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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Развитие российской государственности 

предъявляет повышенные требования к деятельности различных служб 

органов внутренних дел. В связи с повсеместным осложнением оперативной 

обстановки, активизацией организованной преступности, экстремистских и 

террористических элементов, повышается вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызывающих групповые нарушения общественного 

порядка и представляющих реальную угрозу жизни и здоровью, личной и 

имущественной безопасности граждан. Предупреждение и оперативная 

своевременная нейтрализация нарушения общественного порядка, согласно 

действующему законодательству, возлагается на правоохранительные органы 

страны. Органы внутренних дел (ОВД) являются учреждениями, которые берут 

на себя основную нагрузку по обеспечению общественного порядка и 

безопасности в государстве. Полиция в соответствии с Конституцией РФ и 

законами, регламентирующими деятельность силовых структур, для 

выполнения возложенных на нее задач имеет право использовать в порядке 

реализации своих полномочий подразделения, осуществляющие охранную 

функцию. Подразделения, осуществляющие охранную функцию ОВД, 

личный состав которых, как правило, выполняет свои профессиональные 

обязанности в экстремальных условиях, занимают важное место в системе 

обеспечения правопорядка. Следовательно, необходимо уделить особое 

внимание к организации их профессиональной подготовки.  

Правовая деятельность этих подразделений ОВД регулируется рядом 

законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов. Однако на 

сегодняшний день эти документы не в полной мере учитывают специфику 

условий и многообразие функций, которые на них возложены. 

Изменения в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах, происходящие в последние десятилетия, как в России, так и во всем 

мире предъявляют все более высокие требования к носителям любой 

профессии – их интеллектуальному, нравственному и профессиональному 
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уровню развития. Это развитие выступает в качестве одной из главных задач 

современной модели образования, основанной на принципе непрерывности и 

предполагающей обеспечение условий для реализации разнообразных 

образовательных потребностей личности на всех ее возрастных этапах. 

Одной из задач профессионального образования выступает формирование 

психологической и инструментальной готовности сотрудников органов 

внутренних дел к осуществлению охранной функции в процессе 

профессиональной подготовки как механизму и средству профессионального 

и личностного развития. 

Проблема самообразования сотрудников органов внутренних дел в 

современных условиях приобретает особую актуальность как социально 

значимый фактор общей стратегии подготовки компетентных кадров, как 

качественно своеобразная форма освоения профессионального опыта. 

Современный социальный заказ системе образования на 

профессиональную подготовку работников правоохранительных органов, 

связанный со сложным и противоречивым характером процессов, 

происходящих в российском обществе, усилением криминогенной 

обстановки, диктует необходимость разработки и внедрения новых моделей 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, которые наряду с 

формированием профессиональных знаний и навыков обеспечивали бы их 

психофизическую и физическую подготовленность к профессиональной 

деятельности. 

На данный момент недостаточно разработана модель формирования 

готовности сотрудников ОВД, которая была бы обеспечена необходимой 

научной, учебно-методической литературой для междисциплинарной 

интеграции, основных профессиональных дисциплин, таких как 

«Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка», основанных на Федеральном законе «О полиции» от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ. 
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Научные исследования по теоретическим проблемам 

административной деятельности подразделений, осуществляющих охранную 

функцию, осуществляли следующие ученые: А.Т. Комзюк, В.В. Коноплев, 

В.И Олефир, А.Н. Ярмыш, С.О. Кузниченко, Ю.В. Дубко, Я.Ю. Кондратьев. 

Непосредственно общие вопросы развития служебно-боевой деятельности 

изучали: В.Г. Бабенко, В.Ю. Богданович, В.П. Городнов, В.Н. Воробьев, 

А.С. Калинников, И.А. Кириченко, В.В. Крутов, В. А. Левтеров, 

И.А. Макаренко, А.А. Обвинцев А.Е. Самойлов, А.В. Тимченко, 

А.М. Шмаков. 

Педагогические проблемы формирования профессиональных качеств, 

компетентности, мастерства офицерских кадров в разное время 

рассматривались в работах А.В. Барабанщикова, И.В. Биочинского, 

Н.Т. Волкова, М.И. Дьяченко, А.Т. Иваницкого, Ю.М. Кудрявцева, 

И.А. Липского, В.Н. Миронченко, В.Е. Уткина, Г.И. Шпака и др. 

В то же время практическая деятельность требует от сотрудников ОВД 

хорошую физическую подготовленность, необходимую для поддержания 

высокой боеготовности, достаточный уровень профессионализма для 

действий в экстремальных ситуациях (Ю.Ф. Подлипняк, В.В. Яншин, 

С.В. Непомнящий, Г.А. Ямалетдипова, В.Г. Колюхов, В.А. Шлыков, 

Н.В. Ческидов, Е.П. Супрунов, П.П. Михеев, М.А. Москвичев, 

О.А. Невзоров).  

Таким образом, актуальност выбранного направления исследования 

определяется необходимостью разрешения противоречий между: 

− возросшими требованиями общества к обеспечению безопасности 

граждан и уровнем профессиональной подготовленности сотрудников 

органов внутренних дел, непосредственно реализующим охранную функцию; 

− потребностями органов внутренних дел в высококвалифицированных 

специалистах и процессом формирования необходимых компетенций в 

образовательных организациях системы МВД России; 
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− необходимостью формирования готовности к осуществлению 

охранной функции сотрудников ОВД и отсутствием в системе их подготовки 

соответствующих информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

их учебно-методического обеспечения;  

− теоретической и практической подготовкой сотрудников ОВД и их 

способностью реализовывать приобретенные знания и умения в 

профессиональной деятельности. 

Сформулированные противоречия позволили определить проблему 

исследования: в теоретическом плане – научное обоснование 

необходимости формирования готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции в процессе профессиональной 

подготовки; в практическом плане – разработка и апробирование модели, 

обеспечивающей эффективность протекания исследуемого процесса. 

Учитывая актуальность исследования, полагаясь на сформулированные 

противоречия и проблему, определили тему диссертационного исследования: 
«Формирование готовности сотрудников органов внутренних дел к 

осуществлению охранной функции в процессе профессиональной 

подготовки». 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции.  

Предмет исследования – готовность сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и опытно- 

экспериментальным путем апробировать модель формирования в процессе 

профессиональной подготовки, готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции.  

Гипотеза исследования основывается на следующем предположении: 

формирование готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции в процессе профессиональной подготовки будет эффективной если: 
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1. Разработана и внедрена модель формирования профессиональной 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. 

2. Разработаны и внедрены в процесс профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД междисциплинарные занятия. 

3. Процесс профессиональной подготовки осуществляется с помощью 

разработанных методик проведения междисциплинарных занятий с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования решались 

следующие задачи: 

1. На основе изучения научной, психолого-педагогической и 

методической литературы уточнить сущность и структуру понятия 

«профессиональная подготовка», «готовность», «сотрудник ОВД», «охранная 

функция», проанализировать состояние исследуемой проблемы в 

педагогической теории и практике. 

2. Разработать модель формирования профессиональной готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. 

3. Разработать методику применения междисциплинарных занятий с 

применением информационно-коммуникационных технологий в процесс 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

4. Выявить критерии и уровни сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. 

Методологическую основу исследования составили:  

− деятельностный подход в развитии, обучении, воспитании, 

разработанные в трудах В.П. Беспалько, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

В.А. Сластенина, С.Л. Рубинштейна и др.; 

− системный подход, в трудах П.К. Анохина, И.В. Блауберга, 

Н.В. Кузьмина, Э.Г. Юдина и др. 

− компетентностный подход, получивший развитие в трудах 

В.И. Байденко, А.С. Белкина, А.А. Вербицкого, И.Г. Галямина, И.А. Зимней, 



8	

Т.А. Матвеевой, А.Ю. Петрова, Дж. Равена, Ю.Ф. Фролова Л.Н. Антилогова, 

А.И. Подольский и др. 

 

Теоретическую основу исследования составили: 

− методологии и методики психолого-педагогических исследований – 

Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, Н.Ф. Гейжан, В.Н. Герасимова, 

В.И. Гинецинского, В.Н. Дружинина, В.И. Загвязинского, Ф.А. Кузина, 

В.Я. Слепова, Э.С. Чугунова; 

− психолого-педагогические исследования в области специализированной 

профессиональной подготовки (И.В. Биочинский, О.Е. Беркович, 

А.Т. Иваницкий, В.Я. Кикоть, Ю.М. Кудрявцев, С.А. Кузьменко, В.А. Лоскот, 

Е.А. Мамаева, Л.В. Мачихина, В.Н. Миронченко, И.В. Рязанов, В.Е. Уткин, 

А.Г. Шестаков, Г.И. Шпак и др.); 

− профессионального образования: В.Л. Васильева, В.П. Давыдова, 

А.В. Барабашникова, Н.В. Бордовской, Н.Д. Никандрова, B.C. Олейникова, 

А.А. Реана, Н.Н. Силкина, В.Я. Слепова, А.В. Стремоухова, Н.Ф. Феденко, 

В.И. Хальзова, Я.Я. Юрченко, В.Я. Якунина, В.Е. Анисимова, Е.И. Головаха, 

Е.А. Климова, В.Н. Кузминой, В.Т. Лисовского, Н.С. Пряжникова, 

С.Н. Честякова, А.А. Ченцова, П.А. Шавир и многих других;  

− психологических аспектов профессиональной подготовки и 

профессиональной деятельности сотрудников, которые рассматривали в 

своих трудах разнообразные направления профессиональной адаптации, 

развития и межличностного общения субъекта деятельности, влияния 

различных социально-психологических условий на развитие 

профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков личности, 

обеспечивающих ее активную профессиональную готовность: Б.Г. Бовина, 

С.М. Давыдова, А.Т. Иваницкого, М.О. Калашникова, А.Н. Лебедева, 

В.Ю. Рыбникова, A.M. Столяренко, Ю.А. Шаранова, А. Г. Шестакова, 

B.C. Агеева, Г.М. Андреевой, С.Д. Артемова, В.В. Бойко, Е.С. Кузьмина, 

Я.Л. Коломинского, П. Лазарсфельда, К.К. Платонова, A.В. Петровского, 
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А.Ю. Панаскеж, Н.А. Свиридова, В.В. Шпалинского, B.А. Ядова, 

М.Г. Ярошевского и др. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  

‒ теоретические – анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы по исследуемой проблеме, нормативно-правовых 

документов, моделирование;  

‒ эмпирические – обобщение передового педагогического опыта, 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, педагогический 

эксперимент;  

‒ методы математической статистики при обработке 

экспериментальных данных. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России. Всего на различных 

этапах исследования в нем приняли участие 728 слушателей.  

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап (2014 – 2015) – теоретический. На данном этапе 

проводился мониторинг состояние проблемы в теории и практике 

образования, анализировалась психолого-педагогическая, научно-

методическая литература по исследуемой проблеме. Изучались 

существующие научно-теоретические подходы к ее решению. Определялся 

понятийный аппарат и формулировалась общая идея, проблема 

исследования, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза; обосновывались 

методы исследования; разрабатывалась методика проведения опытно-

экспериментальной работы. 

Второй этап (2015 – 2016) – опытно-экспериментальный. На этом 

этапе: выявлялся исходный уровень сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции, проектировались и 

разрабатывались модель и методика применения междисциплинарных 

занятий. Осуществлялись: апробация модели формирования готовности 
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сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции, педагогические 

условия, внедрение в учебный процесс. Проводился формирующий 

эксперимент. 

Третий этап (2016 – 2017) – заключительно-обобщающий. Проводился 

анализ, систематизация и интерпретация данных, полученных в ходе 

теоретического исследования и экспериментальной проверки модели 

формирования готовности сотрудников; сформулированы основные выводы 

и научно-обоснованные рекомендации по применению междисциплинарных 

занятий; закончено литературное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

− уточнена сущность понятия «профессиональная подготовка», 

«готовность», «сотрудник ОВД», «охранная функция» и доказана 

необходимость реализации нового подхода к формированию структуры и 

содержания обучения сотрудников ОВД; 

− разработана и научно обоснована модель формирования готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции, включающая 

мотивационно-целевой, теоретико-методологический, функционально-

содержательный, деятельностный и контрольно-диагностический блоки, и 

призванная обеспечить переход на качественно более высокий уровень 

готовности к профессиональной деятельности; 

− определены особенности профессиональной подготовки, и 

необходимые педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

формирование профессиональной компетентности специалистов ОВД, 

осуществляющих охранную функцию, что является приоритетным для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности; 

− в процессе педагогического эксперимента использованы выявленные 

и обоснованные критерии (мотивационно-ценностный, когнитивно-

информационный, практично-деятельностный и рефлексивно-регулятивный) и 

уровни сформированности готовности сотрудников ОВД к осуществлению 

охранной функции: высокий, достаточный, средний и низкий. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

− уточнены понятия «готовность», «сотрудник ОВД», «охранная 

функция», «профессиональная подготовка»; 

− в описании методики применения междисциплинарных занятий с 

помощью информационно-коммуникационных технологий; 

− результаты работы расширяют программное содержание занятий по 

дисциплинам «Административная деятельность полиции», «Физическая 

подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», 

«Психологическая подготовка» и позволяют сделать их более эффективными 

за счет применения ИКТ; 

− разработанные в исследовании теоретические положения могут 

служить методической основой для проведения экспериментальных 

исследований с целью создания междисциплинарных занятий по другим 

специальностям. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработаны междисциплинарные занятия, построенные на основе 

профессиональных дисциплин «Административная деятельность полиции», 

«Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», 

«Психологическая подготовка». Междисциплинарное занятие проходит в 

4 этапа. На первом этапе проходит решение задач по знанию тактико-

технических характеристик (ТТХ) оружия, мер применения табельного 

огнестрельного оружия, специальных средств, физического воздействия, 

знание правовой базы полицейского, правильности составления нормативных 

документов, а также заданий на выявление психологической устойчивости с 

использованием физической, психологической нагрузки (физических 

упражнений, боевых приемов борьбы). На втором этапе происходит 

отработка практических навыков неполной разборки, сборки табельного и 

группового оружия на 2 секторах (автомат, пистолет), снаряжения 

пистолетного магазина учебными патронами. На третьем этапе происходит 

отработка навыков стрельбы, удержания оружия, методов прицеливания, 
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выполнение упражнений с курса стрельб с использованием мультимедийного 

стрелкового комплекса (тира) с использованием физической, 

психологической нагрузки (физических упражнений, боевых приемов 

борьбы). Четвертый этап междисциплинарного занятия – профессионально-

психологическая полоса полицейского. Профессионально-психологическая 

полоса полицейского состоит из 4 подэтапов и включает практические и 

теоретические вопросы профильных дисциплин обучения. Эти 

междисциплинарные занятия рекомендованы Ученым Советом и 

используются в учебном процессе.  

Практическое значение полученных результатов заключается в 

следующем: основные положения работы и конкретные результаты 

исследования используются в административно-правовой, тактико-

технической, психологической и физической подготовках сотрудников ОВД. 

Кроме того, полученные научные результаты могут быть внедрены как в 

системе ОВД, так и в других ведомствах, в практику подготовки сотрудников 

подразделений, профессионально выполняющих охранную функцию. 

Достоверность и объективность полученных результатов исследования 

обеспечена теоретико-методологической основой исследования, 

соблюдением логики научного эксперимента, репрезентативностью выборки 

испытуемых, корректным использованием методов математической 

статистики. Научные положения и практические рекомендации 

подтверждены результатом педагогических экспериментов. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Готовность к осуществлению охранной функции сотрудников ОВД 

может быть эффективной и максимально ориентированной на развитие 

важных профессиональных качеств, если она будет носить комплексный 

характер и состоять из: знаний правовой базы полицейского, правильности 

составления нормативных документов, освоения боевых приемов борьбы, 

овладения приемов использования табельного оружия, физической и 

психологической подготовками. 
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2. Реализация разработанной методики междисциплинарных занятий 

сотрудников ОВД, позволяющая повысить уровень важных 

профессиональных качеств. Так, более высокими становятся показатели 

знаний правовой базы полицейского, правильности составления 

нормативных документов; физического развития, улучшаются показатели 

общей физической подготовленности, специальной подготовленности к 

ведению единоборства, а, следовательно, и готовности к профессиональной 

деятельности. 

3. Использование разработанной модели, учитывающей 

профессиональную подготовку сотрудников ОВД с использованием 

междисциплинарных занятий с применением ИКТ, по таким дисциплинам: 

«Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка». 

4. Структура междисциплинарных занятий должна состоять из 

правовой, физической, психологической, тактико-технической подготовок. 

Включение специальных этапов административно-правового и скоростно-

силового характера повышает эффективность готовности сотрудников к 

охранной функции и обеспечивает повышение профессиональных качеств 

сотрудников ОВД РФ. 

Результаты исследования апробировались и внедрялись: в процессе 

участия в международных, всероссийских и межвузовских конференциях, в 

том числе: «V отчетная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского и курсантского (студенческого) состава КЮИ ХНУВД 

Украины» (Симферополь, 2003); «Январские педагогические чтения: 

современные образовательные технологии» (Симферополь, 2004); 

«Январские педагогические чтения: национальные и общечеловеческие 

ценности образования в поликультурном обществе (история и 

современность)» (Симферополь, 2007); «Январские педагогические чтения: 

гармонизация культурно-образовательной среды как педагогическая 
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проблема» (Симферополь, 2008); «Административная реформа и проблемы 

совершенствования деятельности правоохранительных органов» 

(Симферополь, 2008); «Административная реформа и проблемы 

совершенствования деятельности правоохранительных органов» 

(Симферополь, 2009); «Научное обеспечение деятельности внутренних войск 

МВД Украины» (Харьков, 2010); «Роль и место ОВД в становлении 

демократического государства» (Одесса, 2010); «Становление личности 

профессионала: перспективы и развития» (Одесса, 2010); «Спецпроект: 

анализ научных исследований» (Днепропетровск, 2011); «Создание и 

модернизация вооружения и военной техники в современных условиях» 

(Феодосия, 2013); «Проблемы обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в современных условиях» (Симферополь, 2016), 

а также круглых столах: ««Направления усовершенствования 

профессионально-боевой подготовки будущих сотрудников ОВД» 

(Симферополь, 2010). 

Посредством написания статей и их размещение в базе РИНЦ: в 

сборниках: «Педагогический опыт теория, методика, практика» (Чебоксары, 

2015); «Актуальные направления научных исследований: от теории к 

практики» (Чебоксары, 2016); «Проблемы современного педагогического 

образования» (Ялта, 2015). 

Содержание диссертации было отражено в 29 научных работах автора, 

среди которых один учебник с грифом МОН Украины, 2 работы, 

опубликованные в международных сборниках, 14 статей, изданных в 

специализированных изданиях. Из них 11 – без соавторства, 3 – в 

соавторстве, 2 – для закрытого пользования, а также путем размещения 

методических разработок в информационно-массовой, региональной базе 

данных «Научно-технической информации» УМВД России по  

г. Севастополю, в сети Интернет. 

Структура диссертации. Состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, приложений, включает 36 таблиц и 28 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОВД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОХРАННОЙ ФУНКЦИИ 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

1.1. Концептуальные основы готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции 

 

Формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка требует повышения эффективности работы всех правовых 

органов, в том числе и органов внутренних дел. Развитие российской 

государственности предъявляет повышенные требования к деятельности 

различных служб органов внутренних дел. Связанные с этим процессы 

происходят в условиях, когда особая угроза обществу возникла со стороны 

организованной преступности. 

В связи с этим особая роль отводится подразделениям ОВД, 

осуществляющих охранную функцию:  

− специальным подразделениям; 

− подразделениям вневедомственной охраны, которые до апреля 

2016 года входили в состав ОВД [5]; 

− подразделениям патрульно-постовой службы;  

− подразделениям осуществляющих государственную защиту граждан 

и сотрудников ОВД Российской Федерации, которые занимаются 

предупреждением преступлений в общественных местах, задержаниями, 

обезоруживанием, сопровождением и охранной лиц, совершивших 

преступления, а также охраной жизни и здоровья граждан и сотрудников 

ОВД, подлежащих государственной защите (см. рис. 1.1.).  
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Рис. 1.1 Сотрудники ОВД осуществляющие охранную функцию. 
 

Сотрудники подразделения правоохранительных органов 

осуществляющих охранную функцию обязаны иметь:  

− квалификационный уровень;  

− специальное образование; 

− физическую подготовку. 

Органы внутренних дел – государственные органы исполнительной 

власти, составная часть правоохранительной системы, главной задачей 

которой является обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности, борьба с преступностью, а также иными правонарушениями. 

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность на основе 

социально-правовых принципов, закрепленных в Конституции РФ, 

Федерального закона, указах и распоряжениях Президента РФ, 

Сотрудники ОВД осуществляющие охранную функцию 

Специальные подразделения 
быстрого и особого реагирования 

(с 2017 года входят в 
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постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, а также приказах, 

инструкциях и других нормативных актах МВД. Эти органы образуются 

Президентом РФ, органами государственной власти субъектов РФ, им 

подотчетны и подконтрольны. Органы внутренних дел осуществляют 

следующие функции:  

− обеспечение общественной безопасности; 

− борьба с противоправными посягательствами на жизнь, здоровье, 

честь, достоинство, свободы и интересы граждан, а также интересы 

предприятий, учреждений и организаций;  

− организация и проведение профилактики правонарушений; 

− охрана общественного порядка; 

− обеспечение необходимых условий труда и отдыха граждан в 

общественных местах, населенных пунктах; 

− обеспечение безопасности дорожного движения;  

− надзор за соблюдением актов, регулирующих общественный порядок 

и общественную безопасность; 

− дознание и следствие в пределах определенной законом 

компетенции; 

− охрана различных форм собственности и личного имущества граждан 

по договорам; 

− обеспечение наряду с другими органами государства режима 

чрезвычайного положения. 

Основные структурные звенья системы органы внутренних дел: 

− министерства внутренних дел (МВД) РФ и субъектов РФ; 

− главные управления внутренних дел (ГУВД);  

− управления внутренних дел (УВД) краев, областей – субъектов РФ;  

− управления (отделы) внутренних дел на транспорте (УВДТ, ОВДТ); 

− городские, районные органы внутренних дел (ГОВД, РОВД);  
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− управления и отделы 8-го Главного управления внутренних дел (на 

режимных объектах).  

Кроме того, в структуру МВД входят:  

− Главное управление государственной противопожарной службы 

(ГУГПС);  

− окружные управления материально-технического и военного 

снабжения (ОУМТиВС);  

− учебные заведения (Академия управления, академии, высшие и 

средние специальные учебные заведения);  

− научно-исследовательские учреждения и иные подразделения, 

предприятия, учреждения и организации, созданные для осуществления 

задач, возложенных на органы внутренних дел. 

Свою деятельность органы внутренних дел строят в соответствии с 

принципами законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, 

взаимодействуя с другими государственными органами и общественными 

объединениями, организациями иных форм собственности, трудовыми 

коллективами, гражданами, СМИ, осуществляют ее в разнообразных формах:  

− организационные мероприятия (организационно-массовая работа);  

− материально-технические операции;  

− нормотворческая деятельность; 

− правоприменительная (регулятивная и правоохранительная) 

деятельность.  

Компетенция органов внутренних дел определяется общими, типовыми 

и индивидуальными положениями о том или ином органе, а также 

специальными законодательными и иными нормативными актами [48]. 

Сотрудник ОВД (сотрудник органов внутренних дел) – гражданин, 

который взял на себя обязательства по прохождению федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового 

или начальствующего состава и которому в установленном настоящим 
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Федеральным законом порядке присвоено специальное звание рядового или 

начальствующего состава [15]. 

Независимо от степени централизации полицейской системы, 

приоритетными для подразделения полиции любого уровня различных 

зарубежных стран являются прежде всего обеспечивается защита граждан  и 

применение общенациональных законов. Особое внимание уделяется 

выполнению охранной функции по отношению к государству, гражданам 

проживающих в той или иной стране [36, с. 24, 25]. 

В США, где полицейские силы наиболее децентрализованы, 

существует немало конституционных и законодательных положений, 

регулирующих деятельность полиции на федеральном уровне. Например, 

Десятая поправка к Конституции США, которая определяет сферу 

полномочий полиции штатов; закон о контроле над преступностью и 

безопасности на улицах; закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками; 

закон о создании организации по борьбе с рэкетом и коррупцией и некоторые 

другие. Законодательство американских штатов закрепляет основные 

функции полиции различных штатов включающих в себя и  охранную 

функцию, таких как: предупреждение преступлений, обнаружение и 

задержание правонарушителей, охрану общественного порядка, защиту 

жизни и здоровья. Однако наиболее детально компетенция полицейских 

служб определяется в постановлениях муниципалитетов. В нормативных 

актах органов местного самоуправления дополнительно к обязанностям, 

перечисленным в законах американских штатов, на муниципальную полицию 

возлагается: защита конституционных прав и свобод граждан, регулирование 

уличного движения, разрешение разного рода бытовых и семейных 

конфликтов, контроль за соблюдением санитарных норм, освещением улиц, 

оказание экстренной помощи пострадавшим от несчастных случаев, 

населению при стихийных бедствиях и т.д. [275]. 

В Великобритании, представляющей собой типичный пример страны с 

полуцентрализованной (интегрированной) правоохранительной системой, 
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компетенция полицейских формирований, подчиненных и содержащихся 

органами самоуправления городов и графств, определяется как на 

правительственном уровне, так и на уровне муниципалитетов. Полномочия, 

структура и  функции в том числе и охранная функция полиции 

устанавливаются рядом общенациональных законодательных актов. В 

соответствии с ними к первоочередным задачам местной полиции относят: 

охрану общественного порядка, пресечение правонарушений, участие в 

расследовании преступлений, обеспечение безопасности дорожного 

движения [6]. 

Например, к компетенции подразделений муниципальной полиции 

Франции (право на их создание имеют муниципалитеты небольших городов 

численностью до 10 тыс. жителей) относятся только вопросы также 

связанные с охранной функцией, это обеспечения общественного порядка и 

безопасности дорожного движения [76]. 

Охранная функция и ряд других функции муниципальной полиции, 

действующей в провинциях и коммунах Италии, сводятся к контролю за 

дорожным движением и проведению в жизнь решений органов местного 

самоуправления, регулирующих организацию и безопасность торговли на 

рынках, обеспечение санитарного состояния населенных пунктов, охрану 

окружающей среды и т.п. 

Известно, что организационная структура любого исполнительного 

органа обусловлена, прежде всего, видом и объемом возложенных на него 

функций в которых особое внимание уделяется охранной функции, в полной 

мере это относится и к структуре полицейских формирований различных 

стран. 

Сравнивая известные модели организации местных полицейских 

органов по объему реализуемых ими функций и степени их 

самостоятельности, можно заметить, что в странах с централизованной 

полицейской системой уделяется особое внимание охранной функции, 
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которая является основой функциональных обязанностей органов 

правопорядка. 

В научной, научно-методической литературе существуют различные 

подходы к определению понятий «профессиональная подготовка», 

«готовность», «охранная функция», основные из них представлены в таблице 

1.1, 1.2 (см. табл.1.1). 
 

Таблица 1.1. Определения понятия «профессиональная подготовка» 

№ 

п/п 
Определение Источник 

1.  Профессиональная подготовка – совокупность 
специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 
выполнять работу в определённой области деятельности. 

[43] 

2.  Профессиональная подготовка – система 
организационных и педагогических мероприятий, 
обеспечивающая формирование у личности 
профессиональной направленности знаний, навыков, 
умений и профессиональной готовности к такой 
деятельности.  

[145] 

3.  Профессиональная подготовка – система 
профессионального обучения, имеющая целью 
ускоренное приобретение обучающимся навыков, 
необходимых для выполнения определённой работы, 
группы работ. Профессиональная подготовка не 
сопровождается повышением образовательного уровня 
обучающегося.  

[165] 

 

Охранная функция – функция, которой должен обладать сотрудник 

органов внутренних дел при выполнении своих непосредственных 

обязанностей. 

Таблица 1.2. Определения понятия «готовность» 

№ 

п/п 
Определение Источник 

1.  Готовность – активно-действенное состояние 
личности, на определенное поведение, 
мобилизованность сил для выполнения задачи. Для 
готовности к действиям нужны знания, умения, навыки, 

[193] 
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настроенность и решимость совершить эти действия. 
Готовность к определенному виду деятельности (игра, 
учение, труд) предполагает определенные мотивы и 
способности. Психологическими предпосылками 
возникновения готовности к выполнению конкретной 
учебной или трудовой задачи являются ее понимание, 
осознание ответственности, желание добиться успеха, 
определение последовательности и способов желание 
работы. Затрудняют появление готовности пассивное 
отношение к задаче, беспечность, безразличие, 
отсутствие плана действий и намерения максимально 
использовать свой опыт. Недостаточность готовности 
приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, к 
несоответствию функционирования психических 
процессов тем требованиям, которые предъявляются 
ситуацией. 

2.  Готовность – согласие сделать что-нибудь. Состояние, 
при котором всё сделано, всё готово для чего-нибудь. 
Боевая готовность (способность войск начать и вести 
боевые действия). 

[205] 

3.  Готовность психологическая – особое состояние 
человека, сопровождающееся адекватной формой 
психической напряженности и выражающееся в 
готовности человека к действиям в ожидании того или 
иного события. Оно включает психофизиологические, в 
том числе эмоциональные, механизмы, 
активизирующие деятельность человека. С позиций 
физиологии высшей нервной деятельности – это 
состояние готовности к действию определяется той 
психологической установкой, которую имеет человек в 
данный момент.  

[19] 

4.  Готовность сотрудника органов внутренних дел к 
выполнению охранной функции – это умение 
действовать в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий, вести наблюдение, нацеленное на поиск 
потенциального источника опасности. 

[140; 277] 

5.  Психологическая готовность является психическим 
состоянием, которое характеризуется мобилизацией 
ресурсов субъекта труда на оперативное или 
долгосрочное выполнение конкретной деятельности или 
трудовой задачи. Это состояние помогает успешно 
выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль 
и перестраивать деятельность при появлении 

[175] 
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непредвиденных препятствий. 
6.  Готовность – 

1. Отвлеченное. существительное по значению 
прилагательного: готовый. 
2. Психологическая настроенность на что-либо. 
3. Желание угодить; услужливость. 

[80] 

7.  Готовность – 
1. Согласие	сделать	что-нибудь, желание	содействовать	
чему-нибудь. Он изъявил полную готовность помочь	
нам.  
2. Отвлеченное. существительное к готовый	 в 
1 значении. Боевая готовность. Быть	 в полной 
готовности. 

[204] 

 

Сотрудник ОВД должен оперативно выявлять направление 

потенциальной угрозы и определять ее источники (носители). Для того чтобы 

все это сделать сотрудник органов внутренних дел обязан обладать 

профессиональными навыками, быть в хорошей физической форме [150]. 

Так, например, хранящиеся в памяти сотрудника ОВД стандартные вариации 

всевозможных внештатных ситуаций и технологии совершения 

преступлений, сплетаются воедино и интегрируются к особенностям текущей 

обстановки, что дает возможность оценивать и осуществлять адекватный 

анализ, а как следствие, принимать определенное решение о действиях с 

большим КПД, наиболее продуктивно. Благодаря накопленному 

профессиональному опыту, а зачастую и жизненному, сотрудник ОВД может 

по невербальным признакам (выражению лица, мелкой моторике) сделать 

умозаключение о естественности или противоестественности поведения 

людей, их намерениях (мирные, агрессивные, нейтральные и т.д.). 

Специфика работы сотрудника ОВД заключается в том, что она 

осуществляется в условиях высокой вероятности появления нестандартных 

ситуаций [147]. Стандартные условия дают возможность наблюдать за ходом 

событий и корректировать ранее принятые решения, а в экстремальных 

условиях, при нехватке времени и увеличении цены, принятия решения, 

ошибки могут стать роковыми, а неправильно принятые решения могут 
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привести к гибели сотрудника ОВД и окружающих граждан. Все это 

обуславливает требования к тем людям, которые осуществляют охранные 

функции. Во-первых, это пребывание в постоянной готовности. Во-вторых, 

умение быстро перейти с одного режима функционирования (благоприятные 

условия) в другой (с гораздо большей нагрузкой, с необходимостью 

привлечения резервных источников энергии и умственной активности). 

Второй составляющей компонентой охранной деятельности, являются 

непосредственные действия сотрудника ОВД, которые во многом 

определяют его профпригодность. Во время обучения полицейских в 

учебных заведениях МВД, которые ориентированы непосредственно на 

подготовку сотрудников для подразделений системы МВД, инструктора и 

преподаватели не могут предусмотреть и смоделировать все ситуации, 

которые гипотетически могут возникнуть во время исполнения 

непосредственных обязанностей сотрудниками ОВД осуществляющих 

охранную функцию. Вариаций может быть неограниченное количество с 

различными вводными данными (временем, местом, количеством 

привлеченных людей и т.д.). Однако необходимо обладать знаниями об 

обобщенных типах действий при возникновении данных ситуаций. Главным 

здесь является максимальная готовность сотрудника ОВД осуществляющего 

охранную функцию к встрече с возможной угрозой. Здесь значительную роль 

играет стрессоустойчивость сотрудника ОВД осуществляющего охранную 

функцию: 

− эмоциональная лабильность (скорость возбуждения в мышечной и 

нервной тканях); 

− степень тревожности; 

− скорость восприятия и переработки информации. 

Очень важно, чтобы на данном этапе полицейский сумел произвести 

определенную последовательность необходимых действий, от которых будет 

зависеть как его жизнь, так и других лиц. Примером таких действий может 

быть: соблюдение правовых норм; правомерное применение оружия и 
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спецсредств; профессионально грамотное распределение тактических 

навыков [59]. Все вышеописанные действия должны выполняться на 

рефлекторном уровне. Что бы это было возможным необходимо проведение 

специальных тренировок (идеомоторных и ситуационных). Тренировки 

способствуют закреплению стереотипа действий при наступлении 

нестандартной ситуации, а также снимают клеше новизны, тем самым 

минимизируют эмоциональное возбуждение сотрудника ОВД 

осуществляющего охранную функцию [92]. 

По мере разворачивания ситуации, сотрудником производится выбор 

стратегии действий [113]. На выбор стратегии действий влияет ряд 

психологических качеств человека: склонность к риску; склонность к 

агрессии; склонность к насилию; наличие или отсутствие мотивации; воля. 

Как правило, решением является сумма всех этих составляющих .Когда 

стратегия определена, воплощается в жизнь выбранная модель поведения 

[240]. На основе принятой модели поведения вырабатываются навыки 

оперативного мышления, играющие немалую роль в тандеме с логическим 

оцениванием, задачей которых является поиск и аналитика признаков, 

способствующих дополнению общей картины ситуации. Насколько бы ни 

был натренирован сотрудник ОВД осуществляющий охранную функцию, он 

не всегда способен успеть охватить все ключевые моменты развивающихся 

событий, поэтому надо упомянуть о подсознательных процессах мышления 

(интуиции). Интуиция, как правило, хорошо развита у людей с богатым 

профессиональным опытом [231]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить ряд общих 

психологических требований к профессиональным качествам 

(познавательным способностям) сотрудников ОВД осуществляющих 

охранную функцию, которые представлены в таблице 1.3. (см. табл. 1.3). 
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Таблица 1.3. Психологические требования к профессиональным 

качествам (познавательным способностям) сотрудников ОВД 

№ 
п/п 

Составляющие 
познавательных 
способностей 

Описание 

1.  Память Хорошая память – это залог того, что сотрудник 
ОВД выполняющий охранную функцию будет 
помнить огромное количество необходимых 
сведений (инструкции, приказы, правовое поле 
своих полномочий, последовательность 
необходимых действий и т.д.) 

2.  Внимание – это залог того, что сотрудник ОВД 
выполняющий охранную функцию предприятия 
будет распознавать признаки угрозы, опасности 
и выявлять возможные несоответствия в 
обстановке 

3.  Восприятие позволяет сопоставлять образы с образцом, 
взятым за основу. 

4.  Интеллектуальность – это гибкость и оперативность мышления. 
Интеллектуальные особенности помогают 
оценить общее положение дел, в выборе 
стратегии, расстановке приоритетов и т.д. Кроме 
того, к интеллектуальным особенностям надо 
отнести интуицию и воображение 

5.  Волевые качества К волевым качествам относят решительность, 
самостоятельность, выдержку, склонность к 
риску, умение контролировать эмоции. 

 

Оценка профессиональных качеств необходима при проведении 

психологического отбора сотрудников ОВД осуществляющих охранную 

функцию, которая проводится при заключении контрактов в процессе 

обучения и дальнейшей работы. От работы сотрудников ОВД зависит 

повседневная жизнь граждан. Органы внутренних дел занимаются 

обеспечением порядка на улицах, предотвращением и раскрытием 

преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и 

коммерческих объектов. Подразделения ОВД отвечают за безопасность на 

дорогах страны, обеспечивают проведение массовых мероприятий, днем и 

ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях.  
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Рассмотрим реорганизацию подразделений органов внутренних дел 

осуществляющих охранную функцию, их структуру, основные задачи, 

функции и полномочия (см. табл. 1.4. – 1.10.). 
 

Таблица 1.4. Реорганизация подразделения ОМОН 
До 2011 г. После 2011 г.  До 2016 г. Примечание 

ОМОН 

Отряд милиции 
особого 
назначения 
(ОМОН) –
является 
правопреемником 
ОМОН МВД 
СССР, а также 
отряда милиции 
особого 
назначения РФ 

Отряд особого 
назначения 
МВД России 
(ООН) 

Отряды 
мобильные 
особого 
назначения 
(ОМОН) МВД 
РФ 

Данное 
подразделение 
входило в 
состав ОВД 

[5] 

Структура 
состоит из полков и батальонов, расположенных во всех областных центрах 
Российской Федерации, а также при УВДТ (управления внутренних дел на 
транспорте)  

Основные задачи Основные функции и полномочия ОМОН 
действия в условиях крайнего 
осложнения оперативной 
обстановки, ликвидация 
групповых хулиганских 
проявлений и массовых 
беспорядков, задержание и 
сопровождение вооружённых 
преступников, силовая поддержка 
мероприятий охраны 
общественного порядка, 
проводимых местными ОВД. В 
обычной обстановке «ОМОН» 
несёт патрульную службу по 
охране общественного порядка и 
занимается служебной 
подготовкой 

1. Обеспечение безопасности граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без гражданства и 
охране общественного порядка на улицах, 
площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и речных портах и 
других общественных местах, объектах 
транспорта путем проведения рейдов и 
специальных операций по отработке 
наиболее криминально-опасных мест в целях 
предупреждения и пресечения преступлений, 
а также для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан. 

2. Участие в охране общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности в период проведения 
публичных и массовых мероприятий, а также 
в местах пребывания объектов 
государственной охраны. 

3. Осуществление мероприятий по 
пресечению и локализации групповых 
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нарушений общественного порядка, 
массовых беспорядков, связанных с этим 
иных противоправных действий, выявлению 
и задержанию лиц к ним причастных. 

4. Участие в пределах компетенции в 
мероприятиях по разблокированию 
транспортных магистралей, участков 
местности, объектов жизнеобеспечения, 
административных зданий и иных объектов, 
заграждению различных препятствий. 

5. Участие в пределах своей компетенции 
в мероприятиях по обнаружению, изъятию, 
обезвреживанию, перевозке, уничтожению 
взрывоопасных предметов и обеспечении при 
производстве указанных работ безопасности 
граждан. 

6. Участие в установленном порядке в 
специальных операциях по предупреждению 
и пресечению преступлений, обеспечение 
мероприятий силовой поддержки 
подразделений ОВД РФ, а также иных 
правоохранительных органов при 
осуществлении ими следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, 
связанных с выполнением задач, 
возложенных на ОВД РФ. 

7. Обеспечение в пределах своей 
компетенции режимов ЧП и военного 
положения, в случаях их введения на 
территории РФ или ее отдельных местностях, 
а также обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности при 
возникновении ЧС, в том числе на объектах 
особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, органов гос. Власти, 
объектах транспорта. 

8. Участие в установленном порядке во 
взаимодействии с подразделениями ОВД РФ, 
а также иных правоохранительных органов в 
мероприятиях по противодействию 
терроризму и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, 
проведении контртеррористических. 

9. Участие в борьбе с террористическими, 
диверсионными и разведывательно-
десантными группами. 
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Таблица 1.5. Реорганизация подразделения СОБР 

До 2002 г. После 2002 г. 2011 г. 2012 г. Примечание 

СОБР 

Специальные 
отделы 
быстрого 
реагирования 
(СОБР) 

Отряды 
милиции 
специального 
назначения 
(ОМСН) 

Отряд 
специального 
назначения 
(ОСН) 

Специальный 
отряд 
быстрого 
реагирования 
(СОБР) – 
РЫСЬ 

Выведен из состава 
Центрального аппарата 
МВД и входит в 
Национальной Гвардии 
РФ[5] 

Основные задачи Функции 

1. Оказание силовой поддержки 
службам регионального Управления по 
борьбе с организованной преступностью, 
помощи отделам криминальной милиции в 
задержании и обезвреживании особо 
опасных вооруженных преступников, 
преступных сообществ, группировок, 
охране свидетелей. 

2. Борьба с организованной 
преступностью во всех её проявлениях, 
всеми видами и способами, выполняют 
задачи по задержанию сопровождению и 
охране особо-опасных преступников, 
действие в рамках оперативных 
мероприятий. Однако в связи с изменением 
внутриполитической обстановки СОБРы 
успешно применялись в том числе в 
войсковых операциях. 

1. Операции по задержанию и 
обезвреживанию участников 
организованных группировок. 

2. Силовая поддержка оперативно-
розыскных мероприятий и 
следственных действий. 

3. Проведение мероприятий по 
охране и физической защите 
должностных лиц 
правоохранительных органов 
(членов семей) и членов 
иностранных делегаций, борьба с 
терроризмом и экстремизмом, 
ликвидация НВФ, освобождение 
заложников, пресечение 
деятельности групп, торгующих 
оружием, ВВ и наркотиками, 
обеспечение безопасности 
свидетелей по наиболее «громким» 
делам. 

 

Таблица 1.6. Реорганизация подразделения ГУВО 
Описание 1993 – 2005 Примечание 

Главное управление вневедомственной охраны 
Главное управление 
вневедомственной охраны 
является структурным 
подразделением 
центрального аппарата 
Министерства внутренних 
дел РФ и выполняет 
функции головного 
подразделения 
Министерства в области 
организации охраны 
имущества и объектов 

В состав вневедомственной охраны были 
включены подразделения ВОХР. 14.08.1992 г. 
Правительство РФ приняло «Положение о 
вневедомственной охране при органах 
внутренних дел РФ» 

[5] 
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Таблица 1.7. Реорганизация подразделения ГУВО 
2005 г.  2016 г. Примечание 

Департамент 
государственной 
защиты 
имущества МВД 
России (ДГЗИ) 

Специализированное 
унитарное 
предприятие ФГУП 
«Охрана» МВД 
России 

Принято решение 
вывести данное 
подразделение из 
состава ОВД, 
сотрудники 
подразделений 
вневедомственной 
охраны пополнят 
ряды Национальной 
Гвардии России 

[5] 

ОВО 
В состав ФГУП «Охрана» вошли работники военизированной, сторожевой и 
технических служб вневедомственной охраны. 
организационно-методическое обеспечение деятельности федерального 
государственного учреждения «Научно-исследовательский центр «Охрана» МВД 
России, Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России, 
подразделений вневедомственной охраны полиции, а также федерального 
государственного унитарного предприятия «Охрана», подведомственного МВД 
России 

Задачи Функции 
1. Организация охраны зданий высших и местных органов 
государственной власти. 
2. Организация и участие в формировании основных 
направлений государственной политики в области охранной 
деятельности. 
3. Совершенствование нормативного правового 
регулирования в установленной области деятельности. 
4. Разработка и реализация в пределах своей компетенции 
мер по совершенствованию охраны имущества граждан и 
организаций, а также объектов, подлежащих обязательной 
охране полицией в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, в том числе при 
чрезвычайных ситуациях и в особый период. 
5. Организация и проведение в пределах своей компетенции 
единой технической политики в области охраны имущества 
и объектов с использованием инновационных технологий. 
6. Организация инспектирования подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны. 
7. Организация работы по выдаче руководителям и 
должностным лицам организаций, объекты которых 
охраняются полицией в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
обязательных для исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений в обеспечении охраны и 
безопасности объекта. 

1. Выполняет 
проектирование, 
монтаж и 
подключение систем 
охраны и контроля 
доступа.  
2. Осуществляют 
только охрану 
объектов путем 
мониторинга 
технических средств 
охраны и 
реагирования на 
сигналы тревоги (в 
том числе 
поступивших от 
других структур, 
осуществляющих 
мониторинг 
охранных систем) 
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8. Участие в установленном порядке в проведении 
экспертной оценки состояния антитеррористической 
защищенности и безопасности различных категорий 
объектов; оценка защищенности и выработка 
дополнительных мер по обеспечению безопасности объектов 
органов внутренних дел Российской Федерации от 
преступных посягательств. 
9. Осуществление контроля и организация деятельности в 
следующих областях: выполнение научно-
исследовательской, научно-технической и научно-
методологической деятельности по решению проблем 
защиты объектов и охраны имущества граждан и 
организаций различных форм собственности от 
противоправных посягательств 

 

Таблица 1.8. Реорганизация подразделения ППСП 
До 2011 г. Примечание 

Патрульно-постовая служба полиции структурное подразделение 
в составе МВД России, задачами которого являются 
предупреждение и пресечение беспорядков на улицах и в 
общественных местах 

[3] 

ППСП 

Комплект: табельное оружие, наручники, резиновая палка, радиостанция 

Основные задачи Функции 

[10] 

1. Обеспечение правопорядка на 
улицах, объектах транспорта и в 
других общественных местах. 
2. Обеспечение безопасности 
личности, предупреждение и 
пресечение преступлений и 
административных 
правонарушений на постах и 
маршрутах патрулирования 
выявление на постах, маршрутах и 
задержание лиц, совершивших 
преступления и скрывающихся от 
следствия и суда. 
3. Оказание содействия 
подразделениям полиции, 
осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, в 
исполнении возложенных на нее 
обязанностей 

1. Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от 
преступных и иных противоправных посягательств. 
2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и 
несчастных случаев, а также находящимся в 
беспомощном либо ином состоянии, опасном для 
жизни и здоровья. 
3. Пресечение противоправных деяний и задержание 
лиц, совершивших преступления, по «горячим 
следам». 
4. Активное предотвращение преступлений и 
административных правонарушений, выявление 
обстоятельств, способствующих их совершению, и в 
пределах своей компетенции принятие мер к 
устранению данных обстоятельств. 
5. Обеспечение правопорядка при массовых 
мероприятиях, своевременное реагирование и 
пресечение попыток нарушений установленного 
порядка их проведения. 
6. Совместно с другими подразделениями органов 
внутренних дел принятие неотложных мер по 
спасению людей и оказанию им в установленном 



32	

порядке доврачебной помощи при авариях, 
катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных обстоятельствах. 
7. Взаимодействие с гражданами по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 
8. Участие в пределах своей компетенции в 
мероприятиях по профилактике и предупреждению 
преступлений и иных правонарушений, 
осуществляемых по линии других подразделений 
органов внутренних дел, правоохранительных 
органов, органов государственной власти. 
9. Участие в пределах своих полномочий в 
выполнении задач, определенных планами перевода 
органов внутренних дел на военное время и действий 
при чрезвычайных обстоятельствах. 
10. Участие в соответствии с законодательством РФ в 
проведении контртеррористических операций 

 

Таблица 1.9. Организация подразделения УОГЗ МВД России 
Описание Примечание 

Управление по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите 

Указ Президента РФ от 06.09.2008 г. № 
1316 «О некоторых вопросах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

УОГЗ МВД России 
Самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ, 
функции Министерства по выработке и реализации государственной политики, 
нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные 
полномочия в области применения мер безопасности в целях защиты жизни и 
здоровья лиц, подлежащих государственной защите, по обеспечению сохранности 
их имущества. 

Основные задачи Функции 
1. Обеспечение безопасности защищаемых 
лиц;  
2. Выявление источников угроз 
защищаемым лицам.  
3. Пресечение противоправного воздействия 
на защищаемых лиц 

1. Оперативно-розыскная 
деятельность и применение мер 
безопасности для защиты жизни и 
здоровья лиц, в отношении которых в 
установленном законом порядке 
принято решение о применении мер 
госзащиты 

[13] 
Комплектование личным составом на начальном этапе осуществлялось, из числа 
сотрудников ОВД, ранее работавших в подразделениях Службы по борьбе с 
организованной преступностью.  
Это обусловлено тем, что госзащита связана не только с непосредственным 
обеспечением безопасности защищаемых лиц, но и с проведением всего комплекса 
предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
выявление источника угрозы, а также на предупреждение и пресечение незаконного 
воздействия на защищаемых 
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Таблица 1.10. Организация подразделения обеспечения защиты 

сотрудников ОВД и их близких при возникновении угроз, связанных с 

исполнением служебных обязанностей 
1998 г. 

Подразделения по организации обеспечения защиты сотрудников ОВД и их близких при 
возникновении угроз, связанных с исполнением служебных обязанностей 

1. Выдачу оружия либо 
выделение личной охраны  
2. Комплекс охранных и 
оперативно-розыскных 
мероприятий, направленный на 
обеспечение сохранности жизни 
и здоровья сотрудников 
правоохранительных органов и 
их близких, неприкосновенности 
имущества и жилья, а также 
выявление и нейтрализация 
угрозоносителей, вплоть до 
привлечения последних к 
уголовной ответственности. 

К сотрудникам могут применяться 
следующие меры безопасности: 
1) личная охрана, охрана жилища и 
имущества; 
2) выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности; 
3) временное помещение в 
безопасное место; 
4) обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемых лицах; 
5) перевод на другую работу 
(службу), изменение места работы 
(службы) или учебы (применяются 
только в отношении сотрудников 
ОВД); 
6) переселение на другое место 
жительства (применяется только в 
отношении сотрудников ОВД); 
7) замена документов, изменение 
внешности. 

[1] 

Защищаемое лицо имеет право: Защищаемое лицо обязано: 
− знать о применяющихся в отношении 

него мерах безопасности; просить о применении 
или неприменении в отношении него 
конкретных мер безопасности; 
− требовать от подразделения, 

обеспечивающего безопасность, применения в 
отношении него иных мер безопасности, 
предусмотренных действующим 
законодательством, или отмены каких-либо из 
осуществляемых мер; 
− обжаловать в вышестоящий орган 

безопасности, в прокуратуру либо в суд 
незаконные решения и действия должностных 
лиц, осуществляющих в отношении него меры 
безопасности, в частности отказ в применении 
мер безопасности. До рассмотрения жалобы по 
существу ранее принятые меры безопасности 
осуществляются в полном объеме 

− выполнять законные 
требования подразделения, 
обеспечивающего безопасность; 

− незамедлительно 
информировать указанное 
подразделение о каждом случае 
угрозы или противоправных 
действиях в отношении него; 

− не разглашать сведения о 
принимаемых и принимавшихся в 
отношении него мерах безопасности 
без разрешения подразделения, 
осуществляющего эти меры 
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На сегодняшний день подразделения ОВД: СОБР; ОМОН; Управление 

Вневедомственной охраны (ВО) выполняющие охранную функцию в составе 

МВД России, Указом Президента страны выведенные из состава МВД и 

вошли в ряды Федеральной службе войск Национальную гвардию 

Российской Федерации [5] выполнения обязанностей по осуществлению 

охранной функции данными подразделениями выполняется по совместным 

приказам МВД России и войск Национальной гвардии Российской 

федерации [18]. На сегодня в составе ОВД России, охранная функция 

выполняется подразделениями патрульно-постовой службы, 

подразделениями по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите, подразделениями обеспечения защиты сотрудников 

ОВД и их близких при возникновении угроз, связанных с исполнением 

служебных обязанностей сотрудниками МВД Российской Федерации. 

В современных условиях существенно видоизменились качественные и 

количественные характеристики преступности, что обуславливает 

потребность в подготовке компетентных, мобильных и профессиональных 

сотрудников ОВД [82]. Эти обстоятельства предопределили необходимость 

высокой профессиональной подготовки сотрудников ОВД осуществляющих 

охранную функцию. Как показывает практика, некоторые сотрудники имеют 

слабую специальную и физическую подготовленность, неумело обращаются 

с огнестрельным оружием или небрежно его используют, что не позволяет 

им эффективно выполнять служебно-боевые задачи и обеспечивать личную 

безопасность [137, с. 11–12].  

Поэтому основная задача при обучении сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию – комплексная профильная подготовка 

юридически компетентных, физически развитых, координированных, 

обладающих высокой степенью психической устойчивости, смелых, 

решительных, уверенных в своих силах и инициативных сотрудников, 
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способных успешно действовать в сложной и опасной обстановке [122]. 

Разработка требований к подготовленности сотрудников осуществляющих 

охранную функцию должна быть основана на компетентностном подходе, в 

содержании которого интегрированы отраслевой и психолого-

педагогический компоненты. 

Анализ отечественных и зарубежных источников, практики выполнения 

профессиональных функций подразделений МВД свидетельствуют о том, что 

вопросы профессионально-прикладной подготовки сотрудником ОВД мало 

исследованы. В многочисленных работах советского и постсоветского 

периода профессионально-прикладная подготовка не выделяется как 

самостоятельное направление в работе с личным составом ОВД и 

преподавателями [123, с. 50].  

Как известно, в 2014 г. в Крыму произошла кардинальная смена 

приоритетных направлений борьбы с преступностью и обеспечения 

общественной безопасности, что обусловило необходимость принятия 

политических решений, касающихся организационно-штатных принципов 

деятельности правоохранительных органов [94].  

В настоящее время недостаточно специальной литературы, 

посвященной теории и практике подготовки специалистов в системе ОВД 

осуществляющих охранную функцию [174]. Научная и научно-методическая 

литература свидетельствуют о существовании немногочисленных 

теоретических работ и практических рекомендаций, посвященных действиям 

сотрудников отдельных подразделений ОВД осуществляющих охранную 

функцию в конкретных условиях службы. С целью изучения концептуальных 

основ обучения и выполнения служебно-боевых задач сотрудниками 

подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию в качестве базы 

использовались официальные документы: законы, указы Президента 

Российской Федерации и постановления правительства; приказы МВД 
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России; наставления и руководства по юридической, специальной, 

физической и боевой подготовке. 

Нормативно-правовую основу профессиональной подготовки 

сотрудников подразделений ОВД России осуществляющих охранную 

функцию составляют ведомственные нормативные акты, но и они в ряде 

случаев не учитывают специфику профессиональной деятельности [233]. 

Изучение теории и практики свидетельствуют о том, что профессиональная 

педагогика рассматривается не как консервативная, формализованная наука, 

связанная с решением лишь теоретических вопросов, а как важнейший и 

необходимый компонент в практической деятельности, например, 

сотрудников правоохранительных органов. Знание педагогических 

закономерностей, принципов обучения и воспитания, применения 

педагогических приемов и методов в процессе профессиональной 

деятельности непосредственно оптимизирует труд каждого сотрудника ОВД, 

эффективно помогает строить и регулировать взаимоотношения в коллективе, 

глубже понимать мотивы их поступков, познавать объективную 

действительность, качественно оценить и использовать результаты такого 

анализа в практической служебной деятельности [112, с. 18]. 

Вместе с тем практика последних лет продемонстрировала ряд 

серьезных организационных проблем в системе подготовки сотрудников 

ОВД осуществляющих охранную функцию. Эти проблемы препятствуют 

выполнению задач по непрерывной подготовке необходимого количества 

специалистов с требуемым набором профессиональных качеств (см. 

табл. 1.3), которые отвечают социальным и экономическим потребностям 

страны [160]. Что обусловливает необходимость дальнейшего поиска 

инновационных управленческих стратегий, более рациональных 

организационных механизмов деятельности системы подготовки 
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сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию. Профессиональная 

подготовка сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию, 

является сложным процессом, состоящим из формирования профессионально 

важных качеств в совокупности с интенсивной психологической и 

физической подготовками [147]. 

 

1.2. Модель формирования готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции в процессе профессиональной 

подготовки 

 

Интенсивное развитие процессов дифференциации и интеграции наук, 

способствует распространению моделирования в практике научных и 

педагогических исследований [148]. 

В современных исследованиях используется общенаучный метод 

познания – моделирование. Моделирование и модель – два связанных между 

собой понятия. Прежде чем характеризовать, модель формирования 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции в 

процессе профессиональной подготовки определим понятие «модель» как 

методологический объект [38]. Слово «модель» (от лат. мodulus – «мера», 

«мерило», «образец») условный образ (изображение, схема, описание) какого-

то объекта (или системы объектов). Модель – мысленно приведенная или 

материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя 

объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об объекте [224, с. 391].  

Моделирование – метод научного исследования; основа разработки 

новой теории; механизм определения перспективы развития [166]. 

Определение термина «моделирование» наиболее исчерпывающей, с 

нашей точки зрения, является формулировка, даваемая И.Б. Новиком и 

А.И. Уемовым: это «опосредованное практическое или теоретическое 
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исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам 

интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная или 

естественная система (модель)…»моделирование обычно используется в 

качестве наглядного изображения мысленно представляемой системы 

(образовательного процесса, обучающей деятельности преподавателя, 

организации познавательной деятельности обучаемого и т.п.). 

В исследовании смоделируем процесс, обеспечивающий формирование 
готовности сотрудника органов внутренних дел к осуществлению охранной 

функции. Цель модели: формирование готовности сотрудников ОВД к 
осуществлению охранной функции. Модель представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимнообуславливаемых структурных 
блоков, представленных на рисунке 1.2. (см. рис. 1.2.):  

1) мотивационно-целевой; 

2) теоретико-методологический; 

3) функционально-содержательный); 

4) деятельностный;  

5) критериально-диагностический. 

 
 

Рис. 1.2. Блоки модели 
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Функции, содержание и 
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Деятельностный Этапы, виды, формы, 
методы 
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Мотивационно-целевой блок. Выделение данного блока обусловлено 

тем, что в современной профессиональной подготовке большое значение 

уделено приобретению слушателями новых умений и их применение на 

практике. В этой связи особая роль отводится познавательной деятельности, 

под которой принято понимать внутренние импульсы, побуждающие 

индивида к процессу познания [157; 179; 190; 264, с. 85–87]. Формирование и 

развитие у обучающихся положительных мотивов учебной деятельности 

называют мотивацией. 

Задачи: 

‒ отработка профессиональных умений; 

‒ приобретение профессиональных знаний; 

‒ применение полученных знаний и умений на практике. 
Учитывая различные подходы к делению мотивов на группы 

(М.И. Алексеева, Л.И. Божович, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, 
М.И. Махмутов, Н.А. Менчинская, Н.Г. Морозова, М.Н. Скаткин, 

Л.С. Славина и др.), выделим пять групп: социальные мотивы, 

коммуникативные мотивы, познавательные мотивы, мотивы 

ответственности, мотивы перспективы (см. рис. 1.3.). 
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Рис. 1.3. Пять групп мотивов 

 

Одной из главных характеристик любой деятельности является ее цель. 

При определении цели разрабатываемой модели исходили из постулата о 

том, что без осмысленной цели нет осмысленного действия 

(Ф.В. Й. Шеллинг). Цель моделируемого процесса рассматривалась нами в 

качестве образа желаемого (предполагаемого) результата. Результатом 

должна стать готовность сотрудника органов внутренних дел к 

осуществлению охранной функции. В этой связи цель приобрела следующую 

формулировку: за счет изменений в организации образовательного процесса 

Мотивы 

Познавательные 

Коммуникативные 

Перспективы 

Социальные 

чувство долга перед обществом,  
личностные и профессионально-ценностные ориентации,  
верность Присяге,  
успешное решение оперативно-служебных задач,  
осознанное выполнение служебного долга, в экстремальных условиях 

Ответственности 

чувство ответственности перед коллегами за выполнение заданий,  
за успешность в процессе профессиональной подготовки,  
коллективная сплоченность 

интерес к знаниям и процессу их добывания,  
желание узнать, как можно больше, расширить свой кругозор, 
интерес к отдельным отраслям знаний и дисциплинам 

стремление заслужить одобрение,  
опасение неодобрения или санкций со стороны руководителей 

установлением далекой и близкой цели 
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сформировать у сотрудника ОВД готовность к осуществлению охранной 

функции в профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологический блок. В педагогике наиболее 

используемым является определение методологии как учения о принципах, 

методах, формах и процедурах познания и преобразования педагогической 

действительности. Основу разрабатываемой модели составили теоретические 

подходы и принципы, которые выступили в качестве системы ведущих идей 

и требований к организации профессиональной подготовки, направленной на 

формирование готовности сотрудников органов внутренних дел к 

осуществлению охранной функции. Анализ подходов и принципов 

обусловлен общей концепцией исследования, а также реальной ситуацией в 

профессиональной подготовке слушателей, выявленной в ходе 

эмпирического исследования. Выделим четыре подхода, которые 

представлены на рисунке 1.4. (см. рис. 1.4.): 

1. Системный подход. 

2. Функциональный подход. 

3. Деятельностный подход. 

4. Ситуационный подход. 

Профессиональная подготовка (независимо от того, кто является ее 

объектом) характеризуется определенными принципами.  

Принципы – основные требования к закономерностям обучения, 

функциям, которые реализуются в процессе подготовки, формам проведения 

обучения, как организационным элементам подготовки и методам 

организации подготовки.  

Под принципом (от лат. Principium – «основа», «начало») понимают 

начало, руководящую идею, основное правило поведения. В логическом 

смысле принцип – это центральное понятие, основание системы, которое 

является обобщением и распространением какого-то положения на все 

явления той области, из которой этот принцип абстрагирован [114]. 
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Рис. 1.4. Подходы 

Принципы – это система одинаково значимых положений, которые 

определяют требования к подготовке и соответствуют закономерностям 

обучения.  

При разработке модели профессиональной подготовки сотрудников 

ОВД осуществляющих охранную функцию в основу положен ряд принципов 

[234]. Наличие принципов свидетельствует о научности подготовки и то, что 

она базируется в рациональности выбранного пути. Принципы представляют 

собой систему одинаково значимых положений, которые определяют 
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требования к подготовке, закрепленные в нормативных актах и 

соответствующих целям подготовки. Система принципов профессиональной 

подготовки сотрудников подразделений ОВД к осуществлению охранной 

функции состоит из общих, специальных и правовых принципов. Общие 

принципы представлены и охарактеризованы в таблице 1.11. (см. табл. 1.11). 

Таблица 1.11. Общие принципы профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД 

№ 
п/п Принцип Характеристика 
1.  Принцип 

объективности 
Содержание принципа объективности представляет собой 
изучение закономерностей общественного развития (в 
котором может появиться организованная преступность), 
определение путей и способов использования законов 
общества (государства) субъектами служебно-боевой 
деятельности 

2.  Принцип 
конкретности 

Сущность этого принципа заключается в осуществлении 
профессиональной подготовки с учетом конкретных 
обстоятельств развития (состояния) организованной 
преступности, с использованием различных форм применения 
объективных законов, на основании достоверной информации 
как о внутреннем состоянии объекта в служебно-боевой 
деятельности, так и о внешних условиях, в которых он 
находится 

3.  Принцип 
эффективности 

Профессиональная подготовка в любой социальной сфере 
деятельности – в экономике, образовании, науке, обороне, 
безопасности – связана с материальными (финансовыми) и 
человеческими ресурсами. Поэтому суть этого принципа 
заключается в том, чтобы достичь цели и задачи 
профессиональной подготовки сотрудников подразделений 
ОВД осуществляющих охранную функции с наименьшими 
затратами сил, средств и времени 

4.  Принцип 
сочетания 
централизации и 
децентрализации 
воздействий на 
профессиональну
ю подготовку 

Несоблюдение этого принципа приводит, с одной стороны, 
к преуменьшению роли центральных субъектов влияния на 
профессиональную подготовку сотрудников подразделений 
ОВД осуществляющих охранную функцию (управлений и 
отделов), а с другой стороны, к ненужной мелкой, 
малозначительной опеки субъектов подготовки в регионах 
(секторов и отдельных инспекторов), к ограничению их 
самостоятельности при организации процесса 
профессиональной подготовки. Центральные субъекты 
управления должны определять приоритетные направления 
деятельности подразделений ОВД данной категории, 
разрабатывать и обеспечивать реализацию комплексных 
программ, проведения комплексных учений, научных 
исследований, участвовать в разработке и 
усовершенствовании нормативно-правовых актов. А 
региональные субъекты должны сами адаптировать общие 
требования к конкретным условиям окружающей среды 
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5.  Принцип 
законности 

Как принцип профессиональной подготовки сотрудников 
подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию 
означает строгое и неуклонное соблюдение и исполнение 
субъектами и объектами подготовки законов и подзаконных 
нормативных актов 

6.  Принцип подбора 
и расстановки 
персонала. 

Этот принцип имеет определяющее значение, потому в 
зависимости от того, какие сотрудники будут осуществлять 
служебно-боевую деятельность (далее – СБД), насколько 
они высокопрофессиональные, морально воспитанные и 
сдержанные от различных искушений, зависит 
эффективность этой деятельности 

7.  Принцип 
сочетания 
негласных и 
гласных 
мероприятий. 

Законодательное регулирование оперативно-розыскной 
деятельности как системы гласных и негласных 
мероприятий определяет ее юридическую природу и 
легитимность как самостоятельного вида 
правоохранительной деятельности. Сочетание негласных и 
гласных мероприятий дает возможность, принимать ряд 
определенных решений, направленных на борьбу с 
преступностью. [1; 2; 4; 13] 

8.  Принцип 
последовательност
и 

Это законодательное требование, обязывающее субъектов 
следственно-оперативной деятельности(далее – СОД) 
проводить поиск и фиксацию фактических данных объектов 
СОД с целью прекращения их деятельности. Логике этого 
принципа  соответствует предвзятость действий 
подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию с 
тем, чтобы на ранних стадиях совершения преступления 
(создание преступной группировки, подготовка к 
преступлению, покушение) были получены доказательства 
преступного умысла, недопущение перерастания 
предварительной преступной деятельности в оконченное 
преступление 

9.  Принцип 
верховенства 
права 

Определяется ст. 4 Конституции Российской Федерации и 
отражает место и роль права в государстве и обществе. Он 
означает, прежде всего, соотношение права и государства и 
его институтов − органов государственной власти, 
должностных и других лиц, то есть подчиненность 
государства и его институтов праву и его приоритет. Кроме 
того, принцип верховенства права означает соотношение 
права и политики, права и экономики, права и идеологии, а 
также соотношение права и других социальных норм 
(морали, обычаев), которое также состоят в отношениях 
приоритета права  

 

Система принципов профессиональной подготовки сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции базируется на фундаментальных основах 

Конституции, находит свое закрепление в законодательстве и соответствует 

правовым принципам, главным из которых является конституционный 

принцип верховенства права. Он определяет условия жизнедеятельности 
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всего социального организма, то есть создание и функционирование 

государственных органов и общественных организаций, отношение к ним, а 

также отношения между отдельными гражданами. По своей сути правовые 

нормы-принципы, регламентирующие осуществление служебно-боевой 

деятельности, имеют разную значимость, определяют условия, при наличии 

которых та или иная норма должна применяться. Нормы-принципы могут 

уполномочивать, обязывать или запрещать. Уполномочивающие принципы-

нормы наделяют сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию 

соответствующими правами: 

− негласно выявлять и фиксировать следы тяжкого преступления, 

находить предметы, которые могут служить доказательствами подготовки 

или совершения такого преступления;  

− получать разведывательную информацию, в том числе путем 

проникновения оперативного сотрудника в помещения, транспортные 

средства, на земельные участки; в случае необходимости заводить 

оперативно-розыскные дела;  

− использовать конфиденциальную информацию. 

В свою очередь, обязывающие принципы-нормы диктуют сотрудникам 

данного направления определенное поведение. Согласно Федеральному 

закону РФ «Об ОРД» при нарушении конституционных прав и свобод 

человека или юридических лиц, а также в случае непричастности к 

правонарушению лица, в отношении которого проводилась оперативно-

розыскная деятельность, подразделения ОВД осуществляющих охранную 

функцию обязаны восстановить нарушенные права и возместить убытки; 

дать письменное объяснение по поводу ограничения прав и свобод 

гражданина; гарантировать неразглашение сведений, касающихся личной 

жизни, чести и достоинства граждан) [16]. 

Запрещающие принципы-нормы диктуют сотрудникам ОВД 

осуществляющих охранную функцию воздержаться от определенных 

действий. Действующее законодательство запрещает привлекать к 
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выполнению оперативно-розыскных задач медицинских работников, 

священнослужителей, адвокатов, если лицо, в отношении которого они 

должны осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, является их 

пациентом или клиентом; применять в оперативно-розыскной деятельности 

технические средства, психотропные, химические и другие вещества, которые 

подавляют волю или наносят ущерб здоровью людей и окружающей 

среде [16]. За нарушение предписаний, содержащихся в обязывающих и 

запрещающих принципах-нормах, субъекты и объекты профессиональной 

подготовки подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию несут 

юридическую ответственность.  

Правовые нормы-принципы устанавливаются только государством, 

являются общими и обязательными правилами поведения субъектов 

служебно-боевой деятельности. Их ненадлежащее исполнение или 

нарушение обеспечивается силой государственного принуждения путем 

привлечения к юридической ответственности виновных должностных лиц. 

Исходя из этого, большинство принципов профессиональной подготовки 

подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию относятся к 

правовым нормам, которые непосредственно регламентируют 

организационные, функциональные и тактические основы и определяют 

условия, при которых возможно и необходимо применение сил, средств и 

методов служебно-боевой деятельности. Правовые принципы могут 

уполномочивать, обязывать или запрещать. Уполномочивающие принципы 

наделяют подразделения ОВД осуществляющих охранную функцию 

соответствующими правами и имеют диспозитивный характер. 

Обязывающие принципы категорически диктуют подразделениям ОВД 

осуществляющих охранную функцию определенное поведение. 

Запрещающие принципы категорически диктуют данным подразделениям 

ОВД воздержаться от определенных действий. За нарушение предписаний, 

содержащихся в обязывающих и запрещающих принципах, специалисты 

подразделений несут юридическую ответственность. Соблюдение 
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принципов, их внедрение в процесс обучения, должен представлять собой 

организованную, целенаправленную и взаимообусловленную учебно-

воспитательную деятельность командиров (начальников), основной задачей 

которых является формирование у личного состава профессиональной 

компетентности, высокой специальной физической, огневой, и специальной 

тактической подготовки, а также дисциплинированности и психологической 

устойчивости [152]. 

Функционально-содержательный блок. Исходя из принципов 

педагогики обучения и с учетом специфики профессиональной подготовки, 

подразделений ОВД осуществляющих охранную функцию, можно выделить 

следующие функции: дидактические, развивающие, воспитательные, 

организационные, планирующие, стимулирующие, контролирующие, 

прогнозирующие. Особую роль играет прогнозирующая функция, так как 

предусматривать в планах проведения занятий всевозможные варианты ее 

оптимизации невозможно без анализа существующих подходов и тенденций 

развития. 

Процесс формирования готовности личности к осуществлению 

охранной функции – многокомпонентный процесс, выполняющий ряд 

важных функций. Во-первых, это образовательная функция. В соответствии с 

ней главное назначение процесса заключается в том, чтобы: 

− вооружить слушателей системой знаний, умений и навыков 

организации и осуществления охранной функции; 

− научить пользоваться вновь приобретаемыми знаниями в практике 

профессиональной деятельности; 

− вооружить различными методами и средствами приобретения знаний 

и умений; 

− обучить коллективной сплоченности в экстремальных ситуациях;  

− расширить общий кругозор личности с целью выбора дальнейшего 

пути приобретения знаний, умений и навыков. 
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Во-вторых, это развивающая функция, заключающаяся в том, что в 

процессе формирования готовности к осуществлению охранной функции 

сотрудников ОВД происходит развитие: 

− логического мышления (абстрагирование, конкретизация, сравнение, 

анализ, обобщение, сопоставление и т.д.); 

− различных видов памяти (логической, ассоциативной, 

эмоциональной и т.п.); 

− качеств ума (пытливость, гибкость, критичность, креативность, 

глубина, широта, самостоятельность); 

− речи (ясность, точность выражения мысли, грамотность, 

содержательность, логичность, доказательность); 

− познавательного интереса и познавательных способностей. 

Таким образом, реализация этой функции обеспечивает развитый 

интеллект индивида, создает условия для, грамотной организации 

интеллектуальной деятельности [213]. 

В-третьих, это воспитывающая функция. Воспитывающая функция 

моделируемого процесса проявляется в обеспечении: 

− сознательного отношения субъекта к осуществлению охранной 

функции как профессионально-значимой; 

− формирование навыков межличностного общения и сотрудничества; 

− формирования способности аргументировано применять закон. 

Обращение к содержательной части модели обусловило необходимость 

выделения принципов отбора содержания: единства содержательной и 

процессуальной сторон профессиональной подготовки; гармонии всех сторон 

содержания; соответствия интересам личности. 

Проведение анализа учебных планов профессионального обучения 

сотрудников органов внутренних дел показало, что в структуре этих 

документов выделяют два содержательных блока – базовой и специальной 

подготовки. Они обеспечиваются учебными дисциплинами [176]. Для 

обеспечения систематичности деятельности слушателей необходимо за счет 
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вариативной части содержания профессионального обучения включить в 

учебный план междисциплинарные занятия по теме: «Применение правовых 

и специальных основ профессиональной деятельности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции». В данное междисциплинарное занятие 

введены вопросы, задания, тесты и упражнения по дисциплинам: 

«Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка» [161]. Цель междисциплинарного занятия – подготовить 

слушателей к применению правовых и специальных основ 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД к осуществлению 

охранной функции. 

Деятельностный блок представлен в модели этапами, видами 

обучения, формами, методами и средствами формирования готовности 

слушателей к осуществлению охранной функции. Прежде всего, определим 

совокупность последовательно сменяющих друг друга этапов 

проектируемого процесса [149]. 

Первый этап – мотивационно-целевой – происходит выделение цели 

(предполагаемый результат деятельности), знакомство с методикой, 

мотивирование – зачем и для решения каких задач осуществляется. 

Второй этап – аналитический – анализируется программа организации 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, а именно: логика, 

организующая познавательный процесс; состав и последовательность 

действий.  

Третий этап – концептуально-ориентирующий – строится план 

предстоящей деятельности; проводится анализ проблем, подлежащих 

изучению; выдаются задания, обеспечивающие эффективность 

профессиональной подготовки. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный – вводится с целью 

мониторинга. 
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Виды обучения – классификация учебных процессов по какому-либо 

основанию. Виды обучения могут быть выделены по разным основаниям. 

1. По общности осваиваемого обучающимися содержания 

образования: 

− фронтальное обучение. При фронтальной организации обучения все 

обучающиеся делают одно и то же в данный промежуток времени, одним и 

тем же способом и одними и теми же средствами. Используемые формы 

организации обучения линейно сменяют друг друга, например, всему 

коллективу объясняется какой-либо вопрос, затем слушатели выполняют 

задания в парах, после чего каждый одно и то же делает индивидуально.  

2. По форме событийных ситуаций взаимодействия. Виды обучения 

можно различить исходя из структур общения людей в событийных 

ситуациях. Таким образом, имеют место только четыре следующих формы 

организации обучения (В.К. Дьяченко): 

− индивидуально-опосредованная форма обучения. Она соответствует 

опосредованному общению (индивидуальная работа обучающегося с 

учебным материалом, посредством которого он находится в ситуации 

общения с другим человеком); 

− парная форма организации обучения. Она соответствует 

взаимодействию в обособленной паре (результаты его не используются в 

других парах, то есть участники занятия не представляют собой группу); 

− групповая форма организации обучения. Она соответствует общению 

в группе, когда каждый говорящий направляет сообщение одновременно 

всем; 

− коллективная форма организации обучения. Она соответствует 

взаимодействию в группе, когда общение происходит в парах сменного 

состава. 

3. По особенностям учебных занятий. На основе понятий общий фронт, 

учебный маршрут, временные кооперации обучающихся разделяется на три 

группы: 
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− индивидуальные учебные занятия. Отсутствует общий фронт, 

преподаватель с каждым обучающимся работает по очереди, все остальные 

действуют индивидуально.  

− групповые учебные занятия (групповое обучение). Все 

обучающиеся делают одно и то же в данный промежуток времени, одним и 

тем же способом и одними и теми же средствами. Для всех обучающихся 

обеспечивается одинаковый учебный маршрут освоения учебной программы. 

Главенствует отношение «обучающий-группа». 

− коллективные учебные занятия. Отсутствует общий фронт. 

Обучающиеся осваивают общее содержание курса по разным учебным 

маршрутам, между участниками перераспределяются осваиваемое 

содержание и дидактические позиции (обучаемый, обучающий, 

проверяемый, проверяющий, организатор и т. п.). Создаются временные 

учебные кооперации на местах пересечения учебных маршрутов. Это 

непостоянные по составу группы или отдельные пары для выполнения какой-

либо конкретной учебной задачи. Как правило, одновременно действуют 

несколько коопераций, отличающихся базисными формами, темами, 

методами работы, численностью обучающихся [191; 194]. 

Форма обучения – это организационная сторона учебного процесса, 

представляющая собой внешнее выражение согласованной деятельности 

обучающихся, осуществляемой в установленном порядке и определенном 

режиме. Она зависит от цели, состава обучающихся и определяет структуру 

занятия, место и продолжительность отработки учебных вопросов, роль и 

специфику деятельности руководителя, использование элементов учебной 

материально-технической базы, учебной техники (спец средства). По своему 

месту в учебном процессе формы обучения подразделяются на учебно-

плановые, служебно-плановые и внеплановые (см. рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Формы обучения 

В системе учебно-плановых форм обучения теоретические занятия 

обеспечивают усвоение обучающимися теоретических знаний, выступающих 

фундаментом формирования практических умений и навыков. 

Практические занятия проводятся в специализированных классах, на 

тренажерах, в мультимедийном тире, на стрельбищах, полигонах, и т.п. 

Слушатели: 

− овладевают знаниями правовой базы полицейского, правильностью 

составления нормативных документов;  

− осваивают боевых приемов борьбы; 

− овладевают приемами использования табельным оружием и другими 

видами оружия; 

− получают физическую и психологическую подготовки; 

− отрабатывают приемы тактических действий в различных видах боя, 

в различных условиях и ситуациях. 

Тренировочные занятия – комплексные, междисциплинарные и 

специальные тренировки. Они проводятся в соответствии со специальным 

графиком и направлены на отработку нормативов. 

К служебно-плановым формам обучения относятся оперативно-

профилактических мероприятия, профильные сборы, круглые столы, ролевые 
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игры, занятия с привлечением практических сотрудников [134, с. 9]. Главную 

роль в реализации названных форм обучения играют методы обучения.  

Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности 

обучающихся в целях формирования знаний, навыков, умений, морально-

боевых и психологических качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности. Существует следующая система методов обучения (см. 

рис. 1.6.): устное изложение учебного материала; обсуждение изучаемого 

материала; показ (демонстрация);упражнение; практическая работа; 

самостоятельная работа. 

 
Рис. 1.6. Методы обучения 

 

Метод устного изложения учебного материала применяется на 

занятиях в виде инструктирования и лекции. Инструктирование – краткие и 

четкие указания (рекомендации) по выполнению того или иного действия.  

Лекция – последовательное и научно обоснованное изложение 

теоретических и практических проблем. Метод обсуждения изучаемого 

материала применяется, как правило, в форме семинаров и круглых столов. 

Семинар предполагает обучение слушателей анализу теоретических и 

практических проблем, это коллективный поиск путей решений таких 

проблем. Семинары обычно следуют за лекциями. Круглый стол – это 
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мероприятие проблемного характера, на котором в ходе моделируемой 

дискуссии обсуждается та или иная тема в одном из следующих ракурсов: 

постановка проблемы и обмен мнениями; обобщение идей и мнений, 

касающихся заявленной проблематики; поиск путей развития и решения 

обозначенной проблемы. Круглый стол может быть, как отдельным 

событием, так и проводиться в рамках более крупных мероприятий, являясь 

одной из предлагаемых форм работы на семинаре. 

Метод показа (демонстрации) используется в рамках самых различных 

видов занятий. Основными приемами использования данного метода 

являются: личный показ руководителем занятий практических действий по 

выполнению задач, показ образцов вооружения, демонстрация 

видеофильмов, видеороликов презентаций, а также средств наглядности 

(макеты, модели, реконструкции предметов, карты, схемы, графики, 

диаграммы, раздаточный материал). 

Метод практических работ реализуется, как правило, в процессе 

профессиональной деятельности. Виды практических работ –боевая 

подготовка, разбор видеосюжетов и ситуаций, работа в мультимедийном 

тире, работа с муляжами, эксплуатация и обслуживание оружия, тактические 

учения, стрельбы и др. Для закрепления знаний и умений, приобретенных 

слушателями на различных учебных занятиях, весьма эффективен метод 

самостоятельной работы. Несмотря на индивидуальный характер, 

самостоятельная работа каждого специалиста требует четкой организации и 

контроля результатов. Основными видами самостоятельной работы являются 

изучение теоретического материала, тренировки, самотестирование, анализ 

обстановки сложившейся в стране. Существует ряд методов оптимизации 

процесса обучения: информативные, проблемные, активные [132, с.  55–63.]. 

Боевая подготовка – это система учебных мероприятий, направленных 

на усвоение рядовым и начальственным составом теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для обеспечения высокой боевой 

готовности ОВД. Отработка приемов, тактики и правил стрельбы, 
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подготовительных упражнений, с учебными патронами (принятие 

необходимого положения для ведения стрельбы, снаряжения магазина 

патронами, заряжание оружия, прицеливания, спуск крючка, разряжение и 

осмотр оружия) проводятся на занятиях, стрельбах и тренировках в тире (на 

стрельбище) [84, с. 156; 126, с. 32; 154, с. 115]. Одним из главных разделов 

боевой подготовки– это огневая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел. Особенность огневой подготовки заключается в необходимости 

максимально эффективно использовать учебное время, материально – 

техническую базу и средства.  

Огневая подготовка – традиционное направление подготовки 

работников правоохранительных органов, которое в последнее время 

испытывает существенные изменения, в результате общего роста 

преступности, нарушений общественного порядка, распространения оружия 

среди населения, резкого роста количества случаев, связанных с 

использованием оружия на улицах города, общей криминализацией 

общества [154, с. 115]. Особое внимание следует уделять изучению правовых 

оснований применения табельного огнестрельного оружия [126, с. 32]. На 

практике, даже опытные работники недостаточно четко ориентируются в 

экстремальных ситуациях, ошибаясь скорее от незнания положений 

действующего законодательства, чем от отсутствия необходимого опыта. 

Особенное внимание при этом уделяется освоению каждым сотрудником 

ОВД следующих теоретических вопросов: работа частей и механизмов 

оружия, правила ухода за оружием и ее хранения, меры безопасности при 

применении и использовании оружия и боеприпасов, быстрая и правильная 

подготовка к стрельбе, прицеливание и выполнение выстрела, а также 

отработка нормативов из огневой подготовки. Как известно, обучение 

стрельбе из пистолета являются составной частью профессиональной 

подготовки работников ОВД выполняющих охранную функцию. Пистолет – 

это основное индивидуальное средство вооружения личного состава 

подразделений ОВД, поэтому совершенствование навыков безопасного 
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обращения с ним позволит работникам ОВД качественно выполнять 

оперативно служебные задачи с применением огнестрельного оружия, 

обеспечивать высокую степень личной безопасности и безопасности 

граждан. Применение оружия происходит в экстремальных условиях, 

обусловленных физическими и психическими перегрузками, дефицитом 

времени для принятия решений, наличием стрессовой ситуации, связанной с 

присутствием угрозы для жизни и здоровья граждан или сотрудников [91]. В 

системе традиционных методов обучения огневой подготовки, следует 

отметить, что успешное выполнение упражнений, предусмотренных курсом 

стрельб, из огнестрельного оружия, если учитывать современные требования 

действующего законодательства к применению оружия, предопределяет 

неотложную потребность использования новых, более совершенных форм, 

методов, средств, и повышения интенсивности учебы. Основными 

факторами, которые препятствуют искусному овладению техники стрельбы в 

экстремальных условиях, являются недостатки технического и 

психологического характера. Таким образом, техническая и психологическая 

подготовка к стрельбе из пистолета – это целеустремленный процесс 

формирования навыков и оптимального психического состояния в любой 

ситуации, во время учебных стрельб или выполнения боевого задания [84]. 

Тренажерные системы позволяют интенсифицировать процесс 

формирования навыков стрельбы и поддерживать его на уровне, 

необходимом для качественного выполнения служебных заданий [129, 

с. 166–167]. Многолетний опыт использования тренажеров различной 

направленности свидетельствует о высокой эффективности их присутствия в 

учебном процессе на занятиях по огневой подготовке [93]. Следовательно, 

важным является привыкание к огнестрельному оружию и употребление 

комплексного решения профессиональных заданий, как с использованием 

учебного, так и боевого оружия на занятиях по огневой подготовке [75, 

с. 228–232]. Использование мультимедийного стрелкового комплекса дает 

возможность организовать занятие по огневой подготовке с использованием 
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интерактивных видео сюжетов. Стрелковый тренажер предназначен для 

отработки практических навыков стрельбы из разных видов оружия 

(см. рис. 1.7а). 

 

Рис. 1.7. Стрелковый тренажер 

 

Тренажер позволяет выполнять все основные элементы стрелковых 

упражнений (доставание пистолету из кобуры, снятие с предохранителя, 

передергивание затвора, проведения прицеливания и выстрела). Принцип 

действия тренажера заключается в том, что при спуске крючка срабатывает 

звуковой датчик, и на мишени на мгновение появляется яркая, красная точка, 

хорошо видимая глазом. Тренажер позволяет проводить тренировку, как с 

непрерывным лазерным током, так и с импульсом, какой появляется во время 

выстрелов (см. рис. 1.7б). Во время спуска крючка стрелок визуально 

контролирует положение лазерной точки на мушке, точность попадания в 

мишень и удержание оружия. Инструктор также, может в любое время 

проконтролировать выполнение выстрелов своевременно исправить ошибки. 

Интерактивные видео сюжеты – это обработанные и специально 

подготовленные видео материалы. Интерактивный видео сюжет состоит из 

трех сюжетов: основной (к выстрелу), сюжет «промах», сюжет «точного 

выстрела». На тренировках с использованием интерактивного видеофильма 

развитие сюжета зависит от скорости и точности проведенного выстрела 

[129, с. 166–167]. 

Относительно формирования профессиональных качеств у 

сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию на занятиях по 
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огневой подготовке с использованием мультимедийного стрелкового 

комплекса, следует выделить три основных направления формирования этих 

качеств. 

Первое заключается в изучении теории огневой подготовки: во время 

теоретических занятий у аудитории и самостоятельной подготовки, то есть 

без боевого оружия (при изучении материальной части оружия). 

Второе – привыкание к оружию (изучение, тренировка, отработка 

нормативов, с учебным оружием).  

Третье – формирование профессиональных качеств во время отработки 

упражнений при выполнении стрельбы и ситуационных заданий на огневом 

рубеже в стрелковом тире с боевым оружием. Все эти направления 

подготовки неразрывно связаны, однако третье – является самым сложным, 

потому это требует от сотрудников полной собранности и высокой степени 

самоконтроля. Оно проходить в условиях, максимально приближенных к 

боевым и выполняется практически без посторонней помощи. Проектные 

задания, предназначенные для развития умения самостоятельно 

разрабатывать практические занятия по огневой подготовке и проводить их в 

стрелковом тире. Чтобы научить этому сотрудников, им предлагается 

самостоятельно разработать план-конспект одного занятия, а затем 

заслушиваются, анализируются и оцениваются преподавателем. 

В соответствии с разработанным конспектом проводят часть занятия со 

своими коллегами в стрелковом тире с применением не учебного, а боевого, 

оружия. По завершению каждый сотрудник оценивается, а в конце уже 

преподаватель подводит итоги занятий. В результате таких занятий 

сотрудники значительно быстрее овладевают каждыми из вышеупомянутых 

направлений огневой подготовки, учатся действовать ситуативно, 

объективно оценивать собственные действия, видеть чужие ошибки и 

развивают необходимые профессиональные качества, 

Использование комплексного подхода для вырабатывания навыков 

стрельбы с помощью мультимедийного стрелкового комплекса является 
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эффективным и безопасным средством для формирования профессиональных 

качеств необходимых для решения служебных заданий, особенно в 

экстремальных условиях у сотрудников ОВД осуществляющих охранную 

функцию. 

Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе 

в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. Общепринятая современная типология подразделяет 

средства обучения на следующие виды: 

− печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения,  

раздаточный материал и т.д.); 

− электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, ИКТ); 

− аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях и др.); 

− наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

− демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные); 

− учебные приборы (макет пистолета, и т.д.); 

− тренажёры (мультимедийный тир, спортивное оборудование); 

− учебная техника. 

Критериально-диагностический блок. Любой процесс должен 

завершаться оценкой его эффективности. С этой целью в педагогике 

используются диагностические процедуры, которые включают в себя 

соответствующие критерии (греч. «сriterion» – средство для суждения) и 

показатели. В словарной трактовке слово «критерий» означает «средство для 

суждения, признак, на основании которого производится оценка». Понятие 
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«показатель» является более конкретным измерителем и по сути своей 

является составной частью критерия. 

По словам А.П. Беляевой [13], критерии и показатели должны 

соответствовать следующим требованиям: а) быть объективными; 

б) включать самые важные моменты исследуемого; в) охватывать типичные 

признаки объекта или явления; г) формулироваться ясно и коротко. В 

проектируемой модели формирования готовности сотрудника органов 

внутренних дел к осуществлению охранной функции была выделена 

следующая система критериев и показателей, представленная в таблице 1.12 

(см. табл. 1.12). 

Таблица 1.12. Критерии и показатели готовности сотрудника ОВД 

к профессиональной деятельности и методы их реализации 

Критерий Показатели Диагностические 
процедуры 

Мотивационный Мотивы, цели, потребности, 
ценностные установки 

Анкетирование, методика 
факторного анализа, 
экспресс- диагностика 

Когнитивный 

Наличие теоретических знаний: 
правовых и специальных. Знаний 
правовой базы полицейского, 
правильности составления 
нормативных документов. 
Практических знаний: боевых 
приемов борьбы, приемов 
использования табельного 
оружия, физической и 
психологической подготовками. 
Принципы организации, этапы 
осуществления, методы и формы 
работы 

Тестирование, практические 
задания, метод репродукции 
(основное назначение 
метода – формирование 
навыков и умений 
использования и 
применения полученных 
знаний) 

Деятельностный Умения и навыки планирования, 
стратегии Практические задания 

Рефлексивный 
Склонность к самоанализу, 
способность прогнозировать 
результат, самокритичность 

Анкетирование, методика 
Р. Кеттела и В.Г. Ромека 

	

В целях создания общего представления о готовности слушателей к 

осуществлению охранной функции, целесообразно ориентироваться на такие 

показатели, как: 

1) правовые и специальные знания; 
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2) знания правильности составления нормативных документов; 

3) знания тактико-технических характеристик оружия; 

4) знания мер применения табельного огнестрельного оружия, 

специальных средств, физического воздействия; 

5) физическая подготовка;  

6) психологическая подготовка (психологическая устойчивость после 

физической, психологической нагрузок. 

Моделирование позволило создать теоретическое представление о том, 

как можно осуществить формирование готовности сотрудника органов 

внутренних дел к осуществлению охранной функции в процессе 

профессиональной подготовки. Модель объединяет совокупность блоков, 

каждый из которых требует изменений в организации образовательной 

деятельности (см. рис. 1.8.). Охранная функция при этом выступает 

средством успешного становления профессионала. 
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Рис. 1.8. Модель формирования готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции

МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
 

ЦЕЛЬ: формирование 
готовности сотрудников 
ОВД к осуществлению 
охранной функции 

 

Задачи: 
Отработка профессиональных умений 
Приобретение профессиональных знаний 
Применение полученных знаний и умений на практике 

 

Мотивы: 
Социальные и коммуникативные 
Познавательные 
Мотивы ответственности и перспективы 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

ПОДХОДЫ 
Системный  Функциональный  Деятельностный  Ситуационный 

 

ПРИНЦИПЫ 
Общие  Специальные  Правовые 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
 

Функции 
Образовательная Развивающая  Воспитательная 

Содержание 
Содержание основных дисциплин 

Авторские разработки междисциплинарных занятий 
 

ПРАКТИЧЕСКИ-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 
 Этапы 

мотивационно-целевой 
аналитический 
концептуально-
ориентирующий 
контрольно-оценочный 

Виды 
По общности осваиваемого обучающимися содержания 
образования 
По форме событийных ситуаций взаимодействия 
По особенностям учебных занятий 

Формы 
Общие: 
Учебно-плановые 
Служебно-плановые 
Внеплановые 
Специфические 

 

Методы 
Устное изложение материала 
Демонстрация 
Упражнения 
Практическая работа 
Самостоятельная работа 

 

КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

Критерии 
Мотивационно-ценностный 
Когнитивно-информационный 
Практически-деятельностный 
Рефлексивно-регулятивный 

Показатели 
Правовые и специальные знания, знания правильности составления нормативных документов, знания 
ТТХ оружия, мер применения табельного огнестрельного оружия, спецсредств, физического воздействия 
Физическая и психологическая подготовки 
 

РЕЗУЛЬТАТ: готовность к осуществлению охранной функции 
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1.3. Методика формирования профессиональной готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции 

 

Проблема подготовки сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции актуальна для многих специализированных образовательных 

организаций. Причиной этому является острая потребность в 

высококвалифицированных специалистах в связи с повсеместным 

осложнением оперативной обстановки, активизацией организованной 

преступности, экстремистских и террористических элементов. Так как 

повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызывающих 

групповые нарушения общественного порядка и представляющих реальную 

угрозу жизни и здоровью, личной и имущественной безопасности граждан. 

Авторы рассматривают педагогические условия подготовки специалистов 

(Л.В. Болотова, Н.М. Маковей) и отмечают актуальность формирования 

гражданской позиции молодежи (И.Н. Григорьев) [5; 15, ст. 10; 193]. Однако 

мало кто из исследователей изучает вопросы методики формирования 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. 

Данная методика имеет блоковую структуру, способствующую 

формированию готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции. Данная методика была апробирована в течение двух лет (с мая 

2014 г. по май 2016 г.) во время работы со слушателями по направлению 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц рядового и 

младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в 

органы внутренних дел (на базе общего среднего и (или) среднего 

профессионального (неюридического) образования) по профессии 

Полицейский. 

Цель методики – формирование готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции. Концептуальной основой данной 

методики явились системный подход, функциональный, деятельностный, 

ситуационный. И соответственно, вытекающие из них принципы, описанные в 
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работах Г.И. Гайсиной, В.В. Краевского, Т.А. Меняйловой, О.Н. Степановой, на 

основе которых строилось взаимодействие сослушателями. Готовность 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции в опоре на работы 

Э.Б. Абдуллина, Ю.Б .Алиева, А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

Н.Д. Левитова и др. рассматривались как комплекс развитых мотивационно-

ценностных и волевых установок, знаний, умений, навыков, качеств и 

способностей личности, необходимых для осуществления охранной функции. 

Исходя из структуры готовности сотрудников ОВД осуществляющих 

охранную функцию, нами выделены профессионально значимые качества, 

существенно влияющие на ее формирование. Эти качества представляют собой 

блоки, включающие совокупность определенных признаков, представленных 

на рисунке 1.9. (см. рис. 1.9). 

Структура готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции, включает четыре компонента и входящие в них качества, 

способности, умения:  

− мотивационный – включивший качества необходимые для успешной 

работы в профессиональной деятельности: осознание высокой роли и 

социальной ответственности; 

− ориентационный – включивший качества, необходимые для 

осуществления охранной функции: коммуникативность, толерантность, 

способность к работе в коллективе, психологическая устойчивость после 

физической, психологической нагрузки; 

− операциональный – включивший качества и знания, необходимые 

именно для осуществления охранной функции (знание правовой базы 

полицейского, правильности составления нормативных документов; знание 

тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, мер применения 

табельного огнестрельного оружия, специальных средств, физического 

воздействия, креативность);  

− личностно-рефлексивный – самокритичность и рефлексивность. 
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Рис. 1.9. Профессионально значимые качества сотрудника ОВД 

Волевые качества 

Личностно-
характерологические 

качества 

целеустремленность;  
настойчивость; активность; 
самостоятельность;  
деловитость; смелость;  
решительность;  
стабильность в принятии решения; 
самообладание 

патриотизм;  
гражданская зрелость; 
требовательность к себе; 
организованность; 
добросовестность; 
ответственность;  
коллективизм; трудолюбие;  
самокритичность 
физическая выносливость 

Поведенческие качества 

опыт действий в экстремальных 
ситуациях; инициатива; 
уравновешенность;  
скорость реакции;  
дисциплинированность;  
тщательность;  
личная примерность;  
быстрая ориентация в 
обстановке; адаптивность к 
изменяющимся условиям;  
способность к 
самопожертвованию; 
самоанализ; самооценка 

Качества психологической 
надежности 

эмоциональная стабильность 
к риску, опасности; 
работоспособность;  
умение владеть собой; 
устойчивость к перегрузкам; 
уверенность в своих силах; 
уверенность в товарищах; 
уверенность в командирах; 
способность противостоять 
раздражению;  
способность управлять 
своими эмоциями 

Профессионально-
психологические качества 

острота ума;  
наличие профессиональных 
знаний, умений, навыков;  
внимательность; 
наблюдательность;  
адекватность оценки ситуации 
и принятия решения;  
ловкость; бдительность; 
организаторские способности; 
интуиция 

Профессионально значимые качества 
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Профессиональная готовность рассматривается как определенная и 

необходимая совокупность качеств, знаний, навыков, приобретенных в 

процессе профессиональной подготовки, которая обеспечивает 

результативность в выполнении охранной функции, осознание высокой роли и 

социальной ответственности. 

В процессе изучение дисциплин «Административная деятельность 

полиции», «Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая 

подготовка», «Психологическая подготовка», слушатели получают 

необходимые знания. По завершению изучения курсов необходимо провести 

междисциплинарные занятия [236, с. 55–61; 237, с. 55–61]. 

На междисциплинарном занятии проверяются и закрепляются знания 

правовой базы полицейского, правильности составления нормативных 

документов; знания тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, мер 

применения табельного огнестрельного оружия, специальных средств, 

физического воздействия, а также заданий на выявление психологической 

устойчивости после физической, психологической нагрузки (физических 

упражнений, боевых приемов борьбы и др.). Готовность к осуществлению 

охранной функции является интегральным состоянием личности, которое 

включает в себя пять основных компонентов: знаний по административной 

деятельности полиции, знаний по огневым и тактическим подготовкам, а 

также физической и психологической подготовками. 

Методика проведения междисциплинарного занятия, с помощью 

которого формируется готовность к осуществлению охранной функции 

описана ниже.  

Тема: Применение правовых и специальных основ профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции.   

Цели занятия: 

1. Учебная (образовательная): формирование у обучаемых правовых и 

специальных знаний.  

2. Методическая (развивающая) – развитие:  
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− практических умений и навыков правовых и специальных знаний;  

− логики принятия юридически верного решения; 

− коллективной сплоченности в экстремальных ситуациях. 

3. Воспитательная: формирование навыков межличностного общения и 

сотрудничества, способности аргументировано применять закон. 

Объем времени, отводимого для изучения данной темы: 3 пары 

(6 часов). 

Место проведения: учебные специализированные аудитории: 

компьютеризованная аудитория, стрелковый тир; спортивный зал. 

Методы проведения занятия: репродуктивный метод (выполнение 

заданий по профильным дисциплинам, с использованием ИКТ). 

Материальное обеспечение занятия: мультимедийный 

(пневматический) тир; тестирующая система; мультимедийный проектор; 

учебные оружие и патроны; пневматическое оружие; макеты: пистолета, ножа, 

палки (ПР).  

Структура занятия 

1. Организационный момент. Построение сотрудников, проверка 

присутствующих курсантов по списку. 

2. Основной часть: 1, 2, 3, 4 этапы (решение тестовых заданий по 

профильным дисциплинам; проверка знаний нормативной базы). 

3. Заключительный этап (подведение итогов, постановка задач на 

самостоятельную подготовку). 

План проведения междисциплинарного занятия 

1. Организационный момент.  

Принятие рапорта, проверка отсутствующих с установлением причин, 

проверка готовности слушателей к занятию. Объявление темы и целей 

занятия. 

Примечание. Слушатели, которые в процессе выполнения физических и 

психологических упражнений почувствовали недомогание, самостоятельно 
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прекращают выполнения упражнений и под контролем преподавателя 

обращаются к медицинскому работнику. 

2. Основная часть. 

1 этап. Решение индивидуальных заданий на знание правовой базы 

полицейского, правильности составления нормативных документов; на знание 

тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, мер применения 

табельного огнестрельного оружия, специальных средств, физического 

воздействия, а также заданий на выявление психологической устойчивости 

после физической, психологической нагрузки (физических упражнений, 

боевых приемов борьбы) (см. прил. А – З). 

Подразделение слушателей размещается в специализирующей 

аудитории. Каждый обучаемый занимает место за компьютером, и получает 

индивидуальное задание на 20 мин (см. прил. А). По истечению отведенного 

времени слушатели перемещаются на специальную площадку для выполнения 

физических упражнений (5 мин) (см. прил. Б). Затем возвращаются на свои 

места и продолжают решение заданий (15 мин.). По истечению отведенного 

времени слушатели перемещаются на специальную площадку для выполнения 

физических упражнений (боевых приемов борьбы) (5 мин) (см. прил. Б).  

По окончанию, выполнения боевых приемов борьбы, обучаемые 

возвращаются на свои места в аудитории и решают задания, в условиях 

психологического дискомфорта, т.к. на мультимедийном проекторе 

демонстрируются видео-ролики, связанные со служебными ситуациями 

полицейских. 

2 этап. Отработка практических навыков неполной разборки, сборки 

табельного и группового оружия на 2 секторах (автомат, пистолет), 

снаряжения пистолетного магазина учебными патронами. Сектора 

организовывается в зависимости от количества обучаемых и учебного оружия. 

На каждом секторе работает группа слушателей в которой назначается 

старший. Слушатели отрабатывают правильность неполной разборки, сборки 

оружия укомплектования магазина патронами с учётом и без учёта времени 
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(на каждом секторе может быть от одного до трех единиц учебного оружия). 

(20 мин) (см. прил. В.).  

После работы с оружием на специальной площадке выполняются 

физические упражнения (перемещение осуществляется в быстром темпе) 

(см. прил. Б) (5 мин) Затем возвращаются на свои места и продолжают 

выполнять задание после физической нагрузки (перемещение осуществляется 

в быстром темпе) (15 мин). Далее слушатели перемещаются на специальную 

площадку для выполнения физических упражнений (боевых приемов борьбы, 

перемещение осуществляется в быстром темпе). Слушатели в парах 

выполняют отработку боевых приемов борьбы из раздела, защита от угрозы 

вооружённого и невооруженного лица (5 мин). (см. прил. Б). Затем слушатели 

возвращаются на свои места продолжают работу с учебным оружием и 

патронами уже с учетом полученной физической нагрузки.  

3 этап. Отработка навыков стрельбы, удержания оружия, методов 

прицеливания, выполнение упражнений с курса стрельб с использованием 

мультимедийного стрелкового комплекса (тира) с использованием 

физической, психологической нагрузки (физических упражнений, боевых 

приемов борьбы) [154, с. 115]. 

Подразделения обучаемых перемещаются к мультимедийному 

стрелковому комплексу. Слушатели делятся на группы. Преподаватель 

проектирует сюжеты на экране упражнений курса стрельб (см. прил. Д), 

обучаемые получив пневматическое оружие выполняют стрельбу 

предварительно подготовив его для стрельбы пневматическими патронами 

(снаряжают магазины проверяют наличие и исправность воздушных 

баллонов) (20 мин). Затем слушатели перемещаются на специальную 

площадку для выполнения физических упражнений. (см. прил. Б). (5 мин). 

Далее, обучаемые возвращаются на свои места и продолжают выполнять 

упражнения на мультимедийном стрелковом комплексе (тире) (15 мин).  

После 15 минутной работы на мультимедийном стрелковом комплексе 

(тире), слушатели перемещаются для выполнения физических упражнений. 
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(отработки боевых приемов борьбы из раздела защита от угрозы 

вооружённого и невооруженного лица), (см. прил. Б) (5 мин). По окончанию 

отработки приемов, обучаемые возвращаются на свои места (к 

мультимедийному стрелковому комплексу) и продолжают отрабатывать 

навыки удержания оружия, методы прицеливания и стрельбы, но только 

преподаватель, на этот раз использует различные шумовые эффекты, 

имеющиеся в программе мультимедийной установки, создавая 

психологический дискомфорт для слушателей. 

4 этап. Профессионально-психологическая полоса полицейского. 

Профессионально-психологическая полоса полицейского состоит из 

4 подэтапов и включает практические и теоретические вопросы профильных 

дисциплин обучения.  

Слушатели, перемещаются к исходному положению для прохождения 

профессионально-психологической полосы полицейского. Преподаватели, 

задействованные на данном этапе, распределяют слушателей на группы и 

назначают старших. Каждая группа получает индивидуальные и групповые 

задания (специальный конверт). Конверты с заданиями вручаются группе 

непосредственно на полосе. Группы слушателей выдвигаются на старт не 

зависимо друг от друга, так как этапные задания не повторяются. 

Предварительно преподаватель дает обучаемым время подготовится к старту 

(размяться, морально настроится) (10 мин). Группы выходят на старт начала 

полосы (4.1 под этап) и получают первый комплекс вопросов испытания.  

Подэтап 4.1. В специализируемой компьютерной аудитории обучаемые 

решают комплексные задания, которые состоят из вопросов профильных 

дисциплин (20 мин). Преподаватель прерывает ответы на задания, и 

слушатели перемещаются на специальную площадку для выполнения 

физических упражнений (5 мин) (см. прил. Б) [68]. Затем возвращаются на 

свои места и продолжают решение заданий (15 мин). 
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Подэтап 4.2. По окончанию решения заданий, слушатели перемещаются 

в специализированную аудиторию, для выполнения заданий по 

психологической подготовке [241, с.  41–46]. 

1. Происходит знакомство преподавателя (инструктора) с группой, для 

установления психологического контакта (5 мин). Обучаемые представляются 

инструктору и всей группе, называя фамилию, имя, отчество, должность и 

специальность, по которой проходят службу, свои ожидания от тренинга 

(5 мин). 

2. Мотивирование обучаемых для работы на тренинге (10 мин). 

Инструктор говорит о психологической подготовке, как о комплексе 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование и развитие 

психологических качеств и состояний сотрудников, обеспечивающих 

эффективное решение ими профессиональных задач (см. прил. Г). 

После слушатели перемещаются на специальную площадку для 

выполнения физических упражнений (5 мин) (см. прил. Б). По завершению 

выполнения физической нагрузки, обучаемые возвращаются на свои места и 

продолжают общаться с инструктором (см. прил. Г) (5 мин). 

Подэтап 4.3. Слушатели передвигаются в мультимедийный стрелковый 

тир, получив индивидуальные и групповые задания. Обучаемые подготавливают 

оружие для стрельбы пневматическими патронами (снаряжают магазины 

проверяют наличие воздушных баллонов). Преподаватель дает повторный 

инструктаж о мерах безопасности обращения с пневматическим оружием и 

безопасном поведении в мультимедийном тире. На мультимедийном экране 

проектируются упражнения из курса стрельб, а также ситуации, связанные с 

применением табельного оружия. Например, нападение на сотрудников 

полиции, охраняемых, сопровождающих лиц, проникновение на охраняемые 

объекты и т.д., при этом обучаемые производят стрельбу по проектируемым 

сюжетам на мультимедийном экране пневматического тира с использованием 

пневматического оружия (см. прил. Д, Ж). 
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В процесс отработки заданий входят вопросы принятия групповых и 

индивидуальных решений (работа в паре) с использованием мультимедийных 

видео-роликов. Так же группа показывает знание нормативной базы, 

составляет нормативные документы по вопросам предложенных ситуаций 

(см. прил. Е). В конце под этап 4.3 обучаемые разбившись на пары (на тройки) 

выполняют отработку боевых приемов борьбы из разделов защита от угрозы 

вооружённого и невооруженного лица (см. прил. Б). Ситуации по задержанию 

лиц заложены в программе мультимедийного стрелкового комплекса и 

запланированы заранее в комплексе (роль спарринг партнеров, 

правонарушителей выполняют слушатели) [73, с. 175–177]. По окончанию 

отработки приемов, обучаемые возвращаются на свои места, и продолжают 

работу с инструктором. В конце профессионально-психологической полосы 

полицейского преподаватель подводит итоги и дает оценку действиям 

слушателей в индивидуальной и групповой работе на полосе [253, с. 15]. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов и определение, степени достижения цели 

междисциплинарного занятия. Анализ и оценка подразделение в целом и 

групп по выполнению индивидуальных и групповых заданий. Задание к 

следующему занятию и методические рекомендации по самостоятельной 

подготовке к нему. Назначение даты и время индивидуальных консультаций, 

и отработку междисциплинарного занятия, через командира учебной группы. 

Результаты комплексной оценки. Для выставления комплексной 

оценки на междисциплинарном занятии, учитывались результаты на каждом 

этапе. Оценивание дисциплин, входящих в междисциплинарное занятие, 

производились в соответствии с критериями оценивания обучаемых в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, 

а также с учетом нормативной базы МВД России.  

Критерии оценивания междисциплинарного занятия (см. прил. З). 

Итоговое оценивание на междисциплинарном занятии осуществляется в 

табличном процессоре Microsoft Excel, куда заносятся результаты слушателей 
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на каждом этапе, а программа автоматически подсчитывает суммарное 

количество баллов набранных слушателем и переводит в национальную и 

ECTS шкалы. А также показывает количество оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» на каждом этапе по группе. 

Пример рабочего листа Microsoft Excel приведен ниже (см. рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Пример рабочего листа Microsoft Excel «Ведомость». 
 

Проанализировав структуру готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции, мы можем заключить, что она является 

важным показателем профессиональных качеств, а также совокупностью 

способов, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности. 

Структура готовности сотрудников ОВД которые осуществляют охранную 

функцию дает возможность грамотно осваивать передовые управленческие, 

этические, экономические, социально-психологические знания и на основе 

этого умело координировать свои профессиональные усилия.  
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Выводы к главе 1 

На современном этапе развития общества необходимо 

интенсифицировать процесс повышения качества образования. 

Одновременное применение различных подходов к образовательному 

процессу позволяет формировать систему профессиональных знаний: 

правовой базы полицейского; правильности составления нормативных 

документов; тактико-технических характеристик оружия, мер применения 

табельного огнестрельного оружия, специальных средств, физического 

воздействия. Умений, навыков, а также психологической устойчивости 

послефизической, психологической нагрузки ‒ важных в профессиональной 

деятельности качеств. 

Готовность к осуществлению охранной функции формируется при 

изучении дисциплин «Административная деятельность полиции», 

«Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», 

«Психологическая подготовка». Процесс формирования готовности 

необходимо осуществлять на основе сопоставления профессионально важных 

способностей и свойств личности слушателей. Анализ будущей 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД позволил разработать и 

описать модель формирования готовности к осуществлению охранной 

функции, которая состоит из мотивационно-целевого, теоретико-

методологического, функционально-содержательного, деятельностного и 

контрольно-диагностического блоков. 

В результате анализа научной литературы определена сущность 

готовности к осуществлению охранной функции сотрудников ОВД.  

Готовность сотрудника органов внутренних дел к выполнению 

охранной функции – это умение действовать в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий, вести наблюдение, нацеленное на поиск потенциального 

источника опасности. 

Научно обоснована эффективность формирования готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД во время проведения 
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междисциплинарных занятий, т.к. в структуру междисциплинарного занятия 

включены вопросы, задания, тесты и упражнения по дисциплинам: 

«Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка». Процесс решения служебных задач рассмотрен в совокупности с 

образовательной и компетентностной точек зрения.  

Основные результаты теоретического раздела отображены в следующих 

публикациях автора [32; 235, с. 98–101]. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОХРАННОЙ ФУНКЦИИ 

 

2.1. Критерии, показатели и уровни сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции 

 

Коренные изменения в политической и социально-экономической 

сферах жизни страны, для которых характерны нестабильность и 

противоречивость в обществе, обусловили особую остроту проблемы 

формирования профессиональной деятельности сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию. Современное состояние общества 

выдвигает новые требования к результатам профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов. 

Патрульно-постовой службы (ПСС), подразделения по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите, подразделения 

обеспечения защиты сотрудников ОВД и их близких при возникновении 

угроз, связанных с исполнением служебных обязанностей сотрудниками МВД 

Российской Федерации, подразделения ОВД осуществляющие охранную 

функцию являются самостоятельными структурными формированиями, 

которые представляют собой единую целостную систему, имеющую 

специфическое назначение, определенный порядок функционирования, 

которая требует качественной профессиональной подготовки. Подготовка, 

независимо от ее объекта, а также от уровня и специфики сфер реализации, 

характеризуется определенными принципами, которые имеют общий 

характер. 

В ходе исследования проверка эффективности формирования 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции, 

осуществлялась путем постановки педагогического эксперимента, который 

осуществлялся на базе Крымского филиала Краснодарского университета 
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МВД России с 2014 по 2017 год. Для проведения эксперимента слушатели, 

участвующие в исследовании, были разделены на две группы: 

экспериментальную (167 слушателей), где процесс обучения осуществлялся с 

использованием междисциплинарных занятий и контрольную (170 

слушателей), которая обучалась традиционно.  

Эксперимент осуществлялся в четыре этапа: констатирующий, 

подготовительный, формирующий и контрольный. Констатирующий этап 

проводился в 2014 – 2015 учебном году и заключался в изучении и анализе 

исходного уровня сформированности готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции; определении критериев и показателей 

уровня сформированности готовности и методов их диагностики. На данном 

этапе использовались такие методы педагогического эксперимента как 

анкетирование, беседа, наблюдение, решение учебных заданий, анализ и 

обобщение. Подготовительный этап осуществлялся в 2015 – 2016 учебном 

году и состоял в разработке экспериментальной модели готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции и разработке 

междисциплинарных занятий. Данный этап предполагал использование 

следующих методов: анализ, синтез, обобщение, структуризация, 

моделирование. Формирующий этап проводился в 2016 – 2017 учебном году и 

заключался в экспериментальной проверке эффективности формирования 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции на 

междисциплинарных занятиях. 

На данном этапе применялись метод наблюдения, формирующий 

эксперимент, методы математической статистики. Контрольный этап был 

закончен в 2017 учебном году. В течение данного периода происходил анализ 

и обработка полученных результатов, подведение итогов с помощью методов 

анализа, синтеза, обобщения, методов математической статистики обработки 

результатов. 

В связи с тем, что в 5 апреля 2016 года была создана Федеральная 

служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) и в 
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нее вошли следующие подразделения: отряды мобильные особого назначения; 

органы управления и подразделения в сфере вневедомственной охраны МВД 

России; органы управления и подразделения, осуществляющие федеральный 

государственный контроль за оборотом оружия в сфере частной охранной 

деятельности УЛРР МВД России, в эксперименте приняли участия 

подразделения выполняющие охранную функцию, представленные в таблице 

2.1. Все остальные подразделения (в том числе те, которые вошли в 

Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации) 

изучались с помощью эмпирических методов исследования – наблюдения и 

сравнения. 

Таблица 2.1. Подразделения ОВД, принявшие участие в эксперименте 

№ 
п/п Наименование подразделения Количество 

сотрудников 
1.  ППСП ММВД России 73 

2.  
Подразделения по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите (УОГЗ) МВД 
России 

66 

3.  
УСБ МВД России по защите полицейских и их 
близких при возникновении угроз, связанных с 
исполнением служебных обязанностей 

28 

 

На констатирующем этапе эксперимента были определены критерии и 

показатели уровня сформированности готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции в соответствии с выделенными 

компонентами (см. табл 2.2; 2.3). Констатирующий этап начат по 

распределению сотрудников на группы. Всего в эксперименте приняло 

участие 167 человек (см. табл. 2.1). 

Проведем оценку уровня их профессиональной деятельности 

соответствующим критериям (параметрам), что требует, в пределах предмета 

нашего исследования, изучения теоретических основ разработки критериев, 

показателей и уровней сформированности профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию. Анализ научных 

трудов по квалиметрии (М.М. Калейчик, В.Н. Фомин) позволил нам уточнить 
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понятие «критерии» и «параметры», на которые мы и опираемся в работе [90; 

211]. Под критериями понимается качественная характеристика объекта 

мониторингового исследования. В свою очередь, показатели определяются как 

средства качественной и количественной оценки критериев. В словарях и 

энциклопедиях критерий интерпретируется как средство рассуждения, 

признак, на основе которого проводится определение или классификация 

чего-либо, мерило оценки. В педагогической литературе под критерием 

понимаются различные требования, которым должен удовлетворять какой-

либо объект. Педагогический словарь С.У. Гончаренко определяет 

статистические критерии как показатели, которые сочетают в себе методы 

расчета, теоретическую модель распределения и правила принятия решения. 

Под показателем в словарях и энциклопедиях понимается то, с помощью чего 

можно оценивать какое-либо развитие. Поэтому для разработки показателей 

была широко использована известная таксономия категорий усвоения, 

автором которой является коллектив американских ученых во главе с 

Б. Блумом. Таксономия категорий усвоения ориентирована на оценку 

познавательной области и эмоциональной сферы личности как субъекта 

учебного процесса.  

Проанализируем основные разработки критериев и показателей. 

Критерии профессионального становления будущего специалиста, исходя из 

особенностей личностного и профессионального развития, рассматривают в 

своих работах Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, 

М. Шевандрина [41; 132, с.  55–63; 135; 222]. 

А.А. Бодалев при разработке критериев задает этапный характер процесса 

становления личности. Ученый отмечает, что для целенаправленного 

формирования личности на разных этапах необходимо определить основные 

параметры, отражающие уровень развития. Поскольку развитие – сложный 

процесс, критерии и параметры должны разрабатываться на грани наук – как 

минимум, психологии и педагогики [41]. В разработанной Л. Митиной 

концепции развития специалиста в качестве объекта рассматриваются 
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интегральные характеристики личности: профессиональная направленность, 

профессиональная компетентность, эмоциональная гибкость; в качестве 

фундаментального условия – переход на более высокий уровень 

профессионального самосознания; в качестве психологического механизма – 

превращение собственной деятельности в предмет преобразования; в качестве 

результата развития – творческая самореализация специалиста [135]. 

Некоторые ученые предлагают разрабатывать критерии и показатели 

становления специалиста исходя из требований к его деятельности. Так, автор 

психологической концепции профессионализма А.К. Маркова выделяет 

следующие критерии диагностики:  

− объективные характеристики: профессиональные знания, 

профессиональные умения, психологические и педагогические знания;  

− субъективные характеристики: психологические позиции, мотивация, 

«Я» – концепция, установки, личностные особенности, которые необходимы 

для «осуществления всех сторон труда».  

Психологическими качествами считаются педагогическое 

целеполагание, педагогическое мышление, педагогическую эрудицию, 

педагогическую импровизацию, педагогическую изобретательность, 

педагогический такт, педагогическую эмпатию [132, с. 55–63]. Критерии 

выведены на основе требований, которые предъявляются к деятельности 

специалиста. Этот подход возможен, но в практическом использовании 

является чрезвычайно громоздким, поскольку необходимо соотносить 

профессиональные умения, виды профессиональных позиций и 

психологические качества специалиста, а для объективности результата 

предполагается оценка самим специалистом и, как минимум, тремя 

независимыми экспертами. Одновременно А.К. Маркова поднимает очень 

важную проблему мониторинговой деятельности: объективности оценки, так 

как последняя всегда носит субъективный характер и зависит от уровня 

понимания экспертом исследуемой проблемы. Сам эксперт (его личностные 

качества, образовательный уровень, уровень понимания определенной 
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проблемы) может выступать в качестве средства мониторинга [132, с. 55–63]. 

Поэтому экспертов необходимо специально готовить, а для уменьшения 

субъективности оценки необходимо создавать экспертные группы, на что, в 

частности, обращает внимание в своей работе А.К. Маркова. 

Такие ученые, как Н. Кислинский, Н. Никитина и В. Сластенин [141; 

190] рассматривают критерии становления специалиста с точки зрения 

профессионального подхода. Исходя из структуры профессиональной 

деятельности, разработанной этими учеными, выделяют два основных 

компонента становления специалиста:  

− систему знаний, которая определяет теоретическую готовность 

специалиста к осуществлению профессиональной деятельности;  

− систему умений и навыков, составляющих практическую основу 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

Критериально-ориентировочная диагностика профессионального 

становления специалиста, разработанная А. Яруловым, охватывает различные 

аспекты деятельности. Предложенные автором методика и критерии основаны 

на особенностях индивидуально-ориентированной системы обучения [230]. 

С целью выявления уровня сформированности профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений ОВД осуществляющих охранную 

функцию, был определен ряд критериев и показателей: 

Мотивационно-ценностный критерий с показателями:  

− ценностное отношение к охранной деятельности; 

− сознательное стремление к добросовестному выполнению 

служебных обязанностей. 

Когнитивно-информационный критерий с показателями: 

− наличие четких знаний правовой базы полицейского и умение 

руководствоваться ими; 

− тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, умение 

руководствоваться ими, наличие четких знаний мер применения табельного 
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огнестрельного оружия, специальных средств, физического воздействия, 

умение руководствоваться ими. 

Практично-деятельностный критерий с показателями: 
− умение применять на практике нормы закона, правильно составлять 

нормативные документы; 
− наличие профессиональных умений и навыков действий при 

выполнении оперативно-служебных задач. 
Рефлексивно-регулятивный критерий с показателями:  
− наличие психологической устойчивости послефизической, 

психологической нагрузки;  
− способность к оценке ситуации прогнозировать ее разрешения, 

осознание возможных последствий непрофессиональных оперативных 
действий (см. табл.2.2; 2.3). 

Таблица 2.2. Критерии и показатели уровней сформированности 

профессиональной деятельности сотрудников подразделений ОВД 

осуществляющих охранную функцию 

Критерии Показатели 

Мотивационно-ценностный 
ценностное отношение к охранной деятельности 
сознательное стремление к добросовестному 
выполнению служебных обязанностей 

Когнитивно-информационный 

наличие четких знаний правовой базы полицейского и 
тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, 
умение руководствоваться ими 
наличие четких знаний мер применения табельного 
огнестрельного оружия, специальных средств, 
физического воздействия, умение руководствоваться 
ими 

Практично-деятельностный 

умение применять на практике нормы закона, 
правильно составлять нормативные документы 
наличие профессиональных умений и навыков 
действий при выполнении оперативно-служебных 
задач  

Рефлексивно-регулятивный 

наличие психологической устойчивости после 
физической, психологической нагрузки (физических 
упражнений, боевых приемов борьбы, стрельб) 
способность к оценке ситуации прогнозировать ее 
разрешения, осознание возможных последствий 
непрофессиональных оперативных действий 
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Таблица 2.3. Характеристика уровней сформированности 

готовности в соответствии с критериями 

Уровни 
сформированности 

готовности 
Критерий 

Мотивационно-ценностный 

Высокий 
Сотрудник осознает важность охранной деятельности. 
Проявляет сознательное стремление к добросовестному 
выполнению служебных обязанностей 

Достаточный 

Сотрудник заинтересован в систематическом получении знаний 
для ведения охранной деятельности. 
Желание добросовестно выполнять служебные обязанности, 
продиктовано преподавателем (руководителем) 

Средний 

Познавательный интерес к оперативно-служебной деятельности 
периодический, связан с внешним контролем. 
Предпринимаются хаотические попытки выполнять служебные 
обязанности добросовестно 

Низкий 
Отсутствует ценностное отношение к охранной деятельности. 
Отсутствует сознательное стремление к добросовестному 
выполнению служебных обязанностей 

Когнитивно-информационный 

Высокий 

Высокий уровень теоретических знаний правовой базы 
полицейского и тактико-технических характеристик (ТТХ) 
оружия и умение руководствоваться ими. 
Высокий уровень теоретических знаний мер применения 
табельного огнестрельного оружия, специальных средств, 
физического воздействия, умение руководствоваться ими 

Достаточный 

Прочные теоретические знания правовой базы полицейского и 
тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия с некоторыми 
пробелами.  
Владеет профессиональными умениями и навыками наиболее 
часто встречающихся задач по мерам применения табельного 
огнестрельного оружия, специальных средств, физического 
воздействия 

Средний 

Теоретические знания правовой базы полицейского и тактико-
технических характеристик (ТТХ) оружия носят фрагментарный 
характер. 
Теоретические знания по мерам применения табельного 
огнестрельного оружия, специальных средств, физического 
воздействия носят фрагментарный характер 

Низкий 

Отсутствуют системные знания правовой базы полицейского и 
тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия.  
Отсутствуют системные знания по мерам применения табельного 
огнестрельного оружия, специальных средств, физического 
воздействия 

Практично-деятельностный 

Высокий 

Самостоятельно осуществляет анализ поставленного задания и 
применяет к поставленному заданию нормы закона, умеет 
правильно составлять нормативные документы. 
Высокий уровень профессиональных умений и навыков действий 
при выполнении оперативно-служебных задач, в процессе 
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охранной функции 

Достаточный 

Самостоятельно осуществляет анализ условия поставленного 
задания. Применяет нормы закона, но с неточностями, или делает 
предположение о нескольких вариантах. Нормативные 
документы составляет правильно. 
Имеет профессиональные умения и навыки действий при 
выполнении оперативно-служебных задач, в процессе охранной 
функции 

Средний 

Анализирует условие поставленного задания только при помощи 
преподавателя (руководителя). Не может определить, какие 
нормы закона необходимо применить. Нормативные документы 
составляет с ошибками. 
Профессиональные умения и навыки выполняет под присмотром 
преподавателя (руководителя) 

Низкий 

Не может проанализировать условие поставленного задания и 
применить к нему нормы закона. Не может правильно составить 
нормативные документы.  
Профессиональные умения и навыки основаны на субъективном 
подходе (простые задания, трудные) 

Рефлексивно-регулятивный 

Высокий 

Высокий уровень психологической устойчивости после 
физической, психологической нагрузки (физических 
упражнений, боевых приемов борьбы, стрельб). 
Самостоятельно оценивает ситуацию и прогнозирует ее 
разрешения, осознает возможные последствия 
непрофессиональных оперативных действий 

Достаточный 

Имеет достаточный уровень психологической устойчивости 
после физической, психологической нагрузки (физических 
упражнений, боевых приемов борьбы, стрельб). 
Может осуществить анализ правильности прогнозируемых 
действий при помощи преподавателя (руководителя). Не 
достаточно точно представляет возможные последствия 
непрофессиональных оперативных действий 

Средний 

Психологическая устойчивость после физической, 
психологической нагрузки (физических упражнений, боевых 
приемов борьбы, стрельб) не соответствует определенным 
требованиям. 
Осуществляет не точный анализ прогнозируемых действий. 
Расплывчато представляет возможные последствия 
непрофессиональных оперативных действий 

Низкий 

Психологическая устойчивость после физической, 
психологической нагрузки (физических упражнений, боевых 
приемов борьбы, стрельб) отсутствует. 
Не может осуществить анализ поставленной ситуации и 
спрогнозировать ее решение. Не способен оценить возможные 
последствия непрофессиональных оперативных действий 

 

Для доказательства однородности контрольной и экспериментальной 
групп, был проведен нулевой эксперимент. Таблица результатов входного 
контроля на определение уровня сформированности мотивационно-
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ценностного критерия представлена в [74]. По результатам опроса были 
выделены четыре уровня мотивационно-ценностного критерия: 

1. Низкий 5 и меньше баллов (низкий уровень внутренней мотивации). 
2. Средний 6-15 баллов (средний уровень внутренней мотивации). 
3. Высокий 16-20 (высокий уровень внутренней мотивации). 
Распределение сотрудников по уровням мотивационно-ценностного 

критерия представлено в таблице 2.4. 
Таблица 2.4. Распределение сотрудников по уровням мотивационно-

ценностного критерия 
Уровень Низкий Средний Высокий 

Контрольная группа 12,77 % 82,98 % 4,25 % 

Экспериментальная группа 11,11 % 85,18 % 3,71 % 

Была проведена статистическая обработка результатов распределения 
сотрудников ОВД по мотивационно-ценностному критерию для контрольной 
и экспериментальной групп. Для этого сформулированы две гипотезы. 

Гипотеза Н1
0: уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников 

ОВД, обучающихся у разных преподавателей, существенно не разнятся.  
Гипотеза Н1

1: уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников 
ОВД, обучающихся у разных преподавателей, существенно разнятся.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот (таблица 1). 
Число степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  

определяем по таблице для уровня значимости , 

 (см. прил. И). Результаты расчета  представлены в 
таблице 2 (см. прил. И). 

Рассчитанное значение получилось равным 0,24, это значительно 
меньше табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1

0: 
уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников ОВД, обучающихся 
у разных преподавателей, существенно не разнятся.  

Проведен контроль остаточных знаний по базовым дисциплинам. 
Проведена статистическая обработка результатов проверки когнитивно-
информационного критерия (см. прил. И, таблица 3). Для этого 
сформулированы две гипотезы. 
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Гипотеза Н1
0: остаточные знания по базовым дисциплинам у 

сотрудников ОВД, осуществляющих охранную функцию, обучающихся у 
разных преподавателей, существенно не разнятся.  

Гипотеза Н1
1: остаточные знания по базовым дисциплинам у 

сотрудников ОВД, осуществляющих охранную функцию, обучающихся у 
разных преподавателей, существенно разнятся.  

Результаты расчета  представлены в прил. И, таблица 4 Рассчитанное 
значение получилось равным 0,09, что значительно меньше табличного 7,81, 
следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1

0: остаточные знания по 
базовым дисциплинам у сотрудников ОВД осуществляющих охранную 
функцию обучающихся у разных преподавателей, существенно не разнятся.  

На констатирующем этапе проведена диагностика по методике 
А. В. Карпова [99].  Диагностика показала, что сотрудники ОВД в 
контрольной и экспериментальной группах имеют в основном показатели, 
меньше 4 стенов, что свидетельствует о низком уровне рефлексивно-
регулятивного критерия (рисунок 2.1.). 

 
Рис. 2.1. Результаты диагностики по методике А. В. Карпова 

 
Также на этом этапе с сотрудниками ОВД была проведена диагностика 

уровня практически-деятельностного критерия в форме самообследования, по 
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результатам которого стало известно о степени сформированности 
профессиональных умений (ПУ) и умения анализировать (УА). Сотрудники 
расставляли баллы от 0 до 10 по степени сформированности умений (0 – не 
умеет выполнять). Результаты самообследования сотрудников контрольной и 
экспериментальной группы представлены на рисунке 2.2. (см. рис. 2.2.). 

 
Рис. 2.2. Результаты самодиагностики профессиональных умений и 

умений анализировать 

Результаты самообследования сотрудников ОВД показали, что в целом 
сотрудники контрольной и экспериментальной групп считают, что 
профессиональные умения у них сформированы на уровне 70–80 % (7–
8 баллов из 10), а анализ ситуации могут провести только 30–35 %. 

С целью определения исходного уровня сформированности готовности 
сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции по мотивационно-
ценностному критерию, слушателям были предложены компьютерные тесты 
(см. рис. 2.3.) на профпригодность и задания, связанные с деятельностью 
сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию. 
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Рис. 2.3. Пример тестирующей системы по правовой подготовке 

сотрудников ОВД 

Проведенный анализ уровня сформированности профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию по 
мотивационно-ценностному критерию (см. табл. 2.5; рис. 2.4.) показал, что у 
респондентов экспериментальной группы зафиксированы следующие 
результаты: высокий уровень выявлен у 9,2 % респондентов; достаточный 
уровень – у 46,5 %; средний уровень – у 28,1 %; низкий уровень – у 16,2 %.  

Таблица 2.5. –  Результаты констатирующего эксперимента по 

мотивационно-ценностному критерию. 

Уровни 
Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 9,2 10,1 
Достаточный 46,5 45,9 
Средний 28,1 28,7 
Низкий 16,2 15,3 

В контрольной группе результаты распределились следующим образом: 

высокий уровень на констатирующем этапе экспериментальной работы 

выявлен у 10,1 % сотрудников; достаточный уровень – у 45,9 %; средний 

уровень – у 28,7 %; низкий уровень – у 15,3 %. 
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Рис. 2.4. Результаты констатирующего эксперимента по 

мотивационно-ценностному критерию 

Рассчитаем критерий Пирсона для мотивационно-ценностного критерия 

по результатам констатирующего эксперимента. Для оценки результатов 

сформулируем две гипотезы: нулевая гипотеза Н1
0, согласно которой уровень 

сформированности мотивационно-ценностного критерия сотрудников ОВД, в 

контрольной и экспериментальной группах, относится к одной генеральной 

совокупности и гипотеза Н1
1, согласно которой готовность к добросовестному 

выполнению служебных обязанностей и ценностное отношение к охранной 

деятельности у сотрудников ОВД существенно отличаются.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 

степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем 

по таблице для уровня значимости 05,0=α , 0327,02 =χ . 

Рассчитанное значение получилось равным 0327,02 =χ , это значительно 

меньше табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1
0: 

уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников ОВД, в 
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экспериментальной и контрольной группах, существенно не отличаются. 

Анализируя качественную составляющую, следует подчеркнуть, что 

большинство респондентов выявило достаточно низкий уровень мотивации к 

работе, объясняя это страхом последствий работы в экстремальных ситуациях. 

В рамках когнитивно-информативного критерия сотрудникам 

предлагали выполнить ряд заданий: составление плана решения определенной 

конфликтной ситуации, в одной из сторон группы риска (см. задание, рис. 2.5; 

2.6) и тест на знание приказов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 
Рис. 2.5. Пример задания 
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Рис. 2.6. Пример задания 

По результатам констатирующего эксперимента по когнитивно-
информативному критерию получены данные представленные в таблице 2.6. 
(см. табл. 2.6. рис. 2.7.). 

Таблица 2.6. Результаты констатирующего эксперимента по 
когнитивно-информативному критерию. 

Уровни 
Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 2,9 2,5 
Достаточный 34,5 36,2 
Средний 42,5 43 
Низкий 20,1 18,3 

 

Итак, в экспериментальной группе зафиксирован высокий уровень 

развития профессиональной компетентности в рамках когнитивно-

информативного критерия у 2,9 % сотрудников. Достаточный уровень 
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констатирован у 34,5 % респондентов. Наблюдается средний уровень у 42,5 % и 

низкий – у 20,1 % опрошенных. В контрольной группе количество респондентов 

с высоким уровнем составило 2,5 %, с достаточным – 36,2 %, средний уровень 

наблюдается у 43 % и низкий – у 18,3 %. 

 
Рис. 2.7. Результаты констатирующего эксперимента по когнитивно-

информативному критерию 

Рассчитаем критерий Пирсона для когнитивно-информативного 

критерия. Для оценки результатов сформулируем две гипотезы: нулевая 

гипотеза Н1
0 − утверждает, что нет статистически достоверной разницы в 

уровнях когнитивно-информативного критерия сотрудников ОВД, в 

экспериментальной и контрольной группах. Альтернативная гипотеза Н1
1 − 

утверждает, что имеется разница в уровнях мотивационно-ценностного 

критерия сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 
степеней свободы равно 3. Значение критерия  определяем по таблице для 

уровня значимости 05,0=α , 0485,02 =χ . Рассчитанное 

значение получилось равным 0485,02 =χ  − это значительно меньше 

табличного 7,81. Полученное значение вероятности позволило сделать вывод 
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о том, что альтернативная гипотеза может быть отвергнута и разницы между 
выборками нет.  

Показатели рефлексивно-регулятивного критерия проверяли с помощью 

следующего диагностического инструментария: по результатам прохождения 

полосы полицейского (см. рис. 2.8.; 2.9.; 2.10.). 

 
Рис. 2.8. Пример задания «Полоса полицейского». 
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Рис. 2.9. Пример задания «Упражнения по стрельбе» 
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Рис. 2.10. Пример задания 

По результатам констатирующего эксперимента по рефлексивно-

регулятивному критерию получены данные представленные в таблице 2.7. 

(см. табл. 2.7. рис. 2.11.). 

Таблица 2.7. Результаты констатирующего эксперимента по 

рефлексивно-регулятивному критерию 

Уровни 
Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 11,2 10,7 
Достаточный 30,8 29,9 
Средний 21,7 29,3 
Низкий 36,3 30,1 

 

Анализируя данные табл. 2.7 следует отметить, что количество сотрудников 

экспериментальной группы, которые имеют высокий уровень сформированности 

профессиональной деятельности, составляет 11,2 % на констатирующем этапе 

эксперимента; достаточный уровень продемонстрировали 30,8 % респондентов; 

средний уровень имеют 21,7 % сотрудников ОВД; количество респондентов, 

которые показали низкий уровень, составляет 36,3 %.На этапе констатирующего 

эксперимента у 10,7 % респондентов контрольной группы выявлен высокий 

уровень. Достаточному уровню соответствуют 29,9 % респондентов. Средний 

уровень выявлен у 29,3 % сотрудников ОВД осуществляющих охранную 

функцию; низкий уровень зафиксирован у 30,1 % респондентов. 
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Рис. 2.11. Результаты констатирующего эксперимента по 

рефлексивно-регулятивному критерию 
 

Рассчитаем критерий Пирсона для рефлексивно-регулятивного 

критерия. Для этого сформулированы две гипотезы: нулевая гипотеза Н1
0: 

уровни рефлексивно-регулятивного критерия сотрудников ОВД, в 

экспериментальной и контрольной группах, существенно не отличаются; 

альтернативная гипотеза Н1
1: уровни рефлексивно-регулятивного критерия 

сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно 

отличаются.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 

степеней свободы равно 3. Значение критерия  определяем по таблице для 

уровня значимости 05,0=α , 133,02 =χ . Рассчитанное 
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значение получилось равным 133,02 =χ , это значительно меньше табличного 

7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1
0: уровни 

рефлексивно-регулятивного критерия сотрудников ОВД, в экспериментальной 

и контрольной группах, существенно не отличаются.  

Для проверки показателей практически-деятельностного критерия 

предложены: просмотр видеороликов; стрельбы в мультимедийном тире; 

инсценировка проблемных ситуаций по профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию. (см. рис. 2.12.). 
 

 
Рис. 2.12. Пример задания 

Анализ результатов констатирующего среза по практически-
деятельностному критерию (см. табл. 2.8. рис. 2.13.) показывает, что у 
респондентов контрольной и экспериментальной групп на этапе 
констатирующего эксперимента не выявлено высокого уровня 
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сформированности профессиональной деятельности. В экспериментальной 
группе высокий уровень показали 8,3 % сотрудников, достаточный уровень 
диагностирован у 31,8 % сотрудников, средний – у 36,6 % опрошенных и 
низкий – у 23,3 % респондентов.  

Таблица 2.8. Результаты констатирующего эксперимента по 

практически-деятельностному критерию 

Уровни 
Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 8,3 8,5 
Достаточный 31,8 27,3 
Средний 36,6 40,1 
Низкий 23,3 24,1 

В контрольной группе высокий уровень зафиксирован у 8,5 % 

сотрудников, достаточный уровень у 27,3 % сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию, средний – у 40,1 % сотрудника, 

низкий – у 24,1 % респондентов. 

 
Рис. 2.13. Результаты констатирующего эксперимента по 

практически-деятельностному критерию 
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Рассчитаем критерий Пирсона для практически-деятельностного 

критерия. Для этого сформулированы две гипотезы: Н1
0: эмпирическое 

распределение исследуемого признака в экспериментальной группе не будет 

отличаться от эмпирического распределения этого же признака в контрольной 

группе, т.е. между предполагаемыми контрольной и экспериментальной 

группами существуют только случайные различия. Гипотеза Н1
1: 

эмпирическое распределение исследуемого признака в экспериментальной 

группе будет отличаться от эмпирического распределения этого же признака в 

контрольной группе, т.е. между предполагаемыми контрольной и 

экспериментальной группами существуют не случайные различия. 

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 

степеней свободы равно 3. Значение критерия  определяем по таблице для 

уровня значимости 05,0=α , 178,02 =χ . Рассчитанное 

значение получилось равным 178,02 =χ , что значительно меньше табличного 

7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1
0 − эмпирическое 

распределение исследуемого признака в экспериментальной группе не будет 

отличаться от эмпирического распределения этого же признака в контрольной 

группе, т.е. между предполагаемыми контрольной и экспериментальной 

группами существуют только случайные различия.  

Из таблицы 2.9. видно, что в экспериментальной группе 24 % 

слушателей обладают низким уровнем сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции, 32 % – средним, 35 % –достаточным, 

7,9 % –высоким уровнями. Соответственно в контрольной группе низкий 

уровень – 22 %, средний – 35 %, достаточный – 34 %, высокий –8 %. 
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Таблица 2.9. Результаты констатирующего эксперимента. 

Критерии 

Уровни сформированности готовности к осуществлению охранной 
функции 

Экспериментальная (167)/контрольная группы (170), % 
Низкий Средний Достаточный Высокий 

Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. 
Мотивационно- 
ценностный 16,2 15,3 28,1 28,7 46,5 45,9 9,2 10,1 

Когнитивно-
информативный 

20,1 18,3 42,5 43 34,5 36,2 2,9 2,5 

Рефлексивно-
регулятивный 

36,3 30,1 21,7 29,3 30,8 29,9 11,2 10,7 

Практически-
деятельностный 

23,3 24,1 36,6 40,1 31,8 27,3 8,3 8,5 

 
Сравнение данных таблицы показывает, что экспериментальная и 

контрольная группы не отличаются по начальному уровню сформированности 

готовности к осуществлению охранной функции. Данный вывод подтвержден 

с помощью методов математической статистики в параграфе 2.3. 

В результате констатирующего эксперимента разработаны критерии и 

уровни сформированности готовности сотрудника ОВД к осуществлению 

охранной функции, определены методы, педагогические формы и средства для 

поэтапного формирования готовности у сотрудников ОВД. Проведенная 

работа и анализ полученных данных явились предпосылками для создания 

междисциплинарных занятий. 

 

2.2. Этапы формирования готовности сотрудников ОВД к 

осуществлению охранной функции, в процессе проведения 

междисциплинарных занятий 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, к освоению основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

Рабочая учебная программа профессионального обучения 
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(профессиональной подготовки) предназначена для лиц рядового и младшего 

начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы 

внутренних дел (на базе общего среднего и (или) среднего профессионального 

(неюридического) образования) по профессии Полицейский, разрабатываются 

образовательной организацией, образовательными подразделениями 

территориального органа, создаются на основе примерных учебных программ 

МВД России [17]. 

Целью программы является приобретение обучающимися основных 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, в том числе в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, необходимых для осуществления служебной 

деятельности сотрудников, а также получение указанными лицами 

квалификации по должности Полицейский без изменения уровня их 

образования [176]. Сотрудник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

− понимать сущность и социальную значимость своей должности 

служащего, проявлять к ней устойчивый интерес; 

− организовывать собственную служебную деятельность, анализировать 

рабочую ситуацию, выбирать типовые способы выполнения 

профессиональных задач, исходя из целей и задач, определенных 

непосредственным начальником (руководителем), по согласованию с прямым 

начальником (руководителем), принимать решения в стандартных и 

нестандартных служебных ситуациях, в том числе ситуациях риска, 

осуществлять оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей службы; 

− проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и положительно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе служебной деятельности, пользоваться приемами саморегуляции, 

позитивно выстраивать отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
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конфессий; 

− выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

− уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола; 

− проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, безусловно 

исполнять требования законодательства Российской Федерации и 

ведомственных нормативных правовых актов, неукоснительно соблюдать 

служебную дисциплину. 

А также профессиональными компетенциями: 

− способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для повседневной служебной деятельности; 

− способность правомерно применять отдельные меры государственного 

принуждения, физическую силу, специальные средства, огнестрельное 

оружие, а также обладать навыками умелого и безопасного обращения с 

оружием; 

− способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей; 

− способность использовать при выполнении профессиональных задач 

специальную технику органов внутренних дел; 

− способность применять компьютерную технику и информационные 

технологии в служебной деятельности, использовать информационно-

поисковые и информационно-справочные системы; 

− способность соблюдать режим секретности; 

− способность оказывать первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, в 

том числе при чрезвычайных обстоятельствах. 
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Традиционное содержание рабочей учебной программы каждой 

изучаемой дисциплины [247]: теоретические занятия, практические занятия, 

консультация перед экзаменом, зачет, экзамен, квалификационный экзамен.  

Следовательно, сотрудник, получает теоретические знания на 

лекционных занятиях, а на практических занятиях он их применяет. 

Дисциплины правового цикла изучаются независимо от дисциплин, связанных 

с физической, психологической и тактико-технической подготовками. 

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД осуществляющего 

охранную функцию отличается от теоретической модели, по которой 

проходит подготовка по ФГОС [249, с. 24–26]. Поэтому внедрение 

междисциплинарных занятий в профессиональную подготовку сотрудников 

ОВД существенно приблизит их к реальной профессиональной деятельности. 

Междисциплинарное занятие направлено на комплексное приобретение 

обучающимися необходимых компетенций для осуществления охранной 

функции. Междисциплинарное занятие проходит в учебных 

специализированных аудиториях: компьютеризованная аудитория, 

стрелковый тир, спортивный зал. Междисциплинарное занятие имеет 

следующую структуру. Решение индивидуальных заданий на знание правовой 

базы полицейского, правильности составления нормативных документов; на 

знание тактико-технических характеристик (ТТХ) оружия, мер применения 

табельного огнестрельного оружия, специальных средств, физического 

воздействия, а также заданий на выявление психологической устойчивости 

после физической, психологической нагрузки (физических упражнений, 

боевых приемов борьбы). 

Сотрудники размещаются в специализирующей аудитории. Каждый 

обучаемый занимает место за компьютером, и получает индивидуальное 

задание на 20 мин (см. прил. А). По истечению отведенного времени 

сотрудники перемещаются на специальную площадку для выполнения 

физических упражнений (5 мин.) (см. прил. Б). Затем возвращаются на свои 

места и продолжают решение заданий (15 мин.). По истечению отведенного 
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времени слушатели перемещаются на специальную площадку для выполнения 

физических упражнений (боевых приемов борьбы) (5 мин) (см. прил. Б.). 

По окончанию, выполнения боевых приемов борьбы, обучаемые 

возвращаются на свои места в аудитории и решают задания, в условиях 

психологического дискомфорта, т.к. на мультимедийном проекторе 

демонстрируются видеоролики, связанные со служебными ситуациями 

полицейских. Таким образом, структура междисциплинарного занятия 

позволяет осуществить все этапы формирования готовности сотрудников ОВД 

к осуществлению охранной функции. 

Согласно структуре проведения экспериментальной работы после 

завершения констатирующего этапа эксперимента следует подготовительный 

этап, основной задачей которого являлись разработка методики формирования 

готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции и 

необходимого методического, материально-технического обеспечения. 

Подготовительный этап, направлен на формирование знаний 

сотрудников по общим правовым нормам [115]. Целью этого этапа было: на 

основании сравнительного анализа содержания, структуры, задач, 

педагогического и методического обеспечения процесса профессиональной 

подготовки сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию и 

эффективности их реальной служебно-оперативной деятельности:  

− выявить основные концепции и подходы к профессиональной 

подготовке;  

− определить ее общую функционально-содержательную структуру.  

Работа на этом этапе осуществлялась с помощью современных методов 

и методик обучения; технических средств, компьютерных и инновационных 

технологий; практической апробации наработанных навыков и умений. В 

свою очередь, специфика работы была обусловлена использованием в ходе 

оперативно-служебной подготовки различных видов ресурсов: 

− интеллектуальных и профессиональных качеств оперативно-

служебной деятельности сотрудника; 
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− физических, психических и профессиональных качеств оперативно-

служебной деятельности сотрудника;  

− технического обеспечения как непосредственной оперативно-

служебной деятельности. 

В ходе предварительного этапа по мере включенности сотрудников в 

условия оперативно-служебной деятельности были использованы следующие 

методы работы (см. табл. 2.10.):  

Таблица 2.10. Методы работы на предварительном этапе 

№ 
п/п 

Методы 
работы Описание Направление 

использования 
Условия 

использования 
1.  Демонстраци-

онные 
Осуществляют 
показ, например, 
действия оружия, 
спецсредств, боевых 
или защитных 
действий 

Формирование 
общей ориентировки 
в условиях 
оперативно-
служебной 
деятельности 

Осуществляется в 
условиях 
отсутствия 
стресс-факторов 

2.  Условно-
ситуативные 

Предполагают 
решение различных 
задач с 
использованием 
тактико-технической 
подготовки, 
тренировок 

Ознакомление с 
внутренней 
структурой и 
логикой оперативно-
служебной 
деятельности, на 
отработку 
взаимодействия 
сотрудников между 
собой 

Проводится в 
условиях, которые 
лишь в некоторой 
степени 
соответствуют 
оперативно-
служебной 
деятельности 

3.  Методы 
«реальных» 
ситуаций 

Предполагают 
выполнение 
сотрудниками 
реальных 
оперативно-
служебных действий 
в субъективно 
воспринимаемых 
условиях 

Обеспечивает 
актуализацию 
мотивов, адекватных 
мотивам оперативно-
служебной 
деятельности [47] 

После твердого 
освоения 
действий в 
штатных 
(нормальных) 
условиях. 
Условия 
максимально 
приближены к 
реальным 

	

Приближение условий подготовки к условиям реальной деятельности, в 

ходе которых имитировались психические состояния, подобные тем, которые 

возникают в реальной оперативно-служебной деятельности, осуществлялось 

путем постепенного наращивания силы психотравмирующего действия [127]. 

Это наращивание предполагает последовательное повышение уровня 
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сложности поставленных перед сотрудниками учебных задач и 

осуществляется за счет использования определенных средств репрезентации 

наиболее существенных из факторов (далее для их обозначения используется 

обобщающий термин «стресс-фактор»), влияющих на психику, приемов, 

воспроизводящих «стресс-факторы», причем в строгом соответствии с 

определенной последовательностью. А именно: опасность, неожиданность, 

неопределенность, дефицит времени, действие помех, неизвестность и 

новизна действия. Использованные средства репрезентации стресс-факторов 

представлены в таблице 2.11. (см. табл. 2.11.)  
 

Таблица 2.11. Средства репрезентации стресс-факторов 

№ 
п/п Название Описание Междисциплинарное 

занятие 
1.  Наглядные Осуществляется воздействие на психику 

путем показа различных предметов, 
действий, кинофильмов, фотографий, 
схем, результатов действия стрелкового 
оружия, различных упражнений и 
приемов (например, борьба с 
вооруженными преступниками) 

Просмотр 
видеороликов 

2.  Словесно-
знаковые 

Воздействие на психику осуществляются 
через вторую сигнальную систему с 
помощью слова, знака, информативного 
жеста. Это может быть рассказ о 
предстоящих трудностях, возможности 
получения травмы, ранения или 
смертельного исхода. 

Психологический 
тренинг 

3.  Тренажерные Осуществляют воздействие на психику 
путем использования различных 
технических средств, спортивных 
снарядов, предназначенных для 
отработки ряда действий и приемов 

Мультимедийный тир 

4.  Компьютерные Воздействуют на психику путем 
создания затруднений в ходе решения 
задач, игр, при работе на ПК. 

Мультимедийный тир 

5.  Имитационные Воздействуют на психику путем 
использования средств имитации 
внешних признаков реальной 
обстановки. К средствам имитации этого 
класса трудностям относятся не только 
взрывпакеты, холостые патроны, 
дымовые шашки, но и картины боевой 
обстановки, искусственно созданные 
разрушения, завалы, муляжи трупов 

Отработка 
упражнений по 
стрельбе 

6.  Боевые Воздействуют на психику путем Психологические 
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использования спецсредств, боевой 
техники, вооружения, взрывных средств, 
применяемых в ходе ведения 
специальных операций и др. 

тренинги 

 

Выбор того или иного приема репрезентации стресс-факторов зависят от 

психологического замысла занятия, суть которого заключалась в определении  

места и способа создания ситуаций, преодоление которых формировало бы у 

сотрудников решительность, смелость, самостоятельность, ответственность, 

сплоченность и другие, необходимые для преодоления стресс-факторов 

психологические качества. На этом этапе на основе анализа научной 

литературы, материалов по профессиональной подготовке сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию, рекомендаций и обобщенного опыта 

работы различных подразделений, выполняющих оперативно-служебные 

задачи, были выявлены недостатки профессиональной подготовки. Для 

преодоления данных трудностей и начального формирования готовности были 

использованные следующие формы организации занятий: элементы лекции и 

практических занятий по различным дисциплинам (см. табл. 2.12.). 
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Таблица 2.12. Трудности сотрудников в начале предварительного 
этапа формирования готовности к осуществлению охранной функции 

 п/п Образовательный подход 

Компетентностный подход 
Уровень сформированности компетенции 

Низкий Средний Достаточн
ый Высокий 

Количество слушателей, % 
Не 

выполняют 
Затрудняют

ся 
выполнить 

Выполняют 
с 

ошибками 
Выполняют  

1.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на знание правовой базы 
полицейского 

18 74  8 

2.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на правильность 
составления нормативных 
документов 

17 76  7 

3.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на знание тактико-
технических характеристик 
(ТТХ) оружия 

19 73  8 

4.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на знание мер применения 
табельного огнестрельного 
оружия  

20 74  6 

5.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на знание мер применения 
специальных средств  

14 77  9 

6.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на знание мер применения 
физического воздействия  

5 43  52 

7.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на выявление 
психологической 
устойчивости после 
физической нагрузки  

10 75  15 

8.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на выявление 
психологической 
устойчивости после 
психологической нагрузки 

    

9.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на выявление 
психологической 
устойчивости после 
физических упражнений  

22 69  9 
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Основной этап формирующего эксперимента. Сотрудники, в основном, 

были слушателями, что оказало влияние на повышение уровня 

сформированности готовности, но недостаточно. Поэтому основной этап 

формирующего эксперимента предполагал активизацию деятельности 

сотрудников и переход к интенсивному использованию условно-ситуативних 

методов, а также использование действия отдельных стресс-факторов. Особый 

акцент был сделан на освоение профессиональных действий, четкое их 

выполнение в нормальных условиях, то есть без моделирования различных 

препятствий. На этом этапе эксперимента сотрудников ОВД осуществляющих 

охранную функцию подвергали воздействию стресс-факторов, присущих 

оперативно-служебной деятельности [9, с. 171–173]. Как правило, такое 

действие осуществлялось путем использования следующих приемов: 

1. Изменение внешних условий деятельности. 

2. Изменение учебно-боевых задач в ходе занятия.  

3. Организация противодействия условному противнику. 

10.  Выполнить 
индивидуальные задания 
на выявление 
психологической 
устойчивости после 
боевых приемов борьбы 

19 77  5 

11.  Выполнить задания в 
группе, связанные с 
разрешением проблемной 
ситуации 

    

12.  Выполнить отработку 
практических навыков 
неполной разборки, сборки 
табельного и группового 
оружия 

    

13.  Выполнить 
индивидуальные задания в 
мультимедийном 
стрелковом тире 

    

14.  Выполнить групповые 
задания в мультимедийном 
стрелковом тире 
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Содержательное проведение этого этапа способствовало повышению 

самооценки и возникновению чувства глубокого удовлетворения. 

Чрезвычайно важную роль на этом этапе играл детальный разбор всех частей 

занятия, указания на ошибки и причины их появления с обязательным 

формированием четкого представления о том, как лучше выполнять то или 

иное действие в обстановке и, главное, почему это действие должно 

выполняться именно так, а не иначе. Кроме этого, на рассматриваемом этапе 

постоянно анализировались видеофрагменты, связанные с профессиональной 

жизнью сотрудников. Также уделялось внимание тактико-технической 

подготовке: сотрудники отрабатывали принципы и способы сопровождения и 

охраны задержанных лиц. В целях дальнейшего углубления и конкретизации 

специальной направленности физической подготовки подразделений ОВД 

осуществляющих охранную функцию были учтены особенности развития их 

коллективов на разных этапах сплоченности. В период одиночной подготовки 

физическая подготовка направлена, на общую адаптацию организма 

сотрудника к двигательному режиму, присущему служебно-боевой 

деятельности сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию; на 

создание предварительной базы в развитии ловкости и выносливости, для 

успешного овладения сложными прикладными умениями и навыками. На 

данном этапе проводятся преимущественно занятия по физической 

подготовке, включающие простые и эффективные упражнения из разных 

разделов физической подготовки. Одной из ведущих задач при выполнении 

разработанных нами упражнений на психологической полосе полицейского 

является содействие ускорению межличностной адаптации личного состава. 

Использование предлагаемых физических упражнений позволяет 

содействовать успешной индивидуальной профессионализации сотрудников, 

формированию служебно-боевого взаимодействия, созданию необходимых 

условий для приобретения умений и навыков коллективного 

профессионального взаимодействия. Наблюдения за процессом выполнения 

специальных физических упражнений на психологической полосе 
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полицейского позволили отметить некоторые негативные моменты. Это 

позволило выявить те участки полосы препятствий, где возникало наибольшее 

количество конфликтных ситуаций. При выработке групповой цели, 

решающую роль играют интеллектуальные формы и, соответственно, 

механизмы внушения, убеждения, обучения. Формирование и распределение 

целей в подразделении – это сознательные процессы. Оптимальными здесь 

оказываются механизмы убеждения и обучения, требующие сознательного 

отношения к делу тех, кто получает соответствующую информацию. 	
	

2.3. Организация экспериментального исследования и результаты 

экспериментальной работы по формированию готовности сотрудников 

ОВД к осуществлению охранной функции 

 

Во время контрольного этапа экспериментальной работы был выполнен 

анализ предыдущих этапов, проведение итогового междисциплинарного 

занятия, сравнение полученных результатов с данными констатирующего 

эксперимента, получение выводов об эффективности проведенной работы. 

Во время проведения констатирующего эксперимента были разработаны 

критерии и показатели, а также уровни сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. Проведены 

профориентационные тесты, задания на составления плана по разрешению 

конкретной ситуации и т.д., для определения начального уровня 

сформированности готовности по каждому из критериев. Результаты 

обработки данных показали, что у сотрудников, в основном, преобладают 

низкий и средний уровни сформированности готовности, что послужило 

предпосылкой для подготовительного этапа экспериментальной работы, на 

котором были проанализированы учебники, учебные пособия, методические 

материала с точки зрения таких подходов: системный, функциональный, 

деятельностный, ситуационный. В результате, была разработана методика 
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формирования готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции. 

Формирование готовности сотрудников ОВД по мотивационно-

ценностному критерию осуществлялось непрерывно на протяжении всего 

формирующего эксперимента. Каждый из этапов завершался промежуточным 

контролем, результаты которого, представленные в предыдущем параграфе, 

показали, что предлагаемая методика дает положительные результаты по 

формированию готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции. В конце формирующего эксперимента был проведен контрольный 

срез для определения результирующего уровня сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции. Рассмотрим 

результаты анализа данных по каждому критерию. 

Мотивационный критерий. 

Для определения итогового уровня сформированности готовности 

сотрудников ОВД к осуществлению охранной функции по мотивационному 

критерию слушателям были предложены компьютерные тесты на 

профпригодность и решение заданий, связанных с деятельностью сотрудников 

ОВД осуществляющих охранную функцию (см. прил. Д). Данные первичного 

и повторного анкетирования представлены в таблице 2.13. (cм. табл. 2.13.; рис. 

2.14.). Анализ результатов показал, что у респондентов экспериментальной 

группы зафиксированы следующие результаты: высокий уровень выявлен у 

23,5 % респондентов; достаточный уровень – у 61,2 %; средний уровень – у 

10,3 %; низкий уровень был выявлен у 5 % респондентов. 

Таблица 2.13. Результаты контрольного эксперимента по 

мотивационно-ценностному критерию 

Уровни 
Контрольный эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 23,5 13,3 
Достаточный 61,2 27,8 
Средний 10,3 43,7 
Низкий 5 15,2 
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В контрольной группе результаты распределились следующим образом: 

высокий уровень на контрольном этапе экспериментальной работы выявлен у 

13,3 % слушателей; достаточный уровень – у 27,8 %; средний уровень – у 

43,7 %; низкий уровень – у 15,2 %. 

 
Рис. 2.14. Результаты контрольного эксперимента по мотивационно-

ценностному критерию 

Таблица 2.14. Уровни сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД по мотивационно-

ценностному критерию (в %) 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 
Высокий 9,2 23,5 10,1 13,3 
Достаточный 46,5 61,2 45,9 27,8 
Средний 28,1 10,3 28,7 43,7 
Низкий 16,2 5 15,3 15,2 
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Рассчитаем критерий Пирсона для мотивационно-ценностного критерия. 

Для этого сформулированы две гипотезы. 

Гипотеза Н1
0: уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников 

ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно не разнятся.  

Гипотеза Н1
1: уровни мотивационно-ценностного критерия сотрудников 

ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно разнятся.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 

степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем 

по таблице для уровня значимости 05,0=α , 81,142 =χ . 

Рассчитанное значение получилось равным 14,81, это значительно больше 

табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1
1: уровни 

мотивационно-ценностного критерия сотрудников ОВД, в экспериментальной 

и контрольной группах, существенно разнятся.  

Анализируя качественную составляющую, следует подчеркнуть, что 

большинство слушателей показали значительный прирост в мотивации к 

работе в подразделениях ОВД осуществляющих охранную функцию. По 

сравнению с констатирующим этапом у сотрудников нейтрализовался страх 

последствий работы в таких подразделениях. 

В рамках когнитивно-информативного критерия обучаемым предлагали 

выполнить ряд экспериментальных задач: составление плана решения 

определенной конфликтной ситуации, в одной из сторон группы риска (см. 

прил. А) и тест на знание приказов, связанных с профессиональной 

деятельностью (см. прил. В). Проанализируем результаты констатирующего 

обследования по указанному критерию (см. табл. 2.15.; рис. 2.15.). 
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Таблица 2.15. Результаты контрольной диагностики по когнитивно-

информативному критерию 

Уровни 
Контрольный эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 18,1 3,6 
Достаточный 54,3 7,2 
Средний 18,7 69,9 
Низкий 8,9 19,3 

 

Итак, в экспериментальной группе зафиксирован высокий уровень у 

18,1 % сотрудников. Достаточный уровень констатирован у 54,3 % 

респондентов. Средний уровень представлен у 18,7 % и низкий – у 8,9 % 

опрошенных.  

В контрольной группе количество респондентов с высоким уровнем 

составило 3,6 %, с достаточным – 7,2 %, с средним уровнем – 69,9 % и с низким– 

19,3 % обучаемых.  

 
Рис. 2.15. Результаты контрольного эксперимента по когнитивно-

информативному критерию 
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Таблица 2.16. Уровни сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД по когнитивно-

информативному критерию (в %) 

Уровни 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
на начало 
эксперимент

а 

после 
эксперимента 

на начало 
эксперимента 

после 
эксперимента 

Высокий 2,9 18,1 2,5 3,6 
Достаточный 34,5 54,3 36,2 7,2 
Средний 42,5 18,7 43 69,9 
Низкий 20,1 8,9 18,3 19,3 

 

Рассчитаем критерий Пирсона для когнитивно-информативного 
критерия. Для этого сформулированы две гипотезы. 

Гипотеза Н1
0: уровни когнитивно-информативного критерия 

сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно 
не разнятся.  

Гипотеза Н1
1: уровни когнитивно-информативного критерия 

сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно 
разнятся.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 
степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем 

по таблице для уровня значимости 05,0=α , 27,192 =χ . 

Рассчитанное значение получилось равным 19,27, это значительно больше 
табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1

1: уровни 
когнитивно-информативного критерия сотрудников ОВД, в 
экспериментальной и контрольной группах, существенно разнятся.  

Показатели регулятивно-рефлексивно критерия были проверены с 
помощью результатов после прохождения полосы полицейского (см. прил. Г, 
Ж, Д). 

Анализируя данные табл. 2.15. (см. табл. 2.17.; рис. 2.16.), следует 
отметить, что количество сотрудников экспериментальной группы, которые 
имеют высокий уровень сформированности профессиональной компетентности, 
составляет 20,4 %; достаточный уровень продемонстрировали соответственно 
50,1 % респондентов; средний уровень сформированности указанного свойства 
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показали 21,2 % сотрудников ОВД осуществляющих охранную функцию: 
количество респондентов, которые показали низкий уровень, составил 8,3 %.  

На этапе контрольного эксперимента у 15,3 % респондентов контрольной 

группы выявлен высокий уровень. Достаточному уровню соответствуют 25,4 % 

респондентов. На среднем уровне оказались 39,4 % участников эксперимента, а 

на низком – 19,9 % опрошенных. 

Таблица 2.17. Результаты контрольного эксперимента по 

рефлексивно-регулятивному критерию 

Уровни 
Контрольный эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 20,4 15,3 
Достаточный 50,1 25,4 
Средний 21,2 39,4 
Низкий 8,3 19,9 

 

Для проверки показателей практически-деятельностного критерия 

использовались результаты стрельб в мультимедийном тире; решений 

инсценировок инсценировка проблемных ситуаций с просмотром 

видеороликов по профессиональной деятельности сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию. (см. прил. Е, Б). 

 
Рис. 2.16. Результаты контрольного эксперимента по рефлексивно-

регулятивному критерию 
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Таблица 2.18. Уровни сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД по рефлексивно-

регулятивному критерию (в %) 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 

Высокий 11,2 20,4 10,7 15,3 
Достаточный 30,8 50,1 29,9 25,4 
Средний 21,7 21,2 29,3 39,4 
Низкий 36,3 8,3 30,1 19,9 

 

Рассчитаем критерий Пирсона для рефлексивно-регулятивного 

критерия. Для этого сформулированы две гипотезы. 

Гипотеза Н1
0: уровни рефлексивно-регулятивного критерия сотрудников 

ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно не разнятся.  
Гипотеза Н1

1: уровни рефлексивно-регулятивного критерия сотрудников 
ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно разнятся.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 
степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем 

по таблице для уровня значимости 05,0=α , 94,212 =χ . 

Рассчитанное значение получилось равным 21,94, это значительно больше 
табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1

1: уровни 
рефлексивно-регулятивного критерия сотрудников ОВД, в экспериментальной 
и контрольной группах, существенно разнятся.  

Анализ результатов констатирующего среза по практически-

деятельностному критерию (см. табл. 2.19.; рис. 2.17.) показывает, что среди 

сотрудников экспериментальной группы на этапе контрольного эксперимента 

обнаружено 15,9 % высокого уровня сформированной профессиональной 

деятельности. Достаточный уровень диагностирован у 49,8 % сотрудников, 

средний – у 27,5 % опрошенных и низкий был отмечен у 6,8 % респондентов. 
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Таблица 2.19. Результаты контрольной диагностики по 

практически-деятельностному критерию 

Уровни 
Контрольный эксперимент 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
% % 

Высокий 15,9 10,15 
Достаточный 49,8 34,8 
Средний 27,5 37,05 
Низкий 6,8 18 

 

В контрольной группе высокий уровень выявлен у 10,15 % опрошенных, 

достаточный уровень зафиксирован у 34,8 % сотрудников ОВД 

осуществляющих охранную функцию, средний – у 37,05 %, низкий – у 18 % 

респондентов.  
 

 
Рис. 2.17. Результаты контрольного эксперимента по практически-

деятельностному критерию 
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Таблица 2.20. Уровни сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД по практически-

деятельностному критерию (в %) 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 
на начало 

эксперимента 
после 

эксперимента 
Высокий 8,3 15,9 8,5 10,15 
Достаточный 31,8 49,8 27,3 34,8 
Средний 36,6 27,5 40,1 37,05 
Низкий 23,3 6,8 24,1 18 

 

Рассчитаем критерий Пирсона для практически-деятельностного 

критерия. Для этого сформулированы две гипотезы. 

Гипотеза Н1
0: уровни практически-деятельностного критерия 

сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно 
не разнятся.  

Гипотеза Н1
1: уровни практически-деятельностного критерия 

сотрудников ОВД, в экспериментальной и контрольной группах, существенно 
разнятся.  

Произведен расчет эмпирических и теоретических частот. Число 
степеней свободы в нашем случае равно 3. Значение критерия  определяем 

по таблице для уровня значимости 05,0=α , 66,352 =χ . 

Рассчитанное значение получилось равным 35,66, это значительно больше 
табличного 7,81, следовательно, принимаем за истинную гипотезу Н1

1: уровни 
практически-деятельностного критерия сотрудников ОВД, в 
экспериментальной и контрольной группах, существенно разнятся.  

Результаты диагностирования по показателям критерия Пирсона 

позволяют определить те направления, которые наиболее отличают 

респондентов экспериментальных и контрольных групп (см. табл. 2.21.).  
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Таблица 2.21. Показатели критерия Пирсона для разных критериев 

сформированности готовности к осуществлению охранной функции 

сотрудников ОВД 

№ п/п Критерий 2χ  

1.  Мотивационно-ценностный 17,81 

2.  Когнитивно-информативный 19,27 

3.  Рефлексивно-регулятивный 21,94 

4.  Практически-деятельностный 35,66 

 

Наибольшие расхождения между уровнем сформированности 

готовностью к осуществлению охранной функции сотрудников ОВД 

экспериментальных и контрольных групп зафиксированы по рефлексивно-

регулятивному и практически-деятельностному критериям. Такие различия по 

результатам формирующего эксперимента можно объяснить введением в 

образовательный процесс экспериментальных групп междисциплинарных 

занятий, по программе которых сотрудники ОВД научились самостоятельно 

оценивать ситуацию и прогнозировать ее разрешение, а также осознавать 

возможные последствия оперативных действий; у испытуемых 

сформировались: психологическая устойчивость после физической, 

психологической нагрузки (физических упражнений, боевых приемов борьбы, 

стрельб); высокий уровень профессиональных умений и навыков действий при 

выполнении оперативно-служебных задач, в процессе осуществления 

охранной функции; научились самостоятельно осуществляет анализ 

поставленного задания и применять к поставленному заданию нормы закона, 

правильно составлять нормативные документы. Об этом убедительно 

свидетельствует критерий Пирсона рефлексивно-регулятивного и 

практически-деятельностного критериев, который значительно больше 

критического значения. 

Это свидетельствует о том, что профессиональные знания, умения и 

практические навыки, необходимые сотрудникам ОВД для осуществления 
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охранной функции могут предоставляться обучающимся лишь в пределах 

соответствующего профессионально-ориентированного курса. А овладение 

отдельными профессиональными действиями не может эффективно 

подготовить сотрудников ОВД к формированию готовности к осуществлению 

охранной функции в профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

внедрение в образовательный процесс междисциплинарных занятий. 

Корреляционная связь между критериями и показателями отражает, что 

изменчивость одного признака находится в некотором соответствии с 

изменчивостью другого. Учитывая, что корреляционная зависимость ‒ это 

изменения, которые вносят значения одного признака в вероятность 

появления разных значений другого признака, зависимость в данном 

исследовании подразумевала любые согласованные изменения, которые 

вполне объясняются созданием специальных условий для сотрудников ОВД 

экспериментальной группы с целью формирования готовности к 

осуществлению охранной функции. 

Количественная и качественная интерпретация данных, полученных в 

ходе констатирующего и формирующего экспериментов (итоговый срез), по 

всем критериям иллюстрирует увеличение количества сотрудников ОВД, с 

высоким уровнем сформированности готовности к осуществлению охранной 

функции в результате апробирования модели в образовательной организации 

высшего образования (разработка авторского курса, проведение 

междисциплинарных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий и их учебно-методического обеспечения). 

Выявленная положительная уровневая динамика в экспериментальной 

группе доказала, что модель формирования готовности к осуществлению 

охранной функции, разработанная для реализации задач по готовности к 

осуществлению охранной функции у сотрудников ОВД, правильно 

разработана, обоснована и реализована. В экспериментальной группе 

наблюдалась значительная положительная динамика по всем критериям: 
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мотивационно-ценностному, когнитивно-информационному, практически-

деятельностному и рефлексивно-регулятивному. Уровень сформированности 

готовности к осуществлению охранной функции у сотрудников ОВД 

значительно вырос по результатам проведенного эксперимента, что сразу же 

нашло отражение в показателях учебной успеваемости сотрудников ОВД, 

входящие в состав экспериментальной группы. Это отмечено статистическими 

показателями оценки деятельности групп (оценки по учебным дисциплинам, 

оценки за несение службы и др.). 

Реализация формирующего эксперимента исследования потребовала 

проведения нескольких замеров, которые были осуществлены в течение 

экспериментальной работы. На начальном этапе формирующего эксперимента 

различия в уровнях экспериментальной и контрольной групп были 

несущественными. Промежуточный срез по выделенным в исследовании 

критериям сразу же показал, что вектор формирования готовности к 

осуществлению охранной функции у сотрудников ОВД выбран верно. После 

окончания формирующего эксперимента результаты в контрольной группе 

остались примерно на прежнем уровне, произошли лишь небольшие 

изменения, подтверждающие факт значительной положительной динамики у 

сотрудников ОВД экспериментальной группы. Рост результатов в 

экспериментальной группе свидетельствовал о существенных различиях в 

уровнях сформированности готовности к осуществлению охранной функции у 

сотрудников ОВД в экспериментальной группе и контрольной группе 

(уровень значимости Р≥0,05) и об эффективности разработанной и внедренной 

в образовательный процесс модели (таблица 2.19.). Приведем сравнение 

результатов контрольного экспериментов по сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции в целом (см. таблицу 2.23.; 2.24.; 

рис. 2.18.). 
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Таблица 2.23. Результаты контрольного эксперимента 

Критерии 

Уровни сформированности готовности к осуществлению охранной 
функции 

Экспериментальная (167)/контрольная группы (170), % 
Низкий Средний Достаточный Высокий 

Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. 
Мотивационно- 
ценностный 5 15,2 10,3 43,7 61,2 27,8 23,5 13,3 

Когнитивно-
информативный 8,9 19,3 18,7 69,9 54,3 7,2 18,1 3,6 

Рефлексивно-
регулятивный 8,3 19,9 21,2 39,4 50,1 25,4 20,4 15,3 

Практически-
деятельностный 6 18 27 37 49 37 15 10 

 
Следовательно, авторская модель и междисциплинарные занятия, 

реализованные в ходе формирующего эксперимента, сделали возможным 

достижение высоких результатов формирования готовности к осуществлению 

охранной функции у тех сотрудников ОВД, которые входили в 

экспериментальную группу. 
 

Таблица 2.24. Сравнение уровней сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции 

Критерий 

Уровни сформированности 
Экспериментальная (167)/контрольная группы (170), % 

Низкий Средний Достаточный Высокий 
Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. 

Мотивационно- 
ценностный 

1
6 5 15 15 28 10 28 43 46 61 (45) 

/27 (9) /23 (10) 
/13 

Когнитивно-
информативный 

2
0 8 18 19 42 18 43 69 34 54 (36) /7 (2) /18 (2) /3 

Рефлексивно-
регулятивный 

3
6 8 30 19 21 21 29 39 30 50 (29) 

/25 
(11) 
/20 

(10) 
/15 

Практически-
деятельностный 

2
3 6 24 18 36 27 40 37 31 49 (27) 

/37 (8) /15 (8) /10 
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Рис. 2.18. Динамика сравнения уровней сформированности 

готовности к осуществлению охранной функции (экспериментальная и 

контрольная группы, констатирующий и контрольный эксперименты) 

 

Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы 

количество слушателей с высоким уровнем сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции возросло на 12 % в экспериментальной 

группе (в контрольной 2 %); с достаточным уровнем – в экспериментальной 

уменьшилось на 17 % (в контрольной уменьшилось на 10 %); со средним 

уровнем – в экспериментальной группе возросло на 13% (в контрольной на 

12 %); с низким уровнем – в экспериментальной группе уменьшилось на 14 % 

(в контрольной уменьшилось на 7 %). Одновременно можно заметить, что 

сформированность готовности по мотивационно-ценностному критерию ниже, 

чем по когнитивно-информативному, а по рефлексивно-регулятивному – 

ниже, чем по практически-деятельностному. Данная тенденция объясняется 
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тем, что для успешного осуществления определенных действий недостаточно 

только теоретических знаний, а проверка собственных действий и 

осуществление самоанализа требует высокого уровня сформированности 

готовности по когнитивно-информативному и практически-деятельностному 

критериям в совокупности. 

Перспективами данного исследования являются проблемы усиления 

формирования готовности сотрудников ОВД к осуществлению охранной 

функции в системе профессиональной подготовки, применение новых методов 

и форм обучения для дальнейшей деятельности сотрудников ОВД. 

 

Выводы ко 2 главе 

1. Сотрудники ОВД осуществляющие охранную функцию, занимают 

важное место в системе обеспечения правопорядка. Это требует от 

руководства ОВД пристального внимания к организации их 

профессиональной подготовки. На основании сравнительного анализа 

содержания, структуры, задач, педагогического и методического обеспечения 

процесса профессиональной подготовки сотрудников ОВД осуществляющих 

охранную функцию и эффективности их реальной служебно-оперативной 

деятельности: выявлены основные концепции и подходы к профессиональной 

подготовке; определена ее общая функционально-содержательная структура. 

2. С целью выявления уровня у сотрудников ОВД сформированности 

готовности к осуществлению охранной функции был определен ряд критериев 

и показателей:  

а) мотивационно-ценностный критерий с показателями: ценностного 

отношения к охранной деятельности; сознательного стремления к 

добросовестному выполнению служебных обязанностей; 

б) когнитивно-информационный критерий с показателями: наличие 

четких знаний правовой базы полицейского и умение руководствоваться ими; 

тактико-технических характеристик оружия, умение руководствоваться ими, 

наличие четких знаний мер применения табельного огнестрельного оружия, 
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специальных средств, физического воздействия, умение руководствоваться 

ими; 

в) практично-деятельностный критерий с показателями: умение 

применять на практике нормы закона, правильно составлять нормативные 

документы; наличие профессиональных умений и навыков действий при 

выполнении оперативно-служебных задач, в процессе охранной функции; 

г) рефлексивно-регулятивный критерий с показателями: наличие 

психологической устойчивости послефизической, психологической нагрузки 

(физических упражнений, боевых приемов борьбы, стрельб); способность к 

оценке ситуации прогнозировать ее разрешения, осознание возможных 

последствий непрофессиональных оперативных действий.  

3. Результаты исследований показали, что высокий уровень 

демонстрируют 19 % респондентов экспериментальной группы, достаточный– 

53 % сотрудников, средний – 18 %, низкий уровень – 10 % сотрудников ОВД. 

В контрольной группе количество респондентов с высоким уровнем показало 

11 % опрошенных, с достаточным уровнем – 25 % сотрудников, с средним 

уровнем – 48 % сотрудников ОВД, с низким уровнем – 16 % респондентов 

соответственно. 

4. Количественные и качественные результаты исследования, 

подтвержденные методами математической статистики, доказывают 

эффективность разработанной модели формирования готовности сотрудников 

ОВД к осуществлению охранной функции в системе профессиональной 

подготовки. 
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Заключение 

В диссертации научно обоснована, разработана и экспериментально 

проверена система формирования готовности к осуществлению охранной 

функции сотрудников ОВД. 

1. На основе изучения психолого-педагогических аспектов 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, а также современных 

требований к профессиональной деятельности сотрудников ОВД 

проанализированы профессионально важные качества и свойства личности, 

необходимые сотрудникам ОВД для профессиональной деятельности.  

2. В результате анализа научной литературы определена сущность 

готовности к осуществлению охранной функции сотрудников ОВД.  

Готовность сотрудника органов внутренних дел к выполнению 

охранной функции – это умение действовать в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий, вести наблюдение, нацеленное на поиск потенциального 

источника опасности. 

Научно обоснована эффективность формирования готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД во время проведения 

междисциплинарных занятий, т.к. в структуру междисциплинарного занятия 

включены вопросы, задания, тесты и упражнения по дисциплинам: 

«Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка». Процесс решения служебных задач рассмотрен в совокупности с 

образовательной и компетентностной точек зрения. 

Структура готовности к осуществлению охранной функции состоит из 

мотивационно-ценностного когнитивно-информационного практично-

деятельностного и рефлексивно-регулятивного критериев, содержание 

которых определено для каждого показателя.  

3. Показателями сформированности мотивационно-ценностного 

компонента являются ценностное отношение к охранной деятельности; 

сознательное стремление к добросовестному выполнению служебных 



129	

	

обязанностей. Когнитивно-информационный критерий: наличие четких 

знаний правовой базы полицейского и умение руководствоваться ими; 

тактико-технических характеристик оружия, умение руководствоваться ими; 

наличие четких знаний мер применения табельного огнестрельного оружия, 

специальных средств, физического воздействия, умение руководствоваться 

ими. Практично-деятельностный критерий: умение применять на практике 

нормы закона, правильно составлять нормативные документы; наличие 

профессиональных умений и навыков действий при выполнении оперативно-

служебных задач, в процессе охранной функции. Рефлексивно-регулятивный 

критерий: наличие психологической устойчивости послефизической, 

психологической нагрузки (физических упражнений, боевых приемов борьбы, 

стрельб); способность к оценке ситуации прогнозировать ее разрешения, 

осознание возможных последствий непрофессиональных оперативных 

действий. 

Также выделено четыре уровня сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции: низкий, достаточный (характеризующиеся 

репродуктивной деятельностью), средний (характеризующийся мотивацией на 

получение более высокой оценки), и высокий (характеризующиеся 

продуктивной деятельностью и профессиональной направленностью). 

Проверка исходного уровня сформированности готовности к 

осуществлению охранной функции сотрудников ОВД показала, что 

большинство сотрудников испытывают трудности при решении служебных 

задач. О низком начальном уровне сформированности готовности 

свидетельствуют поверхностные теоретические знания, практические умения, 

психологическая подготовка, физическая подготовка по таким дисциплинам, 

как: «Административная деятельность полиции», «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Психологическая 

подготовка». Трудности при анализе условия служебной задачи, выборе и 

обосновании способов ее решения, а также отсутствии желания 

совершенствовать себя как будущего профессионала. Таким образом, 
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большинство сотрудников обладает низким и достаточным исходными 

уровнями сформированности готовности к осуществлению охранной функции. 

4. С целью подготовки компетентных сотрудников была научно 

обоснована, разработана и апробирована модель формирования готовности к 

осуществлению охранной функции, состоящая из мотивационно-целевого, 

теоретико-методологического, функционально-содержательного, 

деятельностного и контрольно-диагностического блоков, которые 

реализовывались в течение четырех этапов: констатирующего, 

подготовительного, формирующего и контрольного. 

Методика формирования готовности к осуществлению охранной 

функции сотрудников ОВД основана на поэтапном взаимосвязанном 

формировании структурных компонентов готовности. Структурные 

компоненты готовности формировались с помощью междисциплинарного 

занятия. Междисциплинарное занятие «Применение правовых и специальных 

основ профессиональной деятельности сотрудников ОВД к осуществлению 

охранной функции» разработаны в соответствии с моделью поэтапного 

формирования готовности к осуществлению охранной функции сотрудников 

ОВД. Междисциплинарное занятие может быть использовано для 

формирования готовности к осуществлению охранной функции сотрудников 

национальной гвардии Российской Федерации при подготовки их в системе 

профессионального обучения высших учебных заведений Российской 

Федерации. 

Сравнительный анализ данных констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов показал эффективность проведенной 

экспериментальной работы. Достоверность полученных результатов 

определена научным обоснованием теоретических утверждений; 

обоснованностью методов исследования; качественным и количественным 

анализом экспериментальных данных, сравниваемых на основании двух 

отдельных подходов (компетентностного и традиционного) с использованием 
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разных методов математической статистики, которые подтвердили сделанные 

выводы. 

Анализ результатов экспериментальной работы свидетельствует о 

достижении поставленной цели исследования и решении поставленных 

заданий. 
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Приложение А 

Задания для выполнения слушателями 
 по знанию правовой базы полицейского. 

 
Задание № 1 

1. Алгоритмы безопасного поведения сотрудников органов внутренних дел 
при обнаружении взрывчатых и взрывоопасных веществ, и взрывных 
устройств. 

2. Области применения поисковой техники. 
3. Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, 
маскировки, по пересеченности. 

4. План комплексного использования сил и средств полиции в охраны 
общественного порядка (единая дислокация). 

5. Цели, задачи и особенности применения современных информационных 
технологий.  

 
Задание № 2 

1. Блокирование как способ действий в специальной операции. Тактические 
нормативы. Наряды, выполняющие задачи по блокированию и их 
характеристика. 

2. Общее устройство пистолета Макарова.  
3. Подготовка нарядов патрульно-постовой службы полиции к несению 
службы и инструктаж.  

4. Самодельные взрывные устройства, их классификация и особенности 
конструкции. 

5. Факторы, препятствующие и способствующие обнаружению искомых 
объектов (предметов). 

 

Задание № 3 
1. Виды нарядов, используемые для несения патрульно-постовой службы. 
2. Задержание, досмотр и доставление лиц, совершивших административные 
правонарушения в служебное помещение территориального органа МВД 
России.  

3. Культура речи и правила служебного общения сотрудника полиции. 
4. Общие профилактические мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возможных террористических актов. 

5. Устав патрульно-постовой службы полиции. 
 

Задание № 4 
1. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 
2. Организация огневой подготовки в органах внутренних дел. 
3. Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в 
деятельности органов внутренних дел. 

4. Служебная дисциплина в органах внутренних дел Российской Федерации. 
5. Техника и тактика силового задержание болевыми приемами стоя. 
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Задание № 5 
1. Графические служебные документы, применяемые в органах внутренних 
дел. Ориентирование на местности. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: виды, 
направления использования, способы и средства реализации. 

3. Основы антикоррупционного поведения сотрудника полиции. 
4. Поступление на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
порядок и условия ее прохождения и прекращения.  

5. Технические средства фиксации аудиальной и визуальной информации, их 
классификация и технические возможности.  

 
Задание № 6 

1. Действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе из пистолета. 
2. Место полиции в системе органов внутренних дел. 
3. Организация физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
4. Силы патрульно-постовой службы полиции, их назначение. 
5. Техника и тактика способов проведения личного досмотра. 

 
Задание № 7 

1. Организационное построение и возможности единой информационно-
телекоммуникационной системы (ЕИТКС) МВД России. 

2. Действия сотрудника ОВД при получении сообщения о взрывоопасном 
предмете (ВОП), при обнаружении ВОП. 

3. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств, 
установленные в отношении сотрудника полиции. 

4. Обязанности полиции.  
5. Служебная дисциплина в органах внутренних дел и профилактика 
правонарушений. 

 
Задание № 8 

1. Деятельность сотрудников полиции при обнаружении следов специальных 
химических веществ на предметах и физических лицах. 

2. Задержки при стрельбе из пистолета Макарова, их причины и способы 
устранения. 

3. Меры безопасности на занятиях по физической подготовке. 
4. Назначение частей пистолета Макарова. 
5. Психология профессионального общения сотрудников полиции с 
различными категориями граждан. 
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Задание № 9 
1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  
2. Назначение и порядок применения средств разрушения преград и 
принудительной остановки транспорта.  

3. Предупреждение и пресечение административных правонарушений.  
4. Силы и средства ОВД, привлекаемые к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах. Классификация групп оперативно-служебного 
применения. 

5. Организация патрульно-постовой службы полиции. 
 

Задание № 10 
1. Назначение, тактико-технические характеристики и комплектность 
пистолета Макарова.  

2. Определение крутизны и направлений скатов, высот точек и их 
взаимного превышения по изображению рельефа. 

3. Специфика и тактика применения боевых приемов борьбы в экстремальных 
ситуациях служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

4. Тактика действий нарядов полиции при проведении массовых 
мероприятий. 

5. Основные элементы служебного статуса сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

 
Задание № 11 

1. Основания применения огнестрельного оружия сотрудником полиции. 
2. Правовое положение, система и структура МВД России. 
3. Сущность и значение режима секретности в деятельности органов 
внутренних дел. 

4. Техника и тактика защитных действий от ударов рукой, ногой, предметом. 
5. Полиция: правовые основы, основные направления, принципы 
деятельности. 

 
Задание № 12 

1. Основания применения специальных средств сотрудником полиции. 
2. Техника и тактика освобождения от захватов и обхватов. 
3. Способы ориентирования на местности без карты и компаса. 
4. Правила личной безопасности при чрезвычайных ситуациях.  
5. Понятие государственной тайны.  
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Задание № 13 
1. Основания применения физической силы сотрудником полиции. 
2. Поиск как способ действий в специальной операции. Виды поиска, 
тактические нормативы. Наряды, выполняющие задачи по поиску и их 
характеристика. 

3. Тактические приемы и способы обеспечения личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел при применении огнестрельного 
оружия и специальных средств. 

4. Порядок неполной (полной) разборки и сборки после неполной (полной) 
разборки пистолета Макарова. 

5. Профессионально-психологические требования к личности сотрудника. 
 

Задание № 14 
1. Основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения 
служебных документов.  

2. Тактика действий сотрудников органов внутренних дел при чрезвычайных 
обстоятельствах. 

3. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудником полиции. 

4. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих 
сведений. 

5. Порядок несения службы на посту (маршруте патрулирования) нарядами 
патрульно-постовой службы. 

 
Задание № 15 

1. Сведения конфиденциального характера и их защита в органах внутренних 
дел.  

2. Основные элементы, определяющие производство меткого выстрела 
стрелком из пистолета. Назвать, показать и охарактеризовать каждый 
элемент. 

3. Понятие и назначение поисковой техники.  
4. Понятие специальных химических веществ.  
5. Способы сокрытия объектов.   

 
Задание № 16 

1. Основы профессиональной этики сотрудника полиции. 
2. Оцепление как способ действий в специальной операции. Виды 
оцепления, тактические нормативы. Наряды, выполняющие задачи по 
оцеплению и их характеристика. 

3. Понятие и назначение специальных средств, состоящих на вооружении 
полиции. 

4. Порядок оформления служебных документов сотрудником полиции после 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.   

5. Право сотрудника полиции на применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия.  
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Приложение Б 
 

Нормативы по физической подготовке 
Физические упражнения: 

Подтягивание на перекладине. 
Выполняется на горизонтальном брусе или перекладине диаметром 2-3 

сантиметра. Исходное положение - вис на прямых руках, хватом сверху 
(ладонями вперед), без раскачек и рывков, не касаясь ногами земли 
(покрытия).  Положение виса фиксируется каждый раз 1-2 секунды.  

По команде, например, «Вперед!» тот кто выполняет упражнение, 
сгибая руки, подтягивается к такому положению, при котором его подбородок 
находится над перекладиной. Затем он полностью выпрямляет руки, опускаясь 
в положение виса.  Упражнение повторяется столько раз, сколько в участника 
хватит сил.  Допускается изгибание, разведение, скрещение ног и отклонения 
тела от недвижимого положения. Запрещается раскачиваться и делать 
лишние движения ногами для помощи себе.  

Время на выполнение упражнения неограниченно. Результат 
выполнения упражнения -количество раз подтягивания.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
Выполняется на горизонтальной местности, на покрытии или поле. 

Исходное положение -лежа в упоре, руки прямые на ширине плеч, туловище и 
ноги образовывают прямую линию, пальцы стоп опираются на покрытие.  

По команде, например, «Вперед!», тот кто выполняет упражнение 
начинает ритмически с полной амплитудой сгибать и разгибать руки.  
Упражнение считается выполненным, если туловище поднято на полностью 
выпрямленные руки. Во время сгибания рук необходимо касаться грудью 
опоры. Не разрешается касаться опоры бёдрами, изменяя положение корпуса 
и ног (прогибаясь )при этом находясь в исходном положении или с согнутыми 
руками более трёх секунд, ложится на покрытие, разгибая руки по очереди, 
разгибать и сгибать руки с неполной амплитудой . сгибать руки не с полной 
амплитудой.  

Время на выполнение упражнения не ограниченно, результат – 
количество раз выполненного упражнения.  

Комплексное силовое упражнение. 
Выполняется на горизонтальной местности, покрытии, полу.  На 

выполнение упражнения даётся одна минута.  Исходное положение – лежа на 
спине руки вытянуты вдоль туловища (или находятся на затылочной части 
затылка, пальцы сцеплены в замок), ноги выпрямлены и зафиксированы, пятки 
и колена сомкнутые.  

По команде, например, «Вперед!», тот кто выполняет упражнение на 
протяжении первых 3О секунд выполняет максимальное количество подъемов 
туловища вперед к касанием пальцами рук пальцев ног (или к прикосновенью 
локтями колен).  Во время выполнения подъемов туловища вперед 
разрешается незначительный изгиб ног, когда работник возвращается в 
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исходное положение.  При этом следует касаться пола лопатками.  Через ЗО 
секунд по команде «Время» работник занимает положение в упоре лежа и без 
паузы для отдыха на протяжении следующих 30 секунд выполняет сгибание и 
разгибание рук (условия выполнения приведенные в пункте 12.3 этой НФП) 
до  команды «Стой!». 

Результат – это общее количество подъемов туловища и сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа за 1 минуту.  

Гимнастический – силовой  комплекс. 
Выполняется на горизонтальном брусе или перекладине Исходное 

положение – положения виса на перекладине.  
По команде, например, «Вперед!», тот, кто выполняет упражнение, 

последовательно выполняет подтягивание, подъем переворотом, потом 
опускается в положение виса на перекладине, выполняет выход силой на обе 
руки, снова опускается в положение виса и завершает комплекс подъемом ног 
к перекладине с положения виса.  Комплекс и его повторение выполняются 
непрерывно, за один подход к снаряду, без учета времени.  

Результат выполнения упражнения – количество.  
Челночный бег 10×10 метров. 
Выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и 

поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 метров. По 
команде «МАРШ» пробежать 10 метров, коснуться земли за линией поворота 
любой частью тела, повернуться кругом, пробежать таким образом еще девять 
отрезков по 10 метров. Запрещается использовать в качестве опоры при 
повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, 
выступающие над поверхностью дорожки. 

Результаты оценивания выполнения нормативов по физической 
подготовке осуществляется в соответствии с Приказом МВД России от 
01 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». 

 
Меры физического воздействия. 

Отработка боевых приемов борьбы из разделов: 
Расслабляющие воздействия в практике применения мер физического 

воздействия; 
Меры безопасности при проведении занятий по мерам физического 

воздействия.  
Подготовительные и специальные упражнения: 
− самостраховка при падении; 
− кувырки вперед, назад, перекаты, положение страховки; 
− дыхательные упражнения; 
Удары: 
− боевая стойка: фронтальная, правосторонняя, левосторонняя; 
− удары руками: прямой, боковой, сверху, снизу; 
− удары ногами: прямой, сбоку, в развороте, в сторону; 
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− комбинации ударов руками и ногами; 
Техника задержания и конвоирования: 
− задержание при подходе спереди, положение удержания; 
− задержание при подходе сбоку, положение удержания; 
− задержание при подходе сзади, положение удержания; 
− внешний досмотр без угрозы оружия в положении удержания; 
Техника надевания наручников и связывания: 
− положение удержания для надевания наручников и связывания; 
− техника надевания наручников; 
− техника связывания; 
Защита от ударов невооружённого противника: 
− защита от ударов руками: прямого, бокового, снизу, сверху, наотмашь; 
− защита от ударов ногами: прямого, бокового, в развороте. 
Защита от ударов вооружённого противника: 
− защита от ударов ножом: сверху, снизу, сбоку, наотмашь, секущего, 

колющего; 
− защита от ударов палкой: сверху, сбоку, наотмашь; 
Обезоруживание при угрозе огнестрельным оружием: 
− обезоруживание при угрозе пистолетом спереди, сзади; 
− обезоруживание при угрозе автоматом (ружьём) спереди, сзади; 
− обезоруживание при попытке вытащить оружие из кармана: брючного, 

сзади, грудного. 
Освобождение от захватов: 
− освобождение от захватов кистями: за руку, за две руки, за одежду 

спереди, за одежду сзади, за волосы спереди (сзади); 
− освобождение от захватов за ноги: спереди, сбоку, сзади; 
− освобождение от захватов плечом и предплечьем: спереди, сзади, 

сбоку, «Нельсона»; 
− освобождение от захватов с угрозой ножом: спереди, сбоку, сзади; 
− освобождение от удушения верёвкой сзади; 
− защита от попытки вытащить оружие из кобуры, кармана (при 

попытке украсть); 
Внешний досмотр под угрозой оружия: 
− внешний досмотр под угрозой оружия в положении: стоя, стоя у 

опоры, стоя на коленях, стоя в упоре лёжа, лёжа. 
Результаты оценивания выполнения нормативов по физической 

подготовке осуществляется в соответствии с Приказом МВД России от 
01 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». 
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Приложение В 

Упражнение по разборке и сборке оружия 

№ 
п/п 

Наименование норматива Оценка по времени (с) 
Удовлетвор
ительно (5) 

Неудовлетво
рительно (2) 

Пистолет Макарова 
1. Изготовка к стрельбе из различных 
положений: 
стоя 
с колена 
лежа из-за укрытия 

 
 

не более 4 
не более 6 
не более 9 

 
 

более 4 
более 6 
более 9 

Условия (порядок) выполнения норматива: пистолет в кобуре; магазин, 
снаряженный учебным патроном, находится в рукоятке пистолета; 
руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и 
подает команду «Огонь»; сотрудник принимает положение для стрельбы, 
досылает учебный патрон в патронник и производит прицельный выстрел 
«вхолостую» 
2. Неполная разборка пистолета не более 8 более 8 

Условия (порядок) выполнения норматива: оружие на столе; сотрудник 
находится у оружия. 

Порядок неполной разборки пистолета: 
− извлечь магазин из основания рукоятки; 
− убедиться в отсутствии патрона в патроннике, для чего 

выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести затвор в заднее 
положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник, 
после чего нажатием большим пальцем на затворную задержку отпустить 
затвор; 

− отделить затвор от рамки, для чего оттянуть спусковую скобу 
вниз, перекосив ее влево (вправо), упереть ее в рамку, после чего отвести 
затвор в крайнее заднее положение, приподняв его задний конец, выдвинуть 
вперед, сняв со ствола, вернуть спусковую скобу в исходное положение; 

− снять со ствола возвратную пружину. 
При этом части пистолета необходимо класть на стол в порядке 

очередности разборки. Запрещается бросать части пистолета 

3. Сборка пистолета после неполной 
разборки не более 10 более 10 

Условия (порядок) выполнения норматива: оружие разобрано; части и 
механизмы аккуратно разложены на столе; сотрудник находится у оружия. 

Порядок сборки пистолета после неполной разборки: 
− надеть на ствол возвратную пружину; 
− присоединить затвор к рамке, для чего, удерживая рамку, 

оттянуть спусковую скобу вниз, перекосив ее влево (вправо), упереть 
спусковую скобу в рамку, ввести свободный конец возвратной пружины в 



169	

	

канал затвора и отвести его в крайнее заднее положение так, чтобы дульная 
часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу. Опустить 
задний конец затвора на рамку, прижимая его к ней, отпустить затвор, 
вернуть спусковую скобу на свое место, включить предохранитель (поднять 
флажок вверх); 

− вставить магазин в основание рукоятки; 
− положить оружие на стол предохранителем вверх. 

Допускается присоединение затвора к рамке без оттягивания 
спусковой скобы 
4. Снаряжение магазина патронами не более 20 более 20 

Условия (порядок) выполнения норматива: сотрудник находится у 
стола, на котором лежит магазин и 8 учебных патронов (россыпью); по 
команде «Магазин снарядить» сотрудник снаряжает магазин, кладет его на 
стол. 

Запрещено пользоваться зубом подавателя магазина и упирать магазин 
в себя или в стол 
5. Разряжание пистолета не более 12 более 12 

Условия (порядок) выполнения норматива: сотрудник находится у 
стола, удерживая пистолет в руке под углом 45º в безопасном направлении; 
пистолет снаряжен одним учебным патроном (в патроннике); еще два 
учебных патрона находятся в магазине пистолета. 

По команде «Разряжай» сотрудник извлекает магазин из основания 
рукоятки пистолета, выключает предохранитель, отводит затвор в заднее 
положение, извлекает патрон из патронника, возвращает затвор в переднее 
положение, включает предохранитель и убирает оружие в кобуру. Извлекает 
патроны из магазина и кладет их на стол. Достает пистолет из кобуры, вставляет 
магазин в основание рукоятки, убирает оружие в кобуру и застегивает ее. 

Запрещается снаряжать (разряжать) магазин, оттягивая пружину 
подавателя 
6. Смена магазина из различных положений: 
стоя 
с колена 
лежа 

 
не более 6 
не более 7 
не более 9 

 
более 6 
более 7 
более 9 

Условия (порядок) выполнения норматива: неснаряженный магазин в 
рукоятке пистолета; пистолет в руке сотрудника под углом 45º в безопасном 
направлении, затвор на затворной задержке; запасной магазин, снаряженный 
одним учебным патроном, в кармашке кобуры. 

Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для 
стрельбы и подает команду «Огонь». Сотрудник извлекает магазин из 
основания рукоятки пистолета, удерживает его в руке или убирает (кладет) 
его в кобуру (или карман), достает запасной магазин и вставляет его в 
основание рукоятки пистолета. Снимает пистолет с затворной задержки и 
производит прицельный выстрел «вхолостую» 
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Приложение Г 

 

Упражнения по психологической подготовке 
Упражнение 1 

Психологическая подготовка как комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на формирование и развитие психологических 
качеств и состояний сотрудников, обеспечивающих эффективное решение 
ими профессиональных задач. 

Опыт показывает, что как бы хорошо ни были подготовлены сотрудники 
в плане физической, огневой, а также тактической подготовки, без солидной 
психологической подготовки они никогда не достигнут профессионального 
мастерства. Только благодаря качественно организованной психологической 
подготовке отдельные фрагменты профессионализма способны объединиться 
в целостную картину профессионального мировосприятия, самосознания, 
самоощущения. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование и развитие 
целого ряда профессионально значимых качеств. 

Инструктор представляет предстоящий тренинг, говорит о его целях, 
задачах, порядке проведения, вводит правила работы на тренинге; 

Примерами из жизни (отзывами прошлых групп) инструктор 
иллюстрирует рассказ о тренинге, его эффективность и полезность; 

Инструктор предлагает обучаемым выполнить упражнение «Медитация 
времени смерти». 

Инструктор: «Сейчас я предлагаю выполнить Вам одно очень важное 
упражнение, которое называется «Медитация времени смерти». 

Испокон веков смерть всегда следует рука об руку с человеком. Она 
всегда являлась и является сейчас его главным ужасом и, для немногих, 
главным советником и учителем. Нет классика философии, литературы, 
который бы не писал о смерти. Смерть отталкивает и, одновременно, 
притягивает человека. Каждый из Вас неоднократно думал о смерти. 
Вспомните, как это было. Когда это было в последний раз. Сейчас Вы 
занимаетесь делом, которое очень близко, на один шаг, подводит Вас к 
смерти. Своей или чужой. Подумайте об этом (пауза 1 мин). 

Следите за вашим дыханием, вы вдыхаете и выдыхаете, отмечайте 
попутно, какие части вашего тела движутся, когда вы дышите, заметьте, где 
ваше тело касается стула (пола, ковра и т.д.). Позвольте себе довериться стулу 
(полу, ковру и т.д.), пусть он сам поддерживает ваше тело. 

Представьте, что вы узнали: вам осталось жить три года. Вы будете 
совершенно здоровы всё это время. Какова ваша первая реакция на это 
известие? Начали ли вы сразу строить планы или разозлились, что вам дано 
так мало времени? 

Вместо того чтобы испытать «ненависть к тому, что меркнет свет» или 
завязнуть в трясине фантазий о деталях надвигающейся смерти, решите лучше, 
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как вам хочется провести это время, как вы хотите прожить эти последние три 
года. 

Где бы вы хотели их прожить? (Пауза 1 мин). 
С кем бы вы хотели их прожить? (Пауза 1 мин). 
Хотите ли вы работать? (Пауза 1 мин). 
Учиться? (Пауза 1 мин). 
После того, как ваше воображение построит картину жизни в течение 

этих трех лет, сравните ее с той жизнью, которой вы живете сейчас. 
В чем сходство между ними? (Пауза 1 мин). 
В чем отличие? (Пауза 1 мин). 
Есть ли в этой воображаемой картине что-то, что вы хотели бы 

включить в ваше нынешнее существование? 
Теперь хорошенько осознайте, что предположение о вашей смерти через 

три года – это только игра воображения, которая понадобилась, чтобы 
выполнить упражнение. Вы можете отбросить эти мысли. Но оставьте от этой 
игры то, что вам подходит и что вы хотели бы сохранить. Запомните, какой 
опыт вы приобрели, выполняя это упражнение. Подумайте об этом… (пауза 1 
мин)».  

 
Упражнение 2 

Применяемое упражнение относится к числу сильных средств 
психологического воздействия, часто вызывает сильные эмоции, хотя и 
подавляемые в данный момент в связи со слабой «разогретостью» группы. В 
любом случае оно оставляет след практически у всех участников, о чём 
свидетельствуют последующие отзывы сотрудников. Для более эффективного 
воздействия данного упражнения группу нужно предварительно подготовить, 
сосредоточить людей на себе, своих переживаниях и ощущениях, мыслях о 
будущем, сосредоточить на предстоящем упражнении, на важнейшей теме – 
теме смерти. Эту задачу призвана решить вступительная часть упражнения, 
вступительное слово ведущего. 

Инструктор четко формулирует для обучаемых следующую аксиому: 
«все Ваши последующие жизненные планы зависят от того, сможете ли Вы 
сохранить жизнь, физическое и психическое здоровье и выполнить 
поставленную задачу в ходе предстоящих действий». Инструктор объединяет 
данную аксиому с основными целями тренинга (создание индивидуально-
психологических предпосылок поддержания максимальной боевой 
эффективности каждого сотрудника на всем протяжении действий в особых 
условиях, а значит – повышение «коэффициента выживаемости» каждого 
сотрудника). 
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Приложение Д 

Упражнения по отработке навыков стрельбы, удержания оружия, 
методов прицеливания 

 
Упражнение № 1 (Пистолет) 

Стрельба с места по неподвижной цели 
Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите 75×75 см, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная.  
Расстояние до цели: 25 м. Количество патронов: 3 шт. Время на стрельбу: не 
ограничено. Положение для стрельбы: стоя. 

 
Рис. 1. Грудная фигура с кругами (мишень № 4) 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 
руководитель подает команду «Огонь». По этой команде сотрудник извлекает 
пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник 
и производит три прицельных выстрела в мишень. 

Оценка: «удовлетворительно» – выбито не менее 18 очков; 
«неудовлетворительно» – выбито менее 18 очков. 
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Упражнение № 4 (Пистолет) 

Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной 
поражения 

Цель: грудная фигура (мишень № 6в) или грудная фигура с кругами 
(мишень № 4с) на щите 75х75 см, установленная на высоте уровня глаз 
стреляющего, неподвижная, зона поражения – прямоугольник размером 
21,0х29,7 см, расположенный в центре мишени вертикально, при этом его 
верхний край расположен на 10,5 см ниже верхнего среза мишени (для 
мишени № 6в – прямоугольник белого цвета, для мишени № 4с – 
прямоугольник, обозначенный белой пунктирной линией). 

Расстояние до цели: 10 м. Количество патронов: 4 шт. Время на 
стрельбу: 10 с. Положение для стрельбы: стоя. 

 
Рис.2. Грудная фигура с кругами (мишень № 4с). Грудная фигура (мишень № 6в) 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 
руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По 
этой команде сотрудник извлекает пистолет из кобуры, выключает 
предохранитель, досылает патрон в патронник и производит прицельные 
выстрелы в зону поражения. По истечении времени, отведенного на выполнение 
упражнения, руководитель стрельб подает команду «Стой, прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник не превысил время, 
отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка: «удовлетворительно» – поражена обозначенная зона 
поражения тремя и более пулями; «неудовлетворительно» – в остальных 
случаях. 



174	

	

Упражнение № 5 (Пистолет) 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданными 

областями поражения со сменой позиции для стрельбы 
Цель: поясная фигура (мишень № 7б) на щите 1250х75 см, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная, зоны 
поражения – четыре прямоугольника белого цвета: первый – размером 
14,8х21,0 см, расположенный в центре малого прямоугольника мишени 
вертикально, при этом его верхний край расположен по верхнему срезу 
мишени; оставшиеся три – размером 21,0х29,7 см, которые располагаются 
горизонтально, начиная от нижнего среза мишени, один над другим на 
расстоянии 5,3 см друг от друга. 

Расстояние до цели: 10 м. Количество патронов: 4 шт. Время на 
стрельбу: 10 с. Положение для стрельбы: стоя, с колена. 

 
Рис.3. Поясная  фигура (мишень № 7б) 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы стоя и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 
руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По 
этой команде сотрудник извлекает пистолет из кобуры, выключает 
предохранитель, досылает патрон в патронник и из положения для стрельбы стоя 
производит два прицельных выстрела в зоны поражения в любой 
последовательности, затем принимает положение для стрельбы с колена и 
производит прицельные выстрелы в оставшиеся зоны поражения. По истечении 
времени, отведенного на выполнение упражнения, руководитель стрельб подает 
команду «Стой, прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник поразил мишень и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка: «удовлетворительно» – поражены не менее трех зон 
поражения; «неудовлетворительно» – в остальных случаях.  
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Упражнение № 6 (Пистолет) 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели 

Цель: специальная поясная (мишень № 2) на щите 75х75 см, 
установленная на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная. Зона 
поражения – рука с оружием (темный фон). 

Расстояние до цели: 7 м. Количество патронов: 4 шт. Время на 
стрельбу: при использовании кобуры   открытого типа – 6 с, при 
использовании кобуры закрытого типа – 8 с. Положение для стрельбы: стоя. 

 
Рис.4. Специальная поясная(мишень № 2) 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность сотрудника к стрельбе, 
руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По 
этой команде сотрудник извлекает пистолет из кобуры, выключает 
предохранитель, досылает патрон в патронник, производит четыре выстрела в 
зону поражения. По истечении времени, отведенного на выполнение упражнения, 
руководитель стрельб подает команду «Стой, прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник поразил мишень и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. При попадании в зону, 
обозначающую жизненно важные органы (белый фон), упражнение считается 
невыполненным. 

Оценка: «удовлетворительно» – если мишень поражена тремя и более 
пулями; «неудовлетворительно» – в остальных случаях. 
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Упражнение № 7(Пистолет) 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели со сменой позиции для 

стрельбы и сменой магазина в ограниченное время 
Цель: специальная поясная (мишень № 2, или мишень № 2в, или 

мишень № 2г) на щите 75х75 см, установленная на уровне глаз стреляющего, 
неподвижная. 

Огневой рубеж: 15 м. Количество патронов: 4 шт. Время на стрельбу: 
15 с. Положение для стрельбы: стоя, с колена. 

 
Рис.5. Специальная поясная (мишень № 2) специальная поясная (мишень 

№ 2в)специальная поясная (мишень № 2г) 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж. По команде «Заряжай» снаряжает два 
магазина по 2 патрона, один магазин вставляет в рукоятку пистолета, второй – в 
карман кобуры для запасного магазина, принимает положение для стрельбы стоя и 
докладывает о готовности к стрельбе. 

Проверив готовность сотрудника к стрельбе, руководитель подает команду 
«Огонь» и одновременно включает секундомер. По этой команде сотрудник 
извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит два прицельных выстрела в мишень, затем, не снимая 
затвор с затворной задержки, принимает положение для стрельбы с колена, 
перезаряжает пистолет вторым магазином (ствол оружия должен быть направлен 
в сторону мишеней), снимает затвор с затворной задержки и производит еще два 
прицельных выстрела в мишень. 

По истечении времени, отведенного на выполнение упражнения, 
руководитель стрельб подает команду «Стой, прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник поразил мишень и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка: «удовлетворительно» – мишень поражена тремя и более 
пулями; «неудовлетворительно» – в остальных случаях. 
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Упражнение № 8 
Скоростная стрельба самовзводом по неподвижной цели с места в 
условиях ограниченной возможности для прицеливания и со сменой 

позиции для стрельбы 
Цель: поясная фигура преступника (мишень № 1) на щите 50х100 см, 

установленная на уровне глаз стреляющего, неподвижная.  
Огневой рубеж: 15 м. Количество патронов: 4 шт. Время на стрельбу: 

8 с. Положение для стрельбы: стоя, с колена. 

 
Рис.6. Поясная фигура преступника (мишень № 1) 

 

Порядок выполнения: по команде руководителя стрельб сотрудник 
выходит на огневой рубеж 15 м. По команде «Заряжай» извлекает пистолет из 
кобуры, вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки, выключает 
предохранитель, досылает патрон в патронник, включает предохранитель и 
принимает положение для стрельбы стоя (пистолет в руке, согнутой в локтевом 
суставе под углом 35 – 40 градусов, направленный в сторону мишени) и 
докладывает о готовности к стрельбе. 

Проверив готовность сотрудника к стрельбе, руководитель подает команду 
«Огонь» и одновременно включает секундомер. По этой команде сотрудник 
выключает предохранитель и производит первый выстрел самовзводом из 
положения стоя, затем принимает положение для стрельбы с колена и производит 
три выстрела в мишень. 

По истечении времени, отведенного на выполнение упражнения, 
руководитель стрельб подает команду «Стой, прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник поразил мишень и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка: «удовлетворительно» – мишень поражена тремя и более 
пулями; «неудовлетворительно» – в остальных случаях. 
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Упражнение № 11 (Пистолет) 
Скоростная стрельба в условиях ограниченной возможности для 

прицеливания 
Цель: специальная поясная (мишень № 2а), установленная на высоте 

уровня глаз стреляющего. Зона поражения ограничена сплошной овальной 
линией.  

Расстояние до цели: 5 м. Количество патронов: 3 шт. Время на 
стрельбу: 5 с. Положение для стрельбы: стоя. 

 
Рис.7. Специальная поясная (мишень № 2а) 

 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 
сотрудник выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы и 
докладывает о готовности к стрельбе. Пистолет со снаряженным патронами 
магазином, вставленным в рукоятку пистолета, находится в кобуре. Проверив 
готовность сотрудника к стрельбе, руководитель подает команду «Огонь» и 
одновременно включает секундомер. По этой команде сотрудник извлекает 
пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и 
производит три выстрела в зону поражения. По истечении времени, отведенного 
на выполнение упражнения, руководитель стрельб подает команду «Стой, 
прекратить огонь». 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник поразил зону 
поражения и не превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка: «удовлетворительно» – поражена тремя пулями зона 
поражения; «неудовлетворительно» – в остальных случаях. 
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Приложение Е 

Задания для выполнения слушателями в парах (группах) 
 
Ситуация№ 1. При охране общественного порядка в парке наряд 

полиции (3 человека) заметил двух молодых людей в возрасте 20-25 лет, по 
поведению которых явно было видно, что они занимаются распространением 
наркотических средств или психотропных веществ. При проверке документов 
один из молодых людей попытался скрыться, вследствие чего к нему была 
применена физическая сила. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку действиям молодых людей. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение физической силы? 

Назовите основания и условия правомерности применения физической силы в 
соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 2. Во время участия в специальной операции по 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, Вы в составе группы полицейских ППС (3 человека) в дневное время 
в одном из дворов на ул. Ленина заметили автомобиль марки ВАЗ-2112 
черного цвета, в котором находилось двое мужчин в возрасте около 40 лет, 
которые по имеющейся ориентировке занимаются незаконной перевозкой 
наркотических средств. При проверке документов один из мужчин попытался 
скрыться, вследствие чего к нему была применена физическая сила.  

 
Задания: 
1. Дайте правовую оценку действиям мужчин. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение физической силы? 

Назовите основания и условия правомерности применения физической силы в 
соответствии с законодательством. 
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Ситуация № 3. Вы получили информацию от жильцов дома, что в 
подъезде № 4 на площадке 5 этажа группа молодых людей употребляет 
наркотические средства. По прибытии на указанное место в составе группы 
сотрудников полиции в количестве 3 человек Вы обнаружили на площадке 
5 этажа подъезда № 4 троих молодых людей, в возрасте около 20 лет, которые 
путем курения употребляли наркотические средства. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при оказании молодыми людьми 

неповиновения законным требованиям сотрудников полиции при их 
задержании применять специальные средства? 

 
Ситуация № 4. Вы в составе группы сотрудников полиции в количестве 

3 человек в вечернее время ведете наблюдение за двумя молодыми людьми, 
которые подозреваются в совершении незаконного приобретения и хранения 
наркотических средств. Указанные молодые люди зашли в продуктовый 
магазин. При задержании пытались выбросить пакет с порошком кремового 
цвета. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при задержании молодых людей 

сотрудникам полиции применять физическую силу? Назовите основания, 
предусмотренные законодательством. 

 
Ситуация № 5. При охране общественного порядка на городском рынке 

Железнодорожного района в составе группы сотрудников полиции в 
количестве 3 человек у Вас вызвал подозрение мужчина в возрасте 30-35 лет, 
который вел себя нервно, постоянно оглядывался, подходил к различным 
молодым людям и подросткам и о чем-то с ними разговаривал, при этом что-
то показывал в руке, по внешних признаках похожее на наркотическое 
средство. Документов, удостоверяющих личность, у указанного мужчины при 
себе не оказалось. При проведении наружного досмотра с целью дальнейшего 
доставления правонарушителя в подразделение территориального органа 
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внутренних дел, мужчина оказал сопротивление, напав с ножом на 
осматривающего его сотрудника полиции, в результате чего были применены 
физическая сила и специальные средства. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудниками 

полиции физической силы и специальных средств? Назовите основания и 
условия правомерности применения физической силы и специальных средств 
в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 6. Во время празднования Дня города Вы, находясь в 

составе наряда полиции из 3 человек, охраняли общественный порядок на 
Привокзальной площади и заметили трех молодых людей, по внешнему виду 
которых можно было предположить, что они находятся в состоянии 
наркотического опьянения. Один из молодых людей по внешним признакам 
подходил под описание указанного в ориентировке лица по прозвищу 
«Косяк», занимающегося незаконным хранением наркотического средства 
героин. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при оказании молодыми людьми 

неповиновения законным требованиям сотрудников полиции при их 
задержании применять физическую силу и специальные средства? Назовите 
основания и условия правомерности применения физической силы и 
специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 7. В дежурную часть ОМ № 4 г. Н-ска поступила 

информация от фармацевта аптеки № 11, находящейся по ул. Пушкина д. 78, о 
том, что неизвестный гражданин по поддельному рецепту пытается получить 
наркотик содержащее лекарство. Дежурный по радиостанции передает 
информацию наряду ППСП, находящемуся на маршруте. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
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2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации при попытке правонарушителя 

скрыться от прибывших на место происшествия сотрудников полиции 
применить огнестрельное оружие? 

 
Ситуация № 8. Наряд полиции, следуя по маршруту патрулирования, 

заметил мужчину в возрасте около 30 лет, внешность которого подходит под 
описание, указанное в ориентировке на лицо, занимающееся сбытом 
наркотических средств. По внешним признакам сотрудники полиции 
установили, что указанный мужчина неосторожен, обеспокоен, подозрителен. 
В руках у мужчины находится спортивная сумка, в которой при досмотре был 
обнаружен пакет с подозрительным веществом белого цвета. Во время 
досмотра мужчина, воспользовавшись возможностью, попытался скрыться и 
был задержан с применением в отношении него физической силы. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение физической силы? 

Назовите основания и условия правомерности применения физической силы в 
соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 9. Наряд полиции, следуя по маршруту патрулирования, 

заметил мужчину, поведение которого вызывало подозрение на то, что он 
находится в состоянии наркотического опьянения. В процессе проверки 
документов, удостоверяющих личность, указанный мужчина напал на близко 
стоящего к нему сотрудника полиции со шприцем в руке, после чего побежал 
в сторону парковой зоны, однако, был задержан путем выстрела в ногу из 
табельного оружия одним из сотрудников полиции. При досмотре были 
обнаружены шприцы и вещество белого цвета в пакетах. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
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5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 
указанным лицом. 

6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудником полиции 
огнестрельного оружия? Назовите меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием. 

 
Ситуация № 10. Находясь в служебном автомобиле в составе группы 

сотрудников полиции в составе 3 человек и двигаясь по ул. Горького Вы 
обратили внимание на автомобиль марки ВАЗ-1119 серого цвета, 
двигающийся в том же направлении впереди Вас, в котором находились трое 
молодых людей в возрасте от 16-18 лет. По поведению подростков у Вас 
возникло подозрение, что подростки находятся в состоянии наркотического 
опьянения. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при попытке молодых людей 

скрыться от сотрудников полиции применить физическую силу и специальные 
средства? Назовите основания и условия правомерности применения 
физической силы и специальных средств в соответствии с законодательством? 

 
Ситуация № 11. Вы несете службу в составе пешего патруля в спальном 

районе города. Ваше внимание привлекли громкие голоса, звук гитары во 
дворе пятиэтажного дома. Стоит теплая летняя погода, время – 23 часа. 
Пройдя 50 метров, Вы видите группу подростков на детской площадке, один 
из которых играет на гитаре, рядом пустые пивные бутылки. При Вашем 
появлении все замолкают. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при оказании подростками 

неповиновения законным требованиям сотрудников полиции применять 
физическую силу и специальные средства? 
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Ситуация № 12. Сотрудник полиции И., будучи в штатской одежде, 
решил заправить служебный автомобиль на заправочной станции. Едва он 
вышел из машины и направился к окошечку, как к нему подскочил 
неизвестный, и стал вырывать талоны на бензин. Полицейский представился 
неизвестному, но это его не смутило – он начал бить сотрудника полиции. 
Тогда И. достал газовый пистолет и выстрелил в нападающего. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4.	Написать	рапорт	по	факту	применения	огнестрельного	оружия.	
5. Можно ли в указанной ситуации сотруднику полиции применить 

слезоточивый газ? Если да, то какие конкретные основания, закрепленные в 
законодательстве, дают право на применение специальных средств в данной 
ситуации. 

 
Ситуация № 13. Сегодня День города, в парках и на площадях 

организована культурная программа. Вы несете службу на центральной 
площади г. Н-ска. Ваше внимание привлекла группа подростков с явными 
признаками алкогольного или наркотического опьянения. 
Несовершеннолетние возбуждены, ведут себя вызывающе, нарушают 
общественный порядок. Документов, удостоверяющих личность, у подростков 
при себе не оказалось. При доставлении указанных лиц в подразделения 
территориальных органов внутренних дел с целью установления личности к 
ним были применены специальные средства, а, именно, наручники. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудниками 

полиции специальных средств? Назовите основания и условия правомерности 
применения специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 14. 25 сентября несовершеннолетний П. с двумя своими 

товарищами гулял во дворе своего дома, соседка М.В. выгуливала свою 
собаку. П. давно недолюбливал свою соседку и на ее постоянные замечания 
реагировал грубо и вызывающе. После очередного конфликта П. плеснул 
бензином из бутылки на собаку М.В. и поджег спичку. На шум и крики 
прибыл патрульный наряд полиции. 
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Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при попытке несовершеннолетнего 

скрыться от прибывших на место происшествия сотрудников полиции 
применить огнестрельное оружие? Назовите меры безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием. 

 
Ситуация № 15. Вместе с мамой И. жила в районе железнодорожного 

вокзала, мать нигде не работала, пьянствовала, перебивалась случайными 
заработками. В 12 лет И. бросила школу, попала в плохую компанию, пила, 
употребляла наркотики. С 13 лет занималась проституцией. В 14 лет 
вернулась из специального учебно-воспитательного учреждения. Сегодня Вы 
несете службу вместе с инспектором ПДН ст. лейтенантом полиции Я.. Ваша 
задача – контроль за поведением несовершеннолетних, вернувшихся из 
специальных учреждений, осужденных к лишению свободы условно. Войдя в 
квартиру И. Вы обнаружили веселое застолье. В соседней комнате находились 
два подростка с признаками наркотического опьянения, которые, увидев 
сотрудников полиции, попытались убежать из квартиры и скрыться. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при попытке подростков скрыться от 

сотрудников полиции применить физическую силу? Если да, то какие 
конкретные основания, закрепленные в законодательстве, дают право на 
применение физической силы в данной ситуации. 

 
Ситуация № 16. В подвале дома № 2 по ул. Южной постоянно 

собирается группа подростков в количестве 10-15 человек. После бесцельного 
хождения по улице, как правило, в вечернее время подростки пьянствовали, 
нарушали общественный порядок. По оперативным данным лидером этой 
группы является П., ранее судимый за кражу. Ваш подвижный патруль усилен 
участковым уполномоченным К. Ваша задача – выявление антиобщественных 
групп несовершеннолетних, установление мест их концентрации. 
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Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Правомерным ли будет применение сотрудниками полиции 

специальных средств в отношении выявленных антиобщественных групп 
несовершеннолетних? Назовите запреты и ограничения, связанные с 
применением специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 17. Наряд полиции, находясь на маршруте 

патрулирования, около жилого дома обнаружил лежащего на земле мужчину. 
В 5 метрах от него стояли двое мужчин, которые распивали пиво. При 
появлении сотрудников полиции, мужчина, лежащий на земле, сказал, что 
двое мужчин, стоящих в стороне (указал рукой на них), только что его избили, 
забрали сотовый телефон и деньги. Далее, один из подозреваемых, увидев 
сотрудников полиции, убежал (догнать его не представилось возможным), 
другой вытащил нож и попытался напасть на сотрудника полиции. В 
отношении нападавшего было применено огнестрельное оружие путем 
выстрела в левую руку.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

данным гражданином. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудником полиции 

огнестрельного оружия? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 18. Наряд полиции, находясь на маршруте 

патрулирования, около жилого дома обнаружил двух мужчин, которые 
избивали третьего мужчину. Двое подозреваемых визуально находились в 
состоянии алкогольного опьянения. При появлении сотрудников полиции 
один из подозреваемых достал нож и попытался ударить им сотрудника 
полиции. Второй быстро убежал (догнать его не представилось возможным). 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
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3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 
уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 

4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотруднику полиции применить 

огнестрельное оружие? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 19. 3октября в 22 часа40 минут в дежурную часть ОП № 9 

поступило сообщение от жителя квартиры 167 дома 20а по ул. Кирова о том, 
что во дворе указанного дома происходит драка подростков. Наряд полиции в 
составе 4 человек выехал на место происшествия, где был обнаружен 
мужчина, находящийся в бессознательном состоянии, голова и руки у него 
были в крови. Около мужчины на земле находились деревянные палки и 
металлические прутья.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Правомерным ли будет применение специальных средств 

сотрудниками полиции при обнаружении группы подростков, подозреваемых 
в совершении указанного преступления? Назовите основания применения, а 
также запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 20. Наряд полиции, находясь на маршруте 

патрулирования, около жилого дома обнаружил группу мужчин, которые 
справляли естественные надобности у стены здания. Трое правонарушителей 
визуально находились в состоянии алкогольного опьянения, громко 
разговаривали, нецензурно выражались. При появлении сотрудников полиции 
один из правонарушителей быстро убежал за ближайшее здание. Второй 
правонарушитель начал оказывать активное неповиновение, хвататься за 
форменную одежду, нецензурно выражаться.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
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5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 
указанным лицом. 

6. Можно ли в указанной ситуации при оказании правонарушителями 
неповиновения законным требованиям сотрудников полиции применять 
специальные средства? Назовите основания и условия правомерности 
применения специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 21. Наряд полиции, находясь на маршруте 

патрулирования, около жилого дома обнаружил группу мужчин, распивающих 
спиртные напитки (водку). Трое правонарушителей визуально находились в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, громко разговаривали, 
размахивали руками, нецензурно выражались. При появлении сотрудников 
полиции один из правонарушителей резко вскочил и убежал, другой 
правонарушитель, выждав удобный момент, нападает с ножом на одного из 
сотрудников с целью завладения оружием, и пытается скрыться. 

 
Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотруднику полиции применить 

огнестрельное оружие? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 22. Наряд полиции, патрулируя на маршруте, обратил 

внимание на двух подростков (их возраст 16 лет), которые аэрозольным 
баллончиком с красящим веществом наносили на забор нецензурные слова. 
При задержании подростки отказываются сообщать сведения о себе, о 
родителях. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации при попытке подростков скрыться от 

сотрудников полиции применить физическую силу и специальные средства? 
Назовите основания и условия правомерности применения физической силы и 
специальных средств в соответствии с законодательством? 
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Ситуация № 23. Лейтенант полиции В. совместно с помощником 
участкового уполномоченного Т. преследовали подростка, совершившего 
кражу из автомашины. Скрываясь, он забежал в подъезд жилого дома и 
укрылся в квартире, где проживал совместно с родителями. Сотрудники 
полиции, заметив в какой квартире укрылся преследуемый ими преступник, 
постучали во входную дверь. Дверь квартиры открыла женщина, которая, 
выслушав объяснения сотрудников полиции, сообщила, что без ордера в ее 
жилище посторонние не войдут. Лейтенант полиции В. применил в 
отношении женщины физическую силу, отстранив ее с прохода в квартиру. 
Проникнув в помещение, сотрудниками полиции в ванной комнате был 
задержан гражданин Е., пытавшийся спрятать похищенную им магнитолу. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку действиям подростка и женщины. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение физической силы? 

Назовите основания и условия правомерности применения физической силы в 
соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 24. Во время проведения следственного эксперимента 

группа обвиняемых по уголовному делу, состоящая из трёх мужчин, 
воспользовалась ситуацией и, завладев оружием конвойных, отстреливаясь, 
попыталась бежать из-под стражи. Сотрудники полиции путем ускоренного 
передвижения сократили дистанцию до необходимой для проведения 
выстрела. 

 
Задания: 
1. Дайте правовую оценку действиям подростка и женщины. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотрудникам полиции применить 

огнестрельное оружие? Если да, то какие конкретные основания, закрепленные 
в законодательстве, дают право на применение огнестрельного оружия в 
данной ситуации. 
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Ситуация № 25. Постовой наружного поста органа внутренних дел 
увидел несколько автомашин, остановившихся на противоположной стороне 
улицы. Из них вышло несколько человек, которые бегом направились к 
зданию органа внутренних дел. На бегу они расстегнули куртки, достали 
оружие. Один из нападавших совершил выстрел по КПП и разбил стекло. 
Постовой успел доложить в дежурную часть по радиостанции о нападении. 
После производства выстрелов правонарушители прекратили сопротивление. 
Сотрудники полиции под угрозой огнестрельного оружия произвели личный 
досмотр (в различных положениях), связывание (сковывание) 
правонарушителей. После чего под воздействием болевого приема совершили 
доставление в дежурную часть органа внутренних дел. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку действиям подростка и женщины. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами 
6. Назовите основания и условия правомерности применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в 
соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 26. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий установлено место нахождения скрывавшихся членов 
преступной группировки в промышленном районе. Преступники услышали 
спецсигнал приближающейся полицейской машины, увидев ее, открыли огонь 
по сотрудникам полиции. Старший полицейского экипажа открыл ответный 
огонь, пробил колесо автомобиля преступников. Преступники покинули 
автомобиль и продолжили вооруженное сопротивление, в результате которого 
полицейский автомобиль получил повреждения и остановился, водитель и 
старший наряда получили ранения. Преступники, получившие ранения разной 
степени тяжести, прекратили огонь. Один из преступников ранения не 
получил и предпринял попытку скрыться с места преступления. Сотрудник 
автопатруля, не получивший ранения, путем ускоренного передвижения и 
преследования преступника осуществляет его задержание, обезоруживание и 
сопровождение к полицейскому автомобилю.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4. Напишите рапорт по факту применения огнестрельного оружия и 

физической силы. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанными лицами 
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6. Назовите основания и условия правомерности применения 
огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. Перечислите 
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

 
Ситуация № 27. Гражданин С., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения на остановке общественного транспорта «П.», пытался 
познакомиться с двумя молодыми девушками. Получив отказ, стал оскорблять 
их нецензурной бранью. Проходивший рядом наряд полиции, увидев 
происходящее, потребовал прекратить хулиганские действия. С. разговаривал 
с полицейскими дерзко и агрессивно. На требования пройти в ОВД для 
составления протокола ответил отказом, сел на землю и стал кричать: 
«Граждане, помогите! Ни за что в полицию забирают!». 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотрудникам полиции применять 

специальные средства? Назовите основания и условия правомерности 
применения специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 28. Наряд полиции задерживает гражданина М., 

находящегося в состоянии опьянения. На предложение пройти в 
подразделение территориального ОВД для установления личности и 
составления протокола об административном правонарушении гражданин 
отвечает категорическим отказом, хватается за ограждение тротуара и, 
оттолкнув сотрудника полиции, наносит ему удар в лицо. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотрудникам полиции применять 

специальные средства? Назовите основания и условия правомерности 
применения специальных средств в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 29. Наряд полиции, проходя мимо женщины, увидел на ее 

одежде следы крови. Остановив гражданку, сотрудники полиции потребовали 
предъявить документы, на что женщина ответила: «Без адвоката документы не 
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покажу» и тут же, оттолкнув стоявшего рядом сотрудника полиции, 
попыталась скрыться. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотрудникам полиции применить 

специальное средство - наручники? Назовите запреты и ограничения, 
связанные с применением специальных средств в соответствии с 
законодательством. 

 
Ситуация № 30. При конвоировании гражданина Г., осужденного 

судьей к 15 суткам административного ареста, двое его друзей С. и В. 
попытались насильственно освободить его из-под стражи. Конвоир применил 
оружие на поражение и смертельно ранил убегающего С. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта 

с указанным лицом. 
6. Можно ли в указанной ситуации сотруднику полиции применить 

огнестрельное оружие? Если да, то какие конкретные основания, закрепленные 
в законодательстве, дают право на применение огнестрельного оружия в 
данной ситуации. 

 
Ситуация № 31. Участковый уполномоченный полиции Н. в ходе 

отработки административного участка на стройке многоэтажного дома 
задержал двоих лиц – мужчину и женщину – без определенного места 
жительства и работы. Мужчина схватил участкового за шею и попытался 
забрать у него из кобуры пистолет. Н. вырвался, отбежал в сторону и, 
вытащив пистолет, потребовал отойти от него на определенное расстояние. 
Когда женщина попыталась сократить расстояние, Н. применил оружие на 
поражение и ранил ее. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Укажите действия сотрудников полиции по недопущению 

уничтожения доказательств и фиксации доказательств. 
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4. Назовите порядок процессуального оформления. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта 

с указанным лицом. 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудником полиции 

огнестрельного оружия? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 32. При задержании двух опасных преступников, 

подозреваемых в совершении убийства сотрудника полиции, и оказавшие 
вооруженное сопротивление, оперуполномоченные уголовного розыска 
применили оружие на поражение и причинили одному из них ранение в 
живот, другой был убит.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4. Напишите рапорт по факту применения огнестрельного оружия. 
6. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом 
5. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудниками 

полиции огнестрельного оружия? Назовите основания и условия 
правомерности применения огнестрельного оружия в соответствии с 
законодательством. 

 
Ситуация № 33. В дежурную часть ОВД по г. Н-ску поступила 

информация о том, что на автовокзале неизвестный гражданин в форменной 
одежде сотрудника полиции, находящийся в состоянии опьянения, 
придирается к водителям автобусов, угрожает оружием. Группа немедленного 
реагирования выехала на автовокзал и обнаружила данного гражданина, 
который под угрозой оружия требовал водителя отвезти его домой.  

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4. Напишите рапорт по факту применения огнестрельного оружия. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом 
6. Можно ли в указанной ситуации сотрудникам полиции применить 

огнестрельное оружие? Если да, то какие конкретные основания, закрепленные 
в законодательстве, дают право на применение огнестрельного оружия в 
данной ситуации. 

 
Ситуация № 34. По рации патрулю ГИБДД поступила информация, что 

автомашина марки Форд белого цвета, без государственных номеров 
совершила наезд на пешехода и скрылась. Через 40 минут автопатруль увидел 
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подобную машину и попытался ее остановить. Водитель не подчинился и 
попытался скрыться. Один из сотрудников ГИБДД выстрелил из пистолета и 
ранил водителя в шею. Впоследствии было установлено, что данный водитель 
находился в нетрезвом состоянии и наезда на пешехода не совершал. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4.	Напишите рапорт по факту применения огнестрельного оружия. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом 
6. Можно ли в указанной ситуации сотруднику полиции применить 

огнестрельное оружие? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 

 
Ситуация № 35. Вечером после школы домой пришел 

несовершеннолетний А., который пожаловался своему отцу - сотруднику 
полиции, о том, что, он был повергнут нападению собаки, принадлежащей 
соседу. Сотрудник полиции взял с собой табельный пистолет и вышел на 
улицу. На улице отец А. увидел своего соседа и рядом на поводке большую 
собаку на длинном поводке. А. произвёл выстрел на поражение собаки. 

Задания: 
1. Дайте правовую оценку ситуации. 
2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 
3. Назовите порядок процессуального оформления. 
4. Напишите рапорт по факту применения огнестрельного оружия. 
5. Перечислите особенности установления психологического контакта с 

указанным лицом 
6. Правомерно ли в данной ситуации применение сотрудником полиции 

огнестрельного оружия? Назовите основания и условия правомерности 
применения огнестрельного оружия в соответствии с законодательством. 
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Приложение Ж 

Перечень видеосюжетов проектируемых в мультимедийном комплексе 

 

1. Побег арестованного с зала суда. 

2. Нападение на наряд ППС несущий службу на улице. 

3. Нападение неизвестных на охраняемый объект. 

4. Побег задержанного из служебного специального автомобиля. 

5. Нападение лиц на работников полиции во время выполнения 

служебных обязанностей. 
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Приложение З 

 

Критерии оценивания слушателей на междисциплинарном занятии 
 

Критерии оценивания решения заданий слушателями 
Знания слушателей оцениваются на междисциплинарном занятии оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель ответил на все вопросы, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает свои 
мысли, тесно увязывает с задачами и деятельностью органов внутренних дел, 
свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель твердо знает материал, 
грамотно излагает его, не допускает существенных неточностей, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий и решении задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель усвоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 
изложении материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий и решении задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не знает 
основной части необходимого материала, допускает существенные ошибки при 
выполнении практических заданий и решении задач.  

 
Критерии оценивания практических навыков неполной разборки, сборки 

табельного и группового оружия слушателями 
Оценка «удовлетворительно–5» выставляется, если слушатель при 

выполнении норматива «Пистолет Макарова» изготовка к стрельбе из положения 
стоя: затратил не более 4 секунд, с колена: не более 6 секунд, лежа из-за укрытия: 
не более 9 секунд. Если слушатель при выполнении норматива неполная разборка 
пистолета затратил не более 8 секунд. Если слушатель при выполнении норматива 
сборка пистолета после неполной разборки затратил не более 10 секунд. Если 
слушатель при выполнении норматива снаряжение магазина патронами затратил 
не более 20 секунд. Если слушатель при выполнении норматива разряжение 
пистолета патронами затратил не более 12 секунд. Если слушатель при 
выполнении норматива смена магазина из положения стоя затратил не более 6 
секунд, с колена: не более 7 секунд, лежа: не более 9 секунд. 

Оценка «неудовлетворительно–2» выставляется, если слушатель при 
выполнении норматива «Пистолет Макарова» изготовка к стрельбе из положения 
стоя: затратил более 4 секунд, с колена: более 6секунд, лежа из-за укрытия: более 
9секунд. Если слушатель при выполнении норматива неполная разборка 
пистолета затратил более 8 секунд. Если слушатель при выполнении норматива 
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снаряжение магазина патронами затратил более 20 секунд. Если слушатель при 
выполнении норматива разряжение пистолета патронами затратил более 12 
секунд. Если слушатель при выполнении норматива смена магазина из положения 
стоя затратил более 6 секунд, с колена: более 7 секунд, лежа: более 9 секунд. 

 
Критерии оценивания отработки навыков стрельбы, удержания оружия, 

методов прицеливания 
Оценка «удовлетворительно – 5» выставляется, если слушатель при 

выполнении упражнения № 1 «Пистолет. Стрельба с места по неподвижной 
цели» выбил не менее 18 очков. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 4 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной 
поражения» не превысил время, отведенное на выполнение упражнения и была 
поражена обозначенная зона поражения тремя и более пулями. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 5 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданными областями 
поражения со сменой позиции для стрельбы» поразил мишень и не превысил 
время, отведенное на выполнение упражнения, а также поражены не менее 
трех зон поражения.  

Если слушатель при выполнении упражнения № 6 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели»поразил мишень и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения, а также, если мишень 
поражена тремя и более пулями. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 7 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели со сменой позиции для 
стрельбы и сменой магазина в ограниченное время»сотрудник поразил мишень 
тремя и более пулями и не превысил время, отведенное на выполнение 
упражнения. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 8 «Скоростная 
стрельба самовзводом по неподвижной цели с места в условиях ограниченной 
возможности для прицеливания и со сменой позиции для стрельбы» поразил 
мишень тремя и более пулями и не превысил время, отведенное на выполнение 
упражнения. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 11 «Пистолет. 
Скоростная стрельба в условиях ограниченной возможности для 
прицеливания» поразил зону поражения тремя пулями и не превысил время, 
отведенное на выполнение упражнения. 

Оценка «неудовлетворительно – 2» выставляется, если слушатель при 
выполнении упражнения № 1 «Пистолет. Стрельба с места по неподвижной 
цели» выбил менее 18 очков. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 4 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной 
поражения» превысил время, отведенное на выполнение упражнения, или не 
была поражена обозначенная зона поражения пулями. 
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Если слушатель при выполнении упражнения № 5 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданными областями 
поражения со сменой позиции для стрельбы» не поразил мишень или 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 6 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели»превысил время, 
отведенное на выполнение упражнения, а также, при попадании в зону, 
обозначающую жизненно важные органы (белый фон). 

Если слушатель при выполнении упражнения № 7 «Пистолет. 
Скоростная стрельба с места по неподвижной цели со сменой позиции для 
стрельбы и сменой магазина в ограниченное время»не поразил мишень или 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 8 «Скоростная 
стрельба самовзводом по неподвижной цели с места в условиях ограниченной 
возможности для прицеливания и со сменой позиции для стрельбы» не поразил 
мишень или превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Если слушатель при выполнении упражнения № 11 «Пистолет. 
Скоростная стрельба в условиях ограниченной возможности для 
прицеливания» не поразил зону поражения или превысил время, отведенное на 
выполнение упражнения. 

 
Психологическая подготовка слушателей 

Оценка «удовлетворительно – 5» выставляется, если слушатель при  
тренинг прошел 

Оценка «неудовлетворительно – 2» выставляется, если слушатель при  
тренинг не прошел. 

 
Физическая подготовка слушателей 

Контроль знаний и умений осуществляется преподавателями путем 
выведения средней оценки за:  

− выполнение отдельных нормативов, характеризующих физическую 
подготовленность; 

− уровень овладения отдельными изученными техническими 
действиями, характеризующих степень овладения боевыми приемами борьбы; 

− уровень знаний специальной терминологии, знание и умение грамотно 
применять теоретические знания и методические приемы при проведении 
подготовительной части или занятия в целом.  

Оценка за уровень развития физических качеств выводится из оценок, 
полученных слушателем, в течение проверяемого этапа за выполнение не 
менее 3-х предусмотренных нормативов и определяется: 

− «отлично» – если одна оценка – «4», а остальные не ниже – «5»; 
− «хорошо» – если одна оценка – «3», а остальные не ниже – «4»; 
− «удовлетворительно» – если нет оценок – «2»; 
− «неудовлетворительно» –если есть одна оценка – «2». 
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Уровень владения курсантами, слушателями боевыми приемами борьбы 
оценивается по результату решения пяти задач, связанных с ограничением 
свободы передвижения ассистента, и определяется: 

− «отлично» – если решено пять задач. 
− «хорошо» – если решены четыре задачи. 
− «удовлетворительно» – если решены три задачи. 
− «неудовлетворительно» – в остальных случаях. 
Выполнение приема оценивается: 
− «выполнено» – если прием проведен технически правильно, быстро, 

уверенно и доведен до завершения; 
− «не выполнено» – если прием проведен без расслабляющего удара, 

не в соответствии с техникой, медленно или не доведен до завершения. 
Выполнение боевых приемов борьбы должно заканчиваться 

задержанием и сопровождением партнера, до команды проверяющего 
«Отпустить захват». 

Пример ведомости группы 
Таблица 2 

Сводное итоговое оценивание на междисциплинарном занятии 
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Таблица 1 
Ведомость группы 
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Приложение И 
Таблица 1. Статистическая обработка оценки мотивационно-

ценностного критерия на констатирующем этапе 
Расчет эмпирических частот 

Группы Низкий Средний Высокий 
 

Экспериментальная 
группа 

5 46 2 53 

Контрольная группа 5 39 2 46 

 
10 85 4 99 

Расчет теоретических частот 

Экспериментальная 
группа 

5,35 45,51 2,14 53,00 

Контрольная группа 4,65 39,49 1,86 46,00 

 
10,00 85,00 4,00 99,00 

 

Таблица 2. Результаты расчета 	
Группы Низкий Средний Высокий 

 

Экспериментальная 
группа 

0,02 0,08 0,01 0,11 

Контрольная группа 0,03 0,09 0,01 0,13 

 
0,05 0,17 0,02 0,24 

 
Таблица 3. Распределение оценок входного контроля на 

констатирующем этапе (когнитивно-информационный критерий) 
Расчет эмпирических частот 

Группы 
«Не 

удовлетво
рительно» 

«Удовлет
воритель
но» 

«Хорошо» «Отлично»  

Экспериментальн
ая группа 

15 28 10 1 54 
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Контрольная 
группа 

14 22 9 1 46 

 29 50 19 2 100 

Расчет теоретических частот 

Экспериментальн
ая группа 

15,50 27,27 10,16 1,07 54,00 

Контрольная 
группа 

13,50 22,73 8,84 0,93 46,00 

 
29,00 50,00 19,00 2,00 100,00 

 
Таблица 4. Результаты расчета	 	

Группы Низкий Средний 
Выше 
среднего 

Высокий  

Экспериментальная 
группа 

0,02 0,02 0,00 0,01 0,5 

Контрольная 
группа 

0,02 0,02 0,00 0,00 0,4 

 0,04 0,4 0,00 0,01 0,9 

 


