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ВВеДение

В настоящее время преступность является сильнейшим фактором, 
дестабилизирующим общество и государство. Близость многих регионов 
России к очагам вооруженных конфликтов в Дагестане, Северной Осетии, 
ингушетии, Чечне сказалась и на напряженности оперативной обстанов-
ки. из года в год остается значительным число преступлений, в том числе 
насильственных (умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, 
грабежи и разбои) 1. Многие из них совершены с применением оружия. Ча-
сто сотрудникам правоохранительных органов приходится преодолевать 
активное вооруженное сопротивление преступных элементов. Современ-
ные преступные группировки хорошо организованы, вооружены и сведе-
ны в формирования. Пресечение действий таких организаций часто при-
обретает характер боя 2. 

В этих условиях задача обеспечения личной физической безопасно-
сти сотрудников органов внутренних дел при выполнении ими служеб-
ных обязанностей приобретает особую актуальность. 

По различным данным, ежегодно в России от рук преступных эле-
ментов гибнет до 400 сотрудников. Для сравнения, по данным американ-
ского портала Officer Down Memorial Page, в среднем в США в столкнове-

1 По итогам 2017 г., всеми правоохранительными органами было раскрыто 
1 млн 217 тыс. преступлений. Свыше 85% из них приходится на долю сотрудников 
органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость ряда наиболее опасных кри-
минальных деяний. В первую очередь, убийств и покушений на убийство, умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью, похищений человека, изнасилований, 
разбоев, грабежей. (Доклад В. А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии 
МВД России // Профессионал : науч.-практ. альманах МВД России. 2018. № 2(142). 
С. 4–7).

2 Органами внутренних дел в 2017 г. раскрыто более десяти с половиной ты-
сяч преступлений, совершенных организованными группами и преступными сооб-
ществами. Ликвидировано 14 ячеек международных террористических организаций. 
(Доклад В. А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России // Там 
же. С. 7).
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ниях с преступниками гибнет около 140 полицейских (все офицеры пере-
числены поименно, указаны обстоятельства происшедшего) 3.

Многие вопросы, касающиеся данной проблемы, находят свое раз-
решение через Стратегию национальной безопасности РФ 4, а также фор-
мирующуюся в МВД России систему обеспечения безопасности органов 
внутренних дел. Богатейший опыт, накопленный в территориальных ор-
ганах, не нашел еще должного обобщения и повсеместного применения. 

Современные проблемы обеспечения личной безопасности сотруд-
ников органов внутренних дел в условиях повседневной деятельности, 
а также в особых условиях имеют комплексный, многогранный характер 
и требуют всестороннего исследования как с научной позиции, так и с 
точки зрения разработки учебных пособий для сотрудников, выполняю-
щих оперативно-служебные задачи 5. 

Авторами в ходе проведенного исследования осуществлена попытка 
устранения некоторых пробелов профессиональной подготовки курсан-
тов и слушателей образовательных организаций МВД России, сотрудни-
ков, имеющих достаточный опыт практической службы в различных под-
разделениях, в том числе убывающих в служебные командировки на тер-
риторию Северо-Кавказского региона РФ, в места проведения контртер-
рористических и специальных операций. 

Предлагаемое пособие основано на анализе отдельных аспектов 
изучения личной безопасности, которыми занимались В. и. Афон-
ский, е. В. Базукин, А. М. Баранов, А. Р. Баранов, А. В. Башков, Д. А. Ду-
бровский, Р. П. еробкин, В. М. Жуков, А. В. Кормачев, А.  А.  Ложни-
ков, А. В. Маркин, А. А. Потапов, С. А. Селиверстов, и. В. Слышалов, 
Р. А. Спирин, С. В. Чичин, применительно к своей объектно-предметной 
области исследования.

3 Белецкий А. А., Мерзликин Р. А. Анализ профессиональной подготовки сводно-
го отряда МВД России, привлекаемого к несению службы в особых условиях // Вест-
ник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 3. С. 14.

4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Пре-
зидента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683.   Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

5 Слышалов И. В., Чичин С. В. Совершенствование законодательства о полиции и 
полицейской деятельности : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2016. С. 135–138.
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ГЛАВА I. МеРы инДиВиДУАЛьнОй и ГРУППОВОй  
БеЗОПАСнОСТи СОТРУДниКОВ ОРГАнОВ  

ВнУТРенних ДеЛ В РАЗЛиЧных УСЛОВиях КОнТАКТА 
С ЗАДеРЖиВАеМыМ ЛицОМ

§ 1. Основные понятия личной безопасности.  
Правовое регулирование обеспечения личной безопасности

Деятельность сотрудников ОВД нередко связана с угрозами различ-
ного характера, что требует от них постоянного поддержания высокого 
уровня надежности, готовности к действиям и защищенности, как вну-
тренней, так и внешней. Последнее, как правило, раскрывается через на-
правления защищенности. К их числу относят правовую, экономиче-
скую, ма териально-техническую, социальную, кадровую, информацион-
ную, специальную, психологическую и физическую защищенность 1.

Физическая защищенность рассматривается в качестве одного из 
компонентов понятия «личная безопасность сотрудников органов вну-
тренних дел». В абсолютном большинстве случаев рассмотрение вопро-
сов обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел сводится к рассмотрению вопросов обеспечения их личной физиче-
ской безопасности. 

Распространенная практика использования данных терминов в ка-
честве синонимов позволяет говорить о рассмотрении понятия «личная 
безопасность сотрудников органов внутренних дел» в широком и узком 
смыслах. В первом случае оно определяется через состояние защищенно-
сти (различной направленности) сотрудников органов внутренних дел от 
угроз внешнего и внутреннего характера, при котором обеспечивается 
высокий уровень их профессиональной готовности. 

1 Чернов А. И. Организация личной безопасности сотрудников ОВД. Домодедо-
во, 2001. С. 2–5.
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В узком смысле под личной безопасностью сотрудников органов 
внутренних дел понимается состояние защищенности жизни и здоровья 
сотрудников. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел (в узком смысле) — совокупность приемов и способов, направленных 
на сохранение жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел 
до объективно возможного предела при условии поддержания высокого 
уровня эффективности профессиональных действий. 

В настоящем пособии вопросы обеспечения личной безопасности 
будут рассматриваться в узком смысле, т. е. как личная физическая безо-
пасность сотрудников органов внутренних дел.

Традиционно сложность рассмотрения данной темы связана с 
тем, что конкретные приемы и способы снижения рисков причине-
ния вреда жизни и здоровью сотрудников полиции (в ходе выполне-
ния ими оперативно-служебных задач) либо не имеют нормативно-
го закрепления, либо их нормативно-правовое регулирование край-
не скудно. 

Правовое регулирование обеспечения личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел имеет комплексный характер и ин-
тегрирует нормы, закрепленные в различных нормативных правовых 
актах. Данные нормативные правовые акты в большинстве своем име-
ют подзаконный ведомственный характер. на уровне законодательного 
регулирования вопросы обеспечения личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел освещены, на наш взгляд, в недостаточной 
мере. например, Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. №  3-ФЗ 
«О полиции» 2, имеющий основополагающее значение для организации 
деятельности полиции, содержит только одну норму, закрепленную в 
ч. 2 ст. 24, прямо и непосредственно направленную на создание специ-
альных условий для безопасного осуществления сотрудниками своих 
профессиональных обязанностей 3. 

Основной массив правовых норм, направленных на обеспечение 
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, содержится 
в ведомственных нормативных правовых актах. Главными из них мож-
но назвать:

2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Речь идет о праве сотрудника полиции (в соответствии с пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 23 Фе-

дерального закона «О полиции») применить оружие в отношении лица, задержива-
емого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, который при-
ближается к сотруднику полиции, сокращая при этом указанное им расстояние, или 
пытается прикоснуться к его огнестрельному оружию.
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— приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы органи-
зации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой служ-
бы полиции» 4;

— приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 186дсп «О мерах по со-
вершенствованию деятельности дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»;

— приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности участковых уполномоченных полиции» 5;

— приказ МВД России от 2 января 2013 г. № 1 «Об утверждении Кон-
цепции обеспечения собственной безопасности в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 6;

— приказ МВД России от 12 апреля 2013 г. № 200дсп «О мерах по со-
вершенствованию деятельности дежурных частей территориальных ор-
ганов внутренних дел»;

— приказ МВД России от 5 октября 2013 г. № 825дсп «О совершен-
ствовании организации комплексного использования сил и средств орга-
нов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопоряд-
ка на улицах и в иных общественных местах»;

— приказ МВД России от 1 декабря 2014 г. № 1075дсп «Об утверж-
дении наставления об организации деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России по обеспе-
чению безопасности граждан и общественного порядка при проведении 
публичных и массовых мероприятий»;

— приказ МВД России от 24 марта 2015 г. № 363дсп «Об организа-
ции деятельности территориальных органов МВД России и внутренних 
войск МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств». 

из всех перечисленных нормативных правовых актов наибольшей 
степенью детализации при описании (нормативном закреплении) кон-
кретных приемов и способов, направленных на обеспечение личной без-
опасности сотрудников, обладает Устав патрульно-постовой службы 
полиции (утвержден приказом МВД России от 29 января 2008 г. № 80). 
названный Устав регламентирует порядок организации деятельности 
патрульно-постовой службы полиции, однако в условиях существующего 
правового вакуума полагаем возможным и целесообразным распростра-
нение действия данных норм на сотрудников подразделений иных служб.

4 Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
5 Там же.
6 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Считаем, что в силу многообразия возможных сценариев развития 
различных ситуаций оперативно-служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел исчерпывающая правовая регламентация во-
просов обеспечения их личной безопасности сотрудников принципиаль-
но недостижима 7.

ниже рассмотрены приемы и способы снижения рисков в различных 
ситуациях оперативной обстановки, приведены конкретные рекоменда-
ции по обеспечению личной физической безопасности. Лишь немногие 
из них имеют нормативное закрепление. По большей части приведенные 
рекомендации являются результатом анализа практического опыта дея-
тельности правоохранительных органов различных стран, в первую оче-
редь правоохранительных органов Российской Федерации.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения личной без-
опасности при огневом и физическом контакте с противником (преступ-
ником), в том числе при его задержании в различных условиях.

§ 2. Индивидуальные меры безопасности при обращении 
с оружием, а также во время огневого контакта

характер проводимых специальных операций (мероприятий) по за-
держанию (нейтрализации) вооруженного (особо опасного) преступника 
предполагает следующий порядок действий сотрудников ОВД:

— активные розыскные мероприятия, если это лицо скрывается и 
его местонахождение неизвестно;

— блокирование (оцепление) района вероятного нахождения пре-
ступника, организация и проведение поисковых мероприятий;

— сближение, установление аудио- и визуального контакта (ведение 
переговоров), морально-психологическое воздействие в целях волевого 
подавления и принуждения сдаться.

При отсутствии положительного результата последнего мероприя-
тия осуществляется:

— проработка замысла операции по силовому задержанию (нейтра-
лизации) преступника;

— формирование и подготовка необходимых функциональных групп;
— решение возникших вопросов материально-технического обеспе-

чения. 

7 Слышалов И. В., Филиппов О. Ю. Административно-правовые аспекты задер-
жания граждан в условиях реформирования полицейского законодательства: про-
блемы и перспективы // научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 1. 
С. 33–37.
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Действия по задержанию и обезвреживанию вооруженного (особо 
опасного) преступника включают в себя два основных мероприятия:

— сближение с преступником;
— проведение собственно обезвреживания и задержания 8. 
Эти действия в равной степени ответственны и опасны. Сам факт 

применения сотрудником полиции огнестрельного оружия создает се-
рьезную стрессовую ситуацию. В связи с чем актуален процесс, направ-
ленный на формирование внутренней готовности, способствующей реа-
лизации наиболее оптимальной техники стрельбы и достижения требуе-
мых результатов в трудной и напряженной обстановке. 

Результат любого контакта с противником (вооруженным или особо 
опасным) определяется следующими факторами:

— характер возникновения огневого контакта (преднамеренный 
или неожиданный);

— расстояние до цели (дистанция между противоборствующими 
сторонами);

— возможность и готовность применить оружие, профессионализм 
стрелков;

— психологическое состояние участников боя;
— наличие и использование тактических преимуществ 9.
В условиях преднамеренного огневого контакта с одним преступни-

ком необходимо помнить, что последний, возможно, имеет оружие, но 
часто не в полной мере психологически готов его применить. Он находит-
ся под давлением определенных факторов:

— против него действуют обученные и подготовленные сотрудни-
ки полиции;

— сотрудники могут применить огнестрельное оружие, и понимая 
это, преступник испытывает чувство страха перед болью, смертью;

— преступник ощущает свою незначительность в тактическом от-
ношении (их много — я один).

В условиях огневого контакта с группой более вероятны другие сце-
нарии. Как правило, руководит ею сильный, опытный лидер, члены груп-
пы имеют не только соответствующую подготовку, но и практический 
боевой опыт. Члены указанных банд (групп) хорошо обучены и подго-
товлены, имеют несколько специализаций. Они способны обороняться 
и контратаковать, наблюдать и собирать информацию, могут иметь свою 

8 Воронков Л. Ю., Муфаздалов С. И., Смушкин А. Б. Тактико-специальная подго-
товка : учеб. пособие. М., 2016. С. 210–215.

9 Ложников А. А. Памятка сотруднику милиции по обеспечению личной безо-
пасности при несении службы в экстремальных условиях. М., 2009. С. 8–9.
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агентурную сеть и осуществлять диверсионно-разведывательную дея-
тельность. их принципы — внезапность, дерзость, агрессивность. 

В любом случае противнику нельзя давать время и возможность на 
психологическую адаптацию и моральную мобилизацию. В сознании пре-
ступников необходимо постоянно создавать перечисленные выше условия: 
уверенность в высокой обученности и подготовленности сотрудников по-
лиции; сознание неотвратимости факта применения ими огнестрельного 
оружия; ощущение своей незначительности в тактическом отношении. 

В условиях неожиданного огневого контакта столкновение между 
противоборствующими сторонами происходит в условиях их обоюдной 
низкой готовности (или даже при отсутствии таковой). Решающими фак-
торами (требованиями) для рядовых сотрудников полиции будут:

— общая организованность;
— двигательные навыки и быстрота мышления;
— уверенность в силе и в навыках, выработанных в результате тре-

нировок.
В условиях задержания и нейтрализации агрессивного преступника 

необходимо помнить, что он в любой момент готов действовать реши-
тельно и жестоко, применяя оружие на поражение, а потому к уже ука-
занным факторам необходимо добавить следующие:

— решительность (дерзость) сотрудников;
— уверенность в применении наиболее эффективных и проверен-

ных боевых приемов борьбы;
— готовность к применению любых подручных средств;
— действия по ситуации на опережение.
Говоря о непосредственном огневом контакте, в качестве детальных 

рекомендаций выделим несколько:
1. Выбор укрытия для стрельбы. В случае возникновения огневого 

контакта укрытие должно находиться слева от стрелка, закрывая корпус 
и бóльшую часть головы, тогда для встречного огня остаются открытыми 
руки, плечо и меньшая часть головы. если укрытие расположено справа, 
придется стрелять с левого плеча, что непривычно и неудобно. если со-
трудник попытается вести огонь с правого плеча, то откроет под выстре-
лы противника значительную часть туловища и всю голову. Ошибкой бу-
дет стрельба поверх укрытия, поскольку под огонь противника попадает 
голова, плечи и часть корпуса.

2. Стрельба по нескольким целям. При скоростной стрельбе по несколь-
ким целям удобнее начинать с крайней правой цели, разворачиваясь по ходу 
стрельбы справа налево. При ведении огня по группе противников, двигаю-
щихся фронтально, первой целесообразнее поражать ту цель, которая дви-
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жется замыкающей в группе с последующим переносом огня на цели, иду-
щие впереди. В этом случае противник не сразу обнаружит, что попал под 
огонь, возникнет возможность поразить несколько целей до того, как со-
трудникам будет оказано организованное сопротивление. если же первой 
поразить цель, движущуюся в голове группы, то противник мгновенно среа-
гирует (заляжет, рассредоточится и откроет ответный огонь).

3. Действия при внезапной встрече с группой противника на близкой 
дистанции. назад бежать нельзя — расстреляют в спину. естественной 
реакцией должно стать следующее:

— немедленно открыть огонь в сторону противника из имеющего-
ся оружия, при этом стремиться создать интенсивный и плотный огонь;

— одновременно перемещаться вперед к противнику и вправо от 
него. В таком случае члены группы противника вынуждены будут пово-
рачиваться для стрельбы слева направо, направляя оружие в спину друг 
другу, представляя собой отличную групповую мишень;

— приближаясь к противнику, вести огонь на ходу. В силу относи-
тельной точности такой стрельбы рекомендуется занижать линию прице-
ливания — рикошет сохраняет вероятность попаданий;

— действовать быстро. Во время стрельбы боковым (периферий-
ным) зрением фиксировать объекты обстановки — наметить укрытие, 
где можно будет сменить магазин. 

4. Действия при попадании под внезапный огонь противника. Общий 
принцип — надо двигаться, стоять нельзя. Двигаться от укрытия к укры-
тию. не давать противнику вести прицельную стрельбу, необходимо пере-
мещаться влево, заставляя его разворачиваться для стрельбы вправо. Луч-
ший вариант — повернуть его к источнику света (солнце, фары авто). на-
вязывание ему неудобных неожиданных условий — основной принцип. 

Попав под интенсивный обстрел, следует занять любое возможное 
укрытие и одновременно принять изготовку для ответной стрельбы. Луч-
ше разбираться в сложившейся ситуации и принимать решение, находясь 
в относительной безопасности. Опыт показывает, что одни начинают 
стрелять, оставаясь на месте, т. е. являясь для противника хорошей ми-
шенью. Другие падают за укрытие, забывая снять с плеча автомат или из-
влечь пистолет из кобуры, следовательно, теряют время, совершая слож-
ные движения, пытаясь привести в готовность оружие, оказавшееся в не-
удобном положении.

При атаке противником ручной осколочной гранатой первый, уви-
девший гранату, подает сигнал: «Граната с фронта (справа, слева)!» После 
чего всем необходимо рассредоточиться от центра опасности, отпрыг-
нуть на максимальное расстояние в сторону (за укрытие), упасть ничком, 
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ногами в сторону гранаты, голову прикрыть ладонями, рот открыть, что-
бы взрывная волна не травмировала органы слуха 10.

необходимо помнить, что последнее время практикуется двойной 
бросок гранаты с интервалом в 1–2 с. Этот способ достаточно эффекти-
вен, так как вторая граната чаще всего и поражает укрывшихся от первой 11. 

если группа сотрудников оказалась под обстрелом, то в кратчайший 
срок необходимо рассредоточиться в кольцо и занять круговую оборо-
ну. Однако на этом нельзя останавливаться, необходимо маневрировать, 
поддерживая и прикрывая друг друга огнем. Более детально содержание 
этих действий будет рассмотрено ниже.

5. Огибание какого-либо строения производится только против хода 
часовой стрелки, что дает преимущество в действиях с оружием. 

6. Действия в темном помещении. нельзя днем входить в темное 
помещение с ходу и без подготовки. Для адаптации глаз к темноте необ-
ходимо время. нельзя осматривать темные чердаки и подвалы без осве-
тительных приборов. Способы удержания источника света имеют свои 
особенности, существуют уже наработанные и проверенные способы: 

1) так называемый метод харриса (рис. 1 а). Фонарь удерживается 
страхующей рукой, скрещенной с рабочей рукой, удерживающей оружие. 
Скрещенные таким образом руки стабилизируют наведение оружия. 

Помимо указанных способов следует помнить о правилах при поль-
зовании фонарем:

— фонарь конструктивно должен быть выполнен так, чтобы сотруд-
ник имел возможность быстрого его включения-выключения путем на-
жатия кнопки;

— после каждого включения-выключения фонаря необходимо сме-
нить позицию;

— движение с включенным фонарем является демаскирующим фак-
тором, поэтому желательно иметь фонарь с красным или зеленым свето-
фильтром.

10 Кормачев А. В. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат : учеб. 
пособие. Омск, 2000. С. 37–43.

11 14 мая 2016 г. во время специальной операции в одном из домов города Дербент 
(Дагестан) гр. Б. Абасов, подозреваемый в убийстве, при попытке сотрудников полиции 
проникнуть в его квартиру атаковал сотрудников осколочными гранатами. Причем про-
извел это весьма методично — после броска первой гранаты с небольшим интервалом 
был осуществлен второй бросок, к которому сотрудники оказались не готовы. В резуль-
тате таких действий один сотрудник полиции от множественных ранений скончался на 
месте, второй — в больнице, различные осколочные ранения также получили еще 15 со-
трудников, участвующих в этой операции. URL: https//youtu.be/GGJhydJ7akA (дата обра-
щения: 20.05.2017).
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Рис. 1. Особенности применения осветительного фонаря, 
хват и удержание пистолета

2) сотрудник, освещая осматриваемое помещение, удерживает фо-
нарь в свободной от оружия руке, отведя ее в сторону (рис. 1 б). При этом 
кисть вооруженной руки «свалена» вовнутрь на угол от 30 до 90 граду-
сов. В этом случае кисть вооруженной руки принимает естественное по-
ложение для руки, вытянутой вперед. В качестве прицельного приспосо-
бления, которое позволяет сориентировать пистолет в направлении цели, 
сотрудник может использовать указательный палец вооруженной руки, 
располагая его вдоль затвора. При таком хвате спусковой крючок обраба-
тывает средний палец вооруженной руки.

известны случаи освещения мест предполагаемого расположе-
ния противника. Обычный электрический фонарь помещается в ударо-
прочную упаковку, а затем (при необходимости подсветки темного по-
мещения или при различных контактных действиях с противником) та-
кой «противоударный» фонарь включается и забрасывается в направле-
нии места нахождения преступника. Фонарь ослепляет цель и создает на 
определенное время тактические преимущества.

Особенности использования огневых средств
Чтобы быстрее изготовиться к стрельбе и не тратить время на 

вскидывание автомата к плечу, следует передвигаться, не отрывая 
приклад от плеча, ствол при этом опускается вниз. В городских усло-
виях огневого контакта прицел автомата следует ставить на 100 ме-
тров, стрелять не очередями, а беглыми одиночными выстрелами (па-
рами). Мысленный подсчет таких пар дает объективный контроль 
расхода боеприпасов 12.

12 Ложников А. А. Указ. соч. С. 36–41.

а б
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Рассматривая отдельные элементы техники стрельбы в условиях ог-
невого контакта, особо важными следует назвать хват и удержание ору-
жия. В практике скоростной стрельбы из пистолета чаще всего присутству-
ют характерные ошибки, связанные с небезопасным хватом или удержани-
ем. напомним о наиболее рекомендуемых способах удержания пистолета.

Первый способ. Поддержка кисти руки с пистолетом может осущест-
вляться сбоку (рис. 2). Поддерживающая рука охватывает кисть руки с 
пистолетом чуть ниже спусковой скобы. Большие пальцы располагаются 
крестом на затворной задержке пистолета, обеспечивая устойчивое поло-
жение оружия при прицеливании.

Рис. 2. Поддержка кисти руки с пистолетом сбоку 
(а — вид справа, б — вид слева)

Второй способ. Осуществляется путем поддержки кистью парной 
руки снизу 13 (рис. 3).

Рис. 3. Поддержка кисти руки с пистолетом снизу

При выполнении задач с использованием автомата Калашникова 
его хват и удержание осуществляется с использованием штатного рем-

13 Жуков В. М., Завирюха А. М., Кочуров А. Г. Скоростная стрельба из пистолета : 
учеб.-метод. пособие. Омск, 2016. С. 21.

а б
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ня либо иных тактических ружейных ремней, оптимизирующих функ-
циональность рук стрелка и удобство переноски автомата. Оптималь-
ность регулировки ремня должна обеспечивать своевременный вынос 
ствола на линию прицеливания и стрельбы. Длина ремня должна быть 
такой, чтобы срез приклада во время провисания автомата находился на-
против подмышечной впадины (рис. 4).

Помимо традиционных способов переноски длинноствольного (ав-
томатического) оружия, предусмотренных наставлениями, практики 
предлагают ряд других апробированных способов, обеспечивающих без-
опасность и своевременность приведения оружия в готовность (рис. 5). 

Рассмотрим их. Левая рука стрелка поддерживает оружие под ложе у 
магазина, правая (рабочая) рука находится на ствольной коробке в готовно-

б а 
Рис. 4. Оптимальная длина ремня при переноске автомата

в нагрудном положении: а — ремень через шею; б — ремень через шею и плечо

Рис. 5. Положение и хват оружия при переноске в различных условиях обстановки
а б
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сти немедленно переключить переводчик огня в необходимый режим огня 
и опуститься к рукоятке со спусковым крючком. Данное положение оружия 
в руках применяется при явной угрозе огневого контакта, при движении в 
условиях закрытой местности или плотного лесного массива (рис. 5 а).

Оружие лежит на предплечьях, равномерно распределяя нагрузку на 
плечи и руки при длительных передвижениях.

Как и в предыдущем положении, правая рука обеспечивает своев-
ременность манипуляций с оружием при внезапном огневом контакте с 
противником (рис. 5 б).

Отметим, что принципиальных различий между стойкой с писто-
летом или автоматом нет. Важно помнить о ее базовых элементах: о по-
ложении корпуса тела, расположении ног, положении головы. Теория в 
этом вопросе занимает малую часть, основное базируется на практиче-
ских тренировках и мышечной памяти. Основные правила выполнения 
тактической стойки с оружием изображены на рис. 6 и 7. 

Рис. 6. Боевая стойка с оружием: а — чрезмерный крен назад; б — оптимальная 
стойка; в — чрезмерный крен вперед

Рис. 7. Правильная постановка ног в стойке с оружием
(вид справа и с фронта)

а б в
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Ошибки, изображенные на рис. 6 а, в; 8 и 9, могут привести к уво-
ду ствола во время стрельбы с линии прицеливания, вплоть до падения 
стрелка.

Положение ног имеет решающее значение, так как это влияет 
на устойчивость и способность гасить различные векторы силы при 
стрельбе или совершать своевременный перенос линии прицелива-
ния при поражении рассредоточенной групповой цели. Вес тела дол-
жен быть равномерно распределен на ногах, стоящих в левосторонней 
или фронтальной (очень редко) стойке. Голова должна быть поверну-
та в направлении стрельбы без наклона и находиться в естественном 
положении. 

Рис. 8. неправильная постановка ног в боевой стойке с оружием
(чрезмерно развернутая и чрезмерно закрытая)

Рис. 9. неправильная постановка ног путем скрещивания:
а — вид справа; б — вид с фронта

а б
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Во время действий в составе группы актуальность соблюдения мер 
безопасности при обращении с оружием возрастает. Однако нарушения 
допускаются как в статичных ситуациях, так и при передвижении. Чаще 
всего речь идет о контроле спускового крючка. 

В случае при обращении с пистолетом — это положение указатель-
ного (рабочего) пальца на спусковой скобе. При работе с автоматом су-
ществуют определенные отличия. Во время переноски автомата с выклю-
ченным предохранителем (переводчиком огня) положение указательного 
(рабочего) пальца может быть выполнено в двух вариантах: палец на спу-
сковой скобе (рис. 10 а) и палец под спусковым крючком (рис. 10 б). 

Второй способ безопасного удержания оружия (расположение рабо-
чего пальца) появился в результате изучения практического опыта дей-
ствий в условиях лесистой или горно-лесистой местности, когда име-
ли место случаи непроизвольного выстрела в результате того, что указа-
тельный палец, находящийся на спусковой скобе, не обеспечивал стопро-
центной гарантии безопасности при падении сотрудника (военнослужа-
щего) или при задевании спусковым крючком ветки, проволоки или дру-
гих выступающих, торчащих предметов.

Следующим основным требованием безопасности является кон-
троль направления ствола оружия. Речь идет о допускаемых ошибках, 
когда в линию прицеливания и стрельбы «входит» или «вбегает» сотруд-
ник (рис. 11 а). Сотрудником может быть ошибочно направлено оружие 
в себя или в сторону окружающих (рис. 11 б). Такие ситуации, как прави-
ло, возникают внезапно и носят случайный характер, однако они заслу-
живают пристального внимания. 

В системе профессиональной служебной и физической подготовки 
на практических занятиях в ходе отработки ситуационных задач должны 

а б
Рис. 10. Положение пальца на спусковой скобе 

и под спусковым крючком
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нарабатываться двигательные навыки по уводу оружия в безопасное на-
правление (рис. 12).

Рис. 12. Контроль направления ствола оружия 
при контактной работе

Помимо перечисленных так называемых «статичных» требований 
безопасности в огневом контакте (хват, стойка, положение ног, рук), важ-
ное значение имеют динамические требования, уход с линии огня, сокра-
щение или разрыв дистанции с противником (задерживаемым преступ-
ником), смена огневой позиции. 

Уход с линии огня предполагает алгоритм действий, в ходе которых 
профиль фигуры сотрудника перестает быть мишенью. 

Такие действия могут выполняться как одиночными сотрудниками, 
так и в составе группы, их общий смысл должен быть направлен на:

а б
Рис. 11. Типичные ошибки при обращении с оружием
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— уход с линии огня или минимизацию своего профиля как цели;
— извлечение оружия и приведение его в готовность;
— ответные адекватные действия, связанные с применением ору-

жия в порядке, предусмотренном законом (рис. 13).

Аналогичные действия выполняются сотрудником полиции, воору-
женным автоматическим оружием (рис. 14 а, б, в): «обмякнув», согнуть 
ноги в коленях, перейти в упор, присев на колени, с опорой на одну руку; 
принять изготовку для стрельбы лежа. 

Последовательность указанных действий не является единственно 
возможной — для минимизации профиля сотрудник может сначала занять 
положение для стрельбы с колена, а только потом — для стрельбы лежа 
(рис. 15). 

Возникают ситуации, когда сотруднику во время минимизации про-
филя целесообразно уйти к рядом расположенному укрытию. Такое дей-
ствие необходимо выполнять, передвигаясь по диагонали влево или 
вправо (рис. 16).

 
  

Рис. 13. Уход с линии угрозы влево с одновременной изготовкой к стрельбе

а б в
Рис. 14. Минимизация профиля фигуры сотрудника 

в условиях огневого контакта (а, б, в)
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Подъем и перемещение на другую позицию (рис. 17) может осу-
ществляться в следующей последовательности: из исходного профиля 
(см. рис. 16 в), наблюдая по фронту, подтянуть опорную ногу (а), опереть-
ся на левую руку, перевести тело на колено и начать движение (б).

Рис. 16. Минимизация профиля фигуры сотрудника 
с уходом по диагонали в сторону (а, б, в)

Рис. 15. Минимизация профиля фигуры сотрудника с переходом 
в положение для стрельбы с колена (а, б) и затем — для стрельбы лежа (в)

а б в

а б в

Рис. 17. Подъем и возобновление движения (а, б)
а б
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Важным элементом в обеспечении личной безопасности в условиях 
огневого контакта является смена магазина. В реальной боевой обстанов-
ке сотрудник, начав манипуляции по смене магазина, в результате несо-
вершенной и неотработанной техники отвлекается, теряет контроль за 
ситуацией, рискует не заметить гранату противника или его атакующих 
действий, смены позиции. 

Практики рекомендуют не ждать полного опустошения магазина. 
если в бою возникла пауза, рекомендуется сменить магазин, а частично из-
расходованный оставить в резерве. Чтобы не тратить время на отведение 
затвора в крайнее заднее положение, при снаряжении автоматных магази-
нов желательно вставлять первыми три трассирующих патрона. Тогда во 
время стрельбы после прохождения трассирующей пули станет очевидно, 
что магазин заканчивается. При этом, отсоединяя данный магазин и за-
меняя его полным, отводить затворную раму в крайнее заднее положение 
тоже не требуется, поскольку патрон уже имеется в патроннике. Как пра-
вило, в условиях боя пустой магазин бросают на землю, чтобы случайно не 
перепутать его со снаряженными магазинами. на наш взгляд, это не всегда 
верно, поскольку магазин входит в комплектность автомата. наработана 
более рациональная практика, когда в экипировке предусматривают спе-
циальный подсумок чуть большего размера, расположенный за спиной на 
поясе 14, в который можно быстро поместить пустой магазин до очередно-
го снаряжения патронами. 

В системе огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Вооруженных сил России предусмотрены 
упражнения, содержащие технический элемент смены магазина. Однако при 
их выполнении обучающийся допускает одну и ту же ошибку, состоящую в 
избирательной концентрации стрелка при выполнении норматива, заложен-
ного в упражнении курса стрельб. Вопрос контроля окружающей обстанов-
ки и обеспечения личной безопасности теряет свою актуальность. 

В качестве рекомендации предлагается следующий вариант действий 
при смене магазина автомата Калашникова в условиях огневого контак-
та (рис. 18 и 19).

Продолжая наблюдение за всем пространством по фронту, удержи-
вая оружие левой рукой, правой рукой извлечь из подсумка снаряжен-
ный магазин (рис. 18 а, б).

14 Обычно за спиной на поясе крепится снаряжение инженерного или бытово-
го назначения, однако иногда крепится подсумок, отличающийся бÓльшим объемом 
для хранения любых предметов, необходимость в которых обусловлена обстанов-
кой. Среди сотрудников органов внутренних дел или военнослужащих этот подсумок 
иногда именуется «мародеркой».
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Рукой, удерживающей полный магазин, отсоединить пустой магазин 
и присоединить снаряженный; дослать патрон в патронник если требует-
ся (рис. 19 а, б).

назовем отдельные рекомендации по подготовке сотрудников, убы-
вающих в командировку в зону проведения специальных и контртерро-
ристических операций.

После формирования списочного состава отряда (группы) и закре-
пления за личным составом штатного оружия необходимо в кратчайшие 
сроки организовать приведение его к «нормальному» бою. С момента на-
чала подготовки (занятий) оружие в комнату хранения рекомендуется 
сдавать по окончании рабочего (учебного) дня, т. е. оружие должно на-
ходиться при сотруднике максимальное время. При этом автомат либо 
не выпускают из рук, либо носят в положении «на ремень», пистолет на-
ходится в кобуре. Сотрудник должен привыкнуть к своему оружию как к 
неотъемлемому элементу экипировки. Оно не должно ему мешать ни при 
каких видах повседневной деятельности. Контроль на разряженность 

а б
Рис. 18. изготовка (а) и извлечение магазина из подсумка (б)

Рис. 19. Отсоединение пустого магазина и присоединение снаряженного
а б
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должен осуществляться постоянно. Любые попытки «поиграть в войну» 
и другие формы нарушения мер безопасности должны жестко пресекать-
ся преподавательским и командным составом. 

ношение и удержание оружия в положении, удобном для выноса на 
линию прицеливания и стрельбы, смена магазина, ежедневная чистка и 
смазка, разборка и сборка — все это должно отрабатываться до рефлек-
торного уровня.

Сотрудник на занятиях и вне учебного времени (под контролем и ру-
ководством преподавателя, инструктора, командира группы, взвода) дол-
жен многократно вскидывать автомат к плечу на линию прицеливания. 
Затыльник приклада прикладывается к плечу, после чего отрабатывают-
ся прицельные приспособления — целик и мушка. Те же действия необ-
ходимо производить с пистолетом. 

Особое внимание следует обращать на правильную стойку: положе-
ние ног, корпуса тела, головы. Когда стойка закреплена, намечается цель 
(какая-либо точка в пространстве на одном уровне со стрелком), закры-
ваются глаза, оружие плавно вскидывается к плечу в направлении цели, 
в момент касания прикладом плеча нажимается спусковой крючок, «ров-
ная» мушка должна «держать» цель. 

Данные упражнения постепенно усложняются: положение цели 
постоянно меняется по высоте и направлению (слева, справа, сзади), 
от медленного к быстрому. Обязательно указывается на скрытые систем-
ные ошибки.

нельзя забывать о давно существующей методике подготовки «стан-
дартного» стрелка с помощью так называемой нижней акробатики. Речь 
идет о проведении практических занятий по тактике и отработке элемен-
тов взаимодействия в условиях огневого контакта с преступником из раз-
личных положений для стрельбы (чаще — лежа, реже с колена). напри-
мер, изготовка для стрельбы лежа или с колена по команде «К бою!» или 
по установленному жесту, смена сектора стрельбы по командам «Про-
тивник слева! (справа)», «Противник с тыла!», «Граната с фронта!», обход 
(охват) противника, смена магазина, смена огневых позиций и т. п. Важ-
но помнить, что при отработке таких элементов в положении лежа или с 
колена работают все мышцы спины и брюшной полости, а также мыш-
цы рук и ног, оттачивается мышечная память, наращивается физический 
тонус стрелка, повышается его выносливость, т. е. выживаемость. на на-
чальном этапе такие тренировки необходимо проводить в спортзале, за-
тем (по мере усложнения) в составе конкретного подразделения (груп-
пы, отделения, взвода) на реальной местности. После выработки инди-
видуальных навыков отрабатываются развертывание подразделения из 
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походного порядка в боевой, сближение с противником (преступником, 
объектом досмотра и задержания), обход, охват, отход, эвакуация ране-
ного. Меняется обстановка, местность (открытая, закрытая, сухая, боло-
тистая), время суток (день — ночь), направление солнечного света (в гла-
за, в спину) и т. п. 

По мере укрепления навыков оттачивается слаженность работы, 
организационно-методическая составляющая занятий повышается до 
уровня тактических учений, содержащих различные ситуационные за-
дачи, используется конкретная местность с реальной обстановкой и 
условными преступниками. Примерно в таких условиях подготовки 
вскрываются пробелы знаний, недостатки навыков, проблемные мо-
менты физической и морально-психологической выносливости и под-
готовленности 15. 

§ 3. Основы безопасности при действиях в составе группы
Многолетняя практика действий полиции (милиции) при сближе-

нии с противником (преступником, объектом досмотра и задержания) 
позволила выработать определенный объем практических рекоменда-
ций, снижающих риск причинения вреда жизни и здоровью сотрудников 
правоохранительных органов. Сближение может быть осуществлено раз-
личными способами: компактно в составе всей группы, рассредоточенно, 
с прикрытием специальной и бронированной техникой (рис. 20). Обяза-
тельным условием является соблюдение мер личной безопасности и вза-
имной страховки.

Сотрудники обязаны учитывать в подобных ситуациях следующие 
правила: 

— какое-либо строение желательно огибать против часовой стрел-
ки, оружие должно находиться в правой руке (у правого плеча), это даст 
преимущество в стрельбе. известно, что стрелку-правше, у которого пра-
вая рука ведущая, быстрее удаются все действия, связанные с поворотом 
влево, чем действия, связанные с поворотом вправо;

— если в результате определенных обстоятельств сотрудники поли-
ции вынуждены обходить угол слева направо по часовой стрелке, то не-
обходимо поменять хват оружия и переложить оружие на левую руку 
(приклад опереть в левое плечо); 

15 Баранов А. М., Шипицин В. А. О роли образовательного процесса в области 
повышения безопасности, профилактики экстремизма и предупреждения актов тер-
роризма // Юность и знания — гарантия успеха : сб. науч. тр. 3-й междунар. молодежн. 
науч. конф. (5–6 октября 2016 г.) / отв. ред. А. А. Горохов. Курск, 2016. С. 309.
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— всем сотрудникам наряда (группы) находиться в пределах зри-
тельной связи и осуществлять взаимоконтроль; 

— тщательно осмотреть периметр, уязвимые места (двери, окна, 
люки, крыши, чердачные, подвальные и смежные с охраняемым объек-
том помещения) и прилегающую территорию;

— при следовании к объекту тщательно осмотреть лестничные проле-
ты, подвальные и чердачные помещения, визуальным осмотром или други-
ми способами определить возможные точки проникновения преступников;

— дополнительно осмотреть проводные линии и коммуникацион-
ные шкафы на предмет несанкционированного вмешательства и наличия 
взрывных устройств.

Пешее сближение с объектом задержания (досмотра) должно произво-
диться при максимальной зрительной и звуковой маскировке, т. е. возможно 

Рис. 20. Варианты расположения сотрудников группы при сближении с объектом: 
а — подход к зданию «гусеницей» в условиях застройки (закрытой местности); 
б — вариант расположения сотрудников «тройкой» при сближении с объектом 

в условиях открытой местности;  в — сближение под прикрытием бронетехники; 
г — сближение с помощью беспарашютного десантирования

а б

в г
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создание дополнительных шумовых эффектов (например, работа группы ве-
дения переговоров через громкоговорящую установку, «зависание» вертоле-
та в районе проведения операции и т. п.). Даже при использовании средств ра-
диосвязи рекомендуется осуществлять обмен информацией невербальными 
способами (сигналами, жестами), которые может подавать командир груп-
пы (старший наряда). не менее важной мерой обеспечения личной и коллек-
тивной безопасности в условиях сближения с вооруженным (особо опасным) 
преступником является расположение сотрудников наряда (группы) относи-
тельно друг друга. Данное построение (боевой порядок) при угрозе огнево-
го контакта (или при его возникновении) может быть как компактным, так и 
рассредоточенным. Это зависит от характера и условий выполняемой задачи. 

В практике строевых подразделений полиции этот вопрос поднима-
ется редко. Повседневная служба оказывает в некотором роде расслаб-
ляющее воздействие, так как экстремальные ситуации, связанные с кон-
тактом с вооруженными (особо опасными) преступниками, возникают 
не часто. Выезжая на места совершения правонарушений и преступле-
ний, полицейские нередко теряют бдительность и осторожность. Однако 
практика подготовки сотрудников специальных подразделений различ-
ных силовых структур свидетельствует об исключительной актуальности 
вопросов обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности. 

Определенный опыт сотрудников специальных подразделений умест-
но взять на вооружение обычным нарядам полиции (рис. 21). 

Схемы компактного расположения сотрудников полиции при задер-
жании вооруженных (особо опасных) преступников могут именоваться  

Рис. 21. Построение наряда (группы) «этажеркой» может применяться как при осмотре 
мест вероятного укрытия правонарушителя по месту постоянной службы (а), так 
и по месту временной дислокации при участии в специальных мероприятиях (б)

а б
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«колоннами», «гусеницами», «этажерками» и т. п. названия носят условный 
характер. Важным показателем боеготовности любой из таких групп явля-
ются постоянные тренировки и наличие комплексной слаженности. Каждый 
сотрудник группы, построенной в виде «гусеницы» или «этажерки», помимо 
общей задачи группы должен знать и выполнять персональную функцию. 
Сотрудники-лидеры, находящиеся в «голове» группы, контролируют фронт 
на нижнем уровне. Второй номер располагается в центре — сотрудник, ко-
торый, как правило, является старшим группы, помимо общего руководства 
отвечает за средний и верхний уровень фронтального сектора. 

Замыкающий сотрудник, который может находиться как в тактиче-
ской стойке, так и в положении для стрельбы с колена, контролирует ты-
ловое прикрытие. В условиях огневого контакта такой группе жизнен-
но необходимо наличие средств индивидуальной бронезащиты соответ-
ствующего класса. 

При работе в многоуровневом боевом порядке лидер (первый номер), 
находящийся впереди в нижнем уровне, должен помнить о соответствую-
щих мерах безопасности, так как над левым или правым плечом находится 
(или может находиться) ствол оружия сотрудника, стоящего позади стар-
шего группы. В качестве недостатка «этажерки» можно отметить один мо-
мент: если лидер, работающий в нижнем уровне, не обладает хорошей фи-
зической подготовкой, то он очень быстро начинает уставать и вынужден-
но приподнимается вверх, создавая «старшему» дополнительную мертвую 
зону, лишая его возможности вести качественное наблюдение и прицель-
ный огонь, чем ставит под угрозу достижение поставленных целей. 

Существуют компактные виды построения и расположения сотруд-
ников полиции в парах в зависимости от условий службы — в местах по-
стоянной дислокации (рис. 22) или, например, в ходе проведения контр-
террористической операции (рис. 23).

Рис. 22. Компактное расположение парного наряда полиции 
по месту постоянной службы
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Дистанция между сотрудниками в группе на закрытой местности 
(в помещении, строении) варьируется от длины вытянутой руки до ми-
нимальной (фактически нулевой), так как часто сотрудник, расположен-
ный за лидером, фиксирует свое положение хватом за его снаряжение 
либо находится в телесном плотном контакте. 

Важно подчеркнуть, что с момента начала огневого контакта основ-
ным гарантом безопасности наряда полиции является подвижность.Как 
изображено на рис. 24, 25 и 26, в составе наряда (группы) каждый сотруд-
ник должен действовать согласно своей индивидуальной задаче. Сотруд-
ник, первый обнаруживший угрозу, минимизирует свой профиль, одно-
временно подает установленный сигнал об опасности, действует адекват-
но складывающейся обстановке и открывает огонь на поражение только 
в случае наличия законных оснований. 

Рис. 24. Положение членов группы на открытой местности 
с одновременной изготовкой к стрельбе

Рис. 23. Компактное расположение парного наряда полиции по месту 
временной дислокации при участии в специальных мероприятиях 
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В этот момент задача других членов группы — рассредоточиться и 
взять под контроль свои секторы ответственности, действовать на осно-
вании указаний старшего группы. 

Безусловно, это незаконченный алгоритм действий, более того, ва-
риативность в таких ситуациях — противник шаблонности. нельзя оста-
ваться в статичном положении, динамика боя (огневого контакта) соз-
даст такие условия обстановки, при которых группе необходимо действо-
вать в различных вариантах:

— если силы противника превосходят и группе есть куда отойти, 
предпринимаются меры по безопасному отходу, вызову помощи (под-
держки);

— если противник явных преимуществ не имеет, то группа с откры-
тием огня должна двигаться вперед, обходя противника слева или справа 
(в зависимости от условий);

— если один из сотрудников получил ранение, то не следует пытать-
ся оказать ему помощь немедленно, необходимо сориентироваться в об-
становке и только затем решать вопрос об оказании помощи;

Рис. 26. изготовка лидера к стрельбе в положении лежа

Рис. 25. Положение и распределение других членов группы в момент ухода лидера 
с линии угрозы влево с одновременной изготовкой к стрельбе 
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— когда кто-то из сотрудников группы вынужден поменять мага-
зин или устранить задержку, то, не имея поблизости защитного укры-
тия, он может использовать кодовый сигнал (например, «Красный!», «Пу-
стой!», «Прикрой!»), информируя напарников о необходимости огневой 
поддержки. Услышав соответствующий сигнал, тот из сотрудников, кто 
расположен ближе, страхует товарища, принимая на себя его зону ответ-
ственности. По мере успешного устранения задержки стрельбы или по-
сле замены магазина данный сотрудник выкрикивает другое кодовое сло-
во (например, «Зеленый!» или «Работаю!») и приступает к выполнению 
своих прежних обязанностей.

Общие выводы по мерам безопасности при огневом контакте с про-
тивником (преступником):

— линия прицеливания не должна пересекать профиль тела колле-
ги или иного лица. При необходимости оружие должно опускаться, а указа-
тельный палец находиться на спусковой скобе или под спусковым крючком;

— не быть статичной мишенью, перемещаться по возможности вле-
во от себя, вынуждая противника принимать неудобное положение (на-
пример, поворачиваться к источнику света, солнцу и т. п.); 

— контролировать расход боеприпасов, вести огонь сдвоенными 
одиночными выстрелами; 

— если укрытие рядом, то следует падать и откатываться за него. 
из-за укрытия стрелять справа или слева, а не сверху, помня о необхо-
димости перекладывания оружия с плеча на плечо;

— в случае ранения товарища важно оценить необходимость и целе-
сообразность немедленного оказания первой помощи, рассмотреть воз-
можность оказания самопомощи, только в случае необходимости экс-
тренной первой помощи, не прекращая кругового обзора, приступать к 
ее оказанию или к эвакуации раненого.

изложим рекомендации и для граждан, оказавшихся в условиях ог-
невого контакта (обстрела, перестрелки). Такие случаи время от времени 
возникают как за рубежом, так и в России 16.

В случае начала стрельбы не нужно пытаться выяснить обстоя-
тельства — немедленно падайте и отползайте от места стрельбы. если 
вы в помещении, то падайте на пол, под окно, если на улице — куда 
придется, желательно ногами в сторону выстрелов, чтобы уменьшить 
площадь поражения и видеть направление отхода. не нужно искать 

16 Омские следователи нашли подозреваемых в стрельбе из пистолетов у «хи-
мика». URL: https://news.rambler.ru/crime/37224486-omskie-sledovateli-nashli-podozre-
vaemyh-v-strelbe-iz-pistoletov-u-himika/ (дата обращения: 24.06.2017).
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место почище или удобнее, необходимо упасть немедленно там, где 
стоите. Как говорят военные: «Лучше испачкаться грязью, чем сво-
ей кровью» 17. Оглядевшись, можно переползти в более надежное ме-
сто. Лучше — в подземный переход, через низко расположенное окно 
в подвал или, разбив окно, в квартиру первого этажа. При их отсут-
ствии — в канаву, за столб, бетонный бордюр, мусорный бак, урну 
и пр. 

Выбирая в качестве укрытия автомобили, отдавайте предпочтение 
грузовым. Они мощнее легковушек и потому лучше защищают от пуль. 
При этом нужно выбирать те отсеки (части) машины, где больше метал-
ла, и держаться подальше от бензобака. Кабина (салон) — прикрытие ма-
лоэффективное, так как пробивается пулей насквозь.

Передвигаться необходимо во время перерывов в стрельбе. цель пе-
редвижения — смена укрытия на более надежное. Передвигайтесь толь-
ко ползком, бег исключается при любых обстоятельствах. на бегущего че-
ловека все стрелки реагируют одинаково — производят прицельный вы-
стрел.

Все вещи лучше бросить и уходить налегке. Подтаскивание ползу-
щим человеком каких-то предметов может быть истолковано как смена 
позиции вооруженным противником. именно поэтому ни в коем случае 
нельзя поднимать встретившееся на пути чье-то оружие. его наличие мо-
жет вызвать ответную реакцию со стороны третьих лиц. 

При неожиданной встрече с вооруженными людьми необходимо по-
пытаться сделать следующее: 

— не улыбаться и не пытаться вступить с ними в контакт; 
— немедленно поднять руки вверх — это универсальный жест до-

брой воли, буквально означающий: не стреляйте в меня, у меня нет ору-
жия, я безопасен. Доставать и показывать документы следует лишь в слу-
чае соответствующего требования.

В случае огневого контакта (перестрелки) в доме важно:
— не находиться в проеме окна;
— выключить свет, дотянувшись до выключателя какой-нибудь пал-

кой (шваброй, трубой пылесоса), либо разбить лампочку, бросив в нее тя-
желый предмет; этой же палкой (предметом) задернуть шторы;

— даже если прозвучал всего один выстрел, необходимо переме-
ститься в помещение, не попадающее под обстрел, лучше — не имеющее 
окон;

17 Ильичев А. Выживание в зоне боевых действий. Осторожно, оружие. URL: 
http://russianguns.ru/forum/index.php?topic=278.0. (дата обращения: 06.07.2017).
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— при интенсивной и особенно многоуровневой стрельбе нужно 
переползти в ванную комнату и лечь в ванну, которая (благодаря своей 
толщине) может защитить от пуль и осколков;

— пока не повреждена система водоснабжения, запастись водой, ис-
пользуя все имеющиеся емкости. Вода может понадобиться не только для 
приготовления пищи, питья или туалета, но и для тушения пожара; 

— не рекомендуется надевать военную одежду или одежду ярких 
расцветок; 

— нельзя носить предметы, даже отдаленно напоминающие стрел-
ковое оружие, принимать позы, похожие на положение для ведения 
стрельбы.
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ГЛАВА II. ОСОБеннОСТи ОБеСПеЧения ЛиЧнОй  
БеЗОПАСнОСТи В УСЛОВиях ПОМещения, ЗДАния 

(ОТДеЛьнОГО СТРОения)

§ 1. Конструктивные особенности различных строений,  
условия их блокирования и досмотра

Задача по нейтрализации или задержанию вооруженных или особо 
опасных преступников внутри здания является наиболее сложной, если 
сравнивать с аналогичными задачами на других объектах (автобус, вагон, 
самолет и т. д.). Многообразие видов зданий не позволяет заблаговремен-
но подготовить единый, однотипный порядок действий. В результате ре-
конструкций и перепланировок нередко обнаруживается несовпадение 
внутренних планов помещений и самого здания с планами типовых объ-
ектов, а также применение строительных материалов, не предусмотрен-
ных технической документацией, что усложняет расчет сил и средств, ис-
пользуемых в специальной операции (мероприятии). 

Здание — сложный, многоуровневый объект, в котором подразделе-
ние не может использовать один из наиболее эффективных тактических 
приемов — моментальное заполнение. Большое количество скрытых и 
открытых пространств, препятствий и дверей, мебели и разная освещен-
ность не позволяют действовать в однообразном боевом порядке. 

Все эти особенности способствуют противнику. Знание внутренней 
планировки здания дает возможность быстрого и свободного перемеще-
ния. В скрытых полостях и затемненных местах преступники оборудуют 
замаскированные огневые позиции, а свободные пространства представ-
ляют собой широкую, простреливаемую зону поражения. 

Ограниченность пространства внутри здания позволяет в местах про-
никновения и действий нарядов полиции создать большую плотность 
огня, а в смежных комнатах выбираются позиции для перекрестного огня. 
Препятствия (двери, углы, мебель) могут использоваться для подготовки 
ловушек или засад с применением различных типов взрывных устройств. 
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Одноэтажное строение (сельская местность или частное подворье) 
включает, как правило, жилой дом, ряд возведений и дополнительных со-
оружений, размещенных на территории участка. Замкнутое простран-
ство участка поддается надежному блокированию, если внутри отсут-
ствуют скрытые подземные ходы, выходы и лазы. Ограниченность места, 
наличие различных построек и малая этажность позволяют скрытно и 
быстро проникнуть в необходимые точки, но при этом следует учитывать 
высокую вероятность минирования подходов. 

Плюсом ограниченности территории является возможность исполь-
зования специальных средств и скрытой эвакуации посторонних лиц из 
соседних домов. 

К негативным моментам можно отнести отсутствие точной инфор-
мации об особенностях планировки дома, о наличии подвалов и черда-
ков, различных скрытых помещений, невозможность (в большинстве 
случаев) скрытого наблюдения. В таких условиях сложно установить ко-
личество укрывающихся в здании преступников и число заложников. До-
полнительный демаскирующий фактор — наличие домашних животных. 
нередко при большой плотности застройки частного сектора высока ве-
роятность отхода преступников через территории соседних участков.

При работе с жилым многоквартирным домом важно учитывать 
этажность и количество подъездов, от этого зависит качество и количе-
ство точек проникновения. Как правило, такой объект находится в окру-
жении аналогичных строений, что дает возможность проводить скры-
тое дистанционное наблюдение со снайперских позиций, расположенных 
в соседних домах микрорайона. В спецоперациях многоэтажный жилой 
дом удобно блокировать. Типовые квартиры многоэтажного дома имеют 
идентичную планировку, известен общий план дома, расположение бал-
конов, наличие и направление коммуникаций, прочность конструкций и 
толщина стен. Возможная точка проникновения — пролом в стене — мо-
жет использоваться и преступником для ухода из блокируемой квартиры. 
наличие нескольких подъездов дает возможность скрытого проникнове-
ния на крышу. Могут использоваться такие методы сближения, как при-
езд скорой помощи или других крупных машин.

Административные здания тоже относятся к категории типовых за-
строек, что предполагает наличие подробного плана здания. Для зданий 
данного типа характерна низкая этажность, позволяющая увеличить ко-
личество точек проникновения. Чаще всего оно расположено рядом с 
другими домами и зданиями, имеет два и более этажа, что позволяет ве-
сти качественное и скрытое наблюдение с различных позиций. Офис-
ные помещения, как правило, имеют тонкие межстеновые перегородки и 
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длинные просматриваемые коридоры. В то же время большое количество 
помещений (кабинетов) осложняет досмотр здания и задержание (ней-
трализацию) преступника. Захваченное противником одно-, двухэтаж-
ное административное здание типа «детский сад» превращается в очень 
сложный объект для штурма. Укрепленный периметр, толстые внешние 
стены, оконные решетки, высокая вероятность наличия заложников — 
вот неполный спектр негативных факторов, существенно осложняющих 
нейтрализацию преступников. 

Культурные и торговые центры при объемности и архитектурной 
сложности имеют четкий план здания. Большой контингент работников 
позволяет собрать полную и необходимую информацию, полезную для 
досмотра или штурма. Для предварительной тренировки штурма воз-
можно использование зданий-близнецов. Как правило, имеется возмож-
ность скрытого наблюдения из соседних зданий. Часто конструкция цен-
тра включает в себя как минимум одну (или две) глухую стену без окон, 
что облегчает сближение со зданием штурмовых групп (групп захвата). 
Масштабность здания, удобство подъездов, наличие служебных и пожар-
ных выходов, а также крупномасштабные коммуникации предполагают 
большое количество мест проникновения, возможность использования и 
применения специальных средств. В то же время у значительной площа-
ди здания есть ряд минусов: противник имеет возможность рассредото-
читься по всей территории и в различных секторах, собрать и удерживать 
большое число заложников в одном помещении, например, в зрительном 
зале, при этом внутренний интерьер и общая конструкция такого зала не 
позволяют дистанционно и скрыто наблюдать за действиями преступни-
ков и за поведением заложников.

Промышленный объект характеризуется большой площадью, нали-
чием множества помещений и отдельно стоящих сооружений, что позво-
ляет распределить силы противнику (преступникам) по всей террито-
рии. Облегчает задачу наличие подробного плана зданий и подъездных 
путей, но в то же время на промышленных производствах часто захлам-
лены помещения, коридоры и отдельные участки территории. Погранич-
ным параметром является то, что нередко данные объекты имеют защи-
щенный периметр, как правило, это бетонное ограждение с колючей про-
волокой и средствами видеонаблюдения, которыми могут воспользовать-
ся преступники в целях контроля окружающей территории и обстанов-
ки. В качестве положительного момента следует отметить удаление про-
мышленных объектов от жилой зоны, что дает возможность применения 
широкого спектра специальных средств, огнестрельного оружия, брони-
рованной и специальной техники, т. е. позволяет провести качественное 
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и полное блокирование. негативной стороной удаления от жилого масси-
ва является эффективность использования контрнаблюдения, в том чис-
ле дистанционного, а защищенный периметр сокращает количество то-
чек проникновения и позволяет минировать подходящие для проникно-
вения участки. на промышленной территории возможно наличие объек-
тов повышенной экологической опасности или большое количество го-
рючих и взрывоопасных веществ. Промышленная территория с мини-
мальным количеством насаждений позволяет проводить аэро -, видео- и 
фотосъемку.

Таким образом, существующее многообразие архитектурных реше-
ний различных зданий и сооружений предопределяет вариативность так-
тического рисунка действий полицейских нарядов. Крайне сложно выра-
ботать универсальные правила, описывающие порядок досмотра и бло-
кирования помещений. если разбить архитектурный объект на отдель-
ные элементы (углы, дверные и оконные проемы, коридоры и их пересе-
чения, лестничные марши, узкие и объемные помещения) и рассмотреть 
тактику действий в каждом из этих мест, то количество тактических ре-
шений не так уж и велико 1. 

Сотрудники полиции должны придерживаться основных принци-
пов обеспечения личной и коллективной безопасности при работе в зда-
ниях и сооружениях различной степени сложности, стараясь при этом 
избегать типичных ошибок и стремясь к максимальной эффективности 
своих действий. Отдельные приемы и способы выполнения таких задач 
будут рассмотрены нами в следующем параграфе. 

§ 2. Техника обработки и преодоления углов,  
дверных проемов и досмотра помещений

Угол создает обманчивую защиту: противнику могут быть заметны 
носок ботинка, часть плеча, локтя, ствол оружия, тень и т. д., что являет-
ся демаскирующим признаком. Это может повлечь потерю внезапности 
и тактической инициативы, привести к поражению в огневом контакте. 
При обработке и преодолении углов актуально наличие и использование 
специальных зеркал, обеспечивающих качественный досмотр «мертвых» 
зон, находящихся за углом. 

При действиях в заданных условиях необходимо соблюдать ряд осно-
вополагающих правил.

1 Баранов А. М., Сергеев М. В. использование полигона «Жилая квартира» при 
реализации программ профессиональной подготовки // Всероссийский круглый 
стол : сб. мат-лов. Орел, 2016. С. 19–22.
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1. Оружие находится в левой руке, если угол справа, если угол сле-
ва — оружие держат в правой руке. В этом случае минимизируется пло-
щадь поражения тела при огибании угла. Минимальный радиус огибания 
угла должен составлять длину вытянутой руки.

2. Огибать углы необходимо по максимально возможному радиусу. 
Обработка угла осуществляется по секторам (рис. 27 а, б, в). не доходя 
до кромки угла, следует остановиться на расстоянии не менее длины вы-
тянутой руки (рис. 27 а), после чего сотрудник (если в группе, то лидер) 
приступает к визуальному контролю сектора, доступного его углу зре-
ния, затем, при наличии контролируемого сектора безопасности, про-
гнувшись (качнувшись) корпусом, сотрудник контролирует следующий 
сектор (рис. 27 б). Окончательно убедившись в безопасности зоны, рас-
положенной за обрабатываемым углом, сотрудник (или группа) может 
продолжить движение (рис. 27 в).

3. Помимо соблюдения требований техники обработки угла и осмо-
тра пространства «мертвой» зоны, необходимо осуществлять контроль 
секторов по высоте на различных уровнях (рис. 28). 

Поле зрения разделяют на нижний и верхний уровни безопасности. 
Контроль каждого из них предполагает прямую ответственность сотруд-
ника, которому поручено обеспечивать личную и коллективную безопас-
ность в заданном секторе. Любое проявление беспечности, отвлечение на 
другие секторы может повлечь фатальные последствия как для самого со-
трудника, так и для других членов группы. 

Задачи сотрудников наряда (группы) распределяются следующим 
образом:

Рис. 27. Секторный контроль зоны безопасности при обработке угла 
без зеркал и иных средств в одиночном порядке

а б в
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— лидер, находясь в нижнем уровне, контролирует кромку угла в 
секторе своего зрения (от нижней точки до точки уровня своей головы);

— старший наряда (группы) — от самой верхней точки кромки до 
точки, с которой начинается сектор лидера. Оба сотрудника, миними-
зируя свой профиль, прижимаясь к стене, сосредоточены на отражении 
неожиданного нападения из-за кромки угла (например, вынос руки с ору-
жием и неприцельный прострел всей зоны нахождения сотрудников по-
лиции); 

— замыкающий наряда (группы) отвечает за все пространство, рас-
положенное далее от кромки. Речь может идти о ситуациях, когда про-
тивник, отвлекая внимание, инсценирует добровольную сдачу одним из 
преступников, который выйдет из-за угла с поднятыми руками. Ошибкой 
наряда будет переключение внимания всей группы на выходящего (сдаю-
щегося) преступника. В этот момент может произойти обстрел группы 
другим преступником из-за кромки угла (из нижнего или верхнего уров-
ня). В случае адекватного контроля со стороны лидера и старшего группы 
попытка преступника вынести из-за угла руку с оружием и произвести 
даже неприцельную стрельбу будет немедленно пресечена. Поэтому за-
мыкающий должен контролировать те секторы и объекты, которые не 
входят в компетенцию лидера и старшего наряда (группы). 

Рис. 28. Контроль уровней при прохождении угла в составе группы
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Типичные ошибки при прохождении углов:
— динамичное преодоление углов с поднятым вверх оружием, что 

исключает возможность адекватной реакции в момент возникновения 
опасности;

— неуместное разобщение линии визирования и линии прицелива-
ния (заглядывание за угол без контроля оружием); 

— ошибки, рассмотренные ранее, допускаемые при обращении с 
оружием.

Преодоление и обработка дверных проемов предполагает различную 
технику выполнения данного элемента. Это обусловлено разной динами-
кой и траекторией движения при пересечении дверного проема. 

Технические способы преодоления дверного проема
При движении «зигзагом» сотрудник перемещается по ломаной 

траектории, обеспечивая себе постоянный контроль видимого сектора 
из-за укрытия (рис. 29). 

Способ «крючок» предполагает огибание кромки дверного проема 
или препятствия с постоянным контролем сектора, увеличивающего-
ся в поле зрения. на примере ситуаций, изображенных на рис. 30 (а, б), 
одновременный или поочередный вход сотрудников с оружием в руках 

Рис. 29. Техника прохода дверного проема способом «зигзаг»
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в досматриваемое помещение путем огибания кромок дверного проема 
предоставляет возможность одномоментного контроля всей (или почти 
всей) площади помещения и исключает опасность попадания напарника 
в сектор стрельбы.

Перед вхождением сотрудники принимают тактическую стойку с 
оружием, как правило, направленным вниз (примерно под углом 45°), 
определяют очередность вхождения и начинают движение. Как только 
рука с оружием достигла дверного проема и сотрудники при этом не соз-
дают друг другу помехи, оружие выносится на линию прицеливания и 
контроля, после чего осуществляется дальнейшее передвижение по пе-
риметру помещения.

Возможны смешанные способы, когда один сотрудник будет входить 
способом «зигзаг», а второй — способом «крючок» (рис. 31 а, б).

Рис. 30. Преодоление дверного проема способом «крючок»

а б

Рис. 31. Варианты проникновения в помещение 
с асимметрично расположенным дверным проемом влево и вправо

а б
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В практике часты импровизации, и в таких ситуациях сложно опре-
делить, какой способ наиболее эффективен. Важно, чтобы при этом обе-
спечивался необходимый уровень безопасности (рис. 32 а, б). 

Унифицированный способ «зигзаг» применяется при одновремен-
ном проникновении двух сотрудников, входящих поперек друг другу, 
«крест-накрест» (рис. 33). 

Этот вид проникновения является динамичным, у него есть ряд 
положительных моментов. Каждый сотрудник имеет преимущество,  

Рис. 32. Вариант проникновения в помещение с асимметрично расположенным 
дверным проемом, осмотр помещения и контроль секторов после проникновения

Рис. 33. Преодоление дверного проема двумя сотрудниками «крест-накрест»

а б
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поскольку еще до входа в помещение видит свой сектор (за исключением 
15–20˚ у стены), а также выигрывает в оценке обстановки в своем секторе 
и в принятии решения. Сотрудники входят в помещение с оружием, гото-
вым к применению и направленным в отрабатываемый сектор. 

Как недостаток можно отметить: при вхождении в проем на некото-
рое время сотрудники теряют друг друга из поля зрения и вынуждены 
действовать каждый в своем секторе самостоятельно. Отметим, что вхож-
дение «крест-накрест» осуществляется, как правило, когда вход (дверной 
проем) расположен по центру стены осматриваемого помещения. 

В целях обеспечения взаимодействия предусматриваются голосовые 
сигналы. например, при обнаружении противника может использовать-
ся голосовой сигнал «Контакт!» или «цель!». При обнаружении опасно-
сти или препятствия, требующего повышенного уровня безопасности, 
детального осмотра, — «Справа шкаф!», «Слева дверь!», «Прямо окно!», 
«Верх!», «низ!» и т. д.

Рассмотрим пример осмотра двух смежных помещений четырьмя со-
трудниками (рис. 34). 

В данном случае группа, досматривающая помещение, может дей-
ствовать парами. Первая пара преодолевает первый проем и осматривает 
первое помещение, затем, поддерживает действия второй пары по осмот-
ру смежного помещения. 

Рис. 34. Проникновение и осмотр смежных помещений
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В практике спецподразделений используется эффективный метод 
подготовки к досмотру конкретного здания (помещения). При выборе 
способа вхождения в помещение группа досмотра спецподразделения не-
однократно отрабатывает досмотровые действия, как правило, в зданиях 
(помещениях), квартирах с аналогичными или сходными конструктив-
ными особенностями (планировкой). если такая возможность отсутству-
ет, то ситуационная картина (с учетом масштаба и метража) отображает-
ся на асфальте мелом. Это позволяет выявить ошибки и ситуации, кото-
рые могут возникнуть в ходе досмотра 2.

Значимым фактором успеха в мероприятиях по обработке дверных 
проемов и проникновению в здания (помещения) является выбор вида 
входа — динамичный или последовательный (скрытый). 

Динамичное вхождение применяется для неожиданного и быстрого вхо-
да в помещение или здание. на основе эффекта внезапности, решительных 
действий и скорости передвижения наряд полиции (группа) способен до-
биться уверенного тактического успеха в решении поставленной оперативно-
служебной задачи. Динамичному входу, как правило, предшествует скрыт-
ный подход к дверям и занятие исходной позиции. Вход по возможности дол-
жен обеспечиваться любым отвлекающим звуковым эффектом. 

Последовательное (скрытое) вхождение — более безопасный спо-
соб. Сближение с точкой проникновения осуществляется путем скрыт-
ного подхода (обычно вдоль стен). При таком проникновении необхо-
димо принять меры, обеспечивающие минно-взрывную безопасность и 
адекватное отражение встречного внезапного нападения. Все сотрудни-
ки должны быть готовы к преодолению сложного психологического ба-
рьера, связанного с готовностью применения оружия в отношении пре-
ступника, стреляющего в сотрудников из-за укрытия наугад. 

Традиционно для вхождения и досмотра здания (помещения) реко-
мендуется формировать два наряда. Один выполняет функции штурмовой 
группы (группы захвата), а второй — группы прикрытия. Численный состав 
группы, досматривающей дверной проем, должен быть не менее трех чело-
век. Уровень вооруженности и оснащенности группы прикрытия (в том чис-
ле по количеству людей) аналогичен снаряжению штурмовой группы. Фор-
мирование и тренировку данных групп, как правило, проводят до их пол-
ной взаимозаменяемости. В условиях действий обычных полицейских наря-
дов уместно руководствоваться основными тактико-техническими принци-
пами, обеспечивающими личную и коллективную безопасность, которые ис-
пользуют сотрудники специальных подразделений (рис. 35–51).

2 Задержание преступников в многоквартирном доме. н. новгород, 2012. С. 5.
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Перед обработкой дверного проема наряду полиции необходимо занять 
оптимальную исходную позицию, обеспечивающую максимальный круго-
вой обзор и позволяющую адекватно действовать в условиях не ожиданного 
огневого контакта с вооруженным (особо опасным) преступником. 

Рассмотрим ситуацию, изображенную на рис. 36. Лидер, находясь в 
левосторонней стойке, по команде старшего группы начинает перемеще-
ние к противоположной стороне дверного проема. 

Для этого он, фиксируя левой ногой и левой рукой дверь, быстрым 
вращением на левой опорной ноге перемещается в указанную точку. 
В  этот момент старший группы осуществляет страхующие действия, 

Рис. 36. Перемещение лидера к противоположной кромке проема

 

Рис. 35. Расположение группы (наряда полиции) на исходной позиции 
перед обработкой дверного проема с дверью, открывающейся «на себя»



46

а прикрывающий контролирует тыловое пространство. Оказавшись в за-
данном секторе, как отражено на рис. 37, лидер продолжает фиксировать 
дверь до того момента, пока не примет позицию, позволяющую присту-
пить к осмотру дверного проема. 

Лучше открывать дверь рывком и одномоментно, без промедления и за-
держки, сразу на максимальный угол (рис. 38). Данное действие исключает 
возможность ранения сотрудника, отрывающего дверь, огнем противника 
через полотно двери. При наличии оснований полагать, что вход заминиро-
ван, дверь может быть открыта удаленным (дистанционным) способом (спе-
циальным фалом, тросом и т. п.), после чего производится доразведка проема. 

Рис. 38. Открывание двери старшим группы и контроль сектора лидером

 

Рис. 37. Контроль двери лидером после перемещения
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на примерах, изображенных на рис. 39 и 40, в условиях открытой 
двери и ее удержания осмотр задверного пространства осуществляется 
посекторно (как и при обработке угла). 

Обработка дверных проемов, их преодоление и осмотр помещения — 
технически сложный и опасный элемент, требующий тщательной нара-
ботки определенных навыков и слаженности группы. Тактический рису-
нок его исполнения имеет различные варианты, что исключает примене-
ние строго определенного шаблона. Успех взаимодействия зависит от ин-
дивидуальной подготовленности сотрудников и их боевой слаженности.

Рис. 40. исходная позиция группы (наряда) перед преодолением 
дверного проема (вариант)

Рис. 39. Посекторный контроль задверного пространства лидером,
страховка его членами группы (наряда)
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§ 3. Особенности обеспечения мер личной безопасности  
при прохождении коридоров, лестничных пролетов  

(маршей), узких и ограниченных пространств

Под коридорными пространствами понимаются площади, ограни-
ченные с одной или двух сторон стенами, оконными и дверными проема-
ми, поворотами и пересечениями таких пространств. Это могут быть ко-
ридоры офисов, административных зданий, учреждений и организаций 
(с массовым пребыванием людей), тоннели, подземные переходы. 

При одиночной и групповой работе в данных условиях необходимо 
максимально тщательно контролировать все секторы безопасности, вла-
деть навыками всестороннего взаимодействия.

С тактической точки зрения коридоры и холлы — узкие простран-
ства, естественные ловушки, о чем необходимо помнить как при штурме 
(досмотре здания), так и при оборонительных действиях.

Сотрудники специальных подразделений при работе в коридорах, 
как правило, используют передвижные пуленепробиваемые щиты. 

При работе обычных полицейских нарядов в коридорах или в узких 
пространствах, а также при угрозе огневого контакта двигаться необхо-
димо плавно и быстро, стремясь сократить время собственной экспози-
ции для преступника до минимума. В коридоре можно передвигаться 
двумя способами: 

1) двигаться вдоль стены, прижимаясь к ней, чтобы минимизиро-
вать свой профиль; 

2) идти по осевой линии. Это обеспечивает лучший обзор обеих 
стен, но дает высокий уровень демаскировки. 

Приближаться к дверям, углам, проходам нужно очень внимательно. 
нельзя выставлять из-за угла оружие, снаряжение, части тела. необходи-
мо использовать любые предметы, которые могут помочь проверить «чи-
стоту» коридора (зеркала, окна, отражения и блики, запахи, звуки и т. п.).

Выход в коридорное пространство обрабатывается как пересечение 
двух углов. С момента выхода в коридор контроль этого пространства осу-
ществляется с постепенным увеличением сектора обзора, после чего про-
изводится разворот с последующим уходом с линии прострела (угрозы).

В любом коридоре имеются примыкающие помещения, ниши и пе-
ресечения с другими коридорами. Поэтому сотрудники наряда (группы), 
оказавшиеся в коридоре, должны помнить не только об особенностях 
индивидуальной тактики, но и демонстрировать слаженность действий в 
составе всего наряда (группы). При передвижении по коридору каждый 
сотрудник контролирует свой сектор (рис. 41).
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Обработка и преодоление пересечений коридоров парным нарядом 
предполагает следующие действия:

1. При проходе Т-образного коридора старший группы (2) приближа-
ется к углу вместе со своим прикрывающим (1), который занимает низ-
кую стойку, оставляя старшему группы (2) достаточно пространства для 
ведения огня. если численный состав наряда полиции составляет три со-
трудника и более, то после полной обработки угла наряд полиции (груп-
па) должен выстроиться в определенном порядке (клином, «гусеницей» 
или «этажеркой» и т. п.) и только тогда продолжить осмотр пространства 
коридора.

2. При преодолении крестообразного коридора старший группы (2) 
и прикрывающий (1) занимают положение «спина к спине». Общение 
между ними осуществляется посредством жестов и сигналов. Всякое пе-
ремещение инициируется старшим группы, именно он начинает движе-
ние в ту или иную сторону (рис. 42).

Рис. 41. Обработка Т-образного коридорного пространства

Рис. 42. Прохождение крестообразного коридора двумя сотрудниками
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При отработке коридорной площади штурмовая группа (группа за-
хвата) и группа прикрытия вынуждены взаимодействовать в условиях 
ограниченного пространства. Аналогичная ситуация возможна и в со-
ставе обычных полицейских нарядов. В этих случаях движение по ко-
ридору двух нарядов (групп) должно осуществляться вдоль стен, с двух 
сторон одновременно. если стены коридора не имеют выступов, за ко-
торыми можно укрыться, то продвижение осуществляется без остано-
вок, равномерно и с небольшим расстоянием друг от друга. Все поме-
щения, расположенные по коридору, должны осматриваться по поряд-
ку. Оставлять «незачищенные» помещения в тылу наряда (группы) не-
допустимо. 

Типичные ошибки при прохождении коридоров и их пересечений:
— ошибки, указанные в § 2 настоящей главы;
— движение по центру коридора;
— сложность и высокий уровень опасности групповой работы с 

оружием в условиях коридорного пространства;
— остановка на пересечении коридоров.
Лестничные марши различной конструкции представляют собой 

не менее сложные с точки зрения обеспечения безопасности архитек-
турные элементы зданий. В тактическом отношении лестница — тот же 
коридор, ведущий вверх или вниз, имеющий горизонтальные и верти-
кальные углы и выступы, именно они и составляют совокупность всех 
источников опасности, которые могут возникнуть при работе в услови-
ях лестницы. 

Вне зависимости от направления движения (вверх или вниз), необ-
ходимо осматривать «мертвые» зоны и секторы, непросматриваемые пло-
щадки и скрытые полости. Помимо этого нужно фиксировать, из какого 
материала сделаны ступени, их прочность, есть ли между ними откры-
тые промежутки, через которые может быть произведен обстрел груп-
пы. Прочность лестничной конструкции, ее габариты (ширина, крутиз-
на) влияют на динамичность работы наряда (неважно, подъем предсто-
ит или спуск). 

необходимо учитывать, что все многоэтажные дома и строения име-
ют различные лестничные конструкции. 

В соответствии с вариантами, изображенными на рис. 43 и 44, типо-
вые конструкции лестниц бывают зигзагообразными, винтовыми и ду-
говыми. 

Указанные конструкции, направленные в разные стороны вдоль про-
тивоположных стен, называются двухпоточными лестницами. Они могут 
представлять сложную тактическую задачу для наряда полиции (группы) 



51

по их преодолению. Порядок прохождения лестничного марша вверх тех-
нически отличается от порядка прохождения его вниз. 

Прохождение лестничного марша вверх. Зигзагообразная лестница 
состоит из верхнего и нижнего секторов, соединенных поворотной или 
разворотной площадкой. В условиях дуговой или винтовой лестницы 
разделение на секторы не осуществляется. Основным учитываемым фак-
тором будет ширина пролета, влияющая на пропускную способность. 

не отходя от традиционной схемы действий, лестничный марш мо-
жет быть обработан и досмотрен как в последовательном, так и в дина-

Рис. 43. Конструкции зигзагообразных лестниц с поворотной (а) 
и разворотной (б) площадками

Рис. 44. Конструкции винтовой (а) и дуговой (б) лестниц

а б

а б
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мичном режиме, но чаще всего обработка и досмотр лестницы осущест-
вляются комбинированно.

Одинаково важны навыки действий как в одиночку, так и в составе 
группы. Рассмотрим наиболее оптимальный (с точки зрения безопасно-
сти) способ преодоления лестничного марша в составе группы: 

— движение вверх (равно, как и вниз) осуществляется исключи-
тельно вдоль стены;

— при движении осмотр ближайших секторов осуществляется по 
методикам, рассмотренным ранее.

При движении по лестнице вверх очень важен момент первого выхо-
да на лестницу, за габариты верхней лестничной площадки (рис. 45). Дви-
жение и первичный осмотр начинает лидер наряда (группы). направлен-
ное вверх оружие и голова досматривающего сотрудника должны поя-
виться из-за кромки верхней лестничной площадки одновременно. Дви-
жение осуществляется, как правило, спиной вперед. В ходе движения 
производится последовательный осмотр всего пространства лестнично-
го марша, т. е. обеспечивается безопасность движения остальных членов 
группы.

С момента выхода лидера из-за габарита верхней площадки начинает 
движение старший группы, который тоже контролирует пространство по 
направлению движения и перемещается, не останавливаясь, до разворот-

Рис. 45. Контроль сектора при первом выходе за габариты 
верхней лестничной площадки
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ной (поворотной) площадки, где принимает под контроль верхнюю пло-
щадку и видимый сектор второго пролета (рис. 46). 

Под прикрытием старшего группы лидер вместе с замыкающим пе-
ремещаются до средней разворотной (поворотной) площадки (рис. 47). 

Рис. 46. Выход старшего группы под прикрытием лидера

  

Рис. 47. Распределение секторов при передвижении лидера с замыкающим
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При приближении лидера и замыкающего к старшему последний 
смещается вправо, откуда берет под контроль полностью весь верхний 
пролет и верхнюю лестничную площадку (рис. 48). 

При достижении лидером и замыкающим разворотной (поворотной) 
площадки второй берет под контроль тыл, а первый приступает к орга-
низации перемещения по следующему пролету по аналогичной схеме 3.

Особое внимание стоит уделить работе ног. Движение по лестничному 
пролету должно быть плавным, лучше двигаться боком, так ниже вероят-
ность споткнуться или упасть. не рекомендуется скрещивать ноги, это сни-
жает устойчивость. не следует делать чрезмерно больших шагов, поскольку 
движения становятся рваными, что снижает качество прицеливания.

При прохождении лестничного марша вниз необходимо учесть сле-
дующее:

— в условиях спуска скорость передвижения значительно ниже, так 
как в случае атаки (обстрела) противником отойти и разорвать с ним дис-
танцию очень сложно, требуется больше усилий физического и организа-
ционного характера; 

3 Там же. С. 6–7.

Рис. 48. Выход старшего группы под прикрытием лидера
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— вся лестничная конструкция является удобным объектом для 
подготовки засады и обстрела с любых прилегающих этажных пло-
щадок.

Типичные ошибки при прохождении лестничных маршей:
— ранний выход из-под габарита верхней площадки;
— отсутствие контроля оружием верхней полусферы;
— неверное движение спиной вперед, влекущее падение, травмы, 

демаскировку всей группы (наряда);
— нарушение мер безопасности при обращении с оружием в усло-

виях групповой работы;
— ошибки, аналогичные тем, которые совершают при движении по 

коридорам и преодолении углов. 
Работа наряда (группы) в условиях узких или ограниченных про-

странств. К таковым необходимо относить небольшие помещения с 
массой проходов, перегородок, лазов, окон, технологических отверстий и 
проемов. Это различные кладовые, санузлы и ванные комнаты, тепловые 
коллекторы, лифты и их шахты, пассажирские вагоны с плацкартными и 
купейными отсеками, салоны воздушных судов и т. п. Основной особен-
ностью задержания преступников в данных условиях являются затрудне-
ния скрытого проникновения в эти помещения, необходимость действо-
вать не только в незнакомой обстановке, при плохой или нулевой види-
мости, но и при короткой (сверхмалой) дистанции с преступником. не-
редко именно такой вариант исключает огневой контакт и приводит к 
физическому задержанию.

Успешность работы в условиях замкнутых пространств зависит 
от общего уровня подготовки и предметной натренированности. Речь 
идет о системной подготовке на полигонах и о детальных тренировках 
на смоделированных (ситуационных) объектах. Последние могут орга-
низовываться и проводиться в конкретных помещениях, жилых квар-
тирах и иных строениях, конструктивно сходных с объектами, на ко-
торых планируется задержание вооруженного или особо опасного пре-
ступника. 

При проверке всех помещений оружие максимально прижато к телу, 
допускается вариант, когда одна рука удерживает оружие, а другая (сво-
бодная) контролирует ближайшее пространство от возможного внезап-
ного нападения. Двигаться необходимо медленно и осторожно. При кон-
троле всех помещений следует активизировать свои внимание, слух и 
обоняние для своевременного обнаружения признаков угрозы. При дей-
ствиях в узких и ограниченных пространствах в составе наряда (груп-
пы) важно работать максимально плотно. Часто используется принцип  
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«карусельной» замены ее членов (так называемая вертушка), когда один 
из членов группы контролирует прилегающие малые помещения, вто-
рой  — фронт, третий  — тыл. Замена функций в группе происходит по 
мере передвижения. 

Ошибки, допускаемые при работе в условиях ограниченных про-
странств:

— отсутствие контроля свободной рукой (ногой) дверей, откидыва-
ющихся и открывающихся створок, люков;

— нарушение мер безопасности при обращении с оружием в груп-
повой работе.
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ГЛАВА III. ОСОБеннОСТи ОБеСПеЧения  
МеР БеЗОПАСнОСТи ПРи ПеШеМ ПеРеДВиЖении  

и нА РАЗЛиЧных ВиДАх ТРАнСПОРТА

§ 1. Особенности обеспечения мер безопасности  
при пешем передвижении (одиночном или в составе группы)

Безопасное пешее передвижение подразделения (группы) в условиях 
специального мероприятия по задержанию (нейтрализации) вооружен-
ного (особо опасного) преступника является ключевым звеном в сфере 
полицейской тактики и предполагает ряд неотъемлемых компонентов, 
среди которых: 

— индивидуальная и групповая подготовка сотрудников подразде-
ления (группы) в условиях физического или огневого контакта с пре-
ступником. если речь идет о каких-либо масштабных мероприятиях в 
лесистой или горно-лесистой местности, то уровень индивидуальных и 
групповых качеств, как и боевое слаживание подразделения (группы), 
является приоритетным. Такой подход к подготовке личного состава 
обусловлен высокой сложностью обстановки, климатических условий, 
возможностью применения противником (преступниками) засадных 
действий;

— устойчивость и качество руководства. Сильный в професси-
ональном отношении руководитель (командир) подразделения (груп-
пы)  — это гарант слаженности, единства цели и действий. еще лучше, 
если в подразделении (группе) присутствует и не менее сильный замести-
тель руководителя (командира). В таком качественном составе любая за-
дача или замысел операции (мероприятия) будут выполнены, реализова-
ны в полном объеме 1.

1 Башков А. В. Основы организации и порядок проведения специальных опера-
ций против незаконных вооруженных формирований в горно-лесистой местности : 
учеб. пособие. М.,  2008. С. 86–88.
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Актуальность обеспечения личной и коллективной безопасности 
в вопросах пешего передвижения одиночного или в составе группы не 
вызывает сомнения. Первоначальный негативный опыт обеих чечен-
ских кампаний заставил применить как партизанский, так и контрди-
вер сионный опыт Великой Отечественной войны и афганских войсковых 
операций. Продолжающиеся эпизодические контртеррористические опе-
рации на территории Дагестана, ингушетии, Кабардино-Балкарии тре-
буют изучения этих направлений действий. Помимо сотрудников ФСБ и 
военнослужащих войск национальной гвардии в составе комплексных 
сил на территории данных регионов находятся командированные сотруд-
ники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции, 
дорожно-патрульной службы, участковые уполномоченные полиции, до-
знаватели и т. д. Любой из них может оказаться в определенной такти-
ческой обстановке, где понадобятся навыки действий в условиях горно-
лесистой местности, в том числе при передвижении пешим порядком. 

При подготовке подразделения к пешему передвижению в условиях 
ожидаемого контакта с противником стоит обратить внимание на повы-
шения уровня оборонительных качеств сотрудников, а также на навы-
ки взаимодействия в ходе спецоперации. Так, уровень опасности засады, 
подготовленной незначительными силами противника против подразде-
ления (даже в 5–7 раз его превосходящего по количественному и огнево-
му уровню), колоссален. Решающим фактором успеха для той и другой 
стороны будут являться совершенство организации и продуманность за-
мысла нападающих, профессиональное мастерство и устойчивость руко-
водства подразделением обороняющихся, уровень индивидуальной фи-
зической, огневой и тактической выучки обеих сторон 2. 

По опыту внутренних войск МВД России, алгоритмы контрзасадных 
действий каждое подразделение нарабатывало заблаговременно и плано-
мерно. Подготовка сотрудников органов внутренних дел к безопасному 
передвижению в составе подразделения (группы) обусловлена необхо-
димостью формирования навыков по своевременному реагированию на 
угрозу нападения, четкому взаимодействию, обеспечивающему адекват-
ную ответную реакцию подразделения (группы). 

В условиях лесистой (горно-лесистой) местности наиболее важные 
факторы обеспечения безопасности при передвижении пешим поряд-
ком  — организационно-тактические условия действий подразделения 
(группы). Одно из таких условий реализуется при построении подразде-
ления (группы) в колонну по одному (рис. 49).

2 Учебник сержанта войсковой разведки. М., 1988. С. 51–53.
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Принцип «колонна по одному» используется при передвижении груп-
пы, численность которой не превышает 15–20 человек. При большем ко-
личестве колонна становится слишком вытянутой, что сказывается на 
ее управляемости. Отличительный положительный признак указанной 
группы заключается в ее компактности и способности выполнять задачи 
в автономном режиме до пяти суток. Данная группа способна скрытно 
передвигаться в условиях лесистой (горно-лесистой) местности, а при не-
обходимости — совершить рывок на 7–10 км, отрываясь от преследования.

При угрозе нападения с флангов назначаются боковые дозоры, ко-
торые способны такое нападение предупредить. недостаток этой груп-
пы — невозможность вести долгий открытый огневой контакт с против-
ником, превосходящим по силе и численности. При попадании в засаду 
группа может обороняться только с одновременным маневрированием. 
Под последним понимается: 

— отход назад и в сторону;
— удар по преследователю и снова отход по такому же принципу. 
Компактность названного типа группы — это достоинство и недо-

статок одновременно. Такие группы во время чеченских кампаний опыт-
ные главари бандформирований, как правило, стремились в кратчайшие 
сроки взять в кольцо, лишить возможности вести позиционную оборону, 
т. е. маневрировать. 

Рис. 49. Пешее передвижение подразделения (группы) в колонну по одному
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Группа, двигающаяся в колонну по два, аналогична описанной выше, 
но большей численности (рис. 50). Боевые порядки в колонну по одному 
и по два — основные варианты передвижения групп практически на лю-
бой местности. Дистанция между составными элементами группы и от-
дельными сотрудниками определяется руководителем (командиром) для 
каждой конкретной ситуации.

Рис. 50. Пешее передвижение подразделения (группы) в колонну по два

Чаще всего расчет в колонну по одному (по два) применяется при 
передвижении вдоль кромок леса или в условиях минно-взрывной опас-
ности. Основные недостатки двигающейся в таком порядке группы — от-
носительно слабая управляемость и недостаточная маневренность, уяз-
вимость флангов и низкая возможность ведения фронтального огня. Как 
правило, в многочисленной группе командир вынужден иметь не одного 
заместителя, а несколько, в противном случае ему придется делить груп-
пу на подгруппы и в них назначать старших, а это требует дополнитель-
ной подготовки и слаженности 3.

3 Селиверстов С. А. Оперативно-боевая деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации : монография. Ч. 1. М., 2013. С. 24 ; Баранов А. Р. Засада. Анти-
засада : лекция. М., 2003. С. 16.
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В практике действий подразделений, выполняющих различные зада-
чи по задержанию вооруженного (особо опасного) преступника, на рубе-
же 2000-х гг. появились новые порядки построения при передвижении. 
Высокие требования по обеспечению обороноспособности подразделе-
ния выработали такие виды, как «трилистник» и «кольцо» (рис. 51, 52), 
которые применяются в ожидании контакта с противником, посколь-
ку повышают не только обороноспособность подразделения (группы), 
но и маневренность. 

Рис. 51. Пешее передвижение подразделения (группы) в виде «трилистника»

Тактические свойства местности (рельеф, растительный покров, 
плотность застройки и т. п.) имеют особое значение для принятия реше-
ния и отдачи приказа для определенного построения группы. например, 
в равнинной местности с наличием растительного покрова разной густо-
ты одинаково эффективно можно двигаться и в колонну по два, и «коль-
цом», и «трилистником». Появление на маршруте движения различных 
застроек, оврагов, курганов или низин, а тем более скальных или горных 
пород, предполагает перегруппировку в колонну по два или в несколько 
колонн по одному. 

Головной дозор

Зам. командира  
группы

Командир  
группы

Наблюдатель  
в тыл

Ядро группы  
и подгруппа 
управления

Наблюдатель  
в тыл



62

Важным в таких подразделениях считается способность группы по 
соответствующему сигналу руководителя (командира) быстро перестро-
иться. 

Подразделению, передвигающемуся в виде колонны или трилистни-
ка, при внезапном контакте с противником необходимо:

— ближней к противнику составной частью подразделения (груп-
пы) занять оборонительную позицию, ответить адекватным огнем, «за-
вязать» противника боем, отвлечь его внимание на себя;

— дальней от противника составной частью (или другой, не попав-
шей в зону поражения, частью) группы обойти противника с удобного 
фланга или охватить с обоих флангов, огневым вмешательством при-
крыть отход членов своего подразделения (группы) на безопасные пози-
ции.

«Трилистник» эффективен во всех условиях местности (за исключе-
нием горной или скальной), один из его недостатков — относительная 

Рис. 52. Пешее передвижение подразделения (группы) в виде кольца
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рассредоточенность, что значительно повышает его демаскирующие ка-
чества. 

«Кольцо» — это движение в колонну по два, но с соблюдением оваль-
ной формы. имеет высокие оборонительные качества с любого направ-
ления, более того, такое подразделение (группа) способно передвигаться 
как медленно (крадучись), так и с высокой скоростью. имеет самые высо-
кие маскирующие качества, так как занимает относительно компактную 
площадь. единственный недостаток «кольца» — уязвимость в чрезмерно 
сжатых условиях (расщелина, овраг, уступ, узкая улица населенного пун-
кта и т. п.). Точечное попадание в центр «кольца» осколочного, осколочно-
фугасного боеприпаса приведет к высоким потерям 4. 

Остановимся на рекомендациях, способствующих обеспечению лич-
ной безопасности при пешем передвижении и направленных на приобре-
тение навыков бесшумной ходьбы по различным видам грунта.

Бесшумная ходьба. необходимо учиться двигаться, ставя ноги на 
землю максимально тихо, важно избегать возникновения шума от за-
девания за ветки кустов и деревьев. Движение в такой ситуации осу-
ществляется на полусогнутых ногах. Шаг значительно короче обычного. 
нога ставится на землю легко и осторожно, на носок, с медленным пе-
реносом массы тела на всю ступню. При передвижении на значительные 
расстояния нога ставится на пятку с последующим перекатом по всей 
ступне на носок. Выносимая вперед нога должна ставиться так, чтобы 
можно было сразу же поднять ее, если она попала на предмет, произво-
дящий шум.

Вязкий грунт. Передвижение по вязкому грунту вызывает дополни-
тельный расход энергии, которая затрачивается на вытаскивание ног из 
вязкой почвы и на сохранение равновесия. В таком случае надо двигать-
ся короткими шагами, быстро переставляя ноги, чтобы они не успевали 
глубоко уходить в почву. ногу нужно ставить на всю ступню, движение 
облегчать энергичной работой рук. Желательно выбирать более твердые 
участки почвы, борозды, кочки, глинистые выступы. Движение неболь-
шими шагами чередуется с прыжками и широкими шагами.

Скользкая поверхность. Двигаясь по скользкой поверхности (напри-
мер, по глинистой почве после дождя или по обледенелому участку), ногу 
следует ставить на полную ступню, хотя бы одна рука обязательно долж-
на быть свободна, чтобы делать ею короткие резкие движения для сохра-
нения равновесия.

4 Потапов А.  А. Горы. Дорога. Засада. Бой // Солдат удачи. 2008. № 7–8. 
С. 4–8; 7–9.
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Камни и щебень. При передвижении по камням, щебню, через раз-
валины строений в населенных пунктах нужно нащупать ногой твердую 
точку опоры и постепенно переносить на нее тяжесть тела. Шаг другой 
ногой делать только после устойчивого положения первой ноги.

Высокая трава. При передвижении по высокой траве рекомендуется 
выше поднимать ноги, т. е. производить высокоамплитудные шаги. нога 
ставится на пятку с последующим перекатом по всей ступне на носок. 

При передвижении по воде ноги надо опускать постепенно и двигать-
ся плавно, на носках, протаскивая их вперед по воде скользящим движе-
нием (как при ходьбе на лыжах).

Снег. Зимой скрип снега при ходьбе слышен на 30–40 м. В морозную 
ночь распространение звуков увеличивается. В годы войны зимой раз-
ведчики обшивали подошвы сапог шубными лоскутами, обматывали 
мягкими тряпками.

Звуковая маскировка. Для звуковой маскировки своего движения 
можно использовать посторонние шумы, вызванные стрельбой, взрыва-
ми, пролетающими самолетами, работающими двигателями, движени-
ем машин, ветром со стороны противника. если такое невозможно, то 
состояние экипировки должно исключать какие-либо демаскирующие 
шумы и звуки 5.

§ 2. Обеспечение мер безопасности при использовании 
различных видов транспорта

В настоящее время выдвижение личного состава к месту проведе-
ния специальной операции (специального мероприятия) осуществляется 
различными видами транспорта, что требует от личного состава высо-
кой транспортной (маршевой) дисциплины и знаний правил эксплуата-
ции наземного и воздушного транспорта. Вне зависимости от способа 
передвижения в назначенный район (пункт назначения) группа должна 
прибыть своевременно; происшествий, обусловленных нарушением мер 
безопасности, не должно быть допущено 6. 

Опыт практической деятельности органов внутренних дел свиде-
тельствует о многочисленных ситуациях, когда личный состав, в том 
числе принимавший участие в различных специальных и войсковых опе-
рациях (особенно на территории Северо-Кавказского региона), транс-
портировался внезапно, внепланово, без предварительной подготовки,  

5 Маркин А. В. немедленный отпор // Солдат удачи. 2007. № 11. С. 11–13 ; Дубров-
ский Д. Н. Будь вы в тайге или в сельве // Солдат удачи. 2008. № 2. С. 4–9.

6 Приемы и способы действий солдата в бою. М., 1988. С. 215–217.
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инструктажей и тренировок. Опыт первой и второй чеченских кампа-
ний богат примерами, когда личный состав органов внутренних дел к 
месту выполнения задач перевозился на различной колесной и гусе-
ничной бронетехнике войсковых соединений Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Более того, в условиях контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона сотрудники 
транспортировались не только крупнотоннажными бортами военно-
транспортной авиации ВВС России, но и боевыми, а также транспорт-
ными вертолетами того же ведомства. 

Отдельно отметим случаи, когда при экстремальных ситуациях лич-
ный состав, не имеющий соответствующей подготовки и допусков, был 
вынужден выполнять с вертолета Ми-8 беcпарашютное десантирование 
с малых и сверхмалых высот, что влекло травматизм и гибель перевози-
мого и десантируемого личного состава. Происшествия указанного вида 
отмечены как при использовании колесной и гусеничной автобронетех-
ники, так и при посадке (высадке в обстоятельствах беспарашютного де-
сантирования) на воздушное судно. наряду с организационными упуще-
ниями в качестве причин отмечалась и неудовлетворительная подготовка 
личного состава в вопросах транспортной безопасности. Чеченский опыт 
свидетельствует о наиболее распространенных нарушениях мер транс-
портной безопасности:

1) перевозка личного состава в необорудованных, незащищенных и 
неукрепленных грузовиках, небезопасное размещение личного состава в 
кузове;

2) низкий уровень тактической подготовки командного состава, от-
сутствие навыков оценки обстановки и принятия верных тактических 
решений, незнание методов противодействия нападению на колонну и 
транспортные средства;

3) тактическая неподготовленность и физическая неспособность пе-
ревозимого личного состава к ведению активных боевых действий (отсут-
ствие навыков правильного спешивания, оборонительного и наступатель-
ного развертывания, маневрирования «снизу вверх», незнание специфич-
ной баллистики стрельбы в горной местности и т. д.);

4) отсутствие связи по различным причинам: 
— неумение обращаться со штатными средствами связи, которыми 

оснащена автобронетехника внутренних войск, а также войск и соедине-
ний Министерства обороны РФ; 

— вмешательство противника в конструктивные и эксплуатацион-
ные особенности танковых ультракоротковолновых радиостанций Р-123 
и Р-173. С помощью своих носимых средств связи противник выходил на 
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частотные диапазоны системы связи колонны и глушил их своим сигна-
лом; 

— обстрел противником колонны из стрелкового оружия, вывод из 
строя антенных узлов штатных радиостанций бронетехники 7;

— в ходе следования в составе колонны переносные радиостанции, 
как правило, выключались из-за помех, генерируемых системой зажигания 
карбюраторных двигателей и иных электрических систем техники. С нача-
лом боя переносные рации либо не успевали, либо забывали включать;

— несовпадение частотных диапазонов или каналов связи органов 
внутренних дел с войсковыми;

— отсутствие контроля за эфиром и пеленгаций чужих средств связи;
5) отсутствие системы наблюдения за окружающей местностью при 

движении;
6) отсутствие предварительной разведки потенциально опасных 

мест на маршруте и профилактической обработки этих мест;
7) нарушение режима секретности, предательство, наглядная демон-

страция подготовки техники и личного состава к маршу;
8) низкий уровень исполнительской дисциплины, халатность и са-

монадеянность. 
Все эти упущения и недостатки присутствовали как у военных, так и 

у подразделений органов внутренних дел. на армейские колонны напада-
ли из-за их значительности как цели, а на милицейские — из-за очевид-
ной слабости обороны и низкого уровня взаимодействия 8. 

Транспортировка комплексных сил органов внутренних дел к ме-
сту проведения специальных мероприятий на различной сухопутной 
технике или с использованием воздушного транспорта актуальна и в 
настоящее время. 

Однако содержание программ профессиональной подготовки или 
повышения квалификации соответствующих должностных категорий 
сотрудников органов внутренних дел не в полной мере отвечает тре-
бованиям, предъявляемым современной обстановкой в вопросах, свя-
занных с перевозкой или транспортировкой личного состава на раз-
личных видах транспорта. Данные вопросы рассматриваются исклю-
чительно в системе боевой и служебной подготовки строевых и специ-
альных подразделений войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации. 

7 Речь идет об антенных узлах антенн АШ-4, которыми оснащена вся россий-
ская бронетехника. Вследствие массивности основания антенны она с небольшого 
расстояния легко выводилась из строя стрелковым оружием. 

8 Потапов А. А. Указ. соч. С. 7–9.
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В системе органов внутренних дел, как правило, обучение навыкам 
действий в условиях организованной колонны, передвижения на броне-
технике, на борту воздушного судна осуществляется непосредственно на 
месте или во время транспортировки, носит эпизодический характер и 
имеет ряд проблем. 

Данный вид подготовки личного состава органов внутренних дел 
должен быть системным и направленным на формирование следующих 
знаний и умений:

— выполнять порядок посадки и спешивания с большинства ис-
пользуемого наземного и воздушного транспорта, в том числе бронетех-
ники, состоящей на вооружении и оснащении войск национальной гвар-
дии Российской Федерации;

— прокладывать и контролировать маршрут движения;
— пользоваться штатными средствами связи данной техники; 
— соблюдать требования безопасности, пользоваться штатными 

средствами буксировки;
— выполнять мероприятия по обеспечению безопасности во время 

движения в колонне, правила размещения в транспортных средствах и 
бронетехнике, действия при угрозе огневого контакта 9. 

наиболее применяем автомобильный транспорт, и чаще всего —  
бортовой грузовик с тентованным кузовом (рис. 53). 

В грузовые транспортные средства посадка осуществляется по ко-
манде (сигналу) «По машинам» после открытия заднего борта (или без 

9 Афонский В. И. Практическое пособие от «Красноармейца Сухова» // Солдат 
удачи. 2007. № 4. С. 4–10.

Рис. 53. Типовой тентованный грузовой автомобиль, оборудованный для перевозки 
личного состава: а — вид снаружи; б — схема расположения людей в кузове

а б
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такового), производится в один или два направления (потока). Первы-
ми, как правило, в кузов поднимаются самые легкие сотрудники, которые 
в кузове располагаются у заднего борта и страхуют всех остальных. их 
задача — не допустить падения взбирающегося сотрудника на тех, кто 
находится внизу. Страхующие также сообщают установленным сигналом 
водителю или старшему машины о готовности к движению. 

Перевозимый в кузове личный состав располагается на скамьях спи-
ной к бортам, при нападении их первым неотложным действием долж-
но быть спешивание и занятие круговой обороны. Команду или сигнал 
на спешивание «К машине» подает старший машины либо старший ку-
зова, так как во время движения он находится у переднего борта. В тече-
ние всего передвижения оружие должно быть в руках, с включенным пре-
дохранителем и стволом, направленным вверх. если стрелковое оружие 
имеет складывающийся приклад, нужно его перевести в разложенное со-
стояние, чтобы после высадки из автомобиля не тратить время и усилия 
на его откидывание. 

При движении в машине с тентованным кузовом ухудшаются усло-
вия наблюдения за окружающей обстановкой: личный состав ориентиру-
ется через переднее смотровое окно и задний входной проем тента. 

Спешивание осуществляется с учетом мер безопасности: 
— после покидания кузова следует, не останавливаясь, отойти в сво-

ем (по боевому расчету) направлении, освободив место для других. Лю-
бая задержка может привести к травме следующего сотрудника, спрыг-
нувшего с кузова; 

— при отделении от кузова и приземлении штатное стрелковое ору-
жие необходимо максимально плотно прижать к телу, это исключает его 
амплитудное движение и возможность травмирования окружающих. 

В ходе спешивания, как правило, соблюдаются определенные такти-
ческие правила: 

— сотрудники с левого борта занимают оборону с левой стороны по 
ходу движения, сотрудники с правого борта, соответственно, справа;

— если в кузове среди бойцов присутствует пулеметчик или снай-
пер, то при нападении они покидают кузов машины первыми, их зада-
ча — прикрытие остальных, наблюдение, поиск и уничтожение значимых 
целей из числа противника;

— если в кузове среди бойцов есть санинструктор (медработник), 
авиаартиллерийский наводчик (корректировщик) или сапер (взрывотех-
ник), то их спешивание прикрывают те, кто рядом с ними 10.

10 Приемы и способы действий солдата в бою. М., 1988. С. 21–31.
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Особенности перевозки личного состава в бронированной  
колесной и гусеничной технике

В настоящее время широкое распространение получили грузовые ав-
томобили, оборудованным бронекапсулами, сваренными из катанной про-
тивопульной брони. Корпус бронекапсулы может быть оборудован систе-
мой вентиляции, окнами с бронестеклами, бойницами, дополнительными 
верхними люками и противоосколочным внутренним подбоем (рис. 54). 

Часто возникает вопрос, отвечает ли эта броня современным требо-
ваниям безопасности, нужно ли вообще помещать личный состав в метал-
лический «саркофаг», имеющий только один вход-выход? При обстреле 
возникает и угроза подрыва на самодельном взрывном устройстве, от по-
ражающих воздействий которого спасет только броня. Практика послед-
них войн и конфликтов показала, что тентованная оболочка кузова не 
оставляет шансов на выживание при обстреле или подрыве. единствен-
ный способ снизить риски причинения вреда жизни и здоровью в ситуа-
циях нападений на транспортные колонны — использовать для перевозки 
личного состава бронированные транспортные средства. А как же ручной 
противотанковый гранатомет (далее — РПГ) и иные бронепробивающие 
средства? не все современные танки мира держат попадание выстрела 
РПГ-7 обычным штатным боеприпасом ПГ-7ВЛ 11. 

11 Речь идет о зафиксированном факте, когда в 2003 г. в ираке выстрелом из 
РПГ-7 кумулятивной гранатой ПГ-7ВЛ с лобового направления был поражен один из 
самых защищенных танков в мире Челленджер-2. Стрелок при выстреле занизил ли-
нию прицеливания, в результате чего граната, пройдя со снижением, срикошетила от 
асфальта и ударила в нижний наклонный 100-миллиметровый бронелист. Кумулятив-
ная струя, успешно пробив броню, вывела из строя механика-водителя, повредив ему 
ноги, и инициировала пожар в отделении управления.

а б

Рис. 54. Вариант исполнения грузового автомобиля, оборудованного для перевозки 
личного состава в бронекапсуле: а — вид снаружи; б — вид изнутри
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В практике перевозки личного состава в автомобилях, оборудован-
ных бронекапсулами, соблюдаются следующие тактические правила:

— снайперы и пулеметчики садятся в капсулу последними, а поки-
дают ее первыми, поскольку во всех ситуациях обязаны выполнять при-
крывающую функцию;

— весь транспортируемый личный состав во время движения не 
только ведет постоянное круговое наблюдение для обнаружения мест, 
потенциально возможных для постановки противником огневых точек, 
но и сразу же определяет дистанции до них. Эта работа ведется постоян-
но в течение всего марша. При обнаружении противника целеуказание 
производится трассирующими пулями;

— снайпер находится возле кабины и смотрит вперед. Каждому бой-
цу назначается сектор наблюдения в зависимости от направления движе-
ния; 

— бойцы, находясь в бронекапсуле, ведут наблюдение близлежаще-
го ландшафта (не далее 300 м). Пулеметчик осуществляет наблюдение и 
производит тактическую оценку более дальних и высоко расположенных 
объектов для обнаружения позиций прикрытия и отвлечения; 

— при обстреле сверху вниз ни в коем случае нельзя останавливать-
ся, любым способом необходимо выйти из зоны обстрела. Подбитая тех-
ника без ценного груза сбрасывается с дороги, а с ценным грузом по воз-
можности буксируется в безопасное место;

— командир (старший) колонны должен находиться в середине ко-
лонны при основной радиостанции, ехать в кузове вместе со всеми, ни-
чем среди бойцов не выделяться. Заместитель командира должен дви-
гаться в голове колонны или замыкающим. на командире лежит ответ-
ственность за принятие любых решений по ходу марша;

— если в колонне появилась поврежденная машина, которая в со-
стоянии двигаться, то задача водителей — вывести ее из-под обстрела и 
доехать до ближайшего укрытия; 

— если водитель выведен из строя, его место должен занять другой 
сотрудник (старший машины). если машина сильно повреждена и не мо-
жет двигаться, то обязанность водителя — убрать ее с дороги, чтобы она 
не мешала продвижению колонны 12. 

В зависимости от обстоятельств, пренебрегая всевозможными за-
претами, личный состав (в отсутствие контролирующих служб) может 
передвигаться на данной технике поверх брони, удерживаясь за любые 
доступные элементы конструкции корпуса или башни (рис. 55). 

12 Спирин Р. Н. Колонна идет в «Ад» // Солдат удачи. 2009. № 5. С. 22-25.
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Большинство колесных и гусеничных отечественных бронеобъектов 
(за исключением танков, ракетных и артиллерийских систем) оснащено 
специальными кронштейнами, ручками, поручнями, уступами, поднож-
ками. Все это указывает на наличие возможности безопасного передви-
жения личного состава сверху брони.

Рис. 55. Примеры перевозки личного состава поверх бронированного корпуса 
бронетехники в Афганистане (а) и в Чеченской Республике (б)

Положения воинских уставов, учебники для сержанта, войсковой 
разведки, сержанта мотострелковых войск и т. п. Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, наставления и инструкции по эксплуатации и ре-
монту российской бронетехники не раскрывают мер безопасности при 
перевозке (транспортировке) личного состава. В этих источниках описа-
ны основные принципы и правила стрельбы из штатного оружия боевых 
машин пехоты (далее — БМП) или бронетранспортеров (далее — БТР), 
особенности их вождения, обзор десантного отделения, правила пользо-
вания стрелковыми бойницами и десантными люками, порядок извлече-
ния раненого из боевой машины и т. п. Категоричного запрета на пере-
возку личного состава на броне в инструкциях не содержится 13.

Телевизионная афганская или северо-кавказская кино- и видеохрони-
ка наглядно демонстрируют двигающиеся бронетранспортеры и боевые 
машины пехоты с личным составом, сидящим поверх брони. имеется мно-
го критических суждений относительно того, что противопульная броня 
БМП или БТР не обеспечивает безопасность от патрона со стальным сер-
дечником, начиная с калибра 7,62 мм. В то же время есть примеры, когда 

13 Приемы и способы действий солдата в бою. М., 1988. С. 124–131.

а б
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сотрудники, сидящие на броне, получали еще бÓльшие ранения или поги-
бали как от обстрела, так и от взрыва различных боеприпасов и взрывных 
устройств. В таких случаях те, кто оказывался внутри десантного отделе-
ния, выживал, получая лишь незначительные травмы, шок или контузию. 

Рассмотрим особенности размещения личного состава поверх брони 
корпуса БМП или БТР, а также связанные с этим требования безопасности.

на основе свидетельств очевидцев и участников боевых действий 
нами выбраны наиболее безопасные места расположения снаружи кор-
пуса БМП и БТР, в результате чего установлено, что на броне БМП и БТР 
могут разместиться 14–15 человек (рис. 56). 

Рис. 56. наиболее используемые места расположения личного состава на броне БМП
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на корпусе БМП (первой или второй модели) место № 1 (слева у баш-
ни за люком старшего стрелка) удобное и безопасное, особенно в положении 
открытого люка. находясь на этом месте, сотрудник менее всего нагружает 
спину, так как она во время движения опирается на наклонную броню пово-
ротной башни, более того, при продольной качке можно держаться за кром-
ку люка, откинутого и установленного на стопор. если сам старший стре-
лок едет на броне, это не создает никакого неудобства. Данное место позво-
ляет переговариваться как с механиком-водителем, так и со старшим стрел-
ком, у которого рядом расположена штатная радиостанция БМП. Комфорт-
ность обусловлена удаленностью от выхлопного эжектора, это оптимальное 
место для быстрого спешивания, как правило, на нем едет старший десанта.

Места № 2 и 3 (сверху по центру и слева на башне лицом вперед по 
ходу движения) тоже удобные в плане комфорта и для ведения кругово-
го наблюдения. В качестве недостатка можно отметить отсутствие воз-
можности для кратковременного отдыха, поскольку высокая посадка при 
качке корпуса машины повышает риск падения и травмы.

Место № 4 по обзорности аналогично предыдущим двум позициям, 
но присутствует дискомфорт от работы выхлопного эжектора двигателя 
силовой установки. Отметим, что двигатель УТД-20 требователен к тем-
пературным условиям, частая эксплуатация непрогретого двигателя при-
водит к его осмолению, в результате чего в дальнейшем двигатель с вы-
хлопом дымит и «бросается» маслом. 

Место № 5 (перед поворотной башней слева от ствола пушки). Сотруд-
ник, сидящий на этом месте, может вытянуть ноги, прислониться спиной 
к башне (если ее немного повернуть на 2–3° вправо), в условиях холодно-
го времени суток или года снизу греет радиатор охлаждения. недостатков 
у данного места два: во время движения правой рукой следует держаться за 
ствол орудия 14, а свое штатное оружие держать левой; при экстренном спе-
шивании с машины придется переваливаться через люк старшего стрелка, 
производить много лишних движений в условиях дефицита времени.

Место № 6 (перед решеткой радиатора справа от ствола пушки), ана-
логично предыдущему месту, позволяет сидеть с вытянутыми ногами, 
мало беспокоит выхлопной эжектор двигателя. Можно разгрузить спи-
ну, прислонившись к ногам бойца, занимающего место № 7, во время дви-
жения следует держаться за ствол орудия левой рукой. При экстренном 
спешивании очень удобно покинуть машину вправо или вперед (в зави-
симости от ситуации). недостатки: есть вероятность быть обрызганным  

14 на БМП-1 — за ствол 73-мм гладкоствольного орудия 2А28 «Гром» ; 
на БМП-2 — за ствол 30-мм автоматической пушки 2А42.
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грязью, поднимаемой при движении в условиях бездорожья, либо упасть 
с машины вперед при резком торможении. 

Место № 7 (перед поворотной башней на решетке радиатора) повто-
ряет недостатки предыдущей позиции, только намного ближе выхлопной 
эжектор. Плюсы: при острой необходимости очень быстро можно спе-
шиться вправо; в условиях низких температур сотрудник получает тепло 
от решетки радиаторов системы охлаждения двигателя (однако в теплое 
время года это превращается в недостаток).

Места № 8 и 9 (за кормой башни, лицом в тыльную сторону). В усло-
виях качки особенно сильно чувствуется езда вперед спиной, неудобное 
положение для быстрого спешивания на ходу. При движении в летнее 
время машина поднимает и тянет за собой большое облако пыли, что ска-
зывается на комфортности. если на штатное место (по периметру башни) 
приторочен укрывочный брезент, к нему можно прижаться спиной, что 
несколько повышает удобство передвижения.

Место № 10 (у люка механика водителя слева от ствола пушки) име-
ет недостатки места № 6, здесь приходится сидеть на откинутой в сторо-
ну крышке люка механика-водителя, если тот управляет машиной «по-
походному». нахождение на этом месте сотрудника доставляет диском-
форт и самому механику-водителю, который во время движения переста-
ет видеть передний правый габарит машины.

Место № 11 (если не установлена пусковая установка ПТУР 9К111 
«Фагот») полностью копирует недостатки, указанные для позиций 8 и 9, 
условия движения ухудшены близостью выхлопов и более высокой ам-
плитудой продольной качки во время движения, что нагружает спину. 
ярко выраженный плюс — возможность спешиться в трех направлениях: 
влево, вправо и за корму машины. Как правило, на этом месте едет пуле-
метчик, при этом пулемет ставится на сошки на крышу десантного отде-
ления стволом в сторону кормы.

Места № 12 и 13 (на крыше десантного отделения лицом вперед по 
ходу движения, ноги опускаются в открытые проемы верхних десантных 
люков). Данные места используются, когда большое количество людей 
подлежит транспортировке, если оба десантных отделения заняты. Верх-
ние десантные люки должны надежно стопориться. Сотрудники вынуж-
дены двигаться практически стоя, так как положение сидя при резком на-
чале движения с места повышает риск падения с машины. на этом ме-
сте нельзя спать, расслабляться или терять бдительность. При экстрен-
ной эвакуации, чтобы покинуть машину, нужно сделать много движений, 
нельзя забывать и про пылевой шлейф, который машина поднимает и тя-
нет во время движения за собой.
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Место № 14 (на правом борту, сразу за выхлопным эжектором) — 
место исключительное, его занимают только в случае крайней необходи-
мости. Близость к выхлопному эжектору создает угрозу отравления про-
дуктами выхлопа.

Места расположения сотрудников при их передвижении на БТР деталь-
но изображены на рис. 57. Корпус бронетранспортера (БТР-80, БТР-80А, 
БТР-82А) и компоновка его агрегатов в части транспортировки личного со-
става поверх брони имеет больше достоинств, чем недостатков:

— отсутствие воздействий выхлопного эжектора (как у БМП);
— отсутствие продольной качки корпуса;

Рис. 57. наиболее используемые места расположения личного состава на броне БТР
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— звук работы двигателя не заглушает возможность разговора 
обычным голосом (на БМП необходимо говорить в ухо либо кричать);

— поднятые крышки воздухозаборников моторно-трансмиссион-
ного отделения повышают защищенность при обстреле с кормы;

— наличие площадки за поворотной башней предоставляет воз-
можность перевозки раненых в носилках, ящиков с боеприпасами.

Приведем основные рекомендации, направленные на минимизацию 
потерь в ситуациях внезапного нападения. Следует:

— проводить постоянное обучение и регулярные тренировки лич-
ного состава по посадке и спешиванию с колесной и гусеничной техники;

— постоянно совершенствовать и реализовывать в практических 
тренировках алгоритмы по отражению нападения на колонну;

— для перевозки личного состава использовать только оборудован-
ные машины, в случае необходимости дооборудовать транспорт своими 
силами;

— предусматривать и использовать устойчивую систему связи, сиг-
налов управления и оповещения;

— старшему колонны важно знать маршрут движения. изучить 
маршрут можно по словесному описанию опытных лиц либо путем изу-
чения тактических свойств местности по карте (если таковая имеется). 
В процессе изучения выяснить вероятные места нападения, заранее проду-
мать возможные алгоритмы действий. В ходе инструктажа старших машин 
и личного состава важно определить систему связи, сигналы оповещения 
и управления. По отдельным ситуациям определить порядок действий и 
обозначить это в виде постановки задачи (отдания приказа);

— в местах снижения скорости и при прохождении поворотов води-
телям машин увеличивать дистанцию в полтора-два раза;

— опасные участки дороги, где затруднено спешивание и разверты-
вание в боевой порядок, преодолеваются по одной (или две) машине в со-
провождении одной единицы бронетехники. При этом головная или за-
мыкающая часть колонны в этот момент должна находиться в заведомо 
безопасных местах и в спешенном состоянии;

— при малейшем подозрении на засаду организуется и высылается 
разведдозор (который необходимо заранее обучить и подготовить к дей-
ствиям);

— в целях поддержания устойчивости связи все переносные и штат-
ные радиостанции должны быть включены постоянно, через установлен-
ные промежутки времени должна проводиться радиоперекличка;

— БТР (БМП) в малой колонне никогда не используется в коман-
дирских целях. Старший колонны находится только на открытой маши-
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не, желательно, посреди колонны (в случае нападения на колонну про-
тивник попытается немедленно вывести из строя бронетехнику на пер-
вых секундах нападения 15).

Особенности оборудования или дооборудования грузового  
транспорта для перевозки личного состава

Самое опасное воздействие на колонну происходит в первые момен-
ты нападения. Противник продумывает свой замысел и создает свою си-
стему огня заблаговременно. В этот момент проявляются все отрицатель-
ные защитные характеристики грузовых тентованных автомобилей: 

— отсутствие кругового наблюдения;
— невозможность ведения точного огня на подавление огневых то-

чек противника;
— при остановке машины противник переносит огонь к заднему 

борту: именно там оставшиеся в живых будут пытаться спешиться и раз-
вернуться в боевой порядок;

— для остановки машины противник обстреливает кабину водите-
ля и моторную часть, в кабине находится старший машины, его команды 
либо не прозвучат, либо их не услышат те, кто в кузове.

Для снижения рисков для личного состава, перевозимого тентован-
ными грузовыми автомобилями, рекомендуется:

— снять (или откинуть на 2/3 кузова) тент, убрать ненужные дуги, 
ранее поддерживавшие тент; 

— бронировать топливные баки путем навешивания на них сталь-
ных пуленепробиваемых листов. В условиях дефицита стали можно об-
вешать бак бронежилетами;

— бронировать заднюю часть кузова либо обкладывать ее мешками 
с песком (в зависимости от грузоподъемности машины); 

— закрепить задний борт на время движения в горизонтальном по-
ложении и зафиксировать его цепями;

— опустить или снять стекла в дверях во избежание ранения оскол-
ками;

— пригнуть антенны штатных радиостанций во избежание задева-
ния за верхние растяжки.

Действия при спешивании с машины в условиях нападения:
— покинуть кузов (кабину); 
— найти укрытие и рассредоточиться за ним; 

15 Военное обозрение // Десант на броне. Почему никто не доверяет отече-
ственным БТР. URL: http: // topwar.ru/21708-desa№t-№a-bro№e-pochemu-№ikto-№e-
doveryaet-otechestve№№ym-btr.html (дата обращения: 20.05.2017).
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— укрывшись, воспользоваться средствами задымления;
— определить цели и открыть по ним огонь; 
— постоянно вести круговое наблюдение. 

Учебно-методические рекомендации по подготовке личного состава 
к взаимодействию в условиях транспортировки авто- и бронетехникой

Для успешного обеспечения личной и коллективной безопасности 
при передвижении различными видами транспорта личному составу не-
обходимо ориентироваться на местности. Это достигается регулярными 
инструктажами, учебой на рельефных макетах из песка, изучением топо-
графической карты.

на занятиях коллективно обсуждаются возможные варианты дей-
ствий в местах вероятного нападения, решаются вводные и отрабатыва-
ются действия при различных осложнениях обстановки. 

Личный состав должен учиться определять: 
— по рельефу местности и по характеру растительности места воз-

можных засад; 
— где и на каких ярусах возможны постановки противником огне-

вых позиций; 
— в каких местах и в каких условиях можно предпринимать актив-

ные действия, а где необходимо придерживаться тактики глухой обороны.
В ходе подготовки (в рамках тренировок) личный состав в колонне 

обстреливается холостыми патронами из учебной засады. Этим проверя-
ются наблюдательность сотрудников и быстрота действий, а также реак-
ция командира и правильность отдаваемых им команд. Отрабатываются 
различные вводные: 

— спешивание с занятием укрытий; 
— оборонительное развертывание с открытием огня; 
— постановка дымовых завес; 
— выход из зоны поражения под прикрытием дымовых завес; 
— определение мест вероятной постановки мин и фугасов; 
— действия пулеметчиков, снайперов, гранатометчиков и т. п. по обе-

спечению прикрытия личного состава, оказавшегося в зоне поражения; 
— оказание первой помощи раненому и его эвакуация из зоны по-

ражения.
Сотрудники учатся определять местонахождение стреляющей цели 

и примерную дистанцию до нее. В горной местности эхо отдается со всех 
сторон, поэтому установить на слух место стрельбы практически невоз-
можно. Позиция цели определяется по дыму или вспышке выстрела. 

Командир назначает заместителя, личным составом отрабатываются 
различные ситуации, когда командир выбывает из строя. 
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Обязательно организуются и проводятся занятия по осуществлению 
штурмовых действий с наступательным продвижением вверх по склону 
при повышенных нагрузках и в полной боевой экипировке. если в ме-
стах проведения тренировок отсутствует холмистая или горная мест-
ность, то обучающиеся нарабатывают выносливость путем толкания или 
буксировки грузового автомобиля (автобуса) с выключенным двигателем 
на определенные дистанции. Без натренированности пробежать рывка-
ми вверх по крутому склону 300 м невозможно. из-за утомления насту-
пает потеря внимания, вялость, пропадает бдительность и осторожность, 
существует реальная опасность оторваться от своих и потеряться. Поэто-
му личный состав все учебные задачи решает в составе боевых троек, тем 
самым вырабатывается слаженность действий, заблаговременно выявля-
ется психологическая несовместимость, определяются положительные и 
отрицательные лидеры. 

Обученность и натренированность личного состава в условиях транс-
портировки наземной техникой должна быть доведена до уровня рефлек-
сов. нетренированный и необученный сотрудник в экстремальной ситуа-
ции впадает в растерянность, делает бессмысленные движения, нарушает 
элементарные меры безопасности при обращении с оружием, а главное, он 
становится невосприимчивым к командам, что ставит под угрозу возмож-
ность успешного выполнения оперативно-служебной задачи 16.

Особенности обеспечения безопасности при транспортировке  
личного состава воздушным транспортом

Транспортировка сотрудников ОВД воздушным транспортом про-
изводится значительно реже, чем наземным, однако незнание основных 
мер безопасности и отсутствие специальной подготовки личного соста-
ва часто приводят к чрезвычайным происшествиям, следовательно, к не-
выполнению задачи.

Как правило, в сводках указываются краткое содержание, марка и 
модель воздушного судна, количество пострадавших (погибших). По-
скольку вертолет серии Ми-8 — самый массовый вид воздушного рос-
сийского транспорта, с его участием зарегистрировано наибольшее ко-
личество авиапроисшествий 17, их наиболее распространенные причины: 

16 Селиверстов С. А. Указ. соч. С. 27.
17 Только в ходе афганской войны ежегодные потери составляли 30–35 вертоле-

тов в год, т. е. практически авиаполк выбывал из строя, при этом большой процент 
потерь приходился на летный состав. Основные потери — при высадке и заборе де-
сантников на простреливаемых площадках — 50%, около 15% — при транспортиров-
ке людей и грузов. Во время чеченских кампаний российские Вооруженные силы по-
теряли 31 единицу Ми-8.
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— небезопасная посадка-высадка при вращении основного несуще-
го винта;

— небезопасная посадка-высадка в условиях вращающегося хвосто-
вого винта;

— небезопасное поведение в салоне вертолета во время полета;
— нарушение мер безопасности при беспарашютном десантировании.
В данном пособии не ставится цель изложить материал о подготовке 

начинающего парашютиста 18. Такие пособия уже разработаны, курс под-
готовки имеет строго предусмотренный порядок и содержание 19. Све-
дения прикладного характера могут оказать решающее значение для со-
трудника ОВД в экстремальной ситуации, связанной с транспортиров-
кой воздушным транспортом. Для этого предлагается систематизация 
информации, необходимой сотрудникам органов внутренних дел в си-
туациях, требующих:

— безопасно (технически верно) произвести посадку на борт вер-
толета; 

— осуществить беспарашютное десантирование в составе подразде-
ления (группы) при зависании вертолета на сверхмалой высоте;

— осуществить беспарашютное десантирование в составе подразде-
ления (группы) с использованием специального каната (в случае крити-
чески важной ситуации);

— произвести безопасную высадку с вертолета при его приземлении 
на неподготовленную площадку и т. п.

Отдельно отметим тактические достоинства беспарашютного десан-
тирования на неподготовленную площадку: 

— командир десантируемого подразделения не ограничен в выборе 
места «выброски»;

— противнику трудно определить место наиболее вероятного де-
сантирования и заранее приготовиться к противодействию;

— противнику сложно подавить или дезорганизовать группу, де-
сантируемую в лес или между лесными массивами, так как потребует-
ся время для определения точного места высадки группы (подразделе-
ния), соответственно, подойти к сотрудникам скрытно будет затруд-
нительно;

18 начинающий парашютист — человек, проходящий подготовку к выполнению 
прыжка (прыжков) с парашютом по программе первоначальной подготовки или вы-
полняющий прыжки по этой программе. 

19 О введении в действие Руководства по воздушному десантированию в граж-
данской авиации (РВД ГА-99) : приказ Федеральной службы воздушного транспорта 
России от 12 августа 1999 г. № 32.
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— вертолет менее всего подвержен обстрелу (это возможно только 
с ближней дистанции);

— затраты времени и средств минимальны.
Данный вид десантирования требует минимум необходимых зна-

ний и навыков со стороны личного состава. изученные материалы мож-
но отработать на любом доступном учебно-методическом средстве, 
имитирующем вертолет (кузов грузовой автомашины с откинутым бор-
том и т. п.). В ходе нескольких тренировок возможно подготовить лич-
ный состав, способный при зависании вертолета на 25–30 секунд про-
извести безопасную высадку и приступить к выполнению основной 
специальной (боевой) задачи.

Меры безопасности при посадке на борт вертолета
Посадка на борт вертолета должна осуществляться только после пол-

ной остановки несущего и хвостового винтов. Однако, как показывает 
практика, в критической ситуации посадка может быть и в активной фазе 
работы трансмиссии вертолета (при вращении винтов) вплоть до зависа-
ния вертолета в воздухе с касанием поверхности опорами шасси.

Запрещается открывать двери и люки без разрешения борттехника, 
курить на борту и вблизи вертолета.

Категорически запрещено перемещаться и приближаться к хвосто-
вой балке во время вращения винтов. Находясь вблизи вертолета, во вре-
мя его взлета и посадки рекомендуется присесть.

Осуществляющим посадку на борт вертолета важно знать следую-
щее: приближаясь к вертолету с любой стороны, вступать в зону враще-
ния несущего винта и подходить к левой двери вертолета необходимо с 
направления сектора 9–11 часов от продольной оси фюзеляжа вертолета 
(изображено стрелкой на рис. 58). Данное требование объясняется воз-
можностью оптимального обзора командиром экипажа, пилотирующим 
в этот момент воздушное судно. 

При приближении с иных направлений и вхождении в зону враще-
ния несущего винта командир экипажа и второй пилот не могут обеспе-
чить визуальный контроль безопасности лиц, осуществляющих посадку. 

Вхождение в зону вращения несущего винта со стороны хвостового 
винта или с тыльной полусферы категорически запрещено.

В практической деятельности были случаи, когда военнослужащий 
внутренних войск МВД России, отстав по какой-либо причине от основ-
ной группы, осуществляющей посадку на борт вертолета, вынужден был 
сближаться с ним со стороны правого борта, пытаясь сократить путь до 
места посадки. Экипаж вертолета не видел этого, не мог учесть возвышен-
ность почвы с правой стороны, а также габариты солдата, у которого за 
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спиной на плечах висела переносная радиостанция Р-159 с развернутой 
гибкой штыревой антенной длиной около 1,5 м. Трагедии не произошло, 
но несущий винт вырвал антенну из корпуса радиостанции, что повлекло 
ее капитальный ремонт. на тот момент экипаж вынужден был совершать 
полет, рискуя разрушением лопасти несущего винта 20.

Соблюдение указанных требований безопасности особенно ак-
туально, когда вертолет совершает посадку в горной или горно-лесистой 
местности, в местах плотной застройки, т. е. в таких сложных рельефных 
условиях, где экипаж вынужден выбрать особое осевое положение маши-
ны, чтобы ни в одном секторе вращения основного несущего и хвостово-
го винтов не было опасного сближения с поверхностью или иными эле-
ментами местности (кусты, кроны деревьев, контактная сеть линии элек-
тропередач и т. п.). Любые самовольные или неверные действия лиц, осу-
ществляющих посадку (высадку), опасны как для них самих, так и для 
воздушного судна с экипажем. 

20 Информация по безопасности полетов № 16 : письмо Федерального агентства 
воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 15 июня 
2012 г. № 02.3-588. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Рис. 58. Сектор оптимального приближения к двери левого борта вертолета Ми-8
в условиях активной фазы работы трансмиссии (вращения винтов)
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Меры безопасного поведения на борту вертолета
Схемы расположения личного состава в грузопассажирской кабине 

могут быть различными: вдоль одного из бортов, в передней части каби-
ны, иногда вдоль левого или правого борта (реже по обоим бортам) или в 
задней части грузового отсека могут быть установлены топливные баки. 
Это зависит от дальности маршрутов, на которых используется машина. 
Соответственно, личный состав располагается в свободном от топлив-
ных емкостей месте: 

— все стрелковое оружие, имеющееся в арсенале десантируемых со-
трудников, должно быть с включенным предохранителем и направлено 
стволом вниз;

— ручные осколочные гранаты и иные взрывные устройства 
должны быть только в разснаряженном состоянии (взрыватели вы-
вернуты);

— размещение личного состава должно соответствовать порядку 
покидания воздушного судна 21.

Меры безопасности при десантировании с вертолета  
в режиме зависания (на высоте 2–3 метров)

После выбора места высадки (десантирования) экипаж держит вер-
толет в режиме зависания (на 25–30 секунд, а в случае сброса груза — до 
одной минуты) на высоте 2–3 м. Борттехник открывает боковую дверь, 
дает разрешение на высадку (десантирование). Как только последний со-
трудник группы покидает борт, пилот вертолета начинает маневр по на-
бору высоты и уходит с места высадки. 

В Афганистане, в Чеченской Республике, в Дагестане и ингушетии 
этот способ десантирования получил широкое распространение по сле-
дующим причинам:

— на малой высоте вертолет недосягаем для зенитных средств;
— сотрудники десантируемого подразделения (группы) не отягоще-

ны переносимым на себе грузом (до десантирования);
— при такой высоте и интенсивности высадки личного состава про-

тивник не может точно отследить количество десантируемых;
— группа способна быстро обеспечить безопасность периметра 

и доставку груза с других бортов или транспортных средств;
— при данном десантировании возможно провести эвакуацию ра-

неных, пленных, снаряжения и т. д.;

21 О введении в действие Руководства по воздушному десантированию в граж-
данской авиации (РВД ГА-99) : приказ Федеральной службы воздушного транспорта 
России от 12 августа 1999 г. № 32.
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— в случае прикрытия с воздуха боевыми вертолетами (Ми-8МТ, 
Ми-24, Ми-28) такое десантирование будет более успешным;

— группа после десантирования занимает малую площадь, она со-
бранна и готова к действиям сразу после высадки, что выгодно отличает 
ее от парашютного десантирования с ил-76, Ан-12.

Последовательность и порядок высадки осуществляется с учетом 
требований безопасности, предъявляемых к личному составу при спе-
шивании с машины: 

1) команду на высадку «Пошел» (по сигналу борттехника) подает ко-
мандир (руководитель) десантируемого подразделения;

2) десантируемый сотрудник, согласно своей очередности, начина-
ет движение к выходу;

3) при отделении от воздушного судна необходимо сгруппироваться 
и приземлиться на обе ноги. Удар о поверхность необходимо гасить пу-
тем работы коленных суставов и становых мышц. если необходимо, то 
произвести падение на левый бок с перекатом через спину, погасив энер-
гию падения;

4) как и при спешивании с авто- и бронетехники, штатное стрелко-
вое оружие необходимо максимально плотно прижать к телу, что исклю-
чит любое его амплитудное движение; 

5) выполнив элемент высадки, немедленно отбежать в своем (по бо-
евому расчету) направлении, занять свою позицию и принять меры без-
опасности в случае огневого контакта с одиночным или групповым про-
тивником (см. § 2 гл. 1). 

6) сотрудники, ответственные за транспортировку каких-либо гру-
зов, высаживаются в числе последних. Такими грузами могут быть бое-
припасы в укупорке, медицинское или спасательное оборудование, иное 
снаряжение и средства боевого, материально-технического обеспече-
ния. В зависимости от их характеристик (хрупкости / прочности) их либо 
сбрасывают, либо спускают отдельным фалом, с фиксацией карабином 
для быстрого отцепления. 

В тренировках по спешиванию, как правило, соблюдаются следую-
щие тактические правила: 

— пулеметчик и снайпер десантируются первыми, их задача — при-
крытие высадки остальных, наблюдение, поиск и уничтожение значимых 
целей противника;

— если на борту среди сотрудников присутствуют санинструктор 
(медработник), авиа-, артиллерийский наводчик (корректировщик) или 
сапер (взрывотехник), то их высадку прикрывают и страхуют те, кто ря-
дом с ним.
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Особенности действий при десантировании с воздушного судна  
с использованием десантного каната

Данный вид десантирования относительно новый, впервые в на-
шей стране он стал применяться при заброске сотрудников лесопо-
жарной охраны и авиационных спасателей к месту крушения воздуш-
ного судна. 

С активизацией вертолетного крыла данный вид десантирования 
получил мощный толчок к дальнейшему развитию. не всегда рельеф 
местности, растительность и плотность застройки позволяют вертоле-
ту приблизиться к поверхности на безопасное расстояние или расстоя-
ние, доступное для беспосадочной высадки. нередко подходящая пло-
щадка, позволяющая провести посадку, разгрузку или высадку, нахо-
дится на значительном удалении от места предстоящих действий. В свя-
зи с этим и возникла необходимость десантирования с высоты 5 м и бо-
лее в режиме зависания. В настоящее время разработаны и используют-
ся специальные канаты для непосредственного десантирования, а так-
же спусковые устройства для десантирования по спусковым фалам се-
чением 10–12 мм. К десантированию такими способами личный состав 
допускается только после специального курса подготовки и получения 
официального документа (допуска), дающего право на данный вид де-
сантирования. 

В системе органов внутренних дел, как правило, применяется де-
сантирование с использованием специального каната (рис. 59). Указан-
ный метод прост в исполнении, не требует отдельной подвесной системы, 
имеет более высокую техническую скорость исполнения. 

После зависания вертолета в назначенном месте борттехник откры-
вает боковую дверь, а выпускающий сотрудник под его контролем сбра-
сывает канат на точку десантирования.

Убедившись в готовности каната, выпускающий подает команду 
«Пошел», после чего десантируемый сотрудник подходит к двери, при 
этом:

— на руках десантируемого должны быть прочные и исправные 
перчатки или рукавицы из натуральных материалов (брезент, кожа, 
шерсть);

— стрелковое оружие должно находиться на ремне в положении 
«За спину» стволом вниз;

— обувь не должна иметь наружных крючков, застежек и молний — 
каких-либо элементов, которые могут воспрепятствовать спуску, приве-
сти в негодность канат или саму обувь. Шнуровка заправляется внутрь 
обуви.



86

Десантируемый сотрудник, подойдя к боковой двери, обхватыва-
ет руками канат, после чего, нагрузив последний своим весом, переносит 
тело за пределы борта вертолета.

Произведя вис на канате с помощью рук, десантируемый повора-
чивает корпус тела вокруг оси каната, стабилизируется охватом кана-
та ногами и осуществляет спуск. Во время всего процесса отделения со-
трудника от борта выпускающий страхует его и контролирует его ору-
жие, а также иные элементы экипировки, чтобы они не воспрепятство-
вали спуску.

Во время скольжения по полотну каната десантируемый сотрудник 
контролирует скорость спуска путем кистевого жима и фиксации кана-
та ногами. 

При контакте с поверхностью необходимо выполнить действия, ана-
логичные тем, которые предусмотрены при спешивании с машины.

Рис. 59. Сброс специального каната с борта вертолета Ми-8
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ГЛАВА IV. ОСОБеннОСТи ОБеСПеЧения  
МеР БеЗОПАСнОСТи ПРи ДейСТВиях В РАЗЛиЧных 

УСЛОВиях МеСТнОСТи и СЛОЖных  
КЛиМАТиЧеСКих УСЛОВиях

§ 1. Особенности оснащения и экипировки сотрудника  
органов внутренних дел при действиях в различных  

условиях местности и сложных климатических условиях
Одним из факторов, способствующих успешному решению оператив-

но-служебных задач в условиях мероприятий, проводимых в целях задер-
жания вооруженного (особо опасного) преступника, является достаточ-
ная экипированность и оснащенность задействованных сотрудников ОВД. 
Данные критерии обеспечивают необходимый уровень их автономности 
и выживаемости в различных экстремальных условиях. Это могут быть 
высокие и низкие температуры, осадки, длительные физические нагруз-
ки и т. п. Экипировка и вооружение сотрудников органов внутренних дел 
должны соответствовать задачам, возникающим при участии в плановых 
(внеплановых) мероприятиях, боевых (учебно-боевых) действиях. 

Отметим, что отличия в экипированности военнослужащего и со-
трудника ОВД становятся все более малозначительными. Вопросу эки-
пированности уделялось пристальное внимание в Советских и Россий-
ских вооруженных силах. В любом отечественном военном гарнизоне и 
в любой воинской части можно было проверить обмундирование и сна-
ряжение рядового солдата — везде без исключения был идентичный пе-
речень необходимых средств поддержания жизнедеятельности и выжи-
вания. наличие подразделений материального обеспечения, оснащенных 
соответствующей техникой (ПАК-200 1, топливозаправщики серии АТЗ, 

1 Автомобильная кухня ПАК-200М (далее — кухня) предназначена для приго-
товления и транспортирования пищи в полевых условиях личному составу подразде-
лений численностью до 200 человек из первого, второго и третьего блюда и кипятка. 
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ремонтно-эвакуационная техника: БРЭМ, БРЭМ-Ч, ТРМ-80 2 и т. п.), де-
лают войска автономными, что значительно повышает их боеготовность. 
Всего перечисленного нет в структуре подразделений полиции, но зада-
чи, связанные с несением службы в автономных условиях, в деятельности 
сотрудников ОВД возникают и требуют своего разрешения. 

В настоящее время бытовые проблемы командируемых в зону чрез-
вычайных обстоятельств подразделений ОВД частично решаются пу-
тем обеспечения палатками, печками-буржуйками, спальными мешка-
ми, дополнительным комплектом обмундирования. Перечень остальных 
средств и элементов экипировки командируемые сотрудники ОВД фор-
мируют, опираясь на свой или чужой опыт 3. 

Отчасти комплект сотрудника ОВД даже обширнее и продуманнее, 
чем у рядового солдата, но и здесь есть особое мнение. Помимо стан-
дартного комплекта форменного обмундирования и средств выжива-
ния, находящихся в «тревожном» вещевом мешке, предлагается более 
широкий перечень имущества и снаряжения, обеспечивающего авто-
номность и выживаемость сотрудника ОВД в особых условиях в тече-
ние 3–5 суток. 

Брезентовые куртка и брюки (по типу «Горка-1, 2, 3 и т. д.» 4) пред-
назначены для действий в условиях лесистой (горной, горно-лесистой) 
местности (рис. 60).

Кроме ветро-, влагозащитного (форменного, выдаваемого со склада), 
необходимо иметь и камуфлированный костюм (по типу «Шуршун») — 

Оборудование кухни установлено в автомобильном кузове-фургоне К5350.1-002 на 
автомобильном шасси УРАЛ-4320-1951-60, который укомплектован универсальным 
прицепным устройством, обеспечивающим буксировку любого типа прицепа.

2 Марки ремонтно-эвакуационной техники: БРЭМ — бронированная ремонтно-
эвакуационная машина на базе танка Т-72, БРЭМ-Ч — бронированная ремонтно-
эвакуационная машина на базе боевой машины пехоты, ТРМ-80 (МТО-80) — пере-
движные танкоремонтные мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-
ния боевой гусеничной и колесной техники, оборудованные на базе шасси Зил-131 
или Урал-4320.

3 Рассказов Е. В. Полевые «вездеходы» // Солдат удачи. 2007. № 12. С. 42–44 ; Ба-
зукин Е. А. Полезные «мелочи» // Солдат удачи. 2008. № 3. С. 46–50.

4 Горный костюм (в просторечии «Горка») появился в нашей стране во второй 
половине прошлого века и обрел широкую популярность не только как военная фор-
ма, но и среди туристов, охотников, рыбаков и членов спортивно-военных клубов. В 
настоящее время «Горка» активно используется как военнослужащими Росгвардии, 
так и сотрудниками ОВД в качестве военной экипировки. Российские производите-
ли постоянно совершенствуют костюм. Современный костюм «Горка» дополнен лег-
кими водоотталкивающими накладками и усилителями в наиболее изнашивающих-
ся местах. 
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для действий в лесистой (горно-лесистой) местности в условиях дождли-
вой и ветреной погоды.

Шерстяной свитер с воротом-стойкой, термобелье — не менее двух 
комплектов.

Носки — по необходимости, портянки 5 из фланелевой ткани обяза-
тельны. на рис. 61 а — е изображен порядок их наматывания. непрофес-
сиональное использование портянок может привести к мозолям и более 
серьезным последствиям.

начинать наматывать портянки следует со стопы и наружу, в два 
слоя. надетая таким образом портянка не будет сбиваться при ходьбе и 
натирать ногу. Двойная толщина защитит ноги от промокания и от пере-
охлаждения. 

Следует расстелить ткань на относительно ровной поверхности, по-
ставить ногу наискосок возле края портянки, уголком портянки обернуть 
стопу, завернуть угол под подошву. Длинный конец ткани обернуть во-
круг стопы, расправить образовавшиеся складки. Обмотав полностью 
нижнюю часть ноги, надо натянуть оставшуюся ткань  вверх вдоль голе-
ни и обмотать ее.

5 Портянкой называется небольшой кусок ткани из прочного и теплого матери-
ала, она относится к категории нательного белья, используется для обматывания ног. 
Функциональные характеристики портянок такие же, как и у носка, поэтому их мож-
но носить с обувью любого вида. В 2014 г. Российская армия прошла этап модерниза-
ции, на смену портянкам и сапогам пришли обычные носки и «берцы», но жизнь рас-
ставляет вещи на свои места. на полевых выходах и учениях в условиях нагрузок во-
еннослужащие используют этот предмет одежды.

Рис. 60. Варианты брезентового костюма, необходимого для действий 
в условиях лесистой (горно-лесистой) местности
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Преимущества портянок перед носками:
— долговечны;
— не задерживают влагу. если промокнет один край портянки, ее 

можно размотать и намотать на стопу сухой частью;
— позволяют надевать на ногу и носить обувь большего размера, 

портянки успешно компенсируют несоответствие длины стопы и разме-
ра обуви;

— просты в изготовлении;
— обеспечивают здоровье кожи и стопы путем естественного вла-

гообмена;
— исключают переохлаждение ноги, натирание (травмирование) 

жесткой обувью. 
навыком наматывания портянок должен владеть каждый сотрудник 

ОВД. 
Помимо форменных головных уборов (шапка-ушанка, кепи от летне-

го комплекта хлопчатобумажного обмундирования) и не менее двух вяза-
ных шапок (тонкой и толстой вязки), для летних условий лучше иметь па-
наму или косынку.

Отдельного внимания заслуживают обувь, элементы защиты ног и 
рук сотрудника ОВД, действующего в условиях специальных операций 
(мероприятий): 

а б в

г д е

Рис. 61. Порядок наматывания портянки (а–е)
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— ботинки с высоким берцем должны иметь профилированную 
подошву 6 и быть в меру разношенными. При пешем и ускоренном пе-
редвижении шнуровка должна быть относительно плотной, поддер-
живающей голеностопный сустав. Такая фиксация исключает при на-
грузках различные травмы сустава. С периодичностью в 4–6 часов 
(во время привала или короткого отдыха) рекомендуется ослаблять 
шнуровку, на короткое время поднимать ноги на уровень или выше 
головы; 

— наколенники и налокотники все чаще заметны в экипировке во-
еннослужащих и сотрудников ОВД. Травматологи отмечают, что ко-
ленные и локтевые суставы — самые травмируемые, более того, самые 
сложные в динамике лечения, поэтому вполне логично позаботиться об 
их защите;

— защитные перчатки для службы в различных климатических 
условиях.

Отдельной рекомендацией выделяем наличие у сотрудника чулок 
от общевойскового защитного комплекта (ОЗК), которые успешно себя 
зарекомендовали в условиях влажного климата или болотистой мест-
ности. 

Плащ-накидка для защиты от дождя себя и рюкзака. Подойдет обыч-
ная солдатская плащ-палатка, которая послужит тентом в импровизиро-
ванном укрытии. 

Поясной тактический ремень, на котором должны крепиться кобу-
ра, различные штативы и подсумки. Данный пояс носится поверх любых 
брюк, возможно, и поверх куртки (верхней одежды). 

Чтобы выбрать необходимый рюкзак, сотрудник ОВД должен знать 
определенные требования, предъявляемые к нему:

— наличие плечевых лямок и грузового пояса, которые оптимально 
распределяют нагрузку на плечи и поясницу;

— наличие достаточного количества карманов и отделов, обеспечи-
вающих правильное распределение имущества;

— оптимальное наличие замков и запирающих устройств, обе-
спечивающих быстрый и удобный доступ к вещам с разных направ-
лений;

— наличие полужесткой конструкции, боковых затяжек или шну-
ров для придания компоновочной жесткости рюкзаку при разном уров-
не наполнения.

6 Профилированная подошва, согласно ГОСТ 23251-83, — это подошва, имею-
щая разную толщину в различных участках и повторяющая контуры стопы.
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Объем рюкзака должен быть не менее 50 л, соответствовать предсто-
ящей задаче и времени отрыва от пункта врéменной или постоянной дис-
локации (рис. 62).

например, для действий в составе сил и средств по месту постоян-
ной дислокации в режиме особых условий достаточно модели рюкзака 
общей емкостью 50 л (рис. 62 а) 7. 

если речь идет о продолжительной службе вне пункта постоянной 
дислокации, например, в служебной командировке сроком от 3 до 6 ме-
сяцев, то в зависимости от рода деятельности и условий выполнения по-
ставленных задач потребуются рюкзаки бóльшего объема, в пределах 
70–100 л (рис. 62 б, в). Важно, чтобы все, что понадобится сотруднику для 
автономности и выживания, вмещалось в данный рюкзак, было доступ-
но для использования и применения.

Основные правила компоновки содержимого рюкзака:
— тяжелое — к спине вниз; 
— объемное, хрупкое — наверх;
—  предметы первой необходимости — в карманы и наверх.

7 Отметим, что находящиеся в настоящее время в распоряжении сотрудников 
ОВД «тревожные» вещевые мешки, модель которых берет начало со времен Великой 
Отечественной войны, имеют объем не более 20 л.

Рис. 62. Альтернативные варианты моделей рюкзаков, необходимых для обеспечения 
требуемого уровня готовности к действиям в режиме особых условий

а б в
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Отдельные элементы снаряжения можно подвязывать сверху, снизу 
или по бокам рюкзака (пенополиуретановый коврик, канат в свернутом 
виде, габаритные предметы), но при этом они должны быть надежно за-
креплены.

Сотруднику ОВД целесообразно иметь разгрузочный жилет (рис. 63). 
Документальная видео- и кинохроника чеченских событий свидетель-
ствует о широком использовании данного элемента экипировки во всех 
подразделениях войсковых федеральных сил и МВД России. Согласно 
многочисленным опросам участников боевых действий из числа сотруд-
ников ОМОн, сводных отрядов милиции и других подразделений, вы-
полняющих задачи по наведению и поддержанию конституционного по-
рядка в Чеченской Республике, установлено, что, как правило, все служ-
бы на новом месте дислокации через местную торговую сеть приобре-
тали недостающие средства жизнедеятельности, в том числе и элементы 
экипировки, в числе которых, помимо необходимой специальной обуви и 
одежды, были разгрузочные жилеты и разгрузочные пояса. 

Это обусловлено тем, что по месту постоянной дислокации сотруд-
нику милиции при подготовке к командировке выдавался лишь броне-
жилет 3 или 5 класса защиты и обычный штатный подсумок, состоящий в 
комплекте автомата Калашникова. если сотрудник к месту командиров-
ки убывал еще и с табельным пистолетом Макарова, при себе он имел 
обычную кобуру с протиркой и страховочным ремешком. естественно, 
такой подход не в полной мере отвечал требованиям сложившейся на тот 
момент обстановки, поскольку условия применения всех перечисленных 
элементов не соответствовали характеру действий. Востребованность 

Рис. 63. Альтернативные варианты моделей разгрузочных жилетов и поясов, 
необходимых для обеспечения требуемого уровня готовности к действиям  

в режиме особых условий
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разгрузочного жилета (как обязательного элемента экипировки в совре-
менных условиях) очевидна. При проведении специальных мероприятий 
в режиме особых условий среди задействованного личного состава ком-
плексных сил универсальный разгрузочный жилет и пояс, дополняющий 
его комплектность, успешно найдет свое применение.

В ситуациях, когда ношения жилета не требуется, указанный пояс 
носится отдельно и служит как разгрузочный элемент для кобуры под та-
бельное оружие, для чехлов под специальные средства и иное снаряже-
ние. Оружие, боеприпасы и имущество, переносимое в разгрузочном жи-
лете, должны размещаться таким образом, чтобы обеспечивались их на-
дежная сохранность и максимальное удобство извлечения. 

Технологически жилет состоит из следующих элементов: двух груд-
ных панелей, спинной панели и плечевых лямок. Такая компоновка по-
зволяет разделять содержимое на боевое и бытовое. Боевое снаряжение 
находится в подсумках, укрепленных на грудных панелях. Эти подсум-
ки могут вмещать четыре магазина для автомата Калашникова, табельное 
оружие (ПМ, ПММ, Пя и т. п.) и запасные магазины к нему. Магазины 
помещаются в подсумки, окном подавателя вниз, головной частью патро-
нов от осевой линии корпуса тела сотрудника во внешнюю сторону. Воз-
можны хранение и перенос специальных пиротехнических средств: сиг-
нальных, дымовых гранат и т. д. 

Один из подсумков для магазина может использоваться для хране-
ния и переноса радиостанции, на верхней части правой панели находит-
ся подсумок для индивидуального перевязочного пакета. на внутренней 
поверхности обеих грудных панелей оборудованы карманы для топогра-
фических карт, схем или иных документов. Грудные панели соединяют-
ся между собой замками из жаростойкой пластмассы с добавлением угле-
пластика, повышающего их прочность. Замки позволяют надевать или 
снимать снаряжение за 2–4 с.

на спинной панели оборудованы перемычки для монтажа дополни-
тельных сумок и подсумков бытового назначения. Как правило, объем та-
ких сумок и подсумков подбирается так, чтобы вмещались индивидуаль-
ный рацион питания, израсходованные магазины, комплект сменного су-
хого белья, туалетные принадлежности и пр.

Спальный мешок за время афганской войны и чеченских кампа-
ний доказал, что боеспособный боец — это тот, кто имеет возмож-
ность отдыхать минимум 2–4 часа в сутки. Мы придерживаемся мне-
ния, что каждому сотруднику ОВД необходимо иметь спальный ме-
шок (желательно с синтепоновым наполнением) и пенополиуретано-
вый коврик. 
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Чтобы не выделяться на местности в зимнее время, следует включить 
в экипировку зимний маскхалат и белый чехол-накидку на рюкзак.

Порядок организации отдыха личного состава подразделения (группы), 
принимающего участие в мероприятиях (операции) по задержанию воору-
женного (особо опасного) преступника, осуществляется в строгом соответ-
ствии порядку, установленному старшим группы (командиром подразделе-
ния). Как правило, среди личного состава группы (подразделения) время, от-
веденное на отдых, делится на три равных периода, в течение которого отды-
хает только один сотрудник из трех. Соответственно, остальные двое в это 
время бодрствуют и ведут круговое наблюдение или контроль за сектором, 
установленным командиром. Смена отдыхающих и бодрствующих осущест-
вляется по окончании каждого отрезка времени, отведенного на отдых. 

Старший группы (командир подразделения) делит время отдыха со 
своим заместителем. Бодрствующий руководитель контролирует несение 
караульной службы, своевременность и очередность смены на постах на-
блюдения в течение всего времени отдыха. Перед отдыхом в обязатель-
ном порядке проводится инструктаж по действиям в случае контакта с 
преступником (противником), экипировка и снаряжение не снимаются 
(ослабляется только шнуровка обуви), оружие ставится на предохрани-
тель только у сотрудников отдыхающей смены.

Таким образом, уровень автономности и выживаемости сотрудника 
ОВД в различных экстремальных условиях зависит от его экипированно-
сти и оснащенности. Экипировка и снаряжение должны отвечать следу-
ющим основным требованиям: 

— быть экономически доступными;
— быть удобными и практичными;
— быть прочными и износостойкими;
— обеспечивать возможность действовать сотруднику ОВД во всех 

климатических условиях региона и в различной тактической обстановке, 
где он пребывает и выполняет задачу. 

§ 2. Особенности обеспечения выживаемости при действиях  
в экстремальных условиях местности и сложных  

климатических условиях
В мире широко распространена классификация климатов, предло-

женная русским ученым В. Кёппеном (1846–1940). В ее основе лежат ре-
жим температуры и степень увлажнения. Под сложными географически-
ми и климатическими условиями понимаются диапазоны температур и 
влажности, оказывающих влияние на комфортность жизнедеятельности.
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Сотрудники ОВД, принимающие участие в мероприятиях по за-
держанию вооруженных (особо опасных) преступников, могут ока-
заться в  экстремальных условиях местности и в сложных климати-
ческих условиях. Протяженность России вдоль шестидесятой па-
раллели, которую называют еще средней полосой, составляет около 
7840 км. Этот участок характеризуется континентальностью климата. 
В разные времена года данный фактор диктует свои (довольно жест-
кие) условия. В названной климатической зоне дневная температура в 
июле может подняться до +30–35°С, а в ночное время опуститься до 
+5–7°С. Это значит, что сотрудник ОВД, принимающий участие в ме-
роприятиях по задержанию вооруженного (особо опасного) преступ-
ника, в первую очередь столкнется с экстремальным температурным 
фактором. 

В критических условиях низких температур нередки случаи общего 
переохлаждения не только одного человека, но и всей группы. Сотруд-
нику ОВД необходимо быть готовым к преодолению воздействия низ-
ких температур, правильному оказанию помощи пострадавшим от пере-
охлаждения.

В отличие от локальных холодовых поражений, когда замерзли толь-
ко конечности или лицо, общее переохлаждение может привести к бы-
стрым и необратимым последствиям. Особенно опасно переохлаждение 
после пребывания в воде. В легких случаях общего замерзания можно по-
советовать создать для потерпевшего из подручных материалов термо-
бокс. например, внутри снежного убежища, тканевой палатки или про-
сто на улице свернуть шалаш-кулек из полиэтиленовой пленки, зажечь 
там свечу или таблетку сухого горючего.

Положительный эффект дают термобоксы, сооруженные из 2–3 сши-
тых или соединенных друг с другом спальных мешков. их сворачивают с 
угла на угол и подвешивают на импровизированном каркасе или на ко-
льях, составленных пирамидой.

В отдельных случаях спальные мешки могут поддерживать спинами 
и руками находящиеся там люди. Внутри термобокса зажигается 1–3 све-
чи, температура в таком коконе очень быстро поднимается до оптималь-
ной. После того как потерпевшие согрелись, можно приступать к обору-
дованию более прочного, постоянного укрытия. 

Сложнее обстоит дело в случаях тяжелых холодовых поражений. 
Спасая замерзших людей, надо помнить, что действенность помощи по-
страдавшему с диагнозом «общее переохлаждение» прямо пропорцио-
нальна скорости ее оказания. Счет идет на минуты, каждое промедление 
может стоить пострадавшему жизни. 
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Первое, что необходимо сделать — снять с человека, вытащенного 
из полыньи или снега, мокрую одежду, надеть на него сухую, пусть даже 
с собственного плеча. если он дрожит от холода, значит, ситуация еще не 
так критична. Дрожь — это защитная реакция организма, во время кото-
рой выделяется дополнительное тепло. Человека необходимо заставить 
двигаться, пока не будет оборудован теплый бивак. 

Пострадавшего, который уже не дрожит, заставлять двигаться 
нельзя, равно как нельзя растирать, массировать и давать алкоголь. 
Это приведет к тому, что холодная кровь с периферии устремится к 
внутренним органам, усиливая поражение. Для обозначения подоб-
ного эффекта есть даже специальный термин — смерть при спасении. 
Помощь человеку в подобном состоянии должна заключаться толь-
ко в быстрой изоляции его от воздействия холода. В укрытии долж-
на поддерживаться плюсовая температура. Пострадавшего следует 
раздеть, уложить на теплоизолирующую подстилку и обложить сухой 
одеждой (шарфами, свитерами и т. д.), укрыв голову, шею, грудь, жи-
вот. Одновременно можно осторожно массировать, растирать конеч-
ности пострадавшего. ноги лучше приподнять, чтобы направить кро-
воток к телу и голове. При оказании помощи действовать надо очень 
слаженно и быстро. нельзя замерзшего человека усаживать близко к 
огню или отопительным приборам. Это может ускорить его гибель, 
так как при сильном общем переохлаждении нагрев отдельных участ-
ков тела смертельно опасен. Обогрев должен быть равномерным и по-
степенным. 

недопустимо ожидать конца возведения теплого убежища или раз-
ведения костра. Помощь должна оказываться немедленно и беспрерыв-
но. Рассмотрим еще один вариант помощи пострадавшему. Уже во время 
строительства и заготовки топлива необходимо в защищенном от осад-
ков и ветра месте выстелить землю толстым слоем теплоизолятора, снять 
с пострадавшего всю одежду, вытереть досуха и усадить на колени так, 
чтобы его спина плотно соприкасалась с грудью человека, оказывающе-
го помощь. Чем меньше слоев одежды будет разделять тела, чем больше 
будет площадь соприкосновения, тем эффективнее окажется согревание. 
еще лучше — поместить пострадавшего между тел двух здоровых людей, 
но так, чтобы не затруднять при этом его дыхания. Пострадавшего и лю-
дей (или человека), оказывающих первую помощь, следует со всех сто-
рон тщательно укутать одеялами, спальными мешками, одеждой, защи-
тить от неблагоприятных климатических воздействий с помощью полиэ-
тиленовой пленки, ткани. необходимо помнить, что человек, находящий-
ся в состоянии сильного переохлаждения, самостоятельно (без поступле-
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ния тепла снаружи) согреться не может, даже если на нем будет много те-
плой одежды. 

После того как пострадавший согрелся и пришел в себя, его нуж-
но напоить горячим сладким чаем или кофе, если нет тошноты и рво-
ты — накормить. Затем обеспечить полный покой в тепле, в горизон-
тальном положении, продолжительностью не меньше суток. В пер-
вые несколько часов рядом с пострадавшим всегда должен присут-
ствовать здоровый человек, который сможет контролировать его со-
стояние.

Следующим комплексным фактором выживания в критических 
условиях, помимо указанных выше, являются неприятности со здоро-
вьем, включая травмы. Условно их можно разделить на две группы: одни 
лечат в автономных условиях, другие — нет. Попытка лечить неотлож-
ные состояния самостоятельно может привести к тяжелым осложнени-
ям и даже к смерти. 

К первой группе относятся: 
— простуды, острые респираторные заболевания;
— мелкие ранения конечностей, ушибы больших групп мышц; 
— ожоги площадью меньше ладони и тепловой удар;
— непродолжительные расстройства желудочно-кишечного тракта;
— слабо выраженные аллергические реакции.
Во вторую группу входят:
— интенсивные кровотечения при ранениях конечностей, которые 

не удается остановить самостоятельно;
— все переломы и вывихи;
— травмы глаз, ранения брюшной, грудной полостей или поврежде-

ния малого таза, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы;
— обширное обморожение конечностей;
— нарушения сердечной деятельности и инсульты;
— утопление или острые (тяжелые) аллергические реакции;
— ожоги большой площади;
— любые огнестрельные ранения;
— отравления ядами и желудочно-кишечные расстройства, для-

щиеся более суток;
— острая зубная боль и продолжительная высокая температура;
— укусы опасных, в том числе диких животных.
Отметим, что есть и третья группа травм и заболеваний, которые 

сразу сложно отнести к какой-либо из указанных категорий, где тре-
буется наблюдение патологического состояния в динамике. например, 
укусы клещей, инфицированные незначительные раны, которые мо-
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гут впоследствии привести к серьезным осложнениям или интокси-
кации 8.

на наш взгляд, сотрудник ОВД в таких экстремальных условиях дол-
жен иметь возможность оказать помощь (самопомощь). В связи с этим 
заслуживает внимания вопрос комплектности индивидуальной аптечки 
первой помощи, так как автомобильные аптечки, которыми укомплек-
тованы «тревожные» вещевые мешки большинства сотрудников ОВД, 
не отвечают упомянутым выше требованиям. 

Аптечки медицинской (первой) помощи, используемые в подразде-
лениях ОВД, делятся на три категории: 

1) носимая личная аптечка, содержащая набор лекарств и средств, 
ориентированных на личное применение;

2) носимая общая аптечка, закрепленная за ответственным меди-
ком  / санинструктором в группе. Содержит набор лекарств и средств, 
ориентированных на оказание медикаментозной помощи сотрудникам 
подразделения (группы), действующего в условиях специального меро-
приятия по задержанию вооруженного (особо опасного) преступника;

3) базовая аптечка формируется по месту постоянной дислокации 
подразделения. Самая большая по объему, она ориентирована на решение 
широкого спектра медицинских задач, в том числе клинических и реани-
мационных. Составляется в зависимости от медицинских навыков присут-
ствующего медицинского специалиста или других членов группы 9.

Важное значение для каждого сотрудника имеет содержимое аптеч-
ки первой категории:

— препараты в таблетках: обезболивающие (нурофен, пенталгин, 
анальгин, кетанов);

— сорбенты при расстройствах желудочно-кишечного тракта (акти-
вированный уголь, лактофильтрум/фильтрум, энтеросгель, смекта);

— средства для борьбы с лихорадочными явлениями (парацетамол, 
ацетилсалициловая кислота);

— антигистаминные препараты ( супрастин, зодак, зиртек);
— спазмолитические средства (но-шпа, дротаверина гидрохлорид);
— антибиотики широкого спектра действия (амоксициллин, амо-

син, флемоксин солютаб);

8 интоксикация (отравление) — расстройство жизнедеятельности организма, 
возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вы-
звавшее такое заболевание.

9 Афонькина Л.  А. Перспективные образцы медицинских изделий для оказа-
ния догоспитальной помощи сотрудникам органов внутренних дел // Профессионал : 
популярно-правовой альманах МВД России. 2016. № 1(129). С. 41.
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— леденцы от кашля (септолете, гексорал табс);
— антибиотики наружного применения (трициллин, бензилпени-

циллин, стрептомицин, стрептоцид (сульфаниламид));
— средства обработки ран и повреждений кожи (перекись водорода, 

йод и/или раствор бриллиантового зеленого);
— бинты стерильные;
— бактерицидный и обычный пластыри;
— жгут кровоостанавливающий;
— клей для склеивания открытых ран БФ-6;
— охлаждающий пакет;
— средства помощи при термических ожогах (пантенол, спасатель, 

эплан);
— средства внутримышечного применения:
а) дицинон — кровоостанавливающее при кровотечениях;
б) баралгин, анальгин, новокаин;
в) сульфокамфокаин — сердечное, применяется при болевом шоке;
г) супрастин, пипольфен — антигистаминное;
д) но-шпа — спазмолитическое средство;
е) шприцы объемом 2–5 мл, стерильная вата, салициловый спирт — 

средства для производства инъекций. 
инъекции подразделяются на: внутримышечные — вводятся под углом 90°; 

подкожные — 45°; внутривенные — 25°; внутрикожные — 10–15° (рис. 64).

Рис. 64. Виды инъекций
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мом 5 или 10 мл. После укола внутри мышечной ткани образуется депо, 
из которого препарат благодаря разветвленной системе сосудов попадает 
в кровь и разносится по организму. именно в ягодичных мышцах у чело-
века находится наиболее мощный слой мышечной ткани, которая имеет 
мало нервных окончаний.

Подготовка к инъекции. Обязательное условие при введении препара-
тов в мышцу — строгое соблюдение гигиены, перед процедурой необходимо 
тщательно вымыть руки или протереть их спиртом. Далее следует осмотреть 
ампулу (ампулы), сверить название и концентрацию препарата, извлечь 
шприц из упаковки и зафиксировать на нем иглу. Для подготовки препарата 
вскрывают ампулу и наполняют ее содержимым стерильный шприц, затем 
направляют шприц иглой вверх и выпускают небольшую струйку, чтобы в 
шприце не осталось воздуха. После того надо пропитать вату (тампон) сали-
циловым спиртом (водкой) и протереть поверхность зоны укола.

Проведение инъекции: 
— придать больному горизонтальное положение;
— уверенным движением ввести иглу в мышцу под прямым углом, 

в наружнюю верхнюю четверть ягодичной мышцы. В этом случае исклю-
чается вероятность попадания в седалищный нерв или кровеносный сосуд;

— медленно давить на поршень шприца и постепенно вводить пре-
парат;

— извлечь шприц и протереть ваткой место укола, слегка помасси-
ровав его.

Помимо наличия аптечки первой категории, которая будет нахо-
диться в носимом рюкзаке, каждый сотрудник ОВД должен иметь в 
кармане обмундирования (разгрузочного жилета) индивидуальный 
перевязочный пакет (далее — иПП) 10, который включает в себя пере-
вязочный материал, применяемый для наложения окклюзионной по-
вязки 11 на грудную клетку при проникающих ранениях грудной клет-
ки, а также при других ранениях и ожогах (рис. 65).

10 индивидуальный перевязочный пакет — заключенный в защитную полимер-
ную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного материала, 
предназначенный для оказания первой помощи, само- и взаимопомощи для наложе-
ния окклюзионной повязки на грудную клетку при проникающих ранениях грудной 
клетки, возможно использование при других ранениях и ожогах. В полевых условиях 
пакет имеется в снаряжении каждого медицинского работника. Запас иПП находит-
ся в медицинской сумке санитара и медицинской войсковой сумке.

11 Окклюзионная повязка — это повязка, обеспечивающая герметичную изоля-
цию поврежденного участка кожи, предотвращающая ее контакт с окружающей сре-
дой (в том числе с воздухом). 
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Носимая общая аптечка
Помимо всех препаратов, указанных для персональной аптечки, 

в общей должно быть увеличено количество перевязочных материалов, 
из расчета на оказание помощи трем людям одновременно: бинты несте-
рильные — 10 шт.; бинты стерильные — 10 шт.; ватные тампоны; тампо-
ны хирургические; перчатки стерильные.

Это касается и препаратов, предназначенных для инъекций, и запа-
сов противоожоговых средств.

Учитывая увеличенный носимый объем, рекомендуется дополнить 
содержимое аптечки комбинированными перевязочными материалами:

— бинтами и пластырями с кровоостанавливающей пропиткой и 
без таковой (celox, quicklot, гемостоп-бинт, cosmopor);

— окклюзионные повязки на случай проникающих ранений в об-
ласть груди и живота (halo sea);

— складной «воротник» для фиксации при повреждениях шеи;
— игла для декомпрессии (ARS);
— скальпель со сменными лезвиями;
— хирургический набор (шовный материал, иглы, хирургические 

ножницы, хирургический щуп, хирургический степлер, хирургический 
пинцет, набор хирургических зажимов);

— капельницы (физраствор и раствор Рингера в мягких упаковках);
— складные носилки («Медтехника», «Тетис», «Микромонтаж»).
Главная задача общей носимой аптечки — стабилизировать состояние 

раненого (пострадавшего, больного) и постараться доставить его туда, где 
ему смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь и уход. 

Рис. 65. Внешний вид иПП и его содержимое
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