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емого массива 18 и тех же значений длины вто-
рой секции, длина первой секции уже изменяет-
ся с 0,9 до 1,75 м. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что чем больше крепость отбиваемого 
массива, тем больше соотношение длины шпу-
ров первой секции к длине шпуров второй.

На рисунке 2 показана зависимость глуби-
ны врубовых шпуров первой секции от глубины 
шпуров второй секции для различных крепостей 
горного массива.

В результате обработки экспериментальных 
данных (см. таблицу 1) получены эмпирические 
формулы для определения рациональной глуби-
ны заложения врубовых шпуров первой секции 
от длины заходки для различных крепостей гор-
ного массива:
для f =8÷10

1шп,1 = 0,42l2
шп – 0.,91lшп,1 + 1,0; (2)

для f =11÷14
1шп,1 = 0,56l2

шп – 1,93lшп,1 + 2,7; (3)
для f =15÷18

1шп,1 = 0,25l2
шп – 0,35lшп,1 + 0,82, (4)

где 1шп,1– глубина шпуров первой секции; 1шп
2 – 

длина заходки (глубина шпуров второй секции).

В соответствии с данными эксперименталь-
ных работ для разработанного типа вруба опре-
делена рациональная площадь сечения врубовой 
полости

SВП = 0,1279l2
шп – 0,4287lшп + 0,5544. (5)

Полученные зависимости (2)–(5) позволяют 
определить необходимый объем опережающей 
полости во врубе, которая позволяет снизить 
объем отбиваемого массива для шпуров второй 
секции. Последующее их взрывание иницииру-
ет максимальные волны разгрузки, способству-
ющие рациональному использованию потенци-
альной энергии сжатия горного массива для его 
разрушения [2].
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Кыргызстан занимает западную половину 
Тянь-Шаня и небольшую часть Памира и грани-
чит с Таджикистаном, а эта республика – бли-
жайший сосед Афганистана. Афганистан, разди-
раемый вооруженной борьбой за власть между 
различными группировками, в ближайшей перс- 
пективе сохранит свою политическую, этниче-
скую и военную раздробленность и будет пред-
ставлять для республик Центральной Азии оче-
видную опасность как источник возникновения 
террористических организаций [1].

Исторически сложилось так, что горный ре-
льеф способствует организации различных не-

законных вооруженных формирований. В Кыр-
гызстане они характеризуются провокационной 
деятельностью с участием мусульманских на-
емников с разных сторон, стоящих на позициях 
экспорта исламской идеологии фундаменталист-
ского толка и повсеместного распространения  
в странах Центральной Азии.

Многофакторность генезиса современного 
религиозного экстремизма делает его одним из 
самых социально опасных явлений современ-
ности. Спектр причин происхождения и форми-
рования религиозного экстремизма чрезвычайно 
обширен. Это:
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 ¾ нерешенность социальных, в том числе на-
циональных и религиозных проблем;

 ¾ расслоение общества по уровню материаль-
ного состояния, культуры и кредитоспособ-
ности;

 ¾ исторически сложившиеся межконфессио-
нальные конфликты;

 ¾ личные амбиции религиозных лидеров.
Внимание экстремистских сил и террористи-

ческих организаций к исламу обусловлено, в част-
ности, тем обстоятельством, что в нем, как и в лю-
бой другой религиозной идеологической системе, 
имеет место двойственная трактовка идей и догм. 
При этом особенно важную роль играет проблема 
отношений к иноверцам. Двойственная трактовка 
религиозной догматики оказалась идеологической 
базой терроризма. Следует отметить, что эта кон-
цептуальная дилемма в полной мере характерна  
и для светских идеологий.

На сегодняшний день в Кыргызстане насчи-
тывается:

 ¾ 10 высших духовных заведений исламского 
направления (один университет и девять ин-
ститутов);

 ¾ 67 медресе;
 ¾ 1766 мечетей;
 ¾ 300 православных заведений. 

В Кыргызстане стремительно набирает обо-
роты салафитское направление в исламе, в осно-
ве которого лежит цель – построение халифата. 
Сторонники этого направления не скрывают 
своих намерений, угрожающих государственной 
целостности и безопасности. Заигрывание с ре-
лигиозным течением не приносило ничего хоро-
шего ни одному государству.

Нестабильная “революционная” обстановка  
в регионе и возможные террористические акты 
в республике не должны быть обойдены внима-
нием. Необходимо знать, что представляет собой 
современный терроризм, знать его истоки, особен-
ности горной местности, а также тактику действий 
террористов в горах и способы борьбы с ними.

К истории вопроса. Термин “терроризм” 
вошел в политический лексикон со времен Фран-
цузской революции, в период, когда у власти на-
ходились якобинцы. В 1793–1794 гг. жертвами 
террора стали около 1400 человек – политиче-
ских оппонентов французских революционеров. 

Как отмечают специалисты, терроризм фак-
тически возник намного раньше. В одном из на-
учных трудов профессора С.М. Кочои показано, 
что терроризм исповедовали иудейские группи-
ровки зелотов (I столетие до н.э.), секарии (I сто-
летие н.э.), шиитская секта ассасинов (ХI в).

К началу ХХ в. “терроризм” превратился 
в значимый фактор политической жизни ря-
да ведущих государств. Он начинает активную 
международную деятельность, проявляя себя 
повсеместным ростом и качественным преоб-
разованием. Возникающие международные по-
литические движения все более ориентируются 
при решении проблем политического и межгосу-
дарственного противостояния на террористиче-
ские способы их разрешения.

Проявившийся на стыке веков современный 
терроризм стал в ХХI в. едва ли не повседнев-
ным явлением политической жизни во многих 
странах и континентах.

В настоящее время борьба с терроризмом –  
одна из глобальных проблем мирового сооб- 
щества.

Юридическое определение понятия “терро-
ризм” – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, 
причинение значительного имущественного 
ущерба, либо наступление иных общественно 
опасных последствий, если эти действия совер-
шены в целях нарушения общественной безо-
пасности, устрашения населения, либо оказания 
воздействия на принятие решений органами вла-
сти, а также угроза совершения указанных дей-
ствий в тех же целях.

Террористический акт – совершение взры-
ва, поджога или иных действий, связанных  
с устрашением населения и создающих опасность 
гибели человека, причинение значительного иму-
щественного ущерба, либо наступление экологи-
ческой катастрофы или иных особо тяжких по-
следствий, в целях противоправного воздействия 
на принятие решений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях.

Террорист – лицо, участвующее в осу- 
ществлении террористической деятельности  
в любой форме.

Террористическая группа – группа лиц, 
объединившихся в целях осуществления терро-
ристической деятельности.

Террористическая организация – организация, 
созданная в целях осуществления террористиче-
ской деятельности или признающая возможность 
использования в своей деятельности терроризма.

По оценкам специалистов, в настоящее вре-
мя в мире действуют более 500 террористиче-
ских организаций, совершивших за последние  
10 лет около 6 тысяч терактов, многие из кото-
рых не раскрыты.

А.А. Сабитов
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Действия террористических организаций 
имеют свою специфическую оценку в горной 
местности [2].

Горная местность характеризуется:
 ¾ резкой пересеченностью рельефа;
 ¾ наличием труднодоступных участков;
 ¾ редкой сетью дорог;
 ¾ ограниченным количеством населенных 

пунктов;
 ¾ бурным течением рек с резкими колебания-

ми уровня воды;
 ¾ разнообразием климатических условий;
 ¾ преобладанием каменистых грунтов, затруд- 

няющих инженерное оборудование опор-
ных пунктов и позиций;

 ¾ длительность застоя отравляющих веществ 
в ущельях, глубоких долинах и экранирую-
щее действие гор;

 ¾ резкие перепады дневной и ночной темпе-
ратур и разреженность воздуха;

 ¾ сложность маневра подразделений по фрон-
ту и из глубины.
Особенности горной местности:

 ¾ высокогорная местность с глубокими уще-
льями, имеющими отвесные скалы, ущелья 
изрезаны многочисленными балками и ов-
рагами, покрытыми лесом, зарослями и ку-
старником – это хорошее укрытие для тер-
рористов и затрудняет проведение разведки, 
наблюдение, организацию связи;

 ¾ бурные потоки горных рек, в особенности 
во время ливней и таяния снега, недостаток 
и плохое состояние дорог, а местами и пол-
ное их отсутствие затрудняют передвиже-
ние спасателей и проведение аварийно-спа-
сательных работ;

 ¾ сложным является вопрос организации 
радиосвязи в связи с тем, что она, как пра-
вило, требует изучения прохождения радио-
волн в горах в дневное и ночное время;

 ¾ знание террористами местности и натрени-
рованность в передвижении в горах, а также 
родственные связи с местным населением, 
которое служило для банд базой материаль-
ного обеспечения и источником информа-
ции о движении войск.
Тактика действий террористов:

 ¾ подготовка рубежей обороны с выставлени-
ем на дальних подступах охранения, засад, 
хорошая организация разведки, наблюдение 
с господствующих высот с использовани-
ем современной оптики и через своих род-
ственников-пособников;

 ¾ при благоприятной для террористов обста-
новке они принимают открытый бой, стре-
мясь нанести возможно больший урон войс- 
ковым подразделениям;

 ¾ широко применяют приемы окружения и унич- 
тожения мелких подразделений, используя 
вхождение подразделений в глубокие ущелья, 
устраивая засады в них и на тропах в виде ог-
невых мешков, часто ложными перебежками 
наводят подразделения на свои засады;

 ¾ устраивают засады, которые пропускают раз-
ведку и охранение и обрушиваются с силь-
ным огнем на колонну, нанося нашим войс- 
кам сильный урон. Как правило, выставляют 
засады в ущельях, на поворотах троп, у пере-
прав через реки;

 ¾ при окружении террористы занимают кру-
говую оборону и ведут упорный бой. В слу-
чае, когда террористы убеждаются, что пре-
имущество на стороне действующих против 
них частей и подразделений, они стремятся 
уклониться от боя, с наступлением темноты 
рассыпаются и, используя знание местности, 
скрываются поодиночке или мелкими груп-
пами неизвестными тропами, террасами скал 
или скрываются в пещерах, щелях, лесах;

 ¾ высокая активность в бою, стремление упре-
дить в открытии огня, меткость стрельбы, 
нежелание сдаваться живым;

 ¾ нападение и убийство из засад одиночных  
и мелких групп граждан (военнослужащих);

 ¾ совершают грабежи и убийства граждан на 
дорогах, фермах и в селах, отбирают в ос-
новном продукты питания, соль, одежду.
Методы и способы борьбы с террориста-

ми в горах – это:
 ¾ качественное изучение оперативной обста-

новки, района проведения контртеррори-
стической операции, тщательная подготовка  
к боевым действиям, особенно в части пра-
вильного использования местности, орга-
низация и применение боевых порядков  
и вопросов материального обеспечения. 
Немаловажное значение играют техника 
доставки боеприпасов и продовольствия  
в горы, мероприятия против возможных 
стихийных явлений в условиях гор;

 ¾ вопросы охранения, разведки, маскировки, 
связи и наблюдения;

 ¾ тщательная подборка вооружения; по ис-
пользованию расчетов “тройка”, (снайпер, 
пулеметчик, гранатометчик) “пятерка”  
(2 снайпера, 2 пулеметчика, гранатометчик);
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 ¾ при задержании граждан необходимо доско-
нально их опросить, не исключено, что они 
могут быть разведчиками;

 ¾ при передвижении по дну ущелья необходи-
мо занимать командные высоты, чтобы ис-
ключить возможность для террористов ис-
пользовать их для наблюдений и обстрела;

 ¾ применять небольшие РПГ – разведыватель-
но-поисковые группы, способные к быст- 
рому маневрированию;

 ¾ РПГ должен возглавлять только офицер, ко-
торый хорошо ориентируется на местности, 
умеет правильно организовать охранение, 
разведку, связь, маскировку. В сложной обста-
новке он может принять решение, взять на се-
бя ответственность за руководство операцией;

 ¾ всем обязательно знать карту горных райо- 
нов, уметь по карте определять крутизну 
скатов и проходимость, вопросы управле-
ния, связи и оповещения;

 ¾ при организации радиосвязи обратить вни-
мание на приобретение навыков радистами 
в выборе места развертывания радиостан-
ции, применении соответствующих типов 
антенн и способов их установки, способов 
транспортировки радиостанций и источни-
ков питания. Необходимо учитывать осо-
бенности подбора наилучших радиоволн 
для работы в горных условиях, особенно 
для малой мощности при работе ночью;

 ¾ связь с соседними подразделениями, как 
правило, должна быть зрительной, в ночное 
время на стыках необходимо выставлять 
усиленные наряды;

 ¾ в целях предотвращения разрывов в движе-
нии между подразделениями и для удобства 
управления, движения подразделений регу-
лировать уравнительными рубежами. Урав-
нительные рубежи назначать на местности, 
удобной для наблюдения и ориентировки. 
Ночью на уравнительных рубежах выстав-
лять сеть дозоров, секретов, засад, для за-
держания пытающихся прорваться в тыл;

 ¾ на привалах, ночевке обязательно иметь ох-
ранение, обеспечивающее защиту от вне-
запного налета террористов. Наряды не-
обходимо выставлять на склонах хребтов, 
высотах, дающих возможность контролиро-
вать и простреливать опасные участки;

 ¾ для определения отвесных скал снабдить 
альпинистским снаряжением и научить 
пользоваться им;

 ¾ при окружении банды террористов создать 
плотное кольцо окружения с тем, чтобы не 

пропустить за его пределы ни одного терро-
риста. Кольцо окружения слагается из сочета-
ния различных видов наряда: засад, заслонов, 
секретов, наблюдательных постов, располо-
женных по фронту и в глубину, которыми 
перехватываются все выходы из кольца окру-
жения. Расположение нарядов в результате изу- 
чения местности должно непрерывно совер-
шенствоваться. В ночное время количество 
нарядов увеличить с использованием всего 
личного состава за исключением резерва .
Действия разведывательно-поисковых 

групп в горах
В условиях гор террористы могут скрывать-

ся в любом месте, поэтому поиск должен быть 
произведен не только в ущельях, но и по всей 
прилегающей к ущельям местности.

 ¾ поиск террористов производится в РПГ, 
каждой из них дается для поиска определен-
ная полоса или участок местности (гряда 
высот, ущелье, склоны), разграничительные 
линии между РПГ должны проходить по 
хорошо просматриваемой местности, связь 
должна быть зрительной;

 ¾ поиск ведется путем тщательного осмотра 
мест возможного укрытия: пещер, щелей 
скал, каменных нагромождений, кустарни-
ков, построек, погребов в домах и т. д.;

 ¾ перед осмотром местных предметов не-
обходимо изыскать скрытый путь подхода  
к ним. Движение вперед обеспечивает снай-
пер или пулеметчик, который наблюдает за 
местом возможного нахождения террориста 
в готовности немедленно открыть огонь;

 ¾ перед спуском в ущелье выставлять наблю-
дательные посты по обоим краям ущелья  
в составе снайперов и пулеметчиков в го-
товности прикрыть огнем группы, спускаю-
щиеся в ущелье;

 ¾ поиск производить как по дну ущелья, так  
и по его склонам. Причем производящие поиск 
по дну должны действовать уступом назад по 
отношению к производящим поиск по склону 
(гребню). Такой порядок лучше всего обеспе-
чивает огневое взаимодействие между РПГ;

 ¾ при обнаружении пещеры: установить наб- 
людение за выходами и прикрыть их огнем 
пулеметов и снайперов, движение к пещере 
производить скрытно, перед осмотром пе-
щеры произвести оклик и предложить вый-
ти, предупредив, что пещера окружена. При 
неполучении ответа или при отказе забро-
сать пещеру гранатами, после чего тщатель-
но осмотреть ее;
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 ¾ при осмотре пещеры искать и изымать оружие, 
боеприпасы, документы и продовольствие.
При передвижении в горах запрещается:

 ¾ в ущелье ехать группе на одной автомашине 
или подводе;

 ¾ идти скученно;
 ¾ останавливаться на закрытой местности;
 ¾ отрываться друг от друга на далекое рас- 

стояние;
 ¾ нести оружие в положении “за спину” или 

оставлять его.
Соблюдать следующие требования:

 ¾ держать оружие в готовности к немедленно-
му открытию огня;

 ¾ идти друг от друга на удалении 3–5 метров;
 ¾ при следовании с техникой идти позади или 

со стороны, закрываясь последней от точки,  
с которой возможен обстрел террористами;

 ¾ среди личного состава группы распределить 
обязанности по наблюдению за местностью 
(вперед, назад, справа, слева);

 ¾ прежде чем выходить за поворот дороги 
(тропы) из-за укрытия, осмотреть впереди 
лежащую местность.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МЧС РОССИИ  

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Н.В. Северов, А.В. Байков

Описаны преимущества приложения робототехнических средств (РТС) при чрезвычайных ситуациях, из-
ложены условия и обстановка, в которых целесообразно их применение.

Ключевые слова: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; робототехнические средства; аварий-
но-спасательные работы; отравляющие вещества; химические аварии; выброс; пожары. 

В МЧС России с 1996 г. успешно внедря-
ются в практику ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) безлюдные техноло-
гии с применением робототехнических средств 
(РТС).

Робототехническое средство – это автома-
тизированное самодвижущееся техническое 
устройство (машина), которое выполняет задан-
ные функции человека и другие виды работ без 
непосредственного его участия в рабочей зоне  
в определенных условиях и при взаимодействии 
с окружающей средой.

Робототехнические средства классифициру-
ются по среде применения на наземные, воздуш-
ные (самолетные, вертолетные) и подводные, 
а по массогабаритным показателям на легкие 
(массой до 1 000 кг), средние (массой 20 000 кг) 
и тяжелые (массой более 20 000 кг) [1].

По технологическим возможностям и вы-
полняемым в ЧС задачам РТС подразделяются 
на три категории:

1. РТС легкого класса – для ведения раз-
ведывательных работ и выполнения отдельных 
технологических операций.

2. РТС среднего класса – для выполнения 
более масштабных отдельных видов аварийно-
спасательных и неотложных восстановительных 
работ.

3. РТС тяжелого класса – для выполнения, 
наряду с отдельными видами работ, комплекса 
крупномасштабных и трудоемких работ, т. е. для 
выполнения в целом первоочередных задач при 
ликвидации последствий ЧС.

В условиях ЧС при выполнении разнообраз-
ных аварийно-спасательных работ РТС могут 
находиться в различных условиях при наличии 


