? 

6. Раскройте возможные действия подразделений органов внутренних 

дел в ходе вооруженного конфликта. 
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7. Охарактеризуйте особенности взаимодействия органов внутренних 

дел и вооруженных сил России в ходе вооруженного конфликта. 

8. Какие принципы лежат в основе блокирования (изоляции) района 

(участка) местности (населенного пункта) предполагаемого нахождения 

вооружённого противника. 

9. В чем заключается специфика несения службы на сторожевой 

заставе? 

10. Проанализируйте поисковые (разведывательно-поисковые) действия 

в ходе проведения специальных операций. 

11. Охарактеризуйте основные задачи подразделения (группы) органов 

внутренних дел при несении службы на контрольно-пропускном пункте. 
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9 Топографическая подготовка сотрудников ОВД России. 

Основы разработки, оформления и ведения графических 

служебных документов 

 

 

Топографические карты являются основным источником информации о 

местности (рельефа, дорожной сети, населенных пунктов, лесных массивов, 

морей, рек, озер, растительных покровов и т.д.). 

Топографические карты широко используются для изучения 

особенностей местности, а также для определения расстояний, площадей, 

координат различных объектов и др. В военном деле это не заменимый 

графический документ, обеспечивающий всю систему управления войсками. 

Слово «топография» происходит от греческих слов «топос» – местность и 

«графо» – писать, т.е. в буквальном переводе означает не что иное как 

«описание местности». 

Топография – это наука, изучающая земную поверхность и способы 

изображения её на бумаге в виде топографических планов и карт. 

Военная топография – наука о способах изучения местности, 

ориентирования на ней и производства измерений при подготовке и ведении 

боевых действий. 

Карты, изображающие поверхность Земли, включая поверхности дна 

морей и океанов, называются географическими. Однако к географическим 

картам принадлежат карты более мелких масштабов, карты масштаба 1:1000000 

и крупнее, как правило, называют топографическими. 

Карты, основное содержание которых составляют какие-либо 

специальные данные, отсутствующие или недостаточно полно отображаемые 

на географических (топографических) картах, называются специальными. 

Топографические карты издаются отдельными листами определенных 

размеров и установленных масштабов. 
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Топографические карты органов внутренних дел предназначены для 

решения следующих задач:  

– изучения местности; 

– ориентирования на местности; 

– движение по азимуту; 

– производства различных измерений; 

– определения координат объектов, представляющих оперативный 

интерес и осуществления целеуказания;  

– планирования и проведения специальных операций и др. 

Классификация топографических карт используемых в войсках, в органах 

внутренних дел и других силовых структурах: 

1. Крупномасштабные – 1:25000, 1:50000. 

2. Среднемасштабные – 1:100000, 1:200000. 

3. Мелкомасштабные – 1:500000, 1:1000000. 

Условные топографические знаки подразделяются на три основных вида: 

масштабные (линейные и площадные), внемасштабные и пояснительные. 

Для выполнения оперативно-служебных задач сотрудникам органов 

внутренних дел необходимо знание расположения тех или иных объектов 

инфраструктуры населенных пунктов и городов. Исходя из этого, составляются 

планы городов и иных населённых пунктов, а также наиболее важных объектов, 

т.е. специальные карты.  

Как правило, планы городов создаются в масштабах 1:10000 и 1:25000 и 

отражают как наземные (улицы, пешеходные переходы, вокзалы, телефонные 

станции, торговые комплексы, заводы, кинотеатры ит.д.) так и подземные 

объекты (тоннели, метро, трубопроводы, канализационные сети и т.д.). 

Специальные карты создаются заблаговременно в мирное время, а также 

при подготовке и в ходе боевых действий. Они обеспечивают детальное 

изучение местности, точные измерения и расчёты, необходимые для 

ориентирования и целеуказания. 
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К ним относятся:  

– обзорногеографические; 

– карты путей сообщения; 

– аэронавигационные; 

– карты водных рубежей; 

– рельефные карты и другие. 

Рассмотрим способы ориентирования на местности. 

Ориентирование на местности – определение своего местоположения 

относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности 

(ориентиров).  

Как правило, различают два основных способа ориентирования на 

местности – по топографической карте с использованием необходимых данных 

или с помощью компаса, т.е. движения по азимуту, как с использованием 

топографической карты, так и без неё. 

Кроме того в отдельных случаях ориентирование может производиться 

без карты и компаса, т.е. по признакам объектов местности, небесным 

светилам. 

Таким образом, определение сторон горизонта может осуществляться: 

– по компасу; 

– по солнцу; 

– по луне; 

– по часам; 

– по полярной звезде; 

– по признакам местных предметов и т.д. 

Способы ориентирования топографической карты: 

– ориентирование карты по компасу; 

– ориентирование карты по линии местности; 

– ориентирование карты по направлению на ориентир и т.д. 

Рассмотрим топографическое и тактическое ориентирование. Если 

топографическое ориентирование – определение сторон горизонта, положения 
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окружающих объектов местности, точки своего стояния, то тактическое 

ориентирование показывает на местности расположение и характер действия 

своих войск и войск противника, с учётом временных значений. 

Проанализируем, как и каким образом осуществляется определение 

сторон горизонта по признакам местных предметов. Долголетние наблюдения 

людей свидетельствуют о том, что: 

1) кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с 

южной; 

2) мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни, скалы с 

северной стороны; 

3) муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, 

кустов; их южная сторона более пологая, чем северная; 

4) на хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны; 

5) ягоды и фрукты в период созревания приобретают зрелую окраску с 

южной стороны; 

6) ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной 

стороны; 

7) около отдельно стоящих деревьев, столбов, больших камней трава 

растет гуще с южной стороны; 

8) просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают строго 

по линии север-юг, запад-восток; 

9) на торцах столбов нумерации кварталов лесных массивов с запада на 

восток; 

10) алтари и часовни православных церквей обращены на восток, 

колокольни на запад; 

11) нижняя перекладина креста на церкви приподнята на север; 

12) на склонах, обращенных к югу, весной снег тает быстрее, чем на 

склонах, обращенных к северу;  

13) вогнутая сторона луны, на минарете мусульманских мечетей, 

обращена на юг. 
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Выше изложенное свидетельствует о том, что любой человек сможет 

правильно произвести определение сторон горизонта, при его нахождении в 

лесу, горной местности, поле и т.д., независимо от времени суток. Например, 

при нахождении на просеки лесополосы достаточно будет обратить внимание 

на кроны деревьев. Там где гуще листва, больше и массивнее ветки, а кора 

деревьев выглядит лучше – это южная сторона горизонта. 

Ориентирование по солнцу характеризуется его восходом и заходом в 

зависимости от времён года. Например, зимой оно восходит на юго-востоке, а 

заходит на юго-западе, а летом восходит на северо-востоке, а заходит на 

северо-западе. Весна и осень – восход на востоке, а заход на западе. 

Рассмотри виды служебных графических и иных документов. 

Служебные документы органов внутренних дел – это документы, 

используемые для организации и осуществления деятельности структурных 

подразделений органов внутренних дел, определяемые целями и задачами 

планирования в системе ОВД России. К ним относятся: приказы, распоряжения, 

директивы, донесения, отчеты, оперативные карты, рабочие карты, схемы и т.д. 

Графические документы органов внутренних дел – документы, 

исполненные на чистых листах бумаги или топографических картах и планах, 

основная часть информации которых представлена в виде тактических и 

специальных условных знаков, графиков, рисунков. 

Графические служебно-боевые документы предназначены для оказания 

помощи начальникам органов внутренних дел и командирам формирований в 

организации деятельности подчиненных им органов при выполнении 

различных оперативно-служебных задач, отображения в динамике оперативной 

обстановки, её изучения, анализа и оценке при организации оперативного 

управления [50, с. 9-83.]. 

Кроме того для повседневной деятельности органов внутренних дел 

разрабатываются оперативные карты (планы, схемы и т.д.). Как правило, это 

информация, отражающая оперативную обстановку, расстановку сил и средств, 

схемы маршрутов патрулирования и т.д., на случай возникновения 
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чрезвычайных обстоятельств. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. По каким правилам осуществляется ориентирование на местности 

без топографической карты? 

2. Охарактеризуйте особенности ориентирования в лесной местности. 

3. Что представляют собой способы определения сторон горизонта по 

признакам местных предметов? 

4. Обоснуйте способы ориентирования топографической карты. 

5. Раскройте классификацию топографических карт. 

6. В чём сходство и различие географических, топографических и 

специальных карт? 

7. Для выполнения каких задач предназначены топографические карты 

органов внутренних дел? 

8. Проведите анализ специфики использования планов городов и иных 

населённых пунктов органами внутренних дел. 

9. Охарактеризуйте виды служебных графических и иных документов 

используемых органами внутренних дел. 

10. Проанализируйте связь топографического и тактического 

ориентирования. 
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10 Индивидуальные задания 

 

Задание № 1.  

Проанализируйте взаимосвязь дисциплины «Специальная или военная 

подготовка» с теми науками, которые Вы изучаете профессионально в вузе. 

Определите её значимость для формирования высокой мотивации Вашей 

будущей профессиональной деятельности.  

Задание № 2.  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

предписанному маршруту, увидели, что неизвестный гражданин пытается 

взломать дверь припаркованного автомобиля, используя подручное средство в 

виде топора. Обнажив оружие и подойдя на близкое расстояние к нему, они 

подали команду «Руки вверх!». Неизвестный гражданин, развернувшись в 

сторону сотрудников полиции, бросился на них с топором, громко произнося 

слово «Убью». Произведённый выстрел вверх из табельного оружия усмирил 

правонарушителя. Задержанный правонарушитель был доставлен в 

территориальный орган внутренних дел. Охарактеризуйте правомерность 

использования огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

Задание № 3.  

Произведите выбор огневых позиций в обороне для ведения боя с 

противником. Воспроизведите на классной доске выбор огневых позиций, их 

оборудование и расположение боевой техники. 

Количество личного состава подразделения (группы) – 30 человек. 

Вооружение подразделения (группы) включает: 

– автоматы Калашникова – 21; 

– снайперская винтовка Драгунова – 3; 

– пистолет Макарова – 1; 

– ручные осколочные гранаты РГД-5 – 82, Ф-1 – 60; 

– пулемет Калашникова – 1; 
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– ручной гранатомёт – 2; 

– ручной противотанковый гранатомёт – 2; 

– переносной зенитный ракетный комплекс (Стрела-2М) – 12; 

– бронетранспортёр (БТР-80) – 2. 

Описание местности и оценка действий противника:  

Район сосредоточения подразделения (группы) – северная окраина 

населённого пункта «Заречное». Населенный пункт сельского типа, имеет 120 

дворов, на окраинах расположены сады и огороды. За огородами открытая 

местность, в юго-западной части находится участок местности высотой до 120 

метров, юго-восточная часть отличается неровностями, имеются овраги и 

низины до нескольких десятков метров в глубину. 

Противник находится в 30-40-х километрах с северной стороны от 

населённого пункта «Заречное». Готовится к наступлению, введён в действие 

фронтовой резерв. Авиация противника наносит бомбоштурмовые удары по 

группировкам наших войск. 

Полоса фронта представлена следующим образом:  

– южное направление – пахотные земли в глубину примерно до 3 

километров, далее труднопроходимые заболоченные участки местности. 

– западное направление – в 5 километрах находится долина реки 

Карасика, склоны которой крутые и обрывистые, рассеченные оврагами. 

Пересекает участок общим направлением с севера на юг протяжённостью до 50 

километров. 

– восточное направление – в 2 километрах лесной массив, к юго-

востоку от которого на расстоянии 3 километров расположен поселок 

городского типа «Васильево».  

Задание № 4.  

Сотрудник полиции, патрулируя по заданному маршруту в 23 часа 20 

минут зашёл в подъезд многоэтажного дома. Неожиданно кто-то нанёс сильный 

удар по спине сзади и, обхватив руками голову начал его душить. 

Правонарушитель исключил применение сотрудником полиции физической 
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силы, т.е. использование приёмов самообороны. Не имея возможности 

освободиться от него, сотрудник полиции успел воспользоваться табельным 

оружием. Нападавший получил смертельное ранение. Позже выяснилось, что 

таковым являлся ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 17-

летний гражданин. Охарактеризуйте правомерность использования 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции? 

Задание № 5.  

Умело действовать штыком и прикладом автомата. Что означает 

сказанное? Приведите нормативно-правовое подтверждение указанных 

действий в соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы 

Вооружённых Сил России. 

Задание № 6.  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

заданному маршруту, увидели, что неизвестный гражданин с ножом в руке 

догоняет убегающего подростка и кричит «Убью». Отчётливо видно, что на 

плече убегающего подростка сочится кровь, которую он пытается прикрыть 

ладонью руки. Подросток кричит «помогите». Вправе ли наряд патрульно-

постовой службы полиции применить оружие в данной ситуации? 

Задание № 7.  

Коллективные средства защиты: защитные сооружения герметического 

типа и противорадиационные укрытия. В чём сходство и различие? 

Задание № 8.  

Наряд патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

предписанному маршруту в ночное время суток, увидели, что трое неизвестных 

пытаются взломать дверь частного дома. Увидев сотрудников полиции, двое из 

них обратились в бегство, а третий с пистолетом в руке бросился на них с 

криком «застрелю». Охарактеризуйте действия сотрудников полиции в данной 

ситуации. 
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Задание № 9.  

Во время несения службы в карауле (сторожевой заставе, боевом дозоре) 

была подана команда «в ружьё», а далее поступила команда «нападение на 

караульное помещение». Обоснуйте ваши действия в соответствии с уставом 

гарнизонной и караульной службы Вооружённых Сил России. 

Задание № 10.  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

заданному маршруту, увидели подростка, которой под угрозой пистолета 

вырвал у женщины сумочку. Увидев сотрудников полиции, он выбросил 

пистолет и обратился в бегство. Охарактеризуйте действия сотрудников 

полиции. Определите правомерность применение оружия в данной ситуации? 

Задание № 11.  

Произведите выбор огневых позиций для ведения оборонительного боя с 

использованием кирпичного здания в населенном пункте. Воспроизведите на 

классной доске выбор огневых позиций с использованием здания. Обоснуйте 

особенности оборудования огневых позиций. 

Описание здания и оценка действий противника:  

Район сосредоточения подразделения (группы) – южная окраина 

населённого пункта «Васильево». Населенный пункт городского типа.  

Здание трёх этажное (многоквартирный дом), входная дверь, окна 

обращены в сторону продвижения предполагаемого противника. На всех 

этажах здания по двенадцать окон. С торцов здания окон нет. Тыловая часть 

здания аналогично имеет на каждом этаже по двенадцать окон. Здание 

оборудовано чердачным этажом. Внутри здания имеется подвал. Потолок 

здания – бетонные перекрытия, полы деревянные. 

Противник находится в 10 километрах с северной стороны от населённого 

пункта «Васильево» и готовится к наступлению. 

Количество личного состава подразделения (группы) – 18 человек. 

Вооружение подразделения (группы) включает: 

– автоматы Калашникова – 13; 
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– снайперская винтовка Драгунова – 2; 

– пистолет Макарова – 1; 

– ручные осколочные гранаты РГН – 42, РГО – 30; 

– пулемет Калашникова – 1; 

– ручной гранатомёт – 1; 

Задание № 12.  

В ресторане произошел конфликт между его посетителями. Группа 

молодых людей настроенная агрессивно против присутствующих за соседним 

столом граждан выражалась нецензурно в их адрес. Администрация ресторана, 

обратившись к молодым людям, попыталась их успокоить. Однако это 

оказалось безуспешным. В результате был вызван наряд полиции. На глазах 

сотрудников полиции, один из агрессивно настроенных молодых людей с 

пистолетом в руке направился на мужчину с соседнего стола, угрожая ему 

убийством. Определите, вправе ли сотрудники полиции применить оружие в 

данной ситуации? 

Задание № 13.  

В чём сходство и различие ручной оборонительной гранаты Ф-1 

(унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и ручной 

гранаты оборонительной РГО (ударно-дистанционный запал)? 

Задание № 14.  

К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции обратилась 

женщина, которая сообщила о том, что буквально несколько минут назад 

неизвестный подросток спортивного телосложения выхватил у неё сумочку и 

скрылся на пассажирской маршрутной газели. Сотрудники полиции, 

внимательно выслушав женщину, произведя отдельные уточнения, предложили 

ей пройти в территориальный орган внутренних дел и написать заявление о 

случившемся. Охарактеризуйте действия сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции в данной ситуации. 
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Задание № 15.  

Вы выполняете боевую задачу. По средствам связи получили сообщение 

о том, что необходимо осуществить смену огневой позиции и выдвинуться на 

новый рубеж. Указан ориентир и азимут движения – 125 градусов. Определите 

по компасу направление Вашего движения. 

Задание № 16.  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

заданному маршруту, увидели, что в районе лесополосы трое 

несовершеннолетних подростков избивают лежащего на земле мужчину. 

Увидев сотрудников полиции, они обратились в бегство. Потерпевшим 

оказался взрослый мужчина, который пояснил, что они хотели его ограбить, но 

он смог оказать им сопротивление. Определите, вправе ли сотрудники полиции 

применить специальные средства и оружие в данной ситуации? 

Задание № 17.  

Требования безопасности при проведении учебных стрельб и при 

стрельбе из стрелкового оружия в боевых условиях. В чём отличие? 

Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 18.  

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

заданному маршруту, увидели двух мужчин распивающих спиртные напитки на 

детской площадке многоэтажного комплекса. Наряд полиции предложил 

мужчинам проследовать в отделение полиции, на что правонарушители 

общественного порядка отказались выполнять это требование, начали вести 

себя агрессивно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. 

Полицейский применили в отношении них специальные средства, и доставили 

в дежурную часть. Определите, вправе ли сотрудники полиции применить 

специальные средства в данной ситуации? 

 

 



 124 

Задание № 19.  

Во время несения караульной службы произошло нападение на 

охраняемый объект. Была подана команда «в ружьё», нападение на пост № 2. 

Состав караула – 19 военнослужащих, начальник караула, помощник начальник 

караула и два разводящих, три поста трёх сменных и три поста двух сменных. 

Охарактеризуйте возможные действия личного состава караула. 

Задание № 20.  

Наряд патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по заданному 

маршруту, обратил внимание на мужчину похожего по приметам на 

преступника совершившего особо тяжкие преступления в данном жилом 

массиве. Незамедлительно сотрудники полиции решили проверить документы, 

удостоверяющие его личность. Однако на требование полицейских мужчина 

достал пистолет и, угрожая им, стал удаляться. Полицейские стали 

преследовать убегающего мужчину и произведя прицельный выстрел, убили 

его. Определите, вправе ли сотрудники полиции применить оружие в данной 

ситуации? 

Задание № 21.  

Мосты изображаются на топографической карте следующим образом: 

К9 
80-10 

70 
 

Д6 
30-60 

10 

Определите параметры моста (длину и ширину моста, грузоподъемность, 

материал из которого он построен, высоту моста над уровнем реки)? 

Задание № 22.  

Сотрудник полиции, пресекая хулиганские действия подростка, применил 

приемы боевой борьбы. Но подросток оказался значительнее сильнее 

полицейского. Подросток сбил его с ног и стал душить. Определите, вправе ли 

сотрудники полиции применить специальные средства и огнестрельное оружие 
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в данной ситуации? 

Задание № 23.  

Так случилось, что Вы в ночное время оказались в лесу. Вы знаете, что 

Вам необходимо двигаться в направление на юго-восток. Следует определить 

стороны горизонта. Но у Вас нет компаса, часов. К тому же небо тёмное, т.е. 

луны и звёзд не видно. Обоснуйте, какими способами ориентирования при 

нахождении в лесу можно воспользоваться в ночное время. 

Задание № 24.  

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции, продвигаясь по 

заданному маршруту, остановил неизвестного подростка, ведущего себя 

агрессивно в сквере по отношению к другим подросткам и потребовал 

предъявить документы. Взамен этого он вытащил охотничий нож и бросился на 

сотрудника полиции. Охарактеризуйте действия сотрудника патрульно-

постовой службы полиции в данной ситуации. 

Задание № 25.  

Наряд полиции, продвигаясь по заданному маршруту, обратил внимание 

на мужчину, который вёл себя неадекватно и вызывающе. Было принято 

решение доставить гражданина в территориальный орган внутренних дел. 

Пригласив в качестве понятых проходящих мимо граждан, был произведён 

личный досмотр гражданина. В результате произведённого досмотра у него был 

обнаружен пакетик с неизвестным веществом, который имел специфический 

запах. Охарактеризуйте действия наряда полиции в данном случае. 
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Приложение А  

(рекомендуемое) 

 

Подготовка и оформление реферата 

 

В сложившейся педагогической практике системы высшего образования 

в процессе обучения обучающихся используются письменные работы в форме 

реферата. Методика подготовки, оформления, проверки и оценки реферата 

достаточно глубоко разработана, постоянно совершенствуется. 

Целью подготовки реферата по дисциплине «Специальная или военная 

подготовка» является формирование у обучающихся:  

– навыков проведения исследовательской работы, анализа норм права, 

научной и другой литературы;  

– критического осмысления освещаемых в них идей, принципов и 

подходов, с последующим выявлением в них проблемных полей;  

– собственной позиции по исследуемой теме и анализируемой 

проблеме путем сопоставления различных точек зрения и их синтеза;  

– навыков представления итогов исследования в форме письменной 

работы. 

Реферат имеет характер научного исследования и является итогом 

самостоятельной работы обучающегося. Выбор темы реферата осуществляется 

в начале семестра. Преподавателем обязательно устанавливается дата сдачи 

закреплённого реферата, которая отмечается в журнале учёта успеваемости и 

посещаемости группы. 

План реферата должен обязательно включать: введение; основную часть, 

состоящую из нескольких разделов, пронумерованных последовательно; 

заключение.  

Написание реферата чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет 

автору научиться чётко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-
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следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы.  

Оформление реферата осуществляется на основании требований СТО 

02069024.101–2015 Работы студенческие. Общие требования и правила 

оформления (сайт ОГУ). 

Защита реферата проводится во время публичного выступления в ходе 

проведения практического занятия. Обучающийся должен ответить на вопросы, 

как преподавателя, так и сокурсников группы. Обучаемый на защите должен 

быть готов: 

– к краткому изложению основного содержания работы; 

– собеседованию по отдельным, как правило, ключевым моментам 

работы; 

– ответу на дополнительные и уточняющие содержание работы 

вопросы. 

 

Раздел 1 Предмет и основные положения дисциплины «Специальная или 

военная подготовка». Структура, состав и задачи ОВД России. Нормативно-

правовое регулирование деятельности органов внутренних дел при введении 

режима чрезвычайного и военного положения 

1. Организация деятельности Министерства внутренних дел России. 

2. Понятие, характеристика и правовые основы деятельности органов 

внутренних дел России в особых условиях. 

3. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел 

России по обеспечению военного положения. 

4. Меры и временные ограничения, применяемые при введении 

чрезвычайного положения. 

5. Полиция России и США (Германия, Франция, Великобритания и 

т.д.). Сходства и различия. 
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Раздел 2 Основы военной подготовки. Боевая и мобилизационная 

готовность. Стратегия и тактика общевойскового боя. Морально-

психологическая подготовка 

1. Устав военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

2. Стратегия и тактика общевойскового боя.  

3. Система воинских и специальных званий в России. 

4. Основные тактические определения и термины (боевая подготовка, 

техническая подготовка, боевое слаживание, боевая задача, фронт, фланг, силы 

и средства современного боя и т.д.). 

5. Боевое применение взвода (сводных отделов сотрудников ОВД 

России) в основных видах современного боя. 

Раздел 3 Правовые основы использования Вооруженных сил РФ, в том 

числе за рубежом. Участие сотрудников ОВД России в международных 

миротворческих операциях 

1. Принципы международного права. 

2. Участие сотрудников органов внутренних дел России в 

международных миротворческих операциях. 

3. Женевские конвенции о международном гуманитарном праве. 

4. Гаагские конвенции и декларации о мирном разрешении 

международных споров. 

5. Международный суд ООН (Гаагский суд). 

Раздел 4 Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые 

основы и способы применения вооружения, специальных средств, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, используемых подразделениями 

Вооруженных сил и ОВД России 

1. Специальные резиновые палки и наручники, находящиеся на 

вооружении органов внутренних дел России. 

2. Слезоточивые вещества и ручные газовые гранаты, находящиеся на 

вооружении органов внутренних дел России. 
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3. Специальные окрашивающие и маркирующие средства, 

светошоковые устройства используемые органами внутренних дел России. 

4. Световые и акустические специальные средства, применяемые 

органами внутренних дел России. 

5. Влияние изолирующих костюмов на организм человека. 

Раздел 5 Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. 

Стрелковое оружие, состоящее на вооружении сотрудников ОВД России 

1. Внутренняя баллистика выстрела из стрелкового оружия. 

2. Боевое применение ручных осколочных и противотанковых гранат. 

3. Назначение, устройство частей и механизмов автомата АК-74М. 

4. Пистолеты-пулеметы органов внутренних дел России.  

5. Автоматы органов внутренних дел России 

Раздел 6 Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное оружие 

1. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Организация радиационной и химической разведки, 

дозиметрического и химического контроля. 

3. Характеристика зажигательных веществ. 

4. Способы защиты от химического оружия. 

5. Биологическое оружие и защита от него. 

Раздел 7 Принципы деятельности полиции. Обязанности и права 

полиции. Правовые основы, условия, пределы и порядок применения полицией 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

1. Основные направления и правовые основы деятельности полиции. 

2. Неотложные действия патрульно-постовых нарядов при 

чрезвычайных ситуациях (пожар; обнаружение неразорвавшихся авиабомб, 

снарядов, мин, а также радиоактивных, химических и других предметов; 

крушение, катастрофа и авария; наводнение, паводок; эпидемия; 

землетрясении; метель, ураган и т.д.). 
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3. Действия нарядов полиции при обнаружении лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии опьянения и потерявших способность 

самостоятельно передвигаться. 

4. Обязанности полиции Министерства внутренних дел России. 

5. Права полиции Министерства внутренних дел России. 

Раздел 8 Тактика действий сотрудников ОВД России по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Основы 

планирования и управления. Действия подразделений органов внутренних дел в 

ходе вооруженных конфликтов 

1. Порядок организации специальной операции по пресечению 

массовых беспорядков. 

2. Особенности проведения специальной операции по пресечению 

угона транспортных средств. 

3. Организация и проведение специальной операции по освобождению 

заложников. 

4. Понятие, виды специальных операций. 

5. Действия подразделений органов внутренних дел в ходе 

вооруженных конфликтов. 

Раздел 9 Топографическая подготовка сотрудников ОВД России. Основы 

разработки, оформления и ведения графических служебных документов 

1. Подготовка топографической карты к работе. 

2. Географические координаты и определение их по топографической 

карте. 

3. Ориентирование на местности без топографической карты. 

4. Особенности ориентирования ночью. 

5. Особенности ориентирования в лесной местности. 
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Критерии оценивания: 

Таблица 4 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

1 2 2 

Отлично 

 

 

 

 

1. Соответствие 

предъявляемым 

требованиям по 

оформлению работы; 

2. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

3. Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения; 

4. Научность, новизна 

материала; 

5. Доказательность, 

использование 

проблемных ситуаций 

со ссылкой на 

соответствующие 

правовые нормы; 

6. Связь теории и 

практики. 

Работа выполнена достаточно 

аккуратно, без лингвистических и 

логических ошибок. В тексте работы 

отражены глубокие и 

систематизированные знания 

теоретического материала; точно 

использованы знания концептуально-

понятийного аппарата. При ответе на 

поставленный вопрос свободно 

ориентируется в основных теориях по 

исследуемой проблеме со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы, 

высказывает собственное мнение по 

ряду вопросов; грамотно 

демонстрирует возможности 

применения исследуемых теорий. 

Хорошо 

Работа выполнена достаточно 

аккуратно, без лингвистических и 

логических ошибок. В работе 

отражены полные знания по 

рассматриваемой проблеме, но не 

всегда точно и аргументировано 

изложены; приводятся обоснованные 

выводы со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы; 

самостоятельно анализируются 

проблемы в рамках рассматриваемого 

вопроса. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Удовлетворительно 

 Работа выполнена с 

лингвистическими и логическими 

ошибками; показаны недостаточно 

полные знания в рамках 

рассматриваемой проблемы; слабо 

использована необходимая научная 

терминология. Выводы приводятся со 

ссылкой на соответствующие 

правовые нормы. 

Неудовлетворительно 

Работа выполнена с существенными 

лингвистическими и логическими 

ошибками. В тексте работы отражены 

поверхностные знания в рамках 

рассматриваемой проблемы; 

прослеживаются затруднения в 

использование научно-понятийного 

аппарата изученного материала. 

Выполненный объём работы не 

позволяет сделать правильных 

выводов. 
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Приложение Б  

(рекомендуемое) 

 

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков 
 

Оценивание ответа на экзамене 

 

Таблица 5 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

1 2 3 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Научность, новизна 

материала; 

5. Доказательность, 

использование 

проблемных ситуаций 

со ссылкой на 

соответствующие 

правовые нормы; 

6. Самостоятельность 

ответа; 

7. Связь теории и 

практики; 

8. Культура речи. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике 

поставленного вопроса со ссылкой 

на соответствующие нормы права, 

выполнил предложенные 

практические задания без ошибок. 

Хорошо 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

обучающийся демонстрирует 

знания, приобретенные на 

лекционных и практических 

занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных 

учебных материалов по дисциплине, 

дает аргументированные ответы со 

ссылкой на соответствующие нормы 

права, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в 

ответе. Выполнил предложенные 

практические задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно 
Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

 

 изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры. Допускается 

несколько ошибок в содержании 

ответа и в выполнении практических 

заданий. 

Неудовлетворительно 

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

неумением давать 

аргументированные ответы, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е. обучающийся не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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Оценивание ответа на зачёте 

 

Таблица 6 

Бинарная 

шкала 
Показатели Критерии 

Зачтено 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

3. Научность, новизна 

материала; 

4. Доказательность, 

использование 

проблемных ситуаций со 

ссылкой на 

соответствующие 

правовые нормы; 

5. Самостоятельность 

ответа; 

6. Связь теории и 

практики; 

7. Культура речи. 

Показывает в целом полные 

систематизированные знания изученного 

материала; самостоятельно анализирует 

основные теоретические положения, не 

допуская существенных логических 

ошибок; обладает умением увязывать 

теорию с практикой; использует 

необходимую научную терминологию, 

умеет делать обоснованные выводы; 

показывает умение ориентироваться в 

базовых теориях и нормах права по 

рассматриваемому вопросу; довольно 

аргументировано строит устную речь, 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

Показывает поверхностные знания 

изученного материала, излагает ответ с 

существенными логическими ошибками; 

испытывает затруднения в 

использовании научно-понятийного 

аппарата; слабо ориентируется в 

основных теориях и нормах права по 

рассматриваемому вопросу; не умеет 

делать обоснованные выводы, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 
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