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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и терроризмом 

волнуют все мировое сообщество, поскольку в международном 
масштабе представляют собой мощнейшие структуры с прису-
щим им оснащением и возможностью разрушения. Исследовани-
ем указанных глобальных проблем современности и способов 
противодействия им занимаются многие авторы, которые отме-
чают, что терроризм относится к крайней форме проявления по-
литического экстремизма, практическим выражением экстре-
мистского мировоззрения, осуществляемым фанатично настро-
енными личностями во имя воплощения радикальных целей. Со-
гласно официальным данным на 29 июля 2021 года насчитывает-
ся 75 организаций, признанных в Российской Федерации экстре-
мистскими и 34 организации, признанные Верховным судом Рос-
сийской Федерации террористическими [34], деятельность кото-
рых запрещена на территории РФ. По данным правовой стати-
стики Генеральной Прокуратуры РФ, за январь-июнь 2021 года 
больше всего преступлений террористического характера зареги-
стрировано в Дагестане (342), Чечне (96) и в Ингушетии (74) [36]. 
Преступления экстремистской направленности также относятся к 
наиболее опасным угрозам в республиках Северного Кавказа, что 
определяется рядом общих факторов, таких как экономическое 
положение региона, наличие межэтнических проблем, недоста-
точность регулирования национальных отношений [35]. 

Сложившаяся криминогенная обстановка, ввиду сочетания 
детерминирующих преступность региональных факторов, требу-
ет соответствующей подготовки сотрудников подразделений по 
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противодействию экстремизму, выполняющих задачи по обнару-
жению и ликвидации экстремистских и террористических групп. 

Перед сотрудниками подразделений по противодействию 
экстремизму стоят трудные задачи, которые часто приходится 
выполнять в экстремальных ситуациях, опасных для физического 
и психического здоровья. В связи с этим, необходимость обеспе-
чения личной безопасности сотрудников по противодействию 
экстремизму при выполнении служебных обязанностей является 
одним из основных направлений профессионального совершен-
ствования указанной категории лиц.  

Практика деятельности органов внутренних дел показывает, 
что эффективность любой операции по пресечению преступных 
действий, зависит, прежде всего, от высоких морально-волевых 
качеств, хорошей физической подготовленности сотрудников, их 
умения в совершенстве владеть табельным оружием и уверенно 
использовать его в сложной, быстро меняющейся оперативной 
обстановке [33]. 

Анализ данных о пострадавших сотрудниках органов внут-
ренних дел позволяет выделить наиболее типичные условия и об-
стоятельства их гибели и ранений при исполнении служебных 
обязанностей.  

К ним относятся: 
 грубые ошибки в обращении с табельным оружием;  
 пренебрежение средствами индивидуальной бронезащиты 

и мерами личной безопасности; 
 тактически неграмотные действия в ходе задержания пре-

ступников; 
 низкий уровень физической подготовки и морально-

психологической готовности к действиям в экстремальных усло-
виях. 

Разработка настоящих методических рекомендаций направ-
лена на решение проблем обеспечения личной безопасности со-
трудников подразделений по противодействию экстремизму, ко-
торые имеют комплексный характер и требуют исследования с 
точки зрения выработки практических рекомендаций. 
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Глава 1. Общие сведения о правилах соблюдения 
личной безопасности сотрудниками подразделений 

по противодействию экстремизму 
 

1.1. Личная безопасность в практической деятельности 
сотрудников подразделений по противодействию 

экстремизму 
 
Формирование у сотрудника способности к обеспечению 

личной профессиональной безопасности является важнейшей 
профессионально-педагогической задачей, имеющей особое зна-
чение при действиях сотрудника в экстремальных условиях, в 
том числе при выполнении задач по противодействию экстре-
мистской деятельности и терроризму. 

Современный экстремизм и его крайняя форма проявления ‒ 
террористические акты, представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, о чем свидетель-
ствуют статистические данные, опубликованные Генеральной 
прокуратурой РФ. Согласно указанным данным, за последние де-
сять лет наблюдаются высокие показатели прироста преступле-
ний террористического характера, при этом наибольшее количе-
ство преступлений (2342) было зафиксировано в 2020 году (диа-
грамма 1) [36]. 

С учетом важности задачи противодействия экстремистским 
проявлениям и террористической деятельности 30 апреля 2011 
года в штатной структуре МВД было образовано Главное управ-
ление по противодействию экстремизму (ГУПЭ). В пределах сво-
ей компетенции ГУПЭ осуществляет функции министерства по 
выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию, а также правоприменительные 
полномочия в области противодействия экстремистской деятель-
ности и терроризму.  

ГУПЭ МВД России выполняет следующие задачи: 
 организация и участие в формировании основных 

направлений государственной политики по вопросам своей дея-
тельности; 
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 противодействие экстремистской деятельности и терро-
ризму; 

 организация взаимодействия подразделений министер-
ства с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по во-
просам своей компетенции; 

 координация в установленном порядке деятельности 
территориальных органов МВД России и подразделений цен-
трального аппарата МВД России по вопросам деятельности 
ГУПЭ МВД России; 

 организационно-методическое обеспечение и оказание 
практической помощи территориальным органам МВД России и 
их структурным подразделениям по вопросам своей деятельности. 

Диаграмма 1 Динамика преступлений террористического характера 
в период с 2010 года по июнь 2021 года 
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Личная безопасность сотрудников подразделений по проти-
водействию экстремизму – это состояние защищенности от угроз 
внешнего и внутреннего характера, при котором обеспечивается 
высокий уровень их профессиональной готовности. 

В системе обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД можно выделить следующие основные направления: 

 обеспечение нравственно-правовой безопасности (такти-
ка и приемы противодействия провокациям, шантажу, втягива-
нию в незаконные связи и т.д.); 

 обеспечение психологической безопасности (способы 
нейтрализации эмоционально-психологических перегрузок, 
стрессов, психологического прессинга преступной среды, обуче-
ние навыкам психологического самоанализа и психологической 
саморегуляции непосредственно в момент профессиональных 
действий в эмоционально напряженной обстановке); 

 профилактика профессиональной деформации сотрудни-
ка (тактика и психологическая техника личных действий по про-
филактике профессиональной деформации); 

 обеспечение личной физической безопасности (тактика и 
приемы обеспечения личной физической безопасности) [31]. 

В настоящее время предпринимается ряд важных мер в 
обеспечении личной безопасности сотрудников правоохрани-
тельных органов, в частности повышается уровень материально-
технического обеспечения органов внутренних дел, принимаются 
меры управленческого характера. Формируется определенная си-
стема обеспечения личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел, в которой значительную роль играет психологи-
ческий компонент. Психологическое обеспечение и сопровожде-
ние профессиональной деятельности будет способствовать по-
вышению уровня психологической безопасности сотрудников, 
что напрямую связано и с уровнем их физической безопасности. 

Следует отметить, что меры правового, материально-
технического, управленческого характера, а также иные меры бу-
дут малоэффективны без собственной сознательной и грамотной 
деятельности сотрудника, по обеспечению личной безопасности. 
Прежде всего, это деятельность по повышению своего професси-
онального уровня, активное осмысление личного профессио-
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нального опыта и опыта своих коллег. Помимо этого, требуются 
и особые усилия по специальному изучению стратегии, тактики и 
приемов обеспечения личной и коллективной безопасности, осо-
бенно, если речь идет о выполнении служебных задач в экстре-
мальных условиях. И, что самое главное – знания стратегии, так-
тики приемов, и формирование установки на их постоянную реа-
лизацию в ходе служебной деятельности. 

Способность к обеспечению личной профессиональной без-
опасности представляет собой сложное интегративное професси-
ональное качество.  

Оно включает в себя: 
 сформированную систему специальных профессиональ-

ных установок на обеспечение безопасности; 
 наличие комплекса профессиональных привычек, спо-

собствующих обеспечению безопасности; 
 усвоение специальных знаний, необходимых для обеспе-

чения личной безопасности; 
 сформированный комплекс специальных навыков и уме-

ний, необходимых для обеспечения безопасности. 
Обеспечение личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, то есть осуществление системы мер, направлен-
ных на снижение уровня профессионального риска до реально-
возможного минимума – проблема комплексная. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт деятель-
ности правоохранительных органов, уровень личной безопасно-
сти сотрудника в значительной мере зависит от степени его об-
щей профессиональной подготовленности и наличия профессио-
нального опыта. 

Личная безопасность определяется: спецификой профессио-
нальной деятельности, степенью профессиональной защищенно-
сти сотрудника. 

Состояние защищенности, представляющей важнейший 
компонент в системе обеспечения безопасности сотрудников 
ОВД, раскрывается через направления защищенности, к которым 
относятся: 

– правовая защищенность; 
– экономическая защищенность; 
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– материально-техническая защищенность; 
– социальная защищенность; 
– кадровая защищенность; 
– информационная защищенность; 
– специальная защищенность; 
– психологическая защищенность; 
– физическая защищенность [32]. 
Создание необходимого уровня защищенности – процесс 

сложный и многоплановый, во многом зависит от деятельности 
системы МВД в целом. Профессиональная защищенность – одна 
из интегративных характеристик условий деятельности сотруд-
ника. 

Важная роль принадлежит обеспечению социально-
психологической защищенности на уровне общественного созна-
ния, которое формируется через средства массовой информации, 
общественные организации, систему контактов с населением.  

В плане организации работы по обеспечению кадровой, со-
циально-психологической, информационной, психологической и 
физической защищенности следует отметить формирующуюся 
систему противодействия усилиям организованных преступных 
формирований, направленным на снижение эффективности дея-
тельности органов внутренних дел в борьбе с организованной 
преступностью. Способность противостоять внешним и внутрен-
ним угрозам и устремлениям, сохраняя работоспособность и опе-
ративно-технический потенциал относится к основному компо-
ненту безопасности правоохранительных органов [28].  

Профессиональная безопасность – конкретная характери-
стика самой деятельности, и она напрямую связана с реальной 
степенью профессионального риска: профессионально-
нравственного, психологического и физического. 

Риск профессионально-нравственный подразумевает угро-
зы, шантаж, провокации, втягивание в незаконные связи, органи-
зуемые криминальными элементами, что может привести к 
нарушению закона, нравственно-этических норм или снижению 
эффективности, а иногда и прекращению профессиональной дея-
тельности.  

Риск психологический – это возможность получения психо-
логических травм, психологической дестабилизации личности 
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«под влиянием стрессов» – эмоционально-психологических пере-
грузок, связанных с профессиональной деятельностью.  

Риск физический – опасность для жизни и здоровья, связан-
ных с профессиональной деятельностью.  

Следует отметить, что в педагогической плоскости защи-
щенность и безопасность находятся в сложной диалектической 
взаимосвязи. Сотрудник, владеющий стратегией, тактикой и при-
емами обеспечения безопасности не только сам может более 
успешно выйти из рискованной ситуации, но и не повышает сте-
пени риска для своих коллег и подчиненных своим неумением 
обеспечить безопасность себе и другим. Иными словами, подго-
товленный в этом отношении сотрудник, особенно руководитель, 
способен обеспечить более высокий уровень социально-
психологической, психологической, физической защищенности 
своих коллег. 
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1.2. Общие вопросы тактико-психологических аспектов 
личной безопасности сотрудников подразделений 

по противодействию экстремизму в экстремальных ситуациях 
 
Личная профессиональная безопасность сотрудников под-

разделений по противодействию экстремизму – это не только фи-
зическая безопасность, хотя меры по снижению риска для жизни 
и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей 
необходимы в первую очередь. Не менее важна психологическая 
безопасность. Психологические перегрузки, стрессы, «накопле-
ние усталости», связанные с профессиональной деятельностью, 
также представляют немалую опасность, как для здоровья, так и 
для способности полноценно работать. Сотрудники подразделе-
ний по противодействию экстремизму, по роду своей деятельно-
сти, в необходимых случаях применяют огнестрельное оружие. 
Психологическая подготовка сотрудников подразделений по про-
тиводействию экстремизму при применении огнестрельного 
оружия играет большую роль. 

Психологическая подготовка личного состава представляет 
собой комплекс психологических и педагогических аспектов. 
Психологический аспект заключается в формировании психиче-
ской готовности личного состава к работе в экстремальных ситу-
ациях. Педагогический аспект имеет целью формирование того 
или иного полезного психического состояния. Подготовка и вос-
питание личного состава подразделений по противодействию 
экстремизму, на чьи плечи часто ложится обязанность выполне-
ния оперативно-служебных задач в экстремальных условиях, 
должны иметь в своей основе знания руководителями подразде-
лений психических качеств подчиненного личного состава.  

Отдавая распоряжение на проведение тактических действий 
(мероприятий), руководитель должен предусмотреть предупре-
ждение причин снижения работоспособности сотрудников, кото-
рыми, как правило, являются болезненное состояние, утомление 
или переутомление, вызванные нарушением режима службы и 
отдыха, различными психическими травмами. Последние доста-
точно часто получаются сотрудниками подразделений по проти-
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водействию экстремизму при выполнении оперативно-служебных 
задач.  

Нельзя забывать, что подолгу не разрешаемые личные бы-
товые проблемы могут привести к психическим травмам сотруд-
ников не менее, а порой и даже более опасным по своим послед-
ствиям, чем при выполнении служебного долга. Утомление, яв-
ляясь физической реакцией организма на любую деятельность, 
проявляется в снижении количества и качества выполняемых 
тактических действий и в нарушении координации рабочих 
функций организма.  

Наиболее типичный признак утомления – понижение чув-
ствительности различных анализаторов и функциональных си-
стем (зрения, слуха, обоняния, рецепторов, воспринимающих 
тепло и холод, нарушение координации движений тела и конеч-
ностей). Также отмечается снижение мышечной массы, скорости 
двигательных реакций, выносливости, умственной деятельности 
(при невозможности регулярно отдыхать у личного состава отме-
чается нарушение памяти). Если регулярно нарушается режим 
выполнения сотрудниками оперативно-служебных задач и отды-
ха, то происходит суммация явлений утомления, что в результате 
приводит к развитию состояния переутомления. В подобном слу-
чае речь может идти не только о физическом, а что гораздо опас-
нее, психическом переутомлении. Первые признаки – нарушение 
ночного сна, повышенное чувство усталости, не проходящее по-
сле обычного отдыха. Поэтому задача руководителя подразделе-
ния – вовремя определить наличие переутомления у подчинен-
ных сотрудников по внешним признакам: неустойчивое настрое-
ние, снижение активности и интереса к делу, наблюдаются ошиб-
ки в трудовой деятельности, главным образом в результате нару-
шения функций внимания.  

Столкнувшись с переутомлением у подчиненных, руководи-
тель должен немедленно отстранить сотрудника от выполнения 
тактических действий и направить к ближайшему врачу (экипажу 
скорой медицинской помощи).  

Эмоциональное напряжение (стресс) – это состояние психи-
ческого напряжения, возникающее у человека под влиянием 
сильных воздействий. Его основная причина – утомление и 
функциональные изменения в организме.  



13 
 

Для наиболее полного понимания стресса необходимо вы-
делить его наиболее характерные признаки: 

 агрессивность по отношению к окружающим; 
 усталость;  
 эмоциональная напряженность;  
 нервозность.  
Важно периодически проводить мероприятия по профилак-

тике нежелательных последствий стресса. Существует опреде-
ленная закономерность между силой стресса и работоспособно-
стью сотрудника ОВД. Ее называют предстартовой реакцией; со-
стоит она из трех этапов, которые отражают различные уровни 
эмоционального возбуждения: боевой готовности, стартовой ли-
хорадки и стартовой апатии.  

Психологическое состояние боевой готовности у личного 
состава подразделений по противодействию экстремизму сопро-
вождается напряженным ожиданием, желанием приступить к 
действию и стремлением отдать все силы и способности для до-
стижения цели. Если начало выполнения оперативно-служебных 
задач переносится на другое время, то изменяется уровень эмо-
ционального возбуждения. Дальнейшее нарастание его переходит 
в состояние стартовой лихорадки, которая приводит к эмоцио-
нально-моторным, эмоционально-сенсорным и эмоционально-
интеллектуальным нарушениям. Эмоционально-моторные нару-
шения характеризуются ухудшением координации точности 
движений. Эмоционально-сенсорные выражаются в ослаблении 
функций различных анализаторов и проявляются в виде замед-
ленного восприятия команд, затруднениях при необходимости 
переключить внимание, ухудшение мышечного чувства, искаже-
нии чувства времени. Эмоционально-интеллектуальные наруше-
ния сопровождаются снижением критичности оценки своих дей-
ствий, затруднением мыслительных операций, временным пони-
жением памяти, появлением немотивированных действий.  

Стартовая апатия – состояние снижения эмоционального 
возбуждения и достижения уровня ниже ординарного. Затрудня-
ются мыслительная, интеллектуальная деятельность, человеку 
становится сложнее принимать решения. Однако следует отме-
тить, что определенная степень волнения перед началом и во 
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время выполнения оперативно-служебных задач оказывает поло-
жительное влияние на психологическую готовность сотрудников 
подразделений по противодействию экстремизму к тактическим 
действиям.  

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что важ-
ными условиями обеспечения личной психологической безопас-
ности являются:  

 знания о психофизиологических процессах, происходя-
щих в организме человека в ситуации опасности;  

 усвоение определенной модели поведения в ситуациях 
опасности, позволяющей выполнить профессиональную задачу и 
не пострадать лично;  

 владение приемами психологической саморегуляции и их 
применение непосредственно перед ситуацией опасности, во 
время и сразу после нее [26].  

У сотрудников подразделений по противодействию экстре-
мизму при применении огнестрельного оружия в экстремальных 
условиях возникает стрессовое состояние. Для его ослабления 
необходимо выполнять следующие действия:  

 сосредоточиться на своих действиях;  
 представить себя со стороны;  
 контролировать себя и находящихся рядом людей;  
 осмыслить сложившуюся обстановку;  
 составить в уме алгоритм действий;  
 не поддаваться эмоциям;  
 воспринимать сложившуюся ситуацию полностью.  
Исходя из вышесказанного, можно выделить некоторые 

осложненные ситуации, в которых сотрудникам подразделений 
по противодействию экстремизму необходимо применять оружие:  

1. Применение огнестрельного оружия в населенных пунктах. 
Особенность данной ситуации заключается в том, что здесь 

могут находиться мирные граждане, которые могут пострадать 
при применении оружия, как от сотрудника полиции, так и от 
преступника. Еще одна сложность применения огнестрельного 
оружия заключается в том, что в населенных пунктах, как прави-
ло, большое количество различных строений, в связи с чем пре-
ступник может скрыться. 
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2. Стрельба из огнестрельного оружия при ранении сотруд-
ника. 

3. Стрельба из автомобиля, находящегося в движении.  
4. Стрельба из оружия при большом скоплении людей.  
Иногда для обеспечения безопасности граждан сотрудникам 

подразделений по противодействию экстремизму приходится 
применять огнестрельное оружие при большом скоплении людей. 
Так, например, если преступник начинает вести стрельбу по лю-
дям, сотруднику полиции придется применить оружие для пресе-
чения противоправных действий преступника, при этом он не 
должен никого из посторонних ранить, и обеспечить удаления 
граждан из зоны поражения. Несмотря на подготовку, которую 
проходят сотрудники подразделений по противодействию экс-
тремизму перед применением огнестрельного оружия, немало-
важную роль играет наличие психологической устойчивости. При 
обучении стрельбе из огнестрельного оружия, стрельба происхо-
дит по мишеням, где в итоге суммируется количество попаданий, 
в результате чего и выставляется оценка. Несмотря не то, что со-
трудник хорошо стреляет по мишени, возникает вопрос: сможет 
ли он вести стрельбу в экстремальных условиях, и при необходи-
мости выстрелить в преступника? Здесь важен психологический 
аспект подготовки сотрудника. Не каждый сотрудник, стреляю-
щий на «отлично» по мишени сможет применить огнестрельное 
оружие на практике.  

Многие сотрудники предполагают, что по роду своей дея-
тельности им не придется сталкиваться с применением оружия, 
однако когда возникает ситуация, где необходимо его применить, 
у них возникает множество вопросов и психологических проти-
воречий. Успешность и правомерность применения огнестрель-
ного оружия напрямую зависит от самого сотрудника. Он должен 
быть морально настроен, а также обладать определенными каче-
ствами, такими как:  

 выдержанность;  
 умение правильно и полностью оценить обстановку;  
 знание нормативно-правовой базы, связанной с право-

мерностью применения огнестрельного оружия;  
 желание выполнять служебные обязанности;  
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 умелое владение огнестрельным оружием;  
 обеспечение личной безопасности.  
Для действий в экстремальных условиях сотрудникам под-

разделений по противодействию экстремизму всегда необходимо 
оставаться выдержанными. Для этого им необходима определен-
ная психологическая и физическая устойчивость. Каждый со-
трудник в той или иной мере ей обладает, но все же постоянно 
необходимо ее совершенствовать.  

Психофизическая устойчивость сотрудников подразделений 
по противодействию экстремизму позволяет им преодолевать 
трудности, связанные с профессиональной деятельностью, а так-
же безошибочно и точно выполнять оперативно – служебные за-
дачи. Она позволяет сконцентрировать свое внимание на постав-
ленной задаче и использовать свои знания, умения и навыки при 
ее выполнении. От уровня психофизической устойчивости 
напрямую зависит эффективность выполнения поставленных задач.  

Психофизическая устойчивость состоит из двух элементов: 
физической и психологической устойчивости человека.  

Формирование психологической устойчивости сотрудников 
подразделений по противодействию экстремизму должно быть 
направлено на: 

  устойчивое воздействие к негативным факторам, связан-
ным со служебной деятельностью; 

  устранение конфликтных ситуаций, возникающих в кол-
лективе; 

  нормальное восприятие факторов, которые оказывают 
влияние на психику обычных граждан (сильные телесные повре-
ждения, трупы, и т.д.); 

  умение противостоять различным ситуациям, связанным 
с противодействием.  

Таким образом, частое пребывание в опасных для жизни си-
туациях требует от сотрудников подразделений по противодей-
ствию экстремизму умения владеть собой, быстро ориентиро-
ваться в той или иной ситуации, быстро и грамотно принять не-
обходимое решение, что способствует более эффективному вы-
полнению оперативно – служебных задач. 
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1.3. Особенности оснащения и экипировки сотрудников 
подразделений по противодействию экстремизму 
при действиях в различных условиях местности 

 
В современных условиях сотрудники подразделений по про-

тиводействию экстремизму должны быть готовы к выполнению 
задач в самых различных климатогеографических зонах, в том 
числе в условиях горной и горно-лесистой местности.  

Одним из факторов, способствующих успешному решению 
оперативно-служебных задач в условиях специальных мероприя-
тий, проводимых в целях задержания вооруженных и особо опас-
ных преступников, является достаточная оснащенность соответ-
ствующей экипировкой, вооружением и снаряжением сотрудни-
ков подразделений по противодействию экстремизму. Данные 
критерии обеспечивают необходимый уровень их автономности и 
выживаемости в различных экстремальных условиях. Это могут 
быть высокие и низкие температуры, осадки, длительные физиче-
ские нагрузки и т.п. 

Эффективность действий сотрудников подразделений по 
противодействию экстремизму, выполняющих оперативно-
служебные задачи в горной (горно-лесистой) местности, обеспе-
чивается специальной подготовкой и соответствующим снаряже-
нием, экипировкой и вооружением. При подготовке личного со-
става особое внимание обращается на обучение сотрудников тех-
нике преодоления различных горных препятствий, знание и вы-
полнение правил страховки и самостраховки, умелое использова-
ние горного снаряжения, умение ориентироваться в горных усло-
виях и знание горного рельефа местности, выработку выносливо-
сти, формирование высоких морально-волевых и психологиче-
ских качеств, дисциплинированности. 

Горный и горно-лесистый рельеф характеризуется сильной 
изрезанностью и пересеченностью, ограниченностью обзора, 
обилием скрытых пространств, наличием полей невидимости, 
мертвых зон и бесконечных скрытых подступов. Сильная пересе-
ченность горного рельефа, частые туманы и низкая облачность 
способствуют скрытому передвижению, обходам, создают усло-
вия для засад, налетов и выходов в тыл противника с внезапным 
и результативным нападением.  
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Выбор оружия и снаряжения сотрудников подразделений по 
противодействию экстремизму в условиях горной и горно-
лесистой местности зависит от многих обстоятельств, начиная с 
района, где предстоит действовать, климатических условий и, за-
канчивая, средствами разведки и связи, оружием, которое имеет-
ся на вооружении.  

Особые условия выполнения оперативно-служебных задач 
предъявляют следующие требования к оружию: оно должно быть 
мощным по своему поражающему действию; максимально не-
прихотливым к сложным условиям эксплуатации; по возможно-
сти универсальным, то есть способным выполнять не одну огне-
вую задачу; предельно простым в эксплуатации, то есть не тре-
бующим сложных навыков или длительной подготовки к приме-
нению; иметь небольшие вес и габариты.  

Вопросы разработки современных образцов специальной 
экипировки, снаряжения и вооружения в последние годы в Рос-
сии и за рубежом становятся все более актуальными. Многие 
государства, в связи с ростом числа преступлений террористиче-
ского и экстремистского характера, а также ростом локальных 
военных конфликтов, занимаются активной разработкой новых 
образцов специальной экипировки и вооружения.  

Стремительное развитие науки и технологий, позволяет зна-
чительно расширить боевые возможности сотрудников специаль-
ных подразделений различных силовых ведомств. По мнению 
специалистов, в будущих военных конфликтах и антитеррори-
стических операциях, решающую роль будут играть мобильные 
специализированные войска, оснащенные высокоточным оружи-
ем нового поколения. Оно будет укомплектовано усовершенство-
ванными оптическими и ночными прицелами с лазерными даль-
номерами, а также тепловизорами, связанными беспроводной 
связью с индивидуальным полевым компьютером с отображени-
ем информации на персональном мониторе [29]. 

Современная специальная экипировка силовых структур – 
это овеществленный и концентрированный военный опыт чело-
вечества, накопленный за много веков, который опирается на со-
временные технологии.  

Как говорят профессионалы – «Нет плохой погоды, бывает 
неуместная одежда». Но следует отметить, что специальная эки-
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пировка для особых подразделений помимо одежды включает в 
себя системы поражения, защиты, связи, навигации, жизнеобес-
печения. Все эти элементы формируют современную специаль-
ную экипировку для сотрудников специальных подразделений 
различных силовых структур РФ. 

В комплект специальной экипировки (КСЭ) входят несколь-
ко слоев одежды, рассчитанной на самые сложные погодные 
условия, пуленепробиваемые разгрузочные жилеты, рюкзаки, 
наколенники, а также различные виды снаряжения и экипировки.  

Разработкой современных образцов специальной экипиров-
ки занимается один из ведущих отечественных производителей – 
компания «5,45 Design». В рамках проекта «ALLMulticam» ком-
панией «5,45 Design» разработан и уже выпускается КСЭ (рису-
нок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Комплект специальной экипировки («5,45 Design», Россия) 

По словам экспертов, еще несколько лет назад в России бы-
ли серьезные сложности с массовым выпуском качественной бое-
вой одежды и экипировки. Но сейчас российские спецподразде-
ления получают готовые комплекты, по некоторым параметрам 
превосходящие иностранные аналоги [37]. 

КСЭ состоит из следующих подсистем:  
- боевая форма одежды; 
- специальное снаряжение. 
В состав боевой формы одежды входит несколько слоев 

различной одежды, начиная с термобелья и заканчивая зимним 
костюмом. В состав подсистемы специального снаряжения вхо-
дит: разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько 
вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем.  
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Рисунок 2. Экипировка сотрудника органов внутренних дел  
в условиях контртеррористической операции 

 
В состав КСЭ также входят специальные маскировочные 

костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, во-
дозащитные гамаши и термоковрик (рисунки 3, 4). Одежда КСЭ 
обеспечивает сотрудникам спецподразделений комфортное вы-
полнение боевой задачи при температуре от +30 до –50 градусов. 
Боец может непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и 
совершать другие активные действия. Также он без всяких про-
блем способен практически неподвижно находиться на морозе от 
нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в 
засаде или заступив в охранение. В зависимости от поставленной 
задачи боец просто надевает сочетание нескольких слоев одежды. 
Отдельного внимания заслуживают обувь, элементы защиты ног 
и рук сотрудников подразделений по противодействию экстре-
мизму, действующих в условиях специальных мероприятий. На 
рисунке 4 показана рекомендуемая обувь, а также исключающие 
травмирование, элементы защиты ног и рук: 

В КСЭ реализованы наиболее современные тенденции ми-
ровых производителей экипировки, боевой одежды.  

Важный элемент КСЭ – это разгрузочный жилет. Он хорошо 
подходит как для действий в горно-лесистой местности, так и для 
штурма зданий в условиях города (рисунок 5). 
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Рис. 3. Варианты брезентового костюма, необходимого для действий 

в условиях лесистой (горно-лесистой) местности 
 
Разгрузочный жилет состоит из следующих элементов: двух 

грудных панелей, спинной панели и плечевых лямок. Такая ком-
поновка позволяет разделять содержимое на боевое и бытовое. 
Боевое снаряжение находится, в основном, в подсумках, укреп-
ленных на грудных панелях. 

Эти подсумки могут вмещать четыре магазина для автомата 
Калашникова, табельное оружие (пистолет ПМ, ПММ, ПЯ и т.п.) 
и запасные магазины к нему. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 4. Ботинки специальные штурмовые, наколенники и налокотники 
защитные, перчатки тактические 

 
Необходимо помнить, что магазины помещаются в подсум-

ки окном подавателя вниз, головной частью патронов от осевой 
линии корпуса тела сотрудника, во внешнюю сторону. Возможно 
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хранение и переноска специальных пиротехнических средств: 
сигнальных, дымовых гранат, и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5. Жилет разгрузочный 

 
Один из подсумков для магазина может использоваться для 

хранения и переноски радиостанции, на верхней части правой 
панели находится подсумок для индивидуального перевязочного 
пакета. На внутренней поверхности обеих грудных панелей обо-
рудованы карманы для топографических карт, схем или иных до-
кументов. Грудные панели соединяются между собой замками из 
жаростойкой пластмассы с добавлением углепластика, повыша-
ющего их прочность. Замки позволяют надевать или снимать 
снаряжение за 2-4 секунды. 

Кроме стандартного комплекта форменного обмундирова-
ния и средств выживания, находящихся в «тревожном» вещевом 
мешке, предлагается более широкий перечень имущества и сна-
ряжения, обеспечивающего автономность и выживаемость со-
трудников по противодействию экстремизму в особых условиях в 
течение нескольких суток: 

 вязаные шапки (тонкой и толстой вязки), для летних усло-
вий лучше всего иметь панаму или косынку; 

 камуфлированный костюм, для действий в лесистой (гор-
но-лесистой) местности в условиях дождливой и ветреной погоды; 

 шерстяной свитер с воротником; 
 термобелье. 
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Таким образом, уровень автономности и выживаемости со-
трудников подразделений по противодействию экстремизму в 
различных экстремальных условиях зависит от его оснащенности 
средствами обеспечения жизнедеятельности. Анализ практиче-
ского опыта делает очевидным то, что его экипировка и снаряже-
ние должна отвечать следующим основным требованиям: 

 быть экономически доступной; 
 быть удобной и практичной; 
 прочной и износостойкой; 
 обеспечивать возможность действовать сотруднику под-

разделений по противодействию экстремизму во всех спектрах 
климатических условий региона и тактической обстановки, в ко-
торых он пребывает и выполняет задачу. 
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Глава 2. Методические рекомендации по соблюдению 
мер личной безопасности сотрудниками подразделений 

по противодействию экстремизму при выполнении 
оперативно-служебных задач 

 

2.1. Действия сотрудников подразделений 
по противодействию экстремизму при проведении 

мероприятий по поиску и ликвидации вооруженных  
и особо опасных преступников в различных условиях 
 
Задачи по поиску и задержанию вооруженных и особо опас-

ных преступников, причастных к экстремистской и террористи-
ческой деятельности, являются одними из наиболее сложных за-
дач, стоящих перед личным составом подразделений по противо-
действию экстремизму. Успешное решение указанной задачи 
возможно при условии исключительной организованности, высо-
кого уровня профессиональной и психологической готовности 
сотрудников, наличия в их тактическом арсенале средств, прие-
мов и методов, основанных на последних достижениях совре-
менной науки и практики. Действия по поиску и задержанию во-
оруженных и иных особо опасных преступников – это комплекс 
взаимосвязанных и согласованных по месту и времени оператив-
но-розыскных, режимных мероприятий и боевых действий, осу-
ществляемых органами внутренних дел, совместно с взаимодей-
ствующими силами в целях установления места, захвата и обез-
вреживания или уничтожения вооруженных преступников. 

Поиск (прочесывание) – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на обнаружение, захват либо уничтожение вооруженных 
и особо опасных преступников. Он осуществляется путем тща-
тельного осмотра местности, детального досмотра имеющихся на 
ней объектов, с использованием обнаруженных следов, а также 
путем непрерывного наблюдения за местностью и получения ин-
формации от гражданского населения либо задержанных (захва-
ченных) преступников, изучением изъятых у них документов и 
предметов. 



25 
 

В горно-лесистой местности с этой целью достаточно эф-
фективно использование служебных собак, а также наблюдение с 
вертолетов. 

Поиск может быть эффективным только при предваритель-
ном блокировании района или объекта, подвергающегося проче-
сыванию. 

Поиск может осуществляться путем сплошного либо выбо-
рочного прочесывания, с одной либо с двух сторон, по секторам 
либо по направлениям, по объектам, а также комбинированно. 
При осуществлении прочесывания первым типом прочесыванию 
подвергается вся зона поиска, а проверке – все лица, обнаружен-
ные в ходе данного мероприятия. При осуществлении поиска пу-
тем выборочного прочесывания все действия осуществляются по 
отдельным, заранее определенным секторам, объектам и райо-
нам, а проверке подвергаются только лица, вызвавшие подозре-
ние либо на которых имеется оперативная информация. 

Осуществление поиска на небольших территориях осу-
ществляется путем прочесывания с одной стороны, когда имеется 
возможность окончания всех действий до наступления темноты. 

Если осуществление всех мероприятий в силу большой 
площади поиска в течении одного дня не представляется возмож-
ным, рекомендуется осуществление прочесывания с двух сторон 
с определением секторов действий.  

В случаях, когда местность труднопроходимая либо когда 
недостаточно сил и средств органов правопорядка, применяется 
поиск по участкам. Также этот вид поиска может быть использо-
ван после проведения поисковых мероприятий, которые не дали 
необходимого результата при имеющейся достоверной оператив-
ной информации о нахождение боевиков в данном районе.  

Отдельные подразделения осуществляют поисковые меро-
приятия только по определенным им направлениям наиболее ве-
роятного нахождения противника. 

В населенных пунктах наиболее целесообразным является 
осуществление поисковых мероприятий по объектам, то есть 
осмотру подвергаются отдельные здания и сооружения, в кото-
рых предполагается нахождение вооруженных и особо опасных 
преступников. 
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Все вышеперечисленные способы могут быть использованы 
при осуществлении поиска комбинированным путем. 

При получении достоверной информации о местонахожде-
нии преступников, их баз и складов, необходимо одновременно с 
блокированием всего района обеспечить окружение и этих мест. 
Только после этого необходимо обеспечить прочесывание 
остального района с целью выявления, задержания либо ликви-
дации участников преступных групп. 

При проведении поиска необходимо заранее установить раз-
граничительные линии, определенные через наиболее видимые 
на местности ориентиры. Во избежание возможного столкнове-
ния между подразделениями следует обеспечить эффективное 
взаимодействие и связь.  

При необходимости проведения поисковых мероприятий в 
городах и других крупных населенных пунктах рекомендуется 
выставлять два кольца окружения. Один непосредственно вокруг 
него, а второй на удаленности до 3 км от населенного пункта. 
Целью такого построения является исключение возможности 
прорыва преступников из района блокировки и оказания им воз-
можной помощи извне.  

Следует выставить по всему периметру огневые точки и 
снайперские позиции на господствующих высотах и крышах 
многоэтажных зданий с целью осуществления контроля за пло-
щадями, улицами и дворами. Для более эффективного их дей-
ствия возможно усиление этих позиций минометами. 

В условиях городской местности прицел автоматического 
оружия целесообразно выставлять на дальность 100 метров. Не 
рекомендуется вести огонь очередями. Во избежание случайных 
жертв следует вести огонь одиночным беглым огнем.  

Руководитель специальной операции в зависимости от усло-
вий и площади местности, количества предполагаемых преступ-
ников определяет количество создаваемых специальных групп.  

Поисковые мероприятия осуществляются путем тщательно-
го осмотра местности и расположенных на ней предметов и объ-
ектов, в особенности места, наиболее часто используемые для 
укрытия преступниками. Следует обращать внимание на все по-
дозрительные предметы и следы, которые могут свидетельство-
вать о местонахождении преступников. 
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При прочесывании местности сотрудники должны нахо-
диться в зоне видимости, а ширина осматриваемой местности 
должна обеспечивать эффективное выполнение поставленных за-
дач с соблюдением установленного темпа их выполнения.  

При обнаружении участников преступных групп необходи-
мо принять меры к их задержанию, а при оказании ими воору-
женного сопротивления – ликвидировать их. 

Блокирование – изоляция конкретного участка местности, 
здания, сооружения, другого объекта с целью недопущения вы-
хода преступников из района блокирования и оказания им помо-
щи извне, а также обеспечения последующего поиска и задержа-
ния (ликвидации)  в нем вооруженных и особо опасных преступ-
ников. Все действия осуществляются в условиях обеспечиваю-
щих огневую, зрительную и звуковую взаимосвязь. 

Размеры и рубежи блокирования определяются в зависимо-
сти от количества преступников, их вооружения, возможной сте-
пени оказания ими сопротивления, а также от точности имею-
щейся оперативной информации об их местонахождении, вероят-
ных местах их укрытия и других обстоятельствах, которые долж-
ны учитываться при установлении границ блокирования. 

В условиях труднопроходимой и сильнопересеченной есте-
ственными преградами местности рубежи блокирования выстав-
ляются только по отдельным направлениям. 

С целью недопущения прорыва преступников из района 
блокирования необходимо выставлять заслоны, отдельные наря-
ды и огневые точки, обеспечивающие выполнение поставленной 
задачи. 

Блокирование должно осуществляться проработанной си-
стемой заслонов с примыкающими флангами, а также грамотной 
расстановки огневых позиций на дистанции удаления друг от 
друга, позволяющей обеспечивать огневой и зрительный контакт 
в дневное время и слуховой – в ночное время. 

Успешное выполнение задачи по блокированию достигается: 
а) грамотным выбором рубежей с учетом тактических 

свойств местности; 
б) применением инженерных сооружений и средств, а равно, 

сигнальных устройств; 
в) слаженность и организованностью огня; 
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г) исключением разрывов между рубежами заслонов; 
д) четко спланированными и решительными наступатель-

ными действиями сотрудников, задействованных в проведении 
операции с целью задержания (ликвидации) преступников. 

К рубежам блокирования предъявляются следующие требо-
вания: 

а) своевременно предотвращать попытки прорыва преступ-
ников из района блокирования; 

б) выбор огневых позиций с наилучшим обзором и углом 
обстрела в дневное время, а в ночное время с достаточными 
условиями для прослушивания; 

в) обеспечить быстроту действий и возможного маневриро-
вания силам и средствам, задействованным в выполнении данной 
задачи. 

В зависимости от тактических свойств местности, климати-
ческих и иных условий необходимо определять плотность блоки-
рования, обеспечивающую задержание либо ликвидацию право-
нарушителей при попытке совершить прорыв. 

При выборе направлений, требующих блокирования 
наибольшее внимание следует уделить путям следования, веду-
щим к населенным пунктам, лесным массивам, труднопроходи-
мым участкам с сильнопересеченной естественными преградами 
и объектами местности. В условиях горно-лесистой либо леси-
стой местности должна обеспечиваться плотность блокирования 
из расчета – наряд из 2-3 сотрудников на 25-75 метров, а на от-
крытой местности – до 150 метров. 

В ночное время плотность блокирования необходимо уве-
личивать, в том числе с учетом свойств местности и климатиче-
ских условий. 

Наряду с блокированием района для перекрытия определен-
ных направлений при необходимости задержания или уничтоже-
ния вооруженных преступников применяются так называемые за-
слоны. 

Выставленный для перекрытия определенного направления 
заслон выполняет свою задачу без сторонней поддержки, само-
стоятельно. С учетом условий проведения операции выдвижение 
сил и средств к рубежу осуществляется на транспорте либо в пе-
шем порядке.  
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Помимо оружия и специальных средств личный состав за-
слона может дополнительно снаряжаться средствами связи, мин-
но-инженерными заграждениями и оперативной техникой. 

Старший заслона боевого порядка осуществляет расстанов-
ку сил, с обязательным выставлением секретов и постов наблю-
дения, дозоров и создает необходимый резерв. 

Система нарядов, выставленных в пределах одного заслона 
должна обеспечивать выполнение поставленной задачи на задан-
ном рубеже. 

Резерв заслона размещается в местах наиболее вероятной 
попытки прорыва со стороны противника с целью оказания по-
мощи основным силам по задержанию либо уничтожению про-
тивника. Также он используется для смены выставляемых от за-
слона нарядов при проведении специальной операции длитель-
ный период времени. 

В обязанности старшего подразделения, назначенного на за-
слон входит организация деятельности всей группы боевого по-
рядка, с определением позиций и задач нарядов, расстановку ин-
женерно-технических заграждений, определяет средства и спосо-
бы взаимодействия, а также план действий при обнаружении ли-
бо попытке преступников совершить прорыв через рубеж. 

При прорыве преступников через рубеж блокирования, 
старшему заслона необходимо организовать преследование, за-
держание либо ликвидацию последних силами резерва, не пре-
кращая выполнение основной задачи группы боевого порядка. 
Обо всех действиях старший заслона должен докладывать руко-
водителю специальной операции.  

В случае обнаружения местонахождения преступников, 
незамедлительно следует организовать их окружение с целью по-
следующего задержания либо ликвидации. 

Сущность окружения заключается в: 
а) выводе подразделений на исходный рубеж; 
б) сближение с правонарушителями и их локализация с ис-

пользованием огневых, физических и технических средств; 
в) ликвидации преступников, оказавшихся в окружении. 
Успешность выполнения данных действий достигается: 
а) быстрыми, четкими и решительными действиями; 
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б) слаженными действиями подразделений и своевремен-
ным маневрированием при возникновении непредвиденных об-
стоятельств и изменении оперативной обстановки; 

в) профессиональным руководством действиями подразде-
лений органов правопорядка. 

Все действия при проведении данных мероприятий следует 
осуществлять быстро, профессионально, максимально незаметно 
для противника, желательно с нескольких направлений. Каждое 
подразделение должно знать свои задачи и направление движения. 

На исходном рубеже задачи подразделений уточняются на 
местности, с внесением возможных корректировок, указываются 
направления движения к месту окружения, уточняется порядок 
взаимодействия и меры, исключающие ведение огня по направ-
лениям возможного появления своих сил и средств. После этого с 
исходного рубежа начинается сближение с противником. В зави-
симости от условий местности, климатических условий и удален-
ности от противника движение может производиться цепью, а 
также в походном строю в колонне по одному или по два и в рас-
члененных строях. Первый способ используется, когда удален-
ность от сил преступников находится в пределах дальности 
стрельбы автоматического оружия. А при использовании двух 
последних способов заранее устанавливается рубеж развертывания. 

В ситуациях, когда к противнику нет возможности подойти 
незамеченным, требуется блокирование района. 

При обнаружении преступников в ходе поисковых меропри-
ятий, их окружение в последующем осуществляется путем обхо-
да с флангов и тыла с одновременным непрекращающимся ско-
выванием активными действиями и огнем. 

При оказании вооруженного сопротивления ставится задача 
по уничтожению правонарушителей. Образование сплошного 
фронта окружения является обязательным условием начала лик-
видации преступников. Задача должна быть выполнена до 
наступления темноты. 

Преследование – комплекс мероприятий групп боевого по-
рядка преследующий цель  по задержанию либо ликвидации пре-
ступников при их попытке скрыться. 
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Оно осуществляется: 
а) при попытке правонарушителей скрыться в момент их 

обнаружения; 
б) при прорыве преступников из района блокирования либо 

окружения; 
в) при побеге задержанных преступников либо их пособников. 
Способами преследования являются: 
а) непосредственно, когда правонарушители находятся в 

зоне видимости; 
б) по следам, когда без визуального контакта имеются следы 

их возможного направления движения; 
в) по направлениям, при отсутствии визуального контакта и 

следов их движения по направлениям наиболее вероятного их 
направления движения. При этом во всех ситуациях необходимо 
принимать меры по перехвату преступников по всем возможным 
направлениям движения. 

Успешность данного комплекса мероприятий достигается: 
а) своевременным обнаружением попыток противника про-

рыва и побега и организацией быстрых и четких мер по их пре-
следованию; 

б) сочетанием быстрого преследования с ведением эффек-
тивного огня на поражение; 

в) тщательным осмотром на пути преследования местности 
и объектов, 

г) четким взаимодействием преследующих подразделений, с 
группами задачей которых является перехват преступников по 
путям их возможного отхода. 

Необходимо добиться, в том числе, с использованием огне-
стрельного оружия, чтобы преследуемые отходили в выгодном 
для сотрудников органов правопорядка направлениям движения 
(открытая местность, горные либо водные преграды, места рас-
положения групп перехвата либо засад и т.д.). 

Скорость движения подразделений осуществляющих пре-
следование должна быть выше скорости движения преступников. 
Только руководитель специальной операции может принять ре-
шение о прекращении преследования. В ситуациях, когда пре-
ступники рассредоточиваются с целью скрыться от преследова-
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ния, необходимо организовать разделение на несколько самосто-
ятельных групп по каждому направлению. 

При осуществлении преследования специальными группами 
устанавливаются рубежи, по достижении которых выставляются 
заслоны по вероятным направлениям появления правонарушителей. 

При организации преследования скрывшихся преступников 
по направлениям необходимо учитывать: 

а) количество преступников, их вооружение, время и 
направление их отхода, возможная максимальная скорость пере-
движения, места возможного появления, отвлекающие маневры, 
использованные ими при отступлении, в том числе засады и мин-
ные ловушки; 

б) тактические свойства местности и наиболее выгодные ме-
ста для перекрытия путей движения преступников; 

в) метеорологические условия, время года и суток, их влия-
ние на сотрудников органов правопорядка и преступников. 

Связь осуществляющих мероприятия по преследованию 
правонарушителей между собой и с руководством специальной 
операции может осуществляться посредством радиостанций, по 
местным проводным телефонным линиям, а также через посыльных. 

 
Особенности обеспечения личной безопасности  

в различных условиях 

Действия в ночное время суток  
Для достижения внезапности при выполнении оперативно-

служебных задач нередко используется темное время суток. При 
таких условиях возможно достижение поставленных целей за 
счет: 

а) предварительной подготовки сотрудников подразделений 
по противодействию экстремизму к выполнению задач в таких 
условиях; 

б) изучения местности, ее особенностей и умения ориенти-
роваться в темное время суток; 

в) наличия навыков по световой и звуковой маскировке; 
г) внезапности и быстроты действий подразделений сило-

вых ведомств; 
д) использования простых сигналов связи и взаимодействия; 
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е) наличия умения и навыков по ведению огня в ночное 
время. 

При выполнении задач в таких условиях группа должна 
быть оснащена осветительными приборами, а также сигнальными 
пистолетами с набором осветительных и сигнальных патронов, а 
также электрическими фонарями. 

Выполнение задач в темное время суток требует бесшумно-
го передвижения. Необходимо периодически останавливаться и 
прислушиваться. Быстро проходить просматриваемые простран-
ства, уметь выбирать наиболее удачные позиции для наблюдения 
и ночлега. Ограничить общение, в том числе с использованием 
радиостанций. 

В ночное время установить наличие противника в зданиях, 
возможно только за счет скрытого наблюдения и прослушивания. 
Перед началом осмотра отдельных зданий необходимо обеспе-
чить его блокирование по периметру.  

Все действия должны быть быстрыми, четкими и решитель-
ными. При возникновении необходимости в преследовании пре-
ступников следует использовать световые ракеты для освещения 
путей их следования. 

В случае обнаружения правонарушителей в отдельно стоя-
щем строении рекомендуется блокировать его, а проведение спе-
циальной операции по их задержанию (уничтожению) начинать с 
наступлением светлого времени суток. Проведение задержания 
преступников ночью целесообразно только в случае активного 
сопротивления либо при попытке прорыва из района блокирования. 

 
Действия в горной местности 
При выполнении оперативно-служебных задач в условиях 

горной местности особое влияние оказывает: 
а) наличие на местности объектов естественного либо ис-

кусственного происхождения, способствующих либо затрудняю-
щих выполнение задач; 

б) сложные условия для ориентирования на местности; 
в) трудно доступность к некоторым районам в силу отсут-

ствия дорог, большой крутизны скатов и т.д.; 
г) наличие снижающих поражающее действие огня полей 

невидимости, большого количества мертвых пространств; 
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д) затрудненность использования звуковых сигналов, а так-
же определения огневых позиций противника вследствие много-
кратного эха; 

е) экранирующее влияние гор на радиосвязь; 
ж) быстрое течение горных рек, затрудняющее их пересечение; 
з) быстрая смена метеорологических условий. 
Для успешного и эффективного выполнения задач в услови-

ях горной местности личный состав должен: 
а) иметь достаточную физическую подготовку, а также об-

ладать необходимым набором навыков и умений по действиям в 
таких условиях; 

б) предварительно изучить местность с целью владения ин-
формацией о степени ее проходимости, наличии троп, переправ 
через реки, в том числе в разное время года и суток; 

в) владеть навыками по ориентированию в условиях горной 
местности; 

г) знать тактические особенности, приемы и навыки по ве-
дению огня в таких условиях; 

д) иметь достаточное оснащение, а также навыки в области 
горной и высотной подготовки для преодоления крутых скал и 
спусков, лощин и рек.  

При осуществлении поисковых мероприятий по поиску мест 
возможного укрытия преступников необходимо задействовать 
разведывательно-поисковые группы, которым следует осуществ-
лять поиск путем движения сверху вниз. При этом действия этих 
групп должны обеспечиваться огневой поддержкой с командных 
высот. 

В ущельях поисковые мероприятия следует проводить как 
по склону, так и по дну. При движении ведущие поиск по дну 
ущелья сотрудники должны двигаться уступом назад по отноше-
нию к личному составу, ведущему поиск по его склону. 
Наибольшее внимание при поиске следует обращать на склоны 
командных высот, по бокам от дорог и троп, а также неподалеку 
от водных источников. 

Также следует обращать внимание на пещеры, расщелины в 
скалах, высокие берега рек, лесистые участки, завалы и нагро-
мождения камней и т.п. 
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При осуществлении осмотра таких мест рекомендуется за-
действовать розыскных собак. 

При обнаружении преступников в ущелье, первоначально 
следует блокировать все выходы, после чего разведывательно-
поисковые группы совместно с резервом должны принять все не-
обходимые меры по задержанию (нейтрализации) противника. 

 
Действия в лесистой местности 
Специфика поиска и задержания (нейтрализации) преступ-

ников в условиях лесистой местности заключается в том, что она 
характеризуется достаточной закрытостью, что значительно за-
трудняет наблюдение, ориентирование, использование огневых 
средств, взаимодействие, управление и связь. 

Лесистая местность создает благоприятные условия для 
маскировки, ухода от преследования, установки засад и минных 
ловушек, также для оборудования достаточно скрытых убежищ и 
подготовки к активному сопротивлению. Поэтому поисковые ме-
роприятия в таких условиях следует осуществлять максимально 
осторожно, но при этом более тщательно. Сотрудники органов 
правопорядка должны быть подготовлены к выполнению слу-
жебно-оперативных задач в таких условиях, а именно: уметь дей-
ствовать бесшумно, скрытно, тактически грамотно передвигать-
ся, не теряя бдительность и находясь в постоянной готовности 
для отражения нападения. Перед осуществлением поиска, лесной 
район необходимо предварительно заблокировать, только после 
этого предварительно разбить его на полосы, с определением 
границ по хорошо видимым ориентирам (дороги, просеки, мест-
ные предметы). 

Впереди поисковой цепи на расстоянии визуального наблю-
дения выдвигаются дозоры с розыскными собаками. Темп дви-
жения, позволяющий в должной мере выполнить поставленные 
задачи, должен быть заранее определен руководителем специаль-
ной операции и может быть скорректирован в зависимости от из-
менений условий. Для более эффективного выполнения поиска 
необходимо устанавливать промежуточные рубежи, с предвари-
тельным определением ориентиров. 

При осуществлении поиска в условиях лесистой местности 
особое внимание следует уделять густым зарослям, места со све-
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женасыпанной землей, кронам деревьев, внимательно изучать 
любые следы, которые могут указать на наличие преступников 
или их убежища. В случае обнаружения правонарушителей, пер-
воначально необходимо незамедлительно осуществить их окру-
жение, а резервная группа действует с задачей их захвата либо 
(нейтрализации). 

При попытке обнаруженных преступников скрыться, необ-
ходимо принять все необходимые меры по их преследованию и 
задержанию (нейтрализации), в том числе с задействованием ре-
зервной группы. 

В случае обнаружения преступников находящихся в убе-
жище, первоначально следует принять все необходимые меры по 
его блокированию. Необходимо провести разведывательные ме-
роприятия на предмет установления наличия возможных запас-
ных выходов и путей отхода, также других убежищ неподалеку. 

Для ликвидации преступников оказывающих активное со-
противление из убежища необходимо установить боевой порядок 
подразделений из группы блокирования, штурмовой группы и ре-
зерва. Расчет сил и средств в каждой из групп в данном случае 
зависит от конкретных условий проведения специальной опера-
ции. 

Блокирование следует осуществлять незаметно, с использо-
ванием маскировочных свойств местности, на максимальном 
удалении, позволяющем обеспечивать надежное блокирование 
убежища, и исключает поражение личного состава огнем своих и 
противника. 

При оказании активного сопротивления сотрудники, выпол-
няющие задачу по блокированию района и подавляют огневые 
точки противника, обеспечивая продвижение штурмовой группы. 
После окончания операции убежище и прилегающую территорию 
необходимо тщательно осмотреть, в том числе, первоначально, с 
применением розыскных собак. 

 
Действия в населенном пункте 
Поиск и задержание (нейтрализация) вооруженных и особо 

опасных преступников в населенном пункте является одним из 
наиболее сложных видов действий. Основные трудности в дан-
ном случае заключаются в том, что у преступников есть возмож-
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ность замаскироваться под местных жителей, укрываться в жи-
лых домах, а постройки использовать как достаточно надежные 
укрытия при огневом контакте. Для сотрудников органов право-
порядка также сдерживающим фактором является опасность то-
го, что во время ведения огня могут пострадать мирные жители, а 
также воспламениться жилые постройки. Помимо этого, в насе-
ленном пункте могут возникнуть проблемы по управлению, вза-
имодействию и связи. 

Все поисковые мероприятия в населенном пункте возможны 
только по указанию начальника, по имеющейся достоверной опе-
ративной информации. 

Перед началом операции, руководитель должен максималь-
но изучить населенный пункт и его окрестности (площадь насе-
ленного пункта, количество домов, дворов, промышленных пред-
приятий, разбросанность построек, численность населения, его 
характеристика, отношение к действиям правоохранительных ор-
ганов, подступы и т.д.). 

Необходимо заблаговременно установить порядок поиско-
вых мероприятий, последовательность и порядок осмотра жилых 
домов и строений, порядок организации связей с разведыватель-
но-поисковыми группами, а также режимные мероприятия. 

На первоначальном этапе необходимо обеспечить надежное 
блокирование населенного пункта. Поисковые мероприятия осу-
ществляются специальными группами, количество и состав кото-
рых зависят от размеров населенного пункта, разбросанности и 
характера строений, численности разыскиваемых преступников, 
их вооруженности и других данных. 

Рекомендуется производить осмотр всего населенного пунк-
та одновременно. Однако, в случаях, если недостаточно сил и 
средств, а равно, в ситуациях, когда населенный пункт является 
достаточно крупным целесообразно производить поиск последо-
вательно по участкам (кварталам). 

При осуществлении осмотра в отдельном строении, коман-
дир разведывательно-поисковой группы выделяет группу блоки-
рования, которая контролирует все выходы (двери, окна и пр.) 
для пресечения попыток прорыва. 

Группа осмотра осуществляет поиск преступников последо-
вательно во всех помещениях и постройках. Она обеспечивается 
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всеми необходимыми для поиска средствами (фонарями, щупами 
и др.). Рекомендуется в состав этой группы включать кинологов 
со служебными собаками. 

Осмотр жилых домов и других строений рекомендуется 
производить в присутствии их владельцев. 

Всех гражданских лиц, находящихся в жилом доме необхо-
димо взять под контроль и запретить им какие-либо перемещения 
до окончания осмотра. 

Все действия направленные на обнаружение и задержание 
(нейтрализации) правонарушителей в населенном пункте необхо-
димо осуществлять минимизируя ущерб частному и государ-
ственному имуществу и исключая возможность нанесения ущер-
ба жизни и здоровью мирного населения. 

При обнаружении преступников, в первую очередь, необхо-
димо блокировать строение и прилегающие к нему объекты. По-
сле этого необходимо обеспечить эвакуацию мирного населения 
из опасной зоны, только после чего принимать меры к задержа-
нию (нейтрализации) преступников.  

По окончании активной фазы операции необходимо прове-
сти тщательный осмотр всех помещений домовладения. 

 
 
2.2. Меры безопасности сотрудников подразделений 
по противодействию экстремизму во время огневого 

контакта при задержании лиц причастных к экстремистской 
и террористической деятельности 

 
Характер проводимых специальных операций по задержа-

нию вооруженных преступников причастных к экстремистской и 
террористической деятельности обычно предполагает следую-
щий порядок действий сотрудников подразделений по противо-
действию экстремизму: 

– активные розыскные мероприятия, если эти лица скрыва-
ются и их место нахождения неизвестно; 

– блокирование (оцепление) района вероятного нахождения 
преступников, организация и проведение поисковых мероприятий; 
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– сближение, установление аудиовизуального контакта (ве-
дение переговоров), морально-психологическое воздействие с 
целью волевого подавления и принуждения сдаться. 

Если переговоры не дали положительного результата – про-
рабатывается специальная операция по силовому задержанию 
(нейтрализации) преступников, происходит формирование и под-
готовка необходимых функциональных групп (см. параграф 2.1). 

Непосредственно действия по задержанию и обезврежива-
нию вооруженных (особо опасных) преступников включают в се-
бя два основных мероприятия: 

– сближение с преступниками; 
– проведение собственно самого обезвреживания и задержания. 
Данные действия в равной степени ответственны и опасны. 

Сам факт применения сотрудниками подразделений по противо-
действию экстремизму огнестрельного оружия создает серьезную 
стрессовую ситуацию. В этой связи, актуален процесс, направ-
ленный на формирование внутренней готовности, способствую-
щей реализации наиболее оптимальной техники стрельбы и до-
стижения требуемых результатов в трудной и напряженной об-
становке. 

Результат любого контакта с вооруженным или особо опас-
ным преступником определяется следующими факторами: 

– характер возникновения огневого контакта (преднамерен-
ный или неожиданный); 

– расстояние до цели (дистанция между противоборствую-
щими сторонами); 

– возможность и готовность применять оружие, профессио-
нализм стрелков; 

– психологическое состояние участников боя; 
– наличие и использование тактических преимуществ [28]. 
В условиях преднамеренного огневого контакта с одним 

преступником необходимо помнить, что последний, возможно и 
имеет оружие готовое к применению, но зачастую не в полной 
мере готов психологически. Он находится под давлением следу-
ющих психологических факторов: 

– он знает, что с ним «контактируют» обученные и подго-
товленные сотрудники полиции; 
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– осознает возможность применения ими огнестрельного 
оружия, вследствие этого, имеет страх перед болью, смертью; 

– ощущение своей незначительности в тактическом отноше-
нии («их много – я один»). 

В условиях огневого контакта с группой, более вероятны 
другие сценарии. Как правило, в преступной группе, особенно у 
преступников причастных к экстремистской и террористической 
деятельности сильный опытный лидер, члены имеют не только 
соответствующую подготовку, но и практический боевой опыт. 
Члены указанных банд (групп) как правило, хорошо обучены и 
подготовлены, имеют широкий круг специализации. Они способ-
ны обороняться и контратаковать, наблюдать и собирать инфор-
мацию, могут иметь свою агентурную сеть и осуществлять ди-
версионно-разведывательную деятельность. Их принципы – вне-
запность, дерзость, агрессивность. 

Во всех случаях, таким субъектам нельзя давать времени и 
возможности на психологическую адаптацию и моральную мо-
билизацию. В сознании преступников необходимо постоянно со-
здавать те самые, вышеперечисленные условия: уверенность в 
высокой подготовленности сотрудников подразделений по про-
тиводействию экстремизму; сознание неотвратимости факта 
применения ими огнестрельного оружия; ощущение своей незна-
чительности в тактическом отношении. 

В условиях неожиданного огневого контакта столкновение 
между противоборствующими сторонами происходит в условиях 
их обоюдной низкой готовности, или даже отсутствия таковой. 
Решающими факторами 

(требованиями) для сотрудников подразделений по проти-
водействию экстремизму будет: 

– общая организованность; 
– двигательные навыки и быстрота мышления; 
– уверенность в силе и в выработанных в результате трени-

ровок навыках. 
В условиях задержания и нейтрализации вооруженных и 

особо-опасных преступников необходимо помнить, что они в 
любой момент готовы действовать решительно, жестоко, в том 
числе применять оружие на поражение. Следовательно, к выше-
указанным факторам необходимо добавить следующее:  
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– максимальная решительность (дерзость) сотрудников; 
– готовность к применению любых подручных средств; 
– импровизация, действия на опережение. 
Говоря о непосредственном огневом контакте, в качестве 

рекомендаций необходимо выделить следующие: 
Выбор укрытия для стрельбы: 
В случае возникновения огневого контакта, укрытие должно 

находиться слева от стрелка, закрывая корпус и большую часть 
головы. В таком случае для встречного огня остаются открытыми 
руки, плечо и меньшая часть головы. Если укрытие расположено 
справа, придется стрелять с левого плеча, что непривычно и не-
удобно. Если сотрудник попытается вести огонь с правого плеча, 
то откроет под выстрелы противника значительную часть туло-
вища и всю голову. Ошибкой будет также стрелять поверх укры-
тия, так как в этом случае под огонь противника попадает голова, 
плечи и часть корпуса. 

Стрельба по нескольким целям: 
При скоростной стрельбе по нескольким целям удобнее 

начинать стрельбу с крайней правой цели, разворачиваясь по хо-
ду стрельбы, справа налево. При ведении огня по группе против-
ника, двигающейся фронтально, первой целесообразнее поражать 
ту цель, которая движется замыкающей в группе с последующим 
переносом огня на цели, идущие впереди. В этом случае против-
ник не сразу обнаружит, что попал под огонь, и возникнет воз-
можность поразить несколько целей до того, как противник ока-
жет организованное сопротивление. Если же первой поразить 
цель, движущуюся в голове группы, то противник мгновенно 
среагирует (заляжет, рассредоточится и откроет ответный огонь). 

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 име-
ющегося оружия, при этом, стремится создать интенсивный и 
плотный огонь; 

– одновременно перемещаться вперед к противнику и впра-
во от него. 
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При этом, члены группы противника вынуждены будут пово-
рачиваться для стрельбы слева на право, направляя оружие в спины 
друг другу, представляя собой отличную групповую мишень; 

– приближаясь к противнику, вести огонь на ходу. В силу 
критичности точности такой стрельбы, рекомендуется занижать 
линию прицеливания – рикошет сохраняет вероятность попаданий; 

– действовать быстро. Во время стрельбы, боковым (пери-
ферийным) зрением фиксировать объекты обстановки – наметить 
укрытие, где можно будет укрыться и сменить магазин.  

Действия при попадании под внезапный огонь противника: 
Общий принцип – надо двигаться. Стоять нельзя. Двигаться 

от укрытия к укрытию. Не давать противнику вести прицельную 
стрельбу, для чего необходимо перемещаться влево, заставляя его 
разворачиваться для стрельбы вправо – лучший вариант, повер-
нуть его к источнику света (солнцу, фарам авто). Навязывание 
ему неудобных неожиданных условий – основной принцип. 

Попав под интенсивный обстрел, следует занять любое воз-
можное укрытие, одновременно принять изготовку для ответной 
стрельбы. Лучше разбираться в ситуации и принимать решение, 
находясь в относительной безопасности. Опыт показывает, что 
одни начинают стрелять, оставаясь на месте и являясь для про-
тивника хорошей мишенью, другие падают за укрытие, забывая 
снять с плеча автомат или извлечь пистолет из кобуры, а потом 
теряют время, совершая сложные движения и пытаясь привести в 
готовность, оказавшееся в неудобном положении, оружие. 

При атаке противником ручной осколочной гранатой, пер-
вый увидевший гранату, подает сигнал: «Граната с фронта!» 
(справа, слева). После чего всем необходимо рассредоточиться от 
центра опасности, т.е. отпрыгнуть на максимальное расстояние в 
сторону (за укрытие), упасть ничком, ногами в сторону гранаты, 
голову прикрыть ладонями, рот открыть, чтобы не травмировать 
взрывной волны органы слуха [27]. 

Необходимо помнить, что довольно часто преступниками 
практикуется двойной бросок гранаты с интервалом 1-2 секунды. 
Этот способ достаточно эффективен, т.к. второй бросок гранаты 
чаще всего и поражает укрывшихся от первой. Если целая группа 
оказалась под обстрелом, в кратчайший срок необходимо рассре-
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доточиться в кольцо и занять круговую оборону. Однако, на этом 
нельзя останавливаться, необходимо маневрировать, поддержи-
вая и прикрывая друг друга огнем.  

Огибание какого-либо строения: огибать строение только 
против хода часовой стрелки, что дает преимущество в действиях 
с оружием. 

Действия в темном помещении: нельзя днем входить в тем-
ное помещение с ходу, без подготовки. Для адаптации глаз к 
темноте необходимо время. Нельзя осматривать темные чердаки 
и подвалы без осветительных приборов. Способы удержания ис-
точника света имеют свои особенности, практика здесь достаточ-
но не нова, существуют уже проверенные способы: 

1 способ: сотрудник, освещая осматриваемое помещение, 
удерживает фонарь в свободной от оружия руке, отведя ее в сто-
рону (рисунок 6, слева). При этом кисть вооруженной руки «сва-
лена» вовнутрь на угол от 30 до 90 градусов. В этом случае кисть 
вооруженной руки принимает естественное положение для вытя-
нутой вперед руки.  

 

Рис. 6. Особенности применения осветительного фонаря,  
хват и удержание пистолета 

 

В качестве прицельного приспособления, которое позволяет 
сориентировать пистолет в направлении цели, сотрудник может 
использовать указательный палец вооруженной руки, располагая 
его сбоку затвора.  

При таком хвате спусковой крючок обрабатывает средний 
палец вооруженной руки. 
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2 способ: фонарь удерживается страхующей рукой, скре-
щенной с «рабочей» рукой, удерживающей оружие (рисунок 6, 
справа). Скрещенные таким образом руки стабилизируют наве-
дение оружия. Помимо указанных способов, следует помнить о 
следующих правилах при пользовании фонарем:  

– фонарь конструктивно должен быть выполнен так, чтобы 
сотрудник имел возможность быстрого включения-выключения 
фонаря путем нажатия кнопки.  

– после каждого включения-выключения фонаря необходи-
мо сменить позицию; 

– движение с включенным фонарем является демаскирую-
щим фактором, поэтому желательно иметь фонарь с красным или 
зеленым светофильтром. 

Чтобы быстрее изготовиться к стрельбе и не тратить время 
на вскидывание автомата к плечу, следует передвигаться, не от-
рывая приклад от плеча, ствол при этом, опускается вниз. 

В городских условиях огневого контакта, прицел автомата 
следует ставить на 100 метров, стрелять не очередями, а одиноч-
ными выстрелами (парами). Мысленный подсчет таких пар, дает 
объективный контроль расхода боеприпасов и не станет неожи-
данностью при их окончании [28]. 

Говоря об отдельных элементах техники стрельбы в услови-
ях огневого контакта, особую актуальность имеет такой элемент, 
как хват и удержание оружия. В практике скоростной стрельбы 
из пистолета чаще всего имеют место характерные ошибки, свя-
занные с небезопасным хватом или удержанием. 

Наиболее рекомендуемые способы удержания пистолета: 
1способ: в соответствии с рисунком 7, поддержка кисти ру-

ки с пистолетом может осуществляться сбоку. Поддерживающая 
рука охватывает кисть руки с пистолетом чуть ниже спусковой 
скобы. Большие пальцы располагаются крест-накрест на затвор-
ной задержке пистолета, обеспечивая устойчивое положение 
оружия при прицеливании [30]. 
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Рис. 7. Поддержка кисти руки с пистолетом сбоку  
(вид справа, вид слева) 

 
В соответствии с рисунком 8, второй способ осуществляется 

путем поддержки кистью парной руки снизу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Поддержка кисти руки с пистолетом снизу 
 
При выполнении задач с использованием длинноствольного 

автоматического оружия, его хват и удержание осуществляется 
либо с использованием штатного ремня, либо иных тактических 
ружейных ремней, оптимизирующих функциональность рук 
стрелка и удобство переноски автомата. В соответствии с рисун-
ком 9, оптимальность регулировки ремня должна обеспечивать 
своевременный вынос ствола на линию прицеливания и стрель-
бы. Как правило, длина ремня должна быть такой, чтобы срез 
приклада во время провисания автомата находился напротив 
подмышечной впадины. 
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      ремень через шею                ремень через шею     ремень через шею и плечо, 
                                                       и плечо          закрепленный обоими концами 
                                                                               за антабку откидного приклада 

Рис. 9. Оптимальная длина автоматного ремня при переноске автомата 
 
В соответствии с рисунком 10, помимо традиционных спо-

собов переноски длинноствольного автоматического оружия, 
предусмотренных наставлениями, практиками предлагаются ряд 
других апробированных способов, обеспечивающих безопасность 
и своевременность приведения оружия в готовность. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10. Положение и хват оружия 
при переноске в различных условиях обстановки 

 
Рисунок 10 (слева) – левая рука стрелка поддерживает ору-

жие под ложе у магазина, правая (рабочая) рука находится на 
ствольной коробке, в готовности немедленно переключить пере-
водчик огня в необходимый режим огня и опуститься к рукоятке 
со спусковым крючком. Данное положение оружия в руках при-
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меняется при явной угрозе огневого контакта, при движении в 
условиях закрытой местности, плотного лесного массива. 

Рисунок справа – оружие лежит на предплечьях, равномерно 
распределяя нагрузку на плечи и руки при длительных передви-
жениях. 

Как и в предыдущем положении, правая рука обеспечивает 
своевременность манипуляций с оружием при внезапном огневом 
контакте с противником. По поводу стойки с оружием, следует 
отметить, что здесь нет принципиальных различий между стой-
ками с пистолетом или автоматом. 

Важно помнить о ее базовых элементах, а именно: о поло-
жении корпуса тела, расположении ног, положении головы. Тео-
рия в этом вопросе занимает малую часть, основное базируется 
на практических тренировках и мышечной памяти. 

Основные правила выполнения тактической стойки с ору-
жием изображены наглядно на рисунке 11 (в центре). 

 
Рис. 11. Боевая стойка с оружием: чрезмерный крен назад (слева), 
оптимальная стойка (в центре), чрезмерный крен вперед (справа). 
 
Ошибки, изображенные на рисунке 11 (слева и справа) мо-

гут привести к уводу ствола во время стрельбы с линии прицели-
вания, вплоть до падения стрелка. 

Положение ног имеет решающее значение, так как это влия-
ет на устойчивость и способность гасить возникающие различные 
векторы силы при стрельбе или совершать своевременный пере-
нос линии прицеливания при поражении рассредоточенной груп-
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повой цели. Вес тела должен быть равномерно распределен на 
ногах, стоящих в левосторонней или фронтальной (очень редко) 
стойке. Голова должна быть повернута в направлении стрельбы 
без наклона, находится в естественном положении. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Рисунок 12. Правильная постановка ног в стойке с оружием 

(виды справа и с фронта) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 13. Неправильная постановка ног в боевой стойке с оружием 

(чрезмерно развернутая и чрезмерно закрытая) 
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Во время действий в составе группы, актуальность соблю-
дения мер безопасности при обращении с оружием значительно 
возрастает. Однако, нарушения допускаются как в статичных си-
туациях, так и при передвижении. 

Чаще всего речь идет о контроле спускового крючка. В слу-
чае при обращении с пистолетом – это положение указательного 
(рабочего) пальца на спусковой скобе. При работе с автоматиче-
ским оружием в практике существуют определенные отличия. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Неправильная постановка ног путем скрещивания 
(виды справа и с фронта) 

 
Чаще всего речь идет о контроле спускового крючка. В слу-

чае при обращении с пистолетом – это положение указательного 
(рабочего) пальца на спусковой скобе. При работе с автоматиче-
ским оружием в практике существуют определенные отличия. В 
соответствии с рисунком 15, во время переноски автомата с вы-
ключенным предохранителем положение указательного (рабоче-
го) пальца может быть выполнено в двух вариантах:  

первый вариант – палец на спусковой скобе,  
второй вариант – палец под спусковым крючком. 
Появление второго способа безопасного удержания оружия 

(расположения рабочего пальца) является результатом изучения 
практического опыта действий в условиях горно-лесистой мест-
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ности, когда имели место случаи непроизвольного выстрела в ре-
зультате того, что указательный палец, находящийся на спуско-
вой скобе, не обеспечивал гарантии безопасности при падении 
сотрудника или задевании спусковым крючком ветки, проволоки 
или других выступающих предметов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 15. Положение пальца на спусковой скобе (слева),  
положение пальца под спусковым крючком (справа) 

 
Следующим основным требованием безопасности является 

контроль направления ствола оружия. В соответствии с рисунком 
16 (слева) изображена ситуация, когда в линию прицеливания и 
стрельбы «входит» или «вбегает» сотрудник-коллега. На том же 
рисунке (в центре и справа) показано, что сотрудником может 
быть также ошибочно направлено оружие в себя или окружаю-
щих. Несмотря на то, что такие ситуации, как правило, возникают 
внезапно и носят случайный характер, тем не менее, они заслу-
живают пристального внимания. В соответствии с рисунком 17 
показано, как в системе профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки, на практических занятиях, в ходе отработки си-
туационных задач, должны нарабатываться двигательные навыки 
по уводу оружия в безопасное направление. 

Помимо перечисленных так называемых «статичных» тре-
бований безопасности в огневом контакте (хват, стойка, положе-
ние ног, рук), важное значение имеют динамические требования, 
такие как: уход с линии огня, сокращение или разрыв дистанции 
с противником (задерживаемым преступником), смена огневой 
позиции. 
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В соответствии с рисунком 18, уход с линии огня предпола-
гает алгоритм действий, способствующих минимизации профиля 
фигуры сотрудника как мишени. 

 

Рис. 16. Типичные ошибки при обращении с оружием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Контроль направления ствола оружия при контактной работе. 
 
Такие действия могут выполняться, как одиночными со-

трудниками, так и в составе группы. 

 
Рис. 18. Уход с линии угрозы влево с одновременной изготовкой к стрельбе 
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В соответствии с рисунком 19, аналогичные действия вы-
полняются сотрудником полиции, вооруженным автоматическим 
оружием: 

– согнуть ноги в коленях, перейти в упор присев на колени, 
с опорой на одну руку; 

– принять изготовку для стрельбы, лежа. 

 

Рис. 19. Минимизация профиля фигуры сотрудника в условиях огневого 
контакта 

 
В соответствии с рисунком 20, последовательность выше-

указанных действий не является единственно возможной – для 
минимизации профиля сотрудник может сначала занять положе-
ние для стрельбы с колена, а потом, для стрельбы лежа. 

 

Рис. 20. Минимизация профиля фигуры сотрудника с «уходом» 
в положение для стрельбы с колена и затем в положение «лежа» 
 
В соответствии с рисунком 21 показано, что существуют си-

туации, когда сотруднику во время минимизации профиля целе-
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сообразно «уйти» к рядом расположенному укрытию. Такое дей-
ствие необходимо выполнять, путем ухода по диагонали влево, 
или вправо. 

Важным звеном в обеспечении личной безопасности в усло-
виях огневого контакта является элемент смены магазина. В ре-
альной боевой обстановке, сотрудник, начав манипуляции по 
смене магазина, в результате несовершенной и не отработанной 
техники отвлекается, теряет контроль за окружающей обстанов-
кой, в результате этого рискует не заметить гранату противника, 
его атакующих действий или смены позиции. 

Сотрудники с большим практическим опытом рекомендуют 
«не ждать» полного опустошения магазина. Если магазин ча-
стично опустошен и в бою возникла пауза, рекомендуется сме-
нить магазин, частично израсходованный оставить в резерве. 
Чтобы не тратить время на отведение затвора в заднее крайнее 
положение, при снаряжении автоматных магазинов, желательно 

вставлять первыми три трассирующих патрона. 
Рис. 21. Минимизация профиля фигуры сотрудника 

с уходом «по диагонали» в сторону 
 

Тогда, во время стрельбы, как только «пройдет» трассиру-
ющая пуля, станет очевидным то, что магазин заканчивается.  

В качестве рекомендации предлагается следующий вариант 
действий сотрудника полиции при смене магазина автомата Ка-
лашникова в условиях огневого контакта: 

– в соответствии с рисунком 22, удерживая оружие одной 
рукой, продолжая наблюдение за всем пространством по фронту, 
второй рукой извлечь из подсумка снаряженный магазин; 
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– в соответствии с рисунком 23 (слева), рукой, удерживаю-
щей снаряженный магазин, отсоединить пустой и присоединить 
снаряженный; 

– в соответствии с рисунком 23 (справа), дослать патрон в 
патронник (если требуется). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 22. Изготовка и извлечение магазина из подсумка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 23. Отсоединение пустого магазина и присоединение снаряженного 
 
После формирования списочного состава отряда (группы) и 

закрепления за личным составом штатного оружия, необходимо в 
кратчайшие сроки организовать приведение его к «нормальному» 
бою. Сотрудники должны привыкнуть к своему оружию, как к 
неотъемлемому элементу экипировки. Оно не должно мешать ни 
при каких, видах повседневной деятельности.  

Ношение и удержание оружия в положении, удобном для 
выноса на линию прицеливания и стрельбы, смена магазина, 
чистка и смазка, разборка и сборка – все это должно быть отрабо-
тано до рефлекторного уровня. 

Сотрудник под контролем и руководством инструктора, ко-
мандира взвода должен ежедневно, по нескольку сотен раз, вски-
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дывать автомат к плечу на линию прицеливания. Сначала он пра-
вильно прикладывается, чтобы затыльник приклада точно попа-
дал в выемку плеча, щека касалась приклада, целик и мушка ров-
но «совмещались». Те же действия производить с пистолетом. 

Особое внимание необходимо обращать на правильную 
стойку: положение ног, корпуса тела, головы. Когда стойка за-
креплена, намечается цель (какая-либо точка в пространстве на 
одном уровне со стрелком), закрываются глаза, оружие плавно 
вскидывается к плечу в направлении цели. 

В момент касания нажимается спусковой крючок, «ровная» 
мушка должна «держать» цель. 

Данные упражнения постепенно усложняются: положение 
цели постоянно меняется по высоте и направлению (слева, спра-
ва, сзади). От медленного к быстрому.  

Нельзя забывать о методике подготовки стрелка на практи-
ческих занятиях по тактике и отработке элементов взаимодей-
ствия в условиях огневого контакта с преступником в различных 
положениях для стрельбы (чаще лежа, редко с колена). Напри-
мер: изготовка для стрельбы лежа или с колена по команде «К 
бою!» или установленному жесту, смена сектора стрельбы по ко-
мандам «Противник слева! (справа)», «Противник с тыла!», 
«Граната с фронта!», обход (охват) противника, смена магазина, 
смена огневых позиций и т.п. 

Важно помнить, что при отработке таких элементов, в по-
ложении лежа или с колена «работают» все мышцы спины и 
брюшной полости, а также мышцы рук и ног, тем самым, оттачи-
вается мышечная память, наращивается физический тонус со-
трудника-стрелка, повышается его выносливость, а значит и вы-
живаемость.  

По мере роста выучки, замысел занятий смещается к выра-
ботке слаживания, организационно-методическая составляющая 
занятий повышается до уровня тактических учений, содержащих 
различные ситуационные задачи, используется конкретная мест-
ность с реальной обстановкой и условными преступниками. 
Примерно в таких условиях подготовки вскрываются пробелы 
знаний, недостатки навыков, проблемные моменты физической и 
морально-психологической выносливости и подготовленности 
[31]. 
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2.3. Личная безопасность сотрудников подразделений 
по противодействию экстремизму при задержании лиц 

причастных к экстремистской и террористической 
деятельности, передвигающихся на автотранспорте 
 
Задержание вооруженных и особо опасных преступников, а 

также лиц причастных к экстремистской и террористической дея-
тельности, передвигающихся на автомобиле, преимущественно 
должно проводиться вне населенных пунктов, так как в этих ме-
стах снижается вероятность причинения вреда посторонним ли-
цам, исключается возможность захвата заложников, однако в ис-
ключительных случаях складывающаяся обстановка вынуждает 
руководителя специальной операции проводить задержание в 
населенных пунктах. При задержании в населенном пункте целе-
сообразно действовать вблизи светофора, так как наличие боль-
шого количества транспортных средств, остановившихся на за-
прещающий сигнал светофора затрудняет возможности движения 
и маневрирования для задерживаемого транспортного средства, 
группам силовых действий, в такой ситуации, проще оказаться 
незамеченными до начала операции. В населенных пунктах из-за 
большого количества транспортных средств и пешеходов прове-
дение специальной операции может нанести ущерб жизни, здоро-
вью и имуществу граждан, случайно оказавшихся в непосред-
ственной близости от места ее проведения, при этом ограничить 
движение постороннего транспорта возможно установкой вре-
менных запрещающих знаков.  

При наличии достоверной информации о направлении дви-
жения преступников и участке местности, на которой они в дан-
ный момент двигаются, необходимо произвести мероприятия по 
оптимизации района операции. Данные мероприятия производят-
ся с целью:  

 сокращения площади района нахождения преступников;  
 ограничения возможности передвижения автомобиля 

преступников;  
 предотвращения возможного ухода преступников от пре-

следования.  
К таким мероприятиям можно отнести: 
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 выставление временных дорожных знаков, запрещающих 
движение или ограничивающих скорость;  

 создание заторов из крупногабаритных транспортных 
средств в связи с имитацией их технической неисправности, про-
ведения ремонтных работ вблизи проезжей части, дорожных ра-
бот;  

 выставление на путях движения преступников заслонов 
(нарядов) полиции.  

Перед задержанием целесообразно:  
 удалить транспорт и граждан с возможного места задер-

жания;  
 перекрыть основные направления движения транспорта 

(возможно грузовыми автомобилями);  
 скрытно расположить группы силовых действий, при 

этом группа блокирования располагается у места возможной 
остановки преступников;  

 группа захвата скрытно у места захвата преступников;  
 группа прикрытия в средствах защиты и с оружием рас-

полагается в автомобилях и в других местах, вокруг возможного 
места задержания и не допускает прорыва преступников из райо-
на действий;  

 снайперы и стрелки (при привлечении) из группы при-
крытия располагаются в зданиях не выше второго этажа (в дру-
гих возвышенных местах) в районе задержания, с учетом соблю-
дения мер безопасности;  

 резерв располагается вблизи района действий, в готовно-
сти к выполнению внезапно возникающих задач;  

 при появлении преступников в районе задержания 
наблюдатели докладывают руководителю операции, который да-
ет команду (сигнал) на соответствующие действия;  

 группа прикрытия перекрывает путь движения преступ-
ников в обоих направлениях (автомобилями, спецсредствами);  

 группа захвата, действуя решительно, захватывает пре-
ступников; остальные группы (сотрудники) действуют согласно 
плану операции и сложившейся оперативной обстановки.  

В тактическом плане задачи заслона наиболее эффективно 
могут быть выполнены возле объектов, которые невозможно пре-
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одолеть в объезд на автомобиле преступников. К таким объектам 
можно отнести мосты у реки, железнодорожные переезды, име-
ющие пути, находящиеся на насыпи, участки дороги перед пере-
крестками имеющие высокие и прочные ограждения раздели-
тельных полос и высокие бордюры у обочины, участки дорог с 
часто посаженными деревьями вдоль края дороги, непреодоли-
мые на автомобиле, но не обеспечивающие возможность укрытия 
за ними преступников, места с глубокими сугробами на обочи-
нах, либо с рыхлой влажной обочиной, делающей невозможным 
движение на транспортном средстве преступников и иные места 
со схожими характеристиками. Так же эти места должны быть 
удобны для маскировки и по возможности эти участки дорог не 
должны иметь встречного движения, находиться в начале спуска 
или в конце подъема дороги, то есть в местах с ограниченной ви-
димостью. Однако порядок применения средств принудительной 
остановки запрещает их применение на горных дорогах или 
участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных 
переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях. Дей-
ствующие приказы определяют, что место задержания выбирает-
ся исходя из необходимости исключения возможности причине-
ния вреда гражданам и сотрудникам, участвующим в операции, 
таким образом, возможно применение средств принудительной 
остановки транспорта («Диана», «Гарпун» и др.) на вышеуказан-
ных участках дорог для исключения возможности скрыться оста-
новленному транспортному средству при его движении в обрат-
ном направлении. В такой ситуации перекрытие участка дороги 
спереди транспортного средства возможно большегрузной тех-
никой, а сзади на незначительном удалении от остановленного 
транспортного средства с помощью переносных средств прину-
дительной остановки транспорта. В таком случае преступники, 
зная ограничения на применения средств принудительной оста-
новки в меньшей степени будут ожидать их применение на дан-
ном участке дороги.  

Главная задача по задержанию вооруженных преступников 
передвигающихся на автотранспорте выполняется заслонами, ко-
торые могут включать:  

группы остановки транспортных средств (со спецсредства-
ми «Диана» или «Гарпун»);  
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группы блокирования;  
группы захвата;  
Группа остановки транспортных средств и группа захвата 

могут располагаться у мест применения спецсредства «Диана», 
«Гарпун» и предполагаемых мест задержания. На направлениях 
возможного движения преступников и в местах их возможного 
появления выставляются посты наблюдения.  

Резерв создается для решения внезапно возникающих задач.  
Группа преследования должна быть не менее чем на двух 

быстроходных автомобилях, водители которых должны иметь 
достаточные для выполнения поставленных задач навыки управ-
ления автомобилем на высоких скоростях. В процессе преследо-
вания при наблюдении за автомобилем, в котором находятся пре-
ступники, особое внимание необходимо обратить на общее опи-
сание транспортного средства (модель, цвет, марку, нетипичное 
оснащение), характерные приметы (госномер, наклейки на стек-
лах, различные повреждения), определить точное количество 
пассажиров, их поведение, возможности оказания противодей-
ствия в процессе задержания, профессиональные навыки и харак-
терные ошибки в управлении у водителя, управляющего этим ав-
томобилем. В процессе преследования необходимо обращать 
внимание на места возможных остановок, либо снижения скоро-
сти преследуемого автомобиля, так как в этих местах возможен 
выход одного из пассажиров, либо совершена попытка избавить-
ся от оружия в процессе движения.  

В ходе преследования преступников необходимо:  
 включить специальные световые и звуковые сигналы для 

обеспечения безопасности дорожного движения и предупрежде-
ния участников дорожного движения об опасности;  

 подать команду остановиться водителю преследуемой 
машины;  

 если команда не выполняется и преступники оказывают 
активное сопротивление, то сотрудники применяют оружие, сна-
чала предупредительным огнем, а потом огнем на повреждение 
автомобиля;  

 в случае, когда принятые меры не принесли положитель-
ных результатов и действия преступников угрожают жизни со-
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трудников и посторонних граждан, то сотрудники применяют 
оружие на поражение преступников.  

Длительное преследование, а также преследование, сопря-
женное с применением оружия оказывает сильное воздействие на 
психику как подозреваемых, так и сотрудников подразделений по 
противодействию экстремизму и требует высокопрофессиональ-
ных действий со стороны личного состава группы преследования. 
В частности, сотрудник водитель должен быть психологически 
устойчивым, иметь навыки скоростного маневрирования и кон-
траварийной подготовки, а так же знать особенности дорожной 
сети, а экипаж должен иметь как минимум двукратное преиму-
щество в силах и вооружении, оснащен средствами индивидуаль-
ной бронезащиты и должен знать предполагаемую тактику пре-
следования или задержания подозреваемых. Водитель патрульно-
го автомобиля полиции в процессе преследования может совер-
шать ошибки в управлении транспортным средством, что связано 
с сужением поля зрения и ухудшением мелкой моторики в ситуа-
циях сильного стресса, вызванного реальной угрозой жизни и 
здоровью со стороны преступников и в результате движения на 
высоких скоростях, так же в этих ситуациях резко сужается поле 
зрения, что может привести к дорожно-транспортным происше-
ствиям с другими участниками движения, которых в обычной си-
туации управления автомобилем можно было избежать. Одной из 
характерных ошибок в ходе преследования можно считать со-
кращение до минимума дистанции до преследуемого автомобиля, 
не связанное с необходимостью применения оружия, такое дви-
жение приводит к тому, что водитель неосознанно повторяет ма-
невры преследуемого автомобиля, однако с учетом времени ре-
акции происходит запаздывание в действиях по управлению ав-
томобилем, что в свою очередь неизбежно приведет к дорожно-
транспортному происшествию, спровоцированному преследуе-
мым водителем.  

Безопасную дистанцию в такой ситуации водитель должен 
определить самостоятельно, при этом в целях безопасности отно-
сительно возможного столкновения, необходимо двигаться левее 
преследуемого транспортного средства, однако возможность от-
крытия эффективного огня из автомобиля преступников со сто-
роны левой задней двери требует при опускании стекла на этой 
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двери немедленно сместить свой автомобиль с линии огня впра-
во. Ведение огня из правых дверей преследуемого автомобиля не 
будет максимально эффективным, так как особенности удержа-
ния оружия и направление выброса гильз не дадут возможность 
вести прицельный огонь без значительного выступания большей 
части тела преступника из автомобиля. Однако в случае, если у 
преследуемого автомобиля разбито либо отсутствует заднее стек-
ло, то преследуемые лица имеют большие возможности поразить 
сотрудников полиции, нежели преследующий их наряд. В ситуа-
ции появления в проеме заднего стекла вооруженного преступ-
ника водителю необходимо резким маневром увести автомобиль 
с линии огня, а в исключительных случаях резко остановить ав-
томобиль, давая возможность прицельной стрельбы сотрудникам 
группы преследования из неподвижного автомобиля с обеих сто-
рон транспортного средства одновременно.  

При необходимости применения оружия для остановки 
транспортного средства его водитель предупреждается по гром-
коговорящему устройству, если он на них не реагирует, то произ-
водятся предупредительные выстрелы в воздух или в безопасном 
направлении. При этом больший психологический эффект и 
громкость выстрела достигается стрельбой в дорожное покрытие 
между автомобилями при параллельном движении транспортных 
средств. 

При применении огнестрельного оружия в целях поврежде-
ния транспортного средства необходимо учитывать, что эффек-
тивное ведение огня возможно только при движении по относи-
тельно ровной дороге, стрельба по боковой поверхности по-
крышки, если на автомобиле установлена низкопрофильная рези-
на, сильно осложняется, и для стрельбы в условиях движения яв-
ляется слишком малой целью. Однако вывод из строя аккумуля-
тора (если место его установки на данном типе автомобилей из-
вестно) и радиатора резко ограничат возможность длительного 
движения современного легкового автомобиля. Ведение огня из 
движущегося автомобиля по колесам легкового автомобиля в не-
которых ситуациях будет более эффективно в случае стрельбы по 
протектору в направлении качения колеса, таким образом, разме-
ры площади поражения колеса увеличиваются по сравнению с 
боковой поверхностью.  
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Возможности произведения сталкивания транспортного 
средства или тарана его с целью предотвратить причинение вреда 
людям, которые находятся на траектории движения автомобиля с 
преступниками и не могут принять мер по освобождению проез-
жей части или тротуара необходимо определять исходя из габа-
ритных размеров обоих транспортных средств и складывающих-
ся условий. Если вес, размеры автомобилей и мощность двигате-
лей примерно равны, либо патрульный автомобиль превосходит 
по этим параметрам автомобиль преступников, то таран автомо-
биля, произведенный на минимальной скорости с целью заблоки-
ровать его у препятствия или не дать возможность начать движе-
ние возможен, однако на средних скоростях движения в условиях 
города данный маневр опасен как для лиц, находящихся в обоих 
транспортных средствах, так и для других участников движения.  

В случае крайней необходимости возможно использование 
приема вытеснения преследуемого автомобиля на обочину либо с 
дороги в произвольном направлении. Вытеснение на обочину, 
возможно, производить одним, либо несколькими автомобилями, 
однако выполнение резких контрманевров водителем преследуе-
мого автомобиля может привести к серьезным повреждения пат-
рульных автомобилей и не даст возможность эффективного вы-
полнения задачи.  

Наиболее эффективным способом вытеснения можно счи-
тать вытеснение в произвольном направлении, когда преследую-
щий автомобиль наносит резкий толчок в бок в наиболее легкую 
часть преследуемого автомобиля – район заднего крыла. Опас-
ность применения данного способа заключается в том, что на 
скоростях выше 60 километров в час, а так же на неровных доро-
гах и при преследовании высоких транспортных средств, воз-
можно их опрокидывание. Особенности силовых действий при 
задержании на рубеже блокирования можно разделить на три вида:  

1. Склонение преступников к добровольной сдаче, в том 
числе путем демонстрации боевой техники и огневых средств (в 
целях психологического воздействия на них) или в ходе перего-
воров.  

2. Огневое подавление сопротивления преступников, с при-
менением оружия и спецсредств, и их задержание.  
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3. Внезапное задержание преступников в остановившемся 
транспортном средстве, при невозможности оказания вооружен-
ного сопротивления из-за скоротечности захвата.  

При остановке задерживаемого автомобиля на рубеже бло-
кирования группы, входящие в заслон, находятся в готовности к 
силовым действиям, в зависимости от складывающейся ситуации 
в целях склонения преступников к добровольной сдаче и предот-
вращения возникновения перестрелки, лица находящиеся в авто-
мобиле предупреждаются о том, что они задерживаются сотруд-
никами полиции, и при оказании ими сопротивления по ним бу-
дет открыт огонь на поражение. Группы преследования, прибыв-
шие вслед за задерживаемым автомобилем в данной ситуации 
меньше всего защищены от огня преступников в случае оказания 
ими вооруженного сопротивления, в связи с этим сразу после 
остановки патрульного автомобиля сотрудники должны покинуть 
его и укрыться за ним, или ближайшими укрытиями. Если оста-
новка патрульного автомобиля происходила на прямом участке 
дороги, то возможен одновременный выход всех сотрудников, 
при этом в случае обстрела автомобиля наряда, для обеспечения 
быстрого и безопасного выхода из автомобиля он должен сопро-
вождаться огневым прикрытием с каждой стороны автомобиля.  

Для этого эффективной мерой может служить открытие ог-
ня через окна, либо открытые двери правого переднего и левого 
заднего пассажиров, под этим прикрытием водитель может, при-
гнувшись покинуть автомобиль, а два задних пассажира выйти 
через правую заднюю дверь. В случае если огнем преступников 
повреждено лобовое стекло патрульного автомобиля, то ведение 
ответного огня через него будет обеспечивать большую безопас-
ность сотрудников, так как спереди они будут частично защище-
ны двигателем автомобиля.  

Вне зависимости от времени суток перед остановкой на пат-
рульном автомобиле необходимо включить фары дальнего света 
и другие имеющиеся мощные источники света, для создания эф-
фекта ослепления, не позволяющего преступникам видеть заня-
тие позиций сотрудниками после выхода из транспортного сред-
ства и ограничивающего возможность ведения по ним прицель-
ной стрельбы. Такие же внешние световые приборы, а в темное 
время суток дополнительно и переносные прожектора и светиль-
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ники желательно применять для указанных целей при остановке 
задерживаемого транспортного средства и работе группы захвата.  

Если остановка патрульного автомобиля происходила на 
криволинейном участке дороги, и автомобиль попадает в зону 
видимости и обстрела преступников только одной стороной, бо-
лее безопасным способом выхода можно считать выход сотруд-
ников с противоположной стороны автомобиля, под прикрытием 
сотрудников, оказавшихся со стороны задерживаемого автомо-
биля и ведущих наблюдение, либо огонь из открытых окон. По-
сле занятия удобных и безопасных позиций перемещавшимися 
сотрудниками группы преследования и возложения на них обя-
занности по прикрытию, автомобиль покидают прикрывавшие 
сотрудники, занимая наиболее удобные укрытия. При отсутствии 
в непосредственной близости надежных укрытий для личного со-
става, в такой ситуации возможно использование в качестве 
укрытия самого патрульного автомобиля. Наиболее безопасными 
местами при обстреле можно считать места за двигателем, перед-
ними и задними колесами. Одним из безопасных мест, с точки 
зрения уменьшения собственной площади поражения можно счи-
тать положение лежа под автомобилем, однако низкий дорожный 
просвет легковых автомобилей не даст возможности эффективно-
го наблюдения и ведения огня. Наиболее опасны с точки зрения 
получения ранений попытки ведения огня над крышей патруль-
ного автомобиля, длительное ведение огня в положении за ба-
гажником или над ним. При необходимости смены позиции лю-
бым сотрудником, участвующим в проведении специальной опе-
рации необходимо учитывать основные тактические принципы, 
обеспечивающие личную безопасность.  

При подходе к транспортному средству спереди велика ве-
роятность того, что при работающем двигателе автомобиль мо-
жет резко начав движение травмировать сотрудника. В такой си-
туации зона опасности определяется минимальным радиусом 
разворота автомобиля. Однако неожиданное ведение огня из за-
держиваемого автомобиля через открытые окна и двери в 
направлении вперед затруднительно, так как требуется время на 
их открытие и вынос оружия и прицеливание. В случае если ло-
бовое стекло разрушено, либо преступник имеет соответствую-
щую тактическую подготовку, он может вести огонь из огне-
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стрельного оружия через лобовое стекло, что сократит время на 
подготовку и выведение оружия на линию прицеливания. 

При приближении к задерживаемому транспортному сред-
ству сзади сотрудник получает незначительное тактическое пре-
имущество, за счет того, что обзор назад обычно сильно ограни-
чен, зеркала заднего вида не дают находящимся в автомобиле 
полной информации, при необходимости открыть огонь преступ-
ники будут вынуждены открывать окна, двери, разбивать заднее 
стекло, на что потребуется определенное время. Отрицательным 
моментом может служить возможность начала движения автомо-
биля назад с разворотом, при котором значительная площадь, 
находящаяся за ним не будет опасной, так как велика вероятность 
получения травмы от удара автомобилем, последующего наезда, 
либо сотрудник может быть зажат между транспортными сред-
ствами. Задние стекла многих автомобилей имеют тонировку, 
либо могут быть сильно загрязнены, в результате чего сотрудни-
ку невозможно определить количество пассажиров на заднем си-
денье задерживаемого транспортного средства и их действия. 
Одновременно с этим, многие современные автомобили оснаще-
ны камерами заднего вида и датчиками парковки, системами кру-
гового обзора, системами контроля слепых зон в связи с чем, 
находящиеся в задерживаемом автомобиле могут знать о при-
ближении вооруженных сотрудников, их количестве направлении 
движения и расстоянии.  

При осмотре транспортного средства и задержанных лиц 
необходимо страховать действия сотрудников. Страхующий со-
трудник должен всегда видеть задерживаемого, его действия, 
предугадывать намерения. В направлении возможного открытия 
огня не должно находиться сотрудников, участвующих в опера-
ции и посторонних граждан. При открытии задерживаемыми от-
ветного огня группа прикрытия, а при необходимости страхую-
щие сотрудники других функциональных групп должны вести 
огонь на подавление, давая возможность находящимся вне укры-
тий членам групп выполнить поставленную задачу либо уйти за 
укрытие. При этом необходимо избегать попадания под пере-
крестный огонь.  

В случае необходимости передвижения от одного укрытия к 
другому при активном противодействии задерживаемых лиц 
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необходимо производить короткие перебежки на максимальной 
скорости и пригнувшись. При перемещении по открытому про-
странству под прикрытием огня страхующего сотрудника дви-
гаться от укрытия к укрытию, если укрытия удалены друг от дру-
га далее чем на расстояние, преодолеваемое за 3 секунды, то 
необходимо для уменьшения площади поражения падать, перека-
тываться или переползать. При стрельбе из-за укрытия по группе 
целей, огонь вести справа налево (для правши), от ближних к 
дальним. Из двух равных по важности целей выбирать ближай-
шую и наиболее уязвимую. В этом случае поле зрения не умень-
шается, что позволяет лучше ориентироваться в обстановке, при 
этом в первую очередь поражать наиболее опасные и важные цели.  

Перенос огня по фронту при стрельбе с двух рук из пистоле-
та, а также стоя из автомата производить поворотом туловища 
или перестановкой ног, а не движением рук. При стрельбе по 
движущейся цели использовать метод сопровождения с неболь-
шим упреждением. Метод выжидания можно использовать толь-
ко тогда, когда можно спрогнозировать возможное передвижение 
преступника.  

Перед перемещением не желательно вести огонь с той сто-
роны укрытия, с которой планируется передвижение, так как 
оружие противника будет направлено именно в эту точку. Забла-
говременно перед сменой огневой позиции необходимо произве-
сти тактическую смену магазина на снаряженный, так как в про-
цессе передвижения велика вероятность применения оружия, а в 
магазине могло оставаться недостаточное для этих целей количе-
ство патронов. В процессе смены магазина, устранения осечек и 
задержек, действия с оружием должны происходить автоматиче-
ски, за счет мышечной памяти, взгляд при этом должен быть 
направлен на место нахождения преступников, так как за время 
смены магазина они могут покинуть свое укрытие либо прибли-
зиться к сотруднику. В этих ситуациях сознание не может кон-
тролировать направление ствола оружия, тем самым при отсут-
ствии необходимых навыков могут быть нарушены меры без-
опасности при обращении с оружием, в результате чего может 
пострадать сам сотрудник и другие члены группы.  

В целях обеспечения личной безопасности после примене-
ния огнестрельного оружия необходимо подходить к задержива-
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емому лицу, направив на него оружие, и внимательно следя за его 
поведением. При приближении к задерживаемому лицу быть го-
товым к нападению (удару рукой, ногой, захвату, внезапному 
применению оружия). Если задерживаемый лежит на животе, 
приближаться к нему необходимо сзади и с боку, так как для 
направления оружия в сторону сотрудника ему потребуется при-
поднять голову и повернуться, на что потребуется определенное 
время, если он лежит на спине – со стороны головы. После при-
менения оружия преступник может упасть, симулируя ранение 
или смерть, а при приближении задерживающих его сотрудников 
внезапно попытаться выбить оружие, завладеть им или приме-
нить спрятанные средства нападения. В таком случае прибли-
жаться к нему необходимо только при наличии страхующего со-
трудника. Находящееся рядом с задерживаемым оружие или 
предметы, которые он может использовать в целях нападения от-
брасываются в сторону. При необходимости оказания доврачеб-
ной помощи, соблюдая предосторожность, надеть наручники, 
провести наружный осмотр, после чего приступить к оказанию 
помощи.  

В случае если автомобиль преступников остановился вне 
рубежа блокирования из-за обнаружения заслона, необходимо 
учитывать возможность их прорыва на транспортном средстве в 
обратную сторону, в такой ситуации автомобиль не будет являть-
ся надежным укрытием. В данной ситуации задержание будет 
осуществляться меньшими силами, при этом уровень подготовки 
и слаженность действий личного состава будет иметь решающее 
значение. При большом количестве патрульных автомобилей в 
группе преследования возможно блокирование задерживаемого 
транспортного средства несколькими автомобилями, при этом 
желательно перекрыть дорогу не только спереди и сзади, поста-
вив патрульные автомобили параллельно задерживаемому, а так-
же заблокировать двери, поставив патрульные автомобили справа 
и слева под прямым углом таким образом, чтобы передние бам-
перы были в непосредственной близости от дверей преследуемо-
го автомобиля либо упирались в них, не давая преступникам воз-
можности покинуть машину.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На современном этапе вопросы обеспечения личной без-

опасности сотрудников подразделений по противодействию экс-
тремизму при задержании лиц, причастных к экстремистской и 
террористической деятельности становятся все более актуальны-
ми. Экстремистские проявления сегодня относятся к одному из ос-
новных факторов, создающих угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации. Сотрудники полиции при исполнении 
служебных обязанностей достаточно часто оказываются в напря-
женных ситуациях, опасных для жизни и здоровья, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. В данных ситуациях необходимо действовать 
оперативно, тактически правильно и принимать ответственные ре-
шения в условиях дефицита информации, в строгом соответствии с 
законом. Риск физического и психологического характера является 
неотъемлемой составляющей в профессиональной деятельности 
сотрудников подразделений по противодействию экстремизму, 
вследствие чего формирование навыков обеспечения личной без-
опасности в системе профессиональной подготовки сотрудников 
должно быть постоянным и обязательным компонентом.  

В целях повышения эффективности деятельности подразде-
лений органов внутренних дел, направленных на обеспечение 
личной безопасности сотрудников подразделений по противодей-
ствию экстремизму при задержании лиц, причастных к экстре-
мистской и террористической деятельности, необходимо учиты-
вать современные предъявляемые к ним требования и реальный 
уровень подготовки. Успешная деятельность в процессе задержа-
ния преступника определяется умением сотрудника управлять 
своим психоэмоциональным состоянием, способностью мобили-
зоваться в экстренный момент, а также личными качествами, та-
кими как мужество, смелость, решительность, высокий уровень 
профессиональной подготовки, умением уверенно пользоваться 
табельным оружием, хорошим владением боевыми приемами 
борьбы и специальными средствами.  

Особое место в системе обеспечения личной безопасности 
сотрудников подразделений по противодействию экстремизму 
занимает психологическая подготовка, представляющая собой 
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комплекс психологических и педагогических аспектов. Психоло-
гический аспект заключается в формировании психической го-
товности личного состава к работе в экстремальных ситуациях, а 
педагогический – в развитии того или иного полезного психиче-
ского состояния. Подготовка и воспитание личного состава под-
разделений по противодействию экстремизму, выполняющих 
оперативно-служебные задачи в экстремальных условиях, должна 
определяться на основе знаний руководителями подразделений 
индивидуально-психологических качеств и особенностей подчи-
ненного личного состава. 

Одним из важных факторов успешного решения оператив-
но-служебных задач в условиях специальных мероприятий, про-
водимых в целях задержания вооруженных и особо опасных пре-
ступников, является достаточная оснащенность соответствующей 
экипировкой, вооружением и снаряжением сотрудников подраз-
делений по противодействию экстремизму. Данные критерии 
обеспечивают необходимый уровень их автономности и выжива-
емости в различных экстремальных условиях. 

Действия по поиску и задержанию вооруженных и иных 
особо опасных преступников – это комплекс взаимосвязанных и 
согласованных по месту и времени оперативно-розыскных, ре-
жимных мероприятий и боевых действий, осуществляемых орга-
нами внутренних дел, совместно с взаимодействующими силами 
в целях установления места, захвата и обезвреживания или уни-
чтожения вооруженных преступников. Поисковые мероприятия 
осуществляются путем тщательного осмотра местности и распо-
ложенных на ней предметов и объектов, в особенности места, 
наиболее часто используемые для укрытия преступниками. Бло-
кирование должно осуществляться проработанной системой за-
слонов с примыкающими флангами, а также грамотной расста-
новки огневых позиций на дистанции удаления друг от друга, 
позволяющей обеспечивать огневой и зрительный контакт в 
дневное время и слуховой – в ночное время. Наряду с блокирова-
нием района для перекрытия определенных направлений при 
необходимости задержания или уничтожения вооруженных пре-
ступников применяются заслоны. В случае обнаружения местона-
хождения преступников, незамедлительно следует организовать их 
окружение с целью последующего задержания либо ликвидации. 
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Все действия при проведении данных мероприятий следует осу-
ществлять быстро, профессионально, максимально незаметно для 
противника, желательно с нескольких направлений. Каждое подраз-
деление должно знать свои задачи и направление движения. 

Непосредственно действия по задержанию и обезвреживанию 
вооруженных (особо опасных) преступников включают в себя два 
основных мероприятия: сближение с преступниками; проведение 
собственно самого обезвреживания и задержания. Данные действия 
в равной степени ответственны и опасны, что увеличивает стрессо-
вую составляющую служебной деятельности. В этой связи для со-
трудников подразделений по противодействию экстремизму к важ-
ным психологическим аспектам личности, способным обеспечить 
успешность профессиональной деятельности, отнесены параметры 
стрессоустойчивости, высокие адаптационные возможности сни-
женный порог к воздействию экстремальных факторов. 

Задержание вооруженных и особо опасных преступников, а 
также лиц причастных к экстремистской и террористической дея-
тельности, передвигающихся на автотранспорте, является особо 
трудоемкой и опасной задачей. В данных условиях наиболее без-
опасным и рациональным является задержание преступников в за-
ранее определенном месте, по возможности вне населенных пунк-
тов, так как в этих местах снижается вероятность причинения вреда 
посторонним лицам, исключается возможность захвата заложников.  

В заключении следует отметить, что соблюдение сотрудниками 
подразделений по противодействию экстремизму основ тактики и 
психологии личной безопасности позволит исключить возможные 
конфликты и сформирует у них навыки бдительного и безопасного, 
поведения в различных ситуациях, в том числе и при задержании 
лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.  

Подготовленные методические рекомендации предназначе-
ны для использования в оперативно-служебной деятельности 
подразделений по противодействию экстремизму территориаль-
ных органов МВД России. Авторами на основе проведенного 
анализа организационных и тактических основ обеспечения лич-
ной безопасности сотрудников ОВД разработаны методические 
рекомендации сотрудникам подразделений по противодействию 
экстремизму при задержании лиц, причастных к экстремистской 
и террористической деятельности.  
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