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ГЛАВА 1

nqmnb{ npc`mhg`0hh p`gbed{b`Šek|m{u deiqŠbhi

Разведка — это важнейший вид боевого обеспечения, который 
организуется и ведется в любых условиях с целью сбора и добывания 
сведений об оперативной обстановке, противнике (незаконных воору-
женных формированиях — НВФ), террористических, экстремистских 
и иных антиконституционных группировках, элементах местности в 
интересах подготовки и успешного выполнения силовыми ведомствами 
возложенных на них задач.

Цели разведки:

– обеспечение командования данными для наиболее оптимального 
применения соединений, войсковых частей и подразделений в ходе вы-
полнения ими служебно-боевых задач;

– исключение внезапности действий НВФ (противника) в районах 
служебно-боевого применения войск, особенно при охране важных го-
сударственных объектов и специальных грузов и в период выполнения 
войсками задач по территориальной обороне Российской Федерации.

Задачи разведки:

– установление характера действий, планов и намерений (замысла 
действий) противника (НВФ);

– выявление боевого состава, положения, группировки, состояния и 
возможностей, системы управления и материально-технического обес-
печения противника (НВФ);

– выявление районов и времени выброски (высадки) десантов, ди-
версионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, их состава, за-
мысла и характера действий;

– обнаружение объектов (целей) для поражения и определение их 
местоположения (координат);

– определение степени осведомленности противника (НВФ) о ха-
рактере действий своих войск, вскрытие их контрразведывательных ме-
роприятий по борьбе с разведывательными органами войск;
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Глава 14 •
– установление районов и объектов, подвергшихся массированным 

ракетно-авиационным ударам, ударам ядерного, химического и иного 
оружия массового поражения противника;

– вскрытие характера и степени инженерного оборудования мест-
ности, системы минно-взрывных заграждений в районах действий про-
тивника (НВФ);

– установление степени проходимости местности, состояния ком-
муникаций, характера водных преград, границ и размеров районов 
разрушений, пожаров и затоплений, зон заражения при применении 
противником оружия массового поражения, авариях на предприятиях 
атомной энергетики и химической промышленности, стихийных бед-
ствиях, а также определение возможных направлений их преодоления 
и обхода;

– наведение авиации на объекты для нанесения ударов, уточнение 
необходимых данных для других средств поражения в районах располо-
жения важных объектов противника (НВФ), действий десантов и ДРГ 
противника;

– уничтожение (вывод из строя) пунктов управления, складов, дру-
гих важных объектов противника (НВФ) и ДРГ противника;

– выявление средств борьбы, приемов и способов вооруженных 
действий противника (НВФ);

– определение физико-географических и метеорологических усло-
вий в районах служебно-боевой деятельности соединений, войсковых 
частей и подразделений внутренних войск;

– установление морально-психологического состояния противника 
(НВФ) и местного населения;

– ведение информационной работы.

Основные требования, предъявляемые к разведке

Целеустремленность — строгое подчинение мероприятий по раз-
ведке замыслу служебно-боевой деятельности, сосредоточение ее уси-
лий на важных направлениях (районах, объектах) и обеспечение выпол-
нения служебно-боевых задач.

Непрерывность — постоянное ведение разведки при подготовке и 
в ходе выполнения служебно-боевых задач, во всех видах служебно-бо-
евой деятельности своих войск, днем и ночью, в любых условиях обста-
новки, местности и погоды.

Активность — настойчивое стремление командования и штабов, 
организующих разведку, а также подразделений (органов), ведущих ее, 
в любых условиях и всеми законными способами добыть необходимые 
разведывательные сведения.

Оперативность — добывание достоверных разведывательных све-
дений в установленные сроки, быстрая их обработка, своевременный 
доклад командованию и доведение до штабов и войск для немедленного 
использования.
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Основы организации разведывательных действий • 5

Скрытность — сохранение в тайне всех проводимых командова-
нием и штабами мероприятий по разведке; введение противника (НВФ) 
в заблуждение относительно расположения, характера и планов дей-
ствий разведывательных подразделений (органов).

Достоверность — добывание разведывательных сведений, полно-
стью соответствующих фактической обстановке, выявление и правиль-
ная оценка истинных, демонстративных и ложных объектов и действий 
противника (НВФ).

Точность определения местоположения (координат) разведы-
вательных объектов (целей) — установление их местоположения с 
ошибками, не превышающими требований, обеспечивающих эффектив-
ное применение соединений, войсковых частей и подразделений своих 
войск и средств поражения.

Общие принципы организации разведывательных действий

Личный состав подразделений, выделенных в разведку, должен 
действовать умело и скрытно, проявлять смелость, решительность, на-
ходчивость, инициативу и военную хитрость, добывать к установленно-
му времени разведывательные сведения и своевременно их докладывать 
своему командованию.

Сведения о средствах ядерного и химического нападения против-
ника, о резких изменениях в его действиях и появлении у него новых 
средств борьбы докладываются немедленно.

Доклады о результатах разведки должны быть своевременными, до-
стоверными и краткими. В них обычно указывается: какой противник, 
когда и где обнаружен, характер его действий; где находится подраз-
деление, ведущее разведку; что командир разведподразделения решил 
делать в дальнейшем.

Командирам подразделений, назначенных в разведку, запрещается 
иметь на топографических картах какие-либо данные о своих войсках, а 
всему личному составу — личные и служебные документы.

Виды разведки

Военная разведка в зависимости от целей, масштаба деятельности и 
характера выполняемых задач подразделяется на:

1) стратегическую;
2) оперативно-тактическую;
3) тактическую.
В зависимости от сферы действия, привлекаемых сил и средств во-

енная разведка делится на пять видов:
1) наземная;
2) воздушная;
3) морская;
4) космическая;
5) специальная.
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Глава 16 •
В свою очередь тактическая разведка сухопутных войск делится на 

наземную и воздушную.

А вот наземная разведка включает:
• войсковую;
• радио- и радиотехническую;
• радиолокационную;
• оптико-электронную;
• артиллерийскую;
• инженерную;
• радиационную, химическую и бактериологическую.

Разведывательные органы

Войсковая разведка ведется разведывательными, мотострелковы-
ми, танковыми, парашютно-десантными и десантно-штурмовыми под-
разделениями.

Способами ведения войсковой разведки являются: наблюдение, 
подслушивание, поиск, налет, засада, разведка боем.

В общевойсковых соединениях, частях и их подразделениях для 
ведения войсковой разведки назначаются:

1 — от дивизии — разведывательные отряды, разведывательные 
дозоры, разведывательные группы, офицерские разведывательные до-
зоры, подразделения для проведения поисков, устройства засад, под-
разделения для проведения разведки боем, наблюдательные посты;

2 — от полка — разведывательные отряды, разведывательные до-
зоры, офицерские разведывательные дозоры, подразделения для про-
ведения поисков, устройства засад, наблюдательные посты;

3 — от батальона — боевые разведывательные дозоры, подразделе-
ния для устройства засад, дозорные отделения, наблюдательные посты;

4 — от роты — дозорные отделения, наблюдатели, а иногда боевые 
разведывательные дозоры;

5 — от взвода, отделения — наблюдатели, дозорные.
Непосредственно ведение войсковой разведки ложится на штат-

ные и нештатные разведывательные подразделения и части.

Разведывательный отряд — высылается для ведения разведки 
на наиболее важном направлении. Он назначается обычно в составе 
разведывательной или мотострелковой роты.

Разведывательному отряду указывается направление или полоса 
разведки шириной 5–10 км. Удаление разведывательного отряда в 
ходе ведения разведки зависит от его задач и состава, вида служебно-
боевых действий, характера местности и дальности устойчивой связи 
и может составлять от 50 до 80 км. Для ведения разведки от разведы-
вательного отряда в зависимости от его состава высылаются разведы-
вательные дозоры и дозорные отделения (машины).
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Основы организации разведывательных действий • 7

Разведывательный отряд выполняет свои задачи наблюдением, за-
садами, налетами, а при необходимости и боем. В ходе ведения раз-
ведки разведывательный отряд может выполнять задачи по установке 
(снятию) датчиков разведывательно-сигнализационной аппаратуры.

Для взаимодействия с разведывательным отрядом могут назна-
чаться вертолеты, которые выполняют разведывательные и боевые вы-
леты с посадочных площадок из расположения своих войск.

Разведывательный дозор — высылается для ведения разведки во 
всех видах служебно-боевых действий и на марше. Он назначается в 
составе разведывательного (мотострелкового) взвода или взвода специ-
ального назначения. В него могут включаться разведчики артиллерий-
ской, инженерной, радиационной и химической разведки со средствами 
разведки и передвижения.

Разведывательному дозору указывается направление или объект 
разведки. Его удаление зависит от полученной задачи, условий обста-
новки и может достигать до 30 км. Разведывательный дозор ведет раз-
ведку наблюдением, засадами, налетами, опросом местных жителей, а в 
отдельных случаях может устанавливать (снимать) датчики разведыва-
тельно-сигнализационной аппаратуры.

Боевой разведывательный дозор — высылается в ходе специаль-
ной операции, а также при отсутствии непосредственного соприкос-
новения с противника (НВФ) от батальонов оперативного назначения 
(отрядов специального назначения), а иногда и от рот для выявления ог-
невых средств, засад, заграждений противника (НВФ) и разведки мест-
ности. Он назначается обычно в составе усиленного взвода и действует 
на удалении, обеспечивающем его поддержку огнем и наблюдением за 
его действиями, но не более 15 км от главных сил.

Офицерский разведывательный дозор — высылается командиром 
соединения (войсковой части) для уточнения наиболее важных сведений 
о противнике (НВФ), положения и состояния войск, положения соседей, 
а также сведений о местности в районе служебно-боевых действий.

Состав, задачи и время высылки офицерского разведывательного 
дозора определяются начальником штаба соединения (войсковой час-
ти). В зависимости от поставленной задачи он может включать одного-
двух офицеров с необходимыми силами и средствами разведки и связи. 
Дозор может действовать на автомобиле, бронетранспортере, вертоле-
те и других средствах передвижения.

Основные способы действий офицерского разведывательного до-
зора — личное наблюдение за действиями противника (НВФ), своих 
войск и непосредственный осмотр местности, местных предметов, за-
граждений, разрушений и сооружений (объектов).

Разведывательная группа — создается для действий в районах 
деятельности противника (НВФ) из целенаправленно подготовленного 
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Глава 18 •
личного состава разведывательных подразделений, как правило, в со-
ставе отделения.

Разведывательная группа предназначена для разведки наиболее 
важных объектов противника (НВФ) на глубине до 100 км от района 
расположения своих войск. При необходимости разведывательная 
группа с разрешения командующего (начальника штаба) объединения 
может выводить из строя (уничтожать) важные объекты противника 
(НВФ). В течение суток она может разведать один-два объекта или 
район площадью до 100 кв. км.

Основные способы ведения разведки разведывательной группой: по-
иск объекта в заданном районе и наблюдение. При необходимости она 
может устраивать засады и проводить налеты. В ходе разведки группа 
действует обычно в полном составе или с выделением разведыватель-
ных дозоров.

Разведывательная группа засылается вертолетами (самолетами с 
десантированием парашютным способом), на боевых машинах и других 
средствах передвижения, в пешем порядке, а также плавучими сред-
ствами.

Подразделение (группа) для устройства засады — назначается 
из числа специально подобранных военнослужащих разведывательных 
подразделений, подразделений оперативного и специального назначе-
ния численностью до взвода. Оно включает в себя группу (подгруппу) 
нападения, группу (подгруппу) обеспечения и наблюдателей.

Подразделение (группа) для проведения разведывательного 
поиска — создается из состава разведывательных подразделений, под-
разделений оперативного и специального назначения. Командир группы 
назначается из числа сержантов, прапорщиков или офицеров.

Подразделение (группа), назначенное в поиск, усиливается сапера-
ми со средствами разведки и разминирования, его действия при необ-
ходимости поддерживаются огнем боевых машин, артиллерии и других 
огневых средств.

Из состава подразделения (группы) для проведения поиска назнача-
ются группы (подгруппы) нападения (захвата), разграждения и огнево-
го обеспечения.

При проведении поиска предусматриваются меры по борьбе (про-
тиводействию, подавлению) с техническими средствами разведки (при-
борами ночного видения, радиолокационными станциями) противника 
(НВФ).

Разведывательная досмотровая группа — высылается от разве-
дывательных подразделений, подразделений оперативного и специаль-
ного назначения на вертолетах, бронетранспортерах, боевых машинах 
пехоты и других транспортных средствах для обнаружения объектов 
противника (НВФ) с последующим их досмотром в районах чрезвычай-
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ного положения и вооруженных конфликтов, при чрезвычайных ситуа-
циях и других чрезвычайных обстоятельствах.

Состав разведывательной досмотровой группы, ее вооружение и ос-
нащение зависят от характера служебно-боевой задачи, возможностей 
транспортных средств и средств связи. Совместно с разведывательной 
досмотровой группой обязательно должны действовать сотрудники ор-
ганов внутренних дел РФ. Для ведения разведки группе назначается 
район поиска или маршрут (место) досмотра.

В разведывательной досмотровой группе создаются подгруппы обес-
печения, досмотра и видеофотодокументирования.

Дозорное отделение (машина) — высылается от разведыватель-
ных органов (подразделений), ведущих разведку, и подразделений, вы-
полняющих служебно-боевые задачи в отрыве от своих главных сил, 
для своевременного обнаружения противника (НВФ) и разведки мест-
ности. Оно действует на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним 
и поддержку огнем. Дозорное отделение выполняет свою задачу наблю-
дением, перемещаясь на штатной боевой машине, других транспортных 
средствах, а также пешим порядком. Для непосредственного осмотра 
местности и отдельных местных предметов от дозорного отделения вы-
сылаются пешие дозорные.

Наблюдательный пост (наблюдатели) — назначается из соста-
ва разведывательных, мотострелковых и танковых подразделений вой-
сковых частей, частей оперативного назначения, подразделений спе-
циального назначения, подразделений специальных моторизованных 
войсковых частей, подразделений войсковых частей по охране важных 
государственных объектов и специальных грузов, подразделений мор-
ских войсковых частей для ведения разведки наблюдением в заданном 
секторе (полосе, направлении, районе) или за конкретным указанным 
объектом (участком местности, местным предметом).
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Разведывательные сведения добываются наблюдением за местно-
стью и объектами разведки, подслушиванием в районах действий 
противника (НВФ) (выполнения своими войсками служебно-боевых 
задач), фотографированием (видеосъемкой), радиоперехватом, радио-
пеленгованием и техническим анализом излучений радиоэлектронных 
средств, поиском объекта в заданном районе, засадами, налетами, раз-
ведывательным поиском, досмотром техники и грузов, опросом местных 
жителей, допросом пленных (задержанных и перебежчиков), изучением 
захваченных у НВФ (противника) документов, техники и вооружения.

Кроме того, разведывательные сведения могут быть получены от вы-
шестоящих штабов, штабов взаимодействующих объединений (соеди-
нений, войсковых частей) и другими законными способами.

Рассмотрим подробно основные способы ведения войсковой разведки.

1. НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДСЛУШИВАНИЕ

Наблюдение — способ разведки, заключающийся в визуальном 
осмотре местности с целью выявления объектов противника (НВФ), а 
также для уточнения данных о положении и действиях своих войск и 
определения погодных условий в районах служебно-боевой деятельно-
сти внутренних войск.

Наблюдение организуется и ведется во всех видах боевых действий, 
в любое время года и суток. Наблюдение ведется лично командирами, 
офицерами штабов и наблюдателями со всех командных, наблюдатель-
ных и командно-наблюдательных пунктов.

Для осуществления наблюдения в соединении (войсковой части) 
создается система наблюдения, представляющая собой сочетание на-
блюдательных, командно-наблюдательных пунктов, наблюдательных 
по стов и наблюдателей, объединенных единым замыслом и располо-
женных на местности в порядке, обеспечивающем наилучший просмотр 
противника (НВФ) и местности во всей полосе служебно-боевых дей-
ствий и на флангах.
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Рис. 1. Выбор места для наблюдения

Ночью и в условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с 
применением приборов ночного видения, радиолокационных станций, 
иных технических средств и средств освещения местности. Наблюдение 
дополняется подслушиванием.
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Рис. 2. Порядок осмотра местности

Подслушивание — способ разведки, заключающийся в определе-
нии по звуковым разведывательным признакам характера действий и 
положения противника (НВФ). Оно ведется в любое время суток, осо-
бенно ночью и в других условиях ограниченной видимости, без примене-
ния или с применением технических средств, и дополняет наблюдение.

Подслушивание позволяет по звуковым признакам (на слух) обнару-
жить противника (НВФ), определить его местонахождение и характер 
деятельности. Глубина разведки подслушиванием зависит от характера 
местности, метеорологических условий и проявляемой противником 
(НВФ) деятельности и может составлять от нескольких сот метров до 
нескольких километров. Разведка подслушиванием ведется наблюда-
тельными постами (наблюдателями), а также иными разведывательны-
ми органами в ходе выполнения боевых задач.

Наблюдение позволяет установить:

– силы, состав и группировку противника (НВФ) в заданном секторе;
– начертание переднего края обороны противника (расположения 

НВФ), его опорные пункты и позиции огневых средств в них;
– места расположения огневых позиций;
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– места расположения инженерных сооружений;
– места расположения пунктов управления войсками противника 

(НВФ);
– характер действий противника (НВФ) (подготовка к наступле-

нию, переход к обороне, подход, отход, перегруппировка и т. п.), а так-
же некоторые признаки подготовки НВФ (противника) к применению 
оружия массового поражения;

– характер местности в полосе действий на глубину видимости.

Разведывательные признаки целей (объектов) противника 
(НВФ)

Успех разведки путем наблюдения во многом зависит от знания ос-
новных разведывательных признаков, по которым можно обнаружить 
противника (НВФ) и определить характер его действий.

К разведывательным признакам относятся:
– характерные очертания;
– цвет объектов;
– тени на самих объектах и тени от объектов;
– характерное расположение объектов;
– отблески от стекол;
– признаки деятельности противника (НВФ);
– следы деятельности противника (НВФ);
– периодическое появление и исчезновение в определенных местах 

людей (машин);
– блеск оптики;
– движение одиночных людей в одно и то же время (или с опреде-

ленной периодичностью);
– появление новых местных предметов (изменение очертаний уже 

известных);
– выброшенная земля (обычно с желтоватым оттенком) вдоль ли-

ний траншей;
– смотровые щели (амбразуры) — темная полоса на местном предмете;
– струи дыма от костров (печей);
– тропы в нежилой местности;
– обихоженные входы в пещеры, спуски в лощины, овраги;
– остатки биваков (кострища, укупорка боеприпасов, гильзы, патро-

ны, бинты и т. д.);
– минно-взрывные заграждения (мины, растяжки, линии управления), 

плохо замаскированные мины (пожухлая трава, проседание грунта);
– детали упаковки;
– видимые признаки огня из стрелкового оружия и минометов;
– следы работы снайперов (подготовленные позиции, метки на сте-

нах и вдоль дорог, радиообмен, характер ранений), на которые следует 
обращать особое внимание.
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Наблюдательный пост — это группа военнослужащих, выпол-

няющая задачи разведки наблюдением с замаскированного места, 
оборудованного в инженерном отношении. Наблюдательному посту 
назначается сектор (полоса, направление, район) или объект наблю-
дения.

Состав и обязанности членов наблюдательного поста

В состав наблюдательного поста назначаются 2–3 наблюдателя из 
числа подготовленных для этого военнослужащих, один из которых на-
значается старшим наблюдательного поста.

Старший наблюдательного поста руководит действиями на-
блюдателей.

Он обязан:
– ставить задачи наблюдателям;
– определять расстояния до ориентиров и характерных местных 

предметов;
– составлять схему ориентиров и схему местности;
– определять порядок и время смены наблюдателей;
– организовывать инженерное оборудование (дооборудование) и 

маскировку наблюдательного поста;
– проверять исправность приборов наблюдения и средств связи;
– выполнять обязанности наблюдателя;
– контролировать работу других наблюдателей;
– записывать результаты разведки в журнал наблюдения;
– наносить результаты наблюдения на карту (схему) и в установлен-

ное время докладывать командиру (начальнику), выставившему пост;
– немедленно докладывать о резких изменениях в положении и 

действиях противника (НВФ), об обнаруженных важных объектах (це-
лях), о радиоактивном, химическом, бактериологическом (биологиче-
ском) заражении местности.

Наблюдатель обязан:
– знать разведывательные и демаскирующие признаки объектов и 

целей, подготовки противника (НВФ) к применению оружия и боевой 
техники, к ведению различных видов тактических действий;

– знать приборы наблюдения и связи, готовить их к работе, содер-
жать в исправности и уметь пользоваться ими;

– знать ориентиры, условное наименование местных предметов и 
уметь быстро находить их на местности;

– вести непрерывное наблюдение за противником (НВФ), отыски-
вать объекты (цели), определять их местонахождение, своевременно 
докладывать о результатах наблюдения лицам, которым подчинен, и де-
лать записи в журнале наблюдения;

– соблюдать на посту строжайшую дисциплину и выполнять все тре-
бования маскировки;

 

                            14 / 47



Способы ведения войсковой разведки • 15

– знать сигналы управления и оповещения.
Наблюдатель не имеет права прекращать наблюдение без приказа 

старшего наблюдательного поста или до смены его очередным наблю-
дателем.

Требования к месту расположения и оборудованию наблю-
дательного поста

Наблюдательный пост (НП) располагается, как правило, в боевых 
порядках подразделений. Наблюдательный пост может располагаться в 
боевой машине (танке), здании, сооружении, специально оборудован-
ном и замаскированном окопе открытого типа или окопе с перекрытия-
ми и смотровыми щелями, на дереве или в других местах, обеспечи-
вающих хороший обзор местности и НВФ (противника) на возможно 
бóльшую глубину. При расположении на местности, имеющей большое 
количе ство местных предметов, место наблюдательного поста может 
оборудоваться в виде характерного местного предмета (куста, пня, коч-
ки, крупного камня, развалин и т. п.).

Место НП должно обеспечивать:
– хороший обзор местности и противника (НВФ) на возможно 

бóльшую глубину;
– скрытые подступы к нему;
– удобство для действий наблюдателей;
– размещение и развертывание наблюдательных приборов, средств 

связи и другого оборудования;
– укрытие поста от наблюдения и огня НВФ (противника);
– наблюдение за действиями своих подразделений и возможность 

скрытного выдвижения в их расположение.
Место для наблюдения оборудуется (дооборудуется) личным соста-

вом наблюдательного поста своими силами. Наблюдение при этом не 
должно прекращаться ни в коем случае (один из наблюдателей ведет 
наблюдение, остальные производят работы).

Документация и материальное оснащение наблюдательного 
поста

Личный состав НП обеспечивается:
– схемой единых ориентиров;
– крупномасштабной картой или схемой местности с координатной 

сеткой;
– журналом наблюдения;
– компасом;
– часами;
– электрическим фонарем (или иными средствами подсветки);
– средствами связи и подачи сигналов оповещения;
– приборами наблюдения;
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– для работы в ночных условиях — тепловизионными наблюдательны-

ми приборами, приборами радиолокационной разведки и ночного видения.

Постановка боевой задачи расчету наблюдательного поста

Задача наблюдательному посту ставится на местности ко-
мандиром, организующим разведку. В боевой задаче указываются:

– ориентиры и кодированные (условные) наименования местных 
предметов;

– сведения о противнике (НВФ) и своих подразделениях;
– состав поста;
– место поста;
– сектор (полоса, направление, район, объект) наблюдения, на что 

обращать особое внимание;
– порядок доклада результатов наблюдения;
– сигналы оповещения.
Задача, поставленная командованием наблюдательному посту, за-

писывается в журнал наблюдения.

Организация работы наблюдательного поста

В боевом приказе старший наблюдатель указывает:
– ориентиры и кодированные (условные) наименования местных 

предметов;
– сведения о противнике (НВФ);
– состав поста и средства усиления;
– задачу поста;
– задачи подчиненным (сектор наблюдения, на что обращать особое 

внимание, порядок доклада результатов наблюдения);
– порядок действий при внезапном нападении противника (НВФ);
– порядок взаимодействия и связи, сигналы управления и оповеще-

ния;
– время готовности к выполнению задачи;
– свое место и заместителя.

Наблюдательному посту назначается сектор наблюдения. При 
глубине наблюдения до 2 км он может быть шириной до 1,5 км, при глу-
бине до 6 км ширина сектора может достигать 4 км. Сектор наблюдения 
обычно разбивается по глубине на зоны: ближнюю — до 400 м, сред-
нюю — до 800 м и дальнюю — на глубину видимости. В секторе наблю-
дения назначаются ориентиры. В первую очередь указываются ориенти-
ры, назначенные старшим командиром (начальником) и наблюдаемые в 
данном секторе, а затем — дополнительные.

Осмотр местности и противника (НВФ) осуществляется последова-
тельно по зонам справа налево и от себя к противнику. Дальность обна-
ружения наземных объектов противника (НВФ) в зависимости от усло-
вий наблюдения может составлять 3–5 км днем и 400–500 м ночью.
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Наблюдение с наблюдательного поста ведется непрерывно 
путем посменного дежурства наблюдателей. В зависимости от ус-
ловий обстановки пост может вести наблюдение всем составом од-
новременно. В этом случае старший наблюдатель ставит задачу 
каждому наблюдателю для наблюдения в секторе или за определен-
ными объектами. При этом старший наблюдатель лично наблюдает 
за определенным участком местности или объектом, ведет журнал 
 наблюдения и докладывает о результатах наблюдения установлен-
ным порядком.

При смене старший наблюдатель сменяемого поста обязан:
– лично ознакомить старшего наблюдателя сменяющего поста с об-

становкой и поставленной задачей;
– показать на местности передний край обороны противника (распо-

ложения НВФ) и своих войск, обнаруженные огневые средства, заграж-
дения и другие объекты в расположении противника (НВФ), сектор на-
блюдения, ориентиры, закодированные местные предметы и расстояния 
до них;

– сообщить характерные особенности в поведении НВФ (противни-
ка) и в организации службы наблюдения на данном участке.

Наблюдательный пост выполняет поставленную боевую задачу:
1) до установленного командиром срока или
2) до смены его другим составом наблюдательного поста.
В первом случае старший наблюдательного поста докладывает ко-

мандиру о выполнении поставленной задачи и только с его разрешения 
прекращает наблюдение.

Во втором случае наблюдательный пост прекращает наблюдение 
после смены.

Связь с наблюдательным постом организуется распоряжением и 
средствами командира подразделения.

Способы и приемы определения расстояний 
до предполагаемых целей при отсутствии дальномера

а) по формуле тысячных: Д = Н/У  1000 (где Н — линейный 
размер предмета, У — угловой размер предмета в делениях угломера 
(в тысячных), Д — дальность до предмета);

б) по линейным размерам предметов: Д=H/h  5 (где Н — раз-
мер предмета в см; H — величина измерения в мм; Д — расстояние 
до предмета в м).

С помощью линейки, расположенной на расстоянии 50 см от 
глаз, измеряют ширину (высоту) наблюдаемого предмета в мм. 
Затем известную действительную ширину (высоту) предмета в 
см делят на измеренную по линейке величину в мм и умножают на 
коэффициент «5».
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Примерные линейные размеры предметов:
– голова человека  — 30 см
– грудная фигура человека  — 50 см
– поясная фигура человека  — 70 см
– фигура человека без ног  — 1,0 м
– фигура человека в рост на траве  — 1,5 м
– окно городского дома  — 1,5 м
– легковой автомобиль  — 1,5 м
– фигура человека в рост  — 1,7 м
– грузовой автомобиль  — 2,0 м
– БТР, всадник  — 2,2 м
– танк  — 2,9 м
– деревянный столб линий связи  — 6,0 м
– одноэтажный дом  — 7,8 м
– расстояние между деревянными столбами 
 линий связи  — 50–60 м
– расстояние между опорами ЛЭП  — 100 м

в) по признакам примерной видимости предметов

Примерные размеры видимости предметов:
– колокольни, башни, большие дома  — 13–18 км
– населенные пункты  — 10–12 км
– заводские трубы  — 6,0 км
– отдельные дома  — 5,0 км
– окна в домах без деталей  — 4,0 км
– трубы на крышах  — 3,0 км
– стволы деревьев, столбы, люди (в виде точек)   — 1,5 км
– движение ног человека  — 700 м
– переплеты в окнах  — 500 м
– движение рук, голова человека  — 400 м
– оружие, части одежды, овал лица  — 250–300 м
– пуговицы и пряжки, детали оружия  — 150–170 м
– черты лица, кисти рук  — 100 м
– глаза (в виде точек)   — 70 м
– белки глаз  — 20 м

г) по слуху (в ночное время)

Определяется по разнице во времени между засеченной вспышкой 
выстрела и звука выстрела по формуле: Д=Т/3 (в км), где Т — время 
от вспышки выстрела до звука выстрела в сек, Д — дальность до объ-
екта.

Предельная слышимость звуков в ночное время:
– шаги  — 30 м
– кашель  — 50 м
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– разговор  — 100–200 м
– рубка деревьев (стук топора)   — 300–400 м
– движение автомобиля по грунту  — 500 м
– вбивание кольев (стук молотка)   — 800 м
– крик, падение деревьев  — 1,0 км
– стук весел о борт лодки, движение автомобиля 
 по шоссе  — 1,0–1,5 км
– стрельба из автомата  — 2,0 км
– гудок автомобиля, стрельба из крупнокалиберного
 пулемета  — 3,0 км
– движение танков, БМП, стрельба из миномета  — 3,0–4,0 км
– стрельба орудия  — 6,0 км
– стрельба дивизиона (батареи)   — 15 км

2. ЗАСАДА

Засада — способ ведения разведки, который заключается в за-
благовременном и скрытном расположении разведывательного органа 
(подразделения) на ожидаемых или вероятных путях движения против-
ника (НВФ) для внезапного нападения на него. Засады устраиваются 
на любой местности, во всякое время года, суток и в различных метео-
рологических условиях. Засада применяется не только подразделения-
ми, ведущими разведку, но и подразделениями, выполняющими другие 
задачи.

Целью засады при выполнении разведывательных действий явля-
ется захват пленных (задержание преступников), документов, образцов 
вооружения, боевой техники и снаряжения, дезорганизация и задержка 
продвижения НВФ (противника), внесение паники и уничтожение (за-
хват) живой силы и боевой техники.

Объекты нападения при засаде:

– одиночные военнослужащие противника (боевики НВФ);
– небольшие группы противника (НВФ), следующие в пешем по-

рядке или на транспортных средствах и боевых машинах;
– виды вооружения и боевой техники противника (НВФ), находя-

щиеся в движении.

Принципы организации засады:

– умелый выбор позиции и использование окружающей местно сти;
– тщательная маскировка, обеспечивающая внезапность нападения;
– четкое распределение и твердое знание своих обязанностей лич-

ным составом разведывательного органа (подразделения);
– организация эффективного взаимодействия;
– быстрая и точная реакция командира на изменения в обстановке;
– способность командира и личного состава организовывать засаду 
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в короткие сроки, практически на любой местности, на равное по чис-
ленности или превосходящее подразделение противника;

– быстрота отрыва от противника. После выполнения задачи под-
разделение должно стремиться действовать максимально быстро, бес-
шумно и скрытно (без открытия огня, применения гранат и т. п.).

Выбор места засады

Засада организуется в местах:
– затрудняющих противнику (боевикам) быстрое развертывание и 

выход из-под огня;
– обеспечивающих возможность максимально близкого располо-

жения группы (подгруппы) захвата к месту предполагаемой остановки 
подразделения (машины) НВФ (противника);

– обеспечивающих скрытное расположение разведчиков и внезап-
ность их действий;

– имеющих хорошие условия для наблюдения, ведения огня и скры-
того отхода после выполнения задачи.

Наиболее удобными местами для организации проведения 
засады являются:

 — по тактическому признаку:

1. Маршруты (пути) движения, регулярно используемые про-
тивником.

2. Источники водоснабжения, особенно в засушливое время года 
и в жарких регионах.

3. Пути подхода к населенным пунктам и дороги между насе-
ленными пунктами не контролируемые нашими войсками.

4. Места, где меняется местность или имеются труднопрохо-
димые линейные препятствия, например, кромка леса, горная гря-
да, овраг и пр.

5. Подходы к позициям и объектам наших войск.
6. Маршруты к районам сосредоточения подразделений про-

тивника и сами районы, занимаемые им в ходе проведения войско-
вых операций (зачисток) нашими войсками.

7. Пути отхода с места наших засад, неприкрытые стыки меж-
ду частями и подразделениями наших войск при проведении ими 
войсковых операций.

 — по условиям местности:

1. Изгибы дорог (по внешней стороне).
2. Участки горных дорог (троп) с крутыми подъемами, обрыва-

ми и карнизами, поврежденными участками дорожного покрытия. 
Объезды разрушенных участков дороги и дорожных сооружений 
(мостов, тоннелей, путепроводов и др.).
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3. Перевалы, узкие долины, ущелья, овраги.
4. Лесные просеки, проходы между болотами, озерами и другими 

труднопроходимыми участками местности.
5. Броды и переправы.

Рис. 3

Постановка боевой задачи командиру подразделения (группы) 
для устройства засады

Боевая задача командиру подразделения (группы) ставится на 
местности или по карте. В боевой задаче указываются:

– сведения о НВФ (противнике);
– место и время устройства засады;
– задача подразделения в засаде;
– сигналы оповещения, управления и взаимодействия;
– способы взаимного опознавания.

Действия командира подразделения (группы) 
для устройства засады после получения боевой задачи

Командир подразделения (группы), получив боевую задачу, уясня-
ет ее, оценивает обстановку, принимает решение, отдает боевой приказ 
подчиненному личному составу и организует непосредственную подго-
товку к выполнению боевой задачи.

Уясняя боевую задачу, командир должен понять:
– цель предстоящих действий в засаде;
– место устройства засады и порядок выхода к нему;
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– какие разведывательные сведения и к какому сроку необходимо 

добыть;
– порядок доклада результатов засады;
– порядок действий после выполнения боевой задачи;
– каким временем он располагает на подготовку и выполнение бое-

вой задачи;
– при действиях в районе расположения НВФ (в тылу противника), 

кроме того, время, место и порядок прохождения линии охранения сво-
их войск, кто и как обеспечивает его действия.

Оценивая обстановку, командир должен оценить:
– состав, расположение и характер действий НВФ (противника) в 

районе устройства засады, возможное расположение объектов засады, 
их охрану и оборону (охранение), контрразведывательные мероприятия 
НВФ (противника);

– состояние своих сил и средств (укомплектованность личным 
составом, вооружением, техникой и обеспеченность всем необхо-
димым для выполнения поставленной задачи; время на подготовку к 
действиям);

– местность в районе устройства засады, ее защитные и маскирую-
щие свойства, выгодные подступы к месту засады и пути отхода развед-
подразделения после выполнения боевой задачи;

– время суток и погодные условия.

Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир под-
разделения (группы) принимает решение, в котором определяет:

– последовательность выполнения поставленной задачи;
– состав и принятые меры по дезинформации (обману) противника 

(НВФ);
– состав выделяемых групп (подгрупп) и их задачи;
– основные вопросы взаимодействия;
– порядок поддержания связи внутри подразделения (группы).

Боевой приказ подразделению (группе) отдается сразу после 
принятия решения его командиром или по завершении непосред-
ственной подготовки подразделения (группы) к выполнению зада-
чи. В боевом приказе командир указывает:

– ориентиры;
– сведения о противнике (НВФ);
– задачу подразделения (группы);
– места расположения групп (подгрупп), наблюдателей, боевых ма-

шин, огневых средств и их задачи;
– порядок открытия огня и действий при захвате пленных (задержа-

нии преступников), документов, образцов вооружения и техники, при 
обнаружении подразделения (группы) противником (НВФ);

– время готовности разведывательной засады;
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– сигналы управления, оповещения и взаимодействия, способы вза-
имного опознавания;

– свое место и заместителя.

Порядок выдвижения подразделения (группы) к месту засады:

– выдвижение осуществляется обычно ночью;
– к месту засады подразделение выдвигается в таком построении, 

которое максимально обеспечивает скрытность передвижения и боевую 
готовность на случай внезапной встречи с противником (НВФ);

– вперед, в тыл и на фланги высылаются парные дозорные;
– при обнаружении групп противника (НВФ) дозор докладывает об 

этом командиру и, скрываясь от них, продолжает выполнение задачи;
– особое внимание при подходе к месту засады следует обратить на 

маскировку своих следов, для чего подход осуществляется со стороны, 
противоположной той, с которой должен появиться противник (пре-
ступники);

– с выходом в район засады дозор осматривает местность, обращая 
особое внимание на высоты и естественные укрытия, где может нахо-
диться противник (преступники);

– при организации засады в городских кварталах подразделение, 
назначенное в засаду, скрытно выдвигается в район засады, используя 
подземные коммуникации, проходы и проломы в зданиях, заборах.

Боевой расчет. Расположение подразделения в засаде

По выходе к месту засады личный состав подразделения распола-
гается в указанном месте, тщательно маскируется, организует систему 
огня и наблюдение. В целях маскировки места засады все следы, ос-
тавленные машинами и личным составом, а также другие признаки, по 
которым противник (боевики) может обнаружить засаду, должны быть 
тщательно замаскированы или устранены. Созданные на вероятных пу-
тях движения противника (боевиков) препятствия должны выглядеть 
естественно, чтобы не вызвать у него подозрений. Личный состав под-
разделения (группы) должен соблюдать в засаде строжайшую дисцип-
лину и маскировку.

Подразделение (группа) для действий в засаде делится на группы 
(подгруппы) нападения, обеспечения и наблюдения. Состав групп (под-
групп) и их возможный характер действий командир подразделения 
(группы) определяет заранее при подготовке к действиям в засаде.

Задачи групп (подгрупп)

Группа (подгруппа) нападения назначается для захвата пленных 
(задержания преступников), документов, образцов вооружения и техни-
ки и комплектуется бойцами, владеющими приемами рукопашного боя, 
обученными меткой стрельбе и метанию гранат на большую дальность.
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Порядок действий подразделения (группы) и способ нападения из 

засады зависят от силы, состава и характера действий объекта напа-
дения. Нападать из засады можно бесшумно, а также после нанесения 
противнику (боевикам) внезапного огневого поражения с последующим 
захватом пленных (задержанием преступников), документов, образцов 
вооружения и боевой техники. Основными принципами действий явля-
ются скрытность и внезапность.

При подходе к месту засады одиночных военнослужащих (боеви-
ков) или мелких групп противника (НВФ) группа (подгруппа) нападе-
ния внезапно нападает на них и захватывает в плен. Если нападение 
было проведено бесшумно, подразделение (группа) продолжает скрыт-
но действовать в засаде.

Более крупные группы и отдельные боевые машины противника 
(НВФ) подпускаются на близкое расстояние и уничтожаются огнем груп-
пы (подгруппы) обеспечения. Военнослужащие (боевики), оставшие ся в 
живых, захватываются в плен группой (подгруппой) нападения и тща-
тельно обыскиваются. Оружие и документы, обнаруженные у них и при 
осмотре убитых и машин, изымаются. Условные знаки (эмблемы) на бое-
вой технике запоминаются, а при возможности — зарисовываются.

В случае, когда внезапное бесшумное нападение на противника 
(НВФ) невозможно, ему предварительно наносится поражение огнем 
силами всего подразделения (группы), а затем производится нападение 
на него с целью захвата пленных, документов и образцов вооружения. 
В случае же невозможности нападения подразделение (группа), вос-
пользовавшись замешательством противника, отходит и устраивает за-
саду в другом месте.

Группа (подгруппа) обеспечения имеет следующие задачи:
– подпустив противника (боевиков) вплотную, внезапно обрушить 

на него всю мощь огня, деморализовать его и не дать развернуться в бое-
вой порядок;

– прикрывать фланги группы (подгруппы) нападения;
– предотвращать отход противника (боевиков) с места засады и под-

ход его свежих сил;
– обеспечивать отход личного состава подразделения (группы) с 

места засады;
– по команде командира участвовать в уничтожении бронеобъектов 

и огневых средств противника (боевиков) совместно с остальными груп-
пами.

В состав группы (подгруппы) включаются бойцы, умеющие метко 
бросать гранаты, уверенно вести меткий огонь и действовать холодным 
оружием в ближнем бою.

Огневые средства на позициях следует располагать таким образом, 
чтобы использовать их огонь с максимальной эффективностью и интен-
сивностью за короткое время.
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Группа (подгруппа) наблюдения комплектуется из числа бой-
цов, обладающих острым зрением, хорошим слухом и умеющих пользо-
ваться приборами наблюдения, особенно приборами ночного видения. 
Наблюдатели выставляются от места засады на расстояние зрительной 
связи, с задачей своевременно предупредить командира о появлении 
противника (боевиков) и приближении его к месту засады.

Место наблюдения выбирается с таким расчетом, чтобы с него обес-
печивался хороший обзор, как в сторону противника (боевиков), так и в 
сторону расположения засады.

О подходе противника (боевиков) наблюдатели бесшумно, установ-
ленным сигналом, предупреждают командира подразделения (группы).

Система огня
Система огня группы в засаде строится с учетом нанесения 

противнику в кратчайшие сроки максимальных потерь, прежде 
всего в зоне поражения. Она строится с учетом огневых возмож-
ностей оружия группы, поддерживающих средств, их тесного взаи-
модействия в сочетании с минно-взрывными средствами и естест-
венными препятствиями.

Система огня в засаде включает:
– зону сплошного многослойного огня из всех видов оружия — 

зону поражения;
– секторы и участки сосредоточенного огня группы для при-

крытия флангов и тыла засады;
– подготовленный маневр огнем в целях его сосредоточения в 

короткие сроки на любом угрожаемом направлении или участке;
– участки заградительного, сосредоточенного огня и огня по 

отдельным целям поддерживающих минометов и артиллерии. 
При организации системы огня в засаде укажите каждой под-

группе (расчету, тройке, паре) и отдельным огневым средствам:
– место в боевом порядке группы и степень оборудования огне-

вых позиций;
– основной и дополнительный секторы стрельбы;
– зону поражения противника — основной участок сосредото-

ченного огня;
– дополнительные участки сосредоточенного огня;
– опасные направления ведения огня;
– сигналы открытия, прекращения и переноса огня;
– запасные огневые позиции и степень их оборудования.

Каждая группа обязана хорошо знать: 
– где расположены другие подгруппы; 
– свои секторы огня; 
– опасные направления ведения огня своих групп; 
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Глава 226 •
– поддерживать надежную связь с соседними группами.
Большинству засад предшествует длительное ожидание, кото-

рое может длиться от нескольких часов до суток и более. Огневая 
позиция оборудуется настолько комфортно, насколько это возмож-
но. Сколько вы будете находиться в засаде, зависит от того, когда и 
где происходит засада. Холодной зимней ночью вы не сможете нахо-
диться в засаде продолжительное время без принятия мер по обогре-
ву личного состава. Как бы долго вы ни находились в засаде, каждый 
разведчик должен быть готов к активным действиям независимо от 
того, наблюдает ли он или отдыхает. Если этого не сделать, то кон-
центрация внимания уменьшится. Установите порядок дежурства 
на месте засады. Это необходимо для отдыха (сна), обогрева зимой 
и приема пищи личным составом, находящимся на базе.

Боевой порядок группы при проведении засады (вариант)

Рис. 4

Организация отдыха в засаде
В условиях неблагоприятных факторов внешней среды, при вы-

нужденном длительном выжидании противника, оборудуйте в сто-
роне от засады дневку (базу). На позиции должна быть организова-
на система, когда часть личного состава отдыхает, в то время как 
другая ведет наблюдение. Количество отдыхающих разведчиков не 
должно превышать трети численного состава группы.

Дневка не должна привлекать внимание к засаде. Группа долж-
на быть в готовности покинуть дневку в любое время. На дневке 
складываются вещи, которые будут мешать при проведении заса-
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ды. Рюкзаки, спальные мешки и коврики не должны браться в заса-
ду, т. к. с места засады придется очень быстро отходить или ма-
неврировать в районе засады. Снаряжение на дневке должно быть 
уложенным, чтобы в случае отхода быстро подобрать его. После 
проведения засады может возникнуть необходимость быстрого 
отхода. Дневка может назначаться «промежуточным» пунктом 
сбора после проведения засады.

Рис. 5

Организация дневки в засаде

Рис. 6
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Глава 228 •
Действия подразделения (группы) после выполнения задачи

Прекратив стрельбу, каждый должен быть сосредоточенным и 
готовым в любой момент вновь открыть огонь. Внимательно на-
блюдайте за раненым противником, будьте осторожны, он еще 
может оказать сопротивление. Убедитесь, что в указаниях по вза-
имодействию вы предусмотрели все. Вы должны убедиться, что в 
зоне поражения все мертво, только после это можете выпускать 
группу захвата (досмотра). Целесообразно группу захвата воору-
жать бесшумным оружием, тогда любой слышимый выстрел будет 
принадлежать противнику. Разведчики подгруппы захвата рабо-
тают парами или тройками. Лучше, когда группа захвата участ-
вует в огневом поражении противника или выделяется из состава 
огневой подгруппы (т. е. разведчики наблюдали противника в ходе 
боя). Для осмотра подгруппе захвата выделяется участок мест-
ности или группы тел. Ее действия прикрывает весь личный состав 
группы. Разведчики должны двигаться так, чтобы не попасть под 
огонь прикрывающих их, лучше от одного фланга к другому или от 
центра к флангам двумя парами (тройками). Местность в районе 
засады, противник и его вещи должны быть тщательно обследо-
ваны. Обычно командир старается двигаться с досмотровой под-
группой, чтобы самому все посмотреть.

Ночью не рекомендуется осмотр противника, т. к. сохраняется 
высокая степень риска попасть под огонь противника или своей груп-
пы. Ночью, местность в районе проведения засады может подсвечи-
ваться осветительными снарядами или светящимися авиабомбами 
для воспрепятствования выноса (эвакуации) противником раненых, 
убитых и вооружения, а также скрытного подхода резервов против-
ника. Использование реактивных и 26-мм (15-мм) осветительных 
патронов не рекомендуется из-за демаскирования своего местона-
хождения. Тщательный осмотр местности можно провести с на-
ступлением светлого времени суток под прикрытием бронегруппы и 
(или) вертолетов. Если ваше дальнейшее местонахождение в районе 
проведения засады не безопасно, после досмотра вам нужно немедлен-
но отойти. На месте засады, после ее проведения, не должно остаться 
никаких следов вашего пребывания. Если вы хотите уцелеть, вы долж-
ны быст ро покинуть место засады после ее проведения. По крайней 
мере, на первых порах вы должны двигаться очень быстро. Противник 
может вызвать подкрепление или огонь своей артиллерии.

Если в засаду попали крупные силы противника, используйте 
только мины типа МОН-50 (МОН-90) и одиночные, но меткие и 
нечастые выстрелы (сковывание снайперским огнем), не позволяя 
противнику определить вашу численность и позиции. Вызовите, 
если возможно, огонь артиллерии или вертолеты, чтобы прикрыть 
свой отход. Конечно, не весь противник попадает в зону пораже-
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ния. Оставшаяся часть предпримет контрзасадный маневр. Если 
противник попытается атаковать огневую подгруппу, она долж-
на оставаться на месте и вести огонь, но для этого вам потребу-
ются хорошо защищенные позиции.

Если у вас нет этого — отходите!

Последовательность отхода группы после проведения засады 
(вариант)

Рис. 7

Если противник (боевики) не обнаружил засады, отход в район сбо-
ра совершается скрытно. По сигналу командира подразделение (груп-
па) отходит в следующем порядке: группа (подгруппа) нападения, на-
блюдатели, группа (подгруппа) обеспечения.

В том случае, когда противник (боевики) обнаружил разведчиков 
и начал преследование, первой отходит группа (подгруппа) нападения 
с захваченными пленными, документами и образцами вооружения. 
Группа (подгруппа) обеспечения и наблюдатели под руководством ко-
мандира подразделения (группы) прикрывают отход, уничтожая пре-
следующего противника (боевиков) огнем всех средств и гранатами. 
Оторвавшись от преследования, подразделение (группа) продолжает 
выполнение поставленной задачи.

Подразделение (группа) для устройства засады возвращается в рас-
положение своих войск после выполнения задачи или по истечении уста-
новленного срока. Командир подразделения (группы) лично докладывает о 
результатах командиру (начальнику), поставившему задачу на устройство 
засады. По прибытии в расположение своих войск захваченные пленные, 
документы и образцы вооружения сдаются в штаб части (соединения).
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Глава 230 •
Особенности устройства и проведения засады ночью (в усло-

виях ограниченной видимости)

– ночью усложняется ориентирование личного состава в районе за-
сады, сложнее осуществить выбор места расположения подразделения. 
Наличие у противника (боевиков) приборов ночного видения предъяв-
ляет дополнительные требования к маскировке боевой техники и лично-
го состава, усложняется управление подразделением (группой);

– в то же время ночь способствует внезапности нападения и значи-
тельно облегчает скрытный отход после выполнения задачи;

– задачи командирам групп (подгрупп) ставятся непосредственно 
на месте засады, при этом особое внимание уделяется секторам ведения 
огня и местам расположения и определяется порядок применения при-
боров ночного видения;

– особое внимание уделяется маскировке нагретых поверхностей 
машин, для чего со стороны противника (боевиков) создается сплошная 
маска из ветвей и плащ-палаток (маскировка проверяется с помощью 
приборов ночного видения);

– при устройстве засады ночью группы (подгруппы) следует распо-
лагать на сокращенных интервалах, ближе к вероятному пути движе-
ния противника (боевиков), как правило, по одну сторону от дороги, с 
тем, чтобы исключить поражение своим огнем друг друга;

– пункт сбора ночью назначается вблизи позиции, при необходи-
мости может указываться порядок его обозначения.

2А. АНТИЗАСАДА

Действия разведывательного дозора, попавшего в засаду

При открытии огня противником из засады необходимо всему 
личному составу незамедлительно открыть огонь из всех видов оружия по 
вероятным местам расположения огневых средств, наблюдателей против-
ника. Огонь вести трассирующими (либо «ПЗ») патронами. Первая лента 
пулемета (магазин автомата) отстреливается длинными очередями.

Необходимо создать так называемый «огневой еж» и давить 
противника огнем!

Командир разведдозора должен немедленно доложить командова-
нию о попадании в засаду по личной радиостанции, а наводчик (води-
тель, водитель-механик), дублируя командира, должен одновременно 
сообщить о попадании в засаду по бортовой радиостанции установлен-
ным коротким сигналом, указав место боестолкновения. Данные дейст-
вия позволят командованию незамедлительно прийти на выручку.

Заместитель командира разведдозора, действуя сообразно об-
становке, дает очередь трассирующими патронами в зенит и запускает 
сигнальную ракету установленного цвета для информирования своих 
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подразделений о факте попадания разведдозора в засаду и обозначения 
ее места.

Личный состав разведдозора после отстрела первого магазина дол-
жен применить дымовые гранаты, перезарядить оружие и продолжить об-
стрел вероятных огневых позиций противника короткими очередями (же-
лательно патронами «ПС» или «ПЗ»), пулеметчикам вести огонь непре-
рывно (первые 50 патронов в ленте — трассирующие, остальные — «ПС» 
или «ПЗ»). При наличии подствольных гранатометов — применить их.

В случае повреждения техники, потери личного состава с «бро-
ни» — вступить в оборонительный бой и, по возможности, перейти в 
наступление «снизу-вверх». Боевая практика показывает, что ведение 
одних только оборонительных действий приводит к намного большим 
потерям, чем при действиях наступательно-агрессивных. Если не атако-
вать противника, стреляющего из засады, а оставаться на месте, то это 
может привести к полному уничтожению личного состава подразделе-
ния, уцелеют лишь немногие, да и то случайно.

Как показывает практика, при агрессивной атаке «снизу-вверх» 
партизаны, почувствовав тренированного и умелого противника, пред-
почитают не испытывать судьбу и отходят с позиций. Кроме того, при 
наступлении «снизу-вверх» личный состав уходит с открытой дороги и 
уже этим значительно снижает свои потери.

Дальнейшие действия разведдозора, попавшего в засаду

Дальнейшие действия командира разведдозора. В случае, если 
техника не имеет значительных повреждений, а личный состав с «бро-
ни» не потерян, увеличить скорость, выйти из-под огня, вызвать огонь 
артиллерии (провести наведение авиации) для огневого поражения 
противника и вероятных путей его отхода. В случае подрыва (повреж-
дения) техники либо потери личного состава с «брони» — организо-
вать оборону, прикрыться дымами, обеспечить вынос раненых из-под 
огня противника, довести обстановку до вышестоящего командования 
и вызвать поддержку со стороны главных сил с одновременным веде-
нием интенсивного огня по вероятным местам расположения огневых 
средств противника.

У командира подразделения, назначенного в разведдозор и попавшего 
в засаду, основным фактором, влияющим на успех боя, является выиг-
рыш времени и перехват инициативы у противника, что позволяет оце-
нить обстановку, принять решение на бой либо выход из него и провести 
это решение в жизнь.

Дальнейшие действия личного состава. Спешивание и последу-
ющее за ним оборонительное развертывание необходимо осуществлять 
быстро, невзирая на потери и другие обстоятельства. Позиции за укрыти-
ями надо стараться занять с той стороны дороги, откуда стреляет против-
ник, с целью создания возможности для последующих агрессивно-насту-
пательных действий.
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Глава 232 •
Предлагаемая тактика антизасадных действий была, в основном, раз-

работана немецкими егерями еще во время Второй мировой войны. Тогда 
ими же был установлен временной норматив для спешивания и оборони-
тельного развертывания:

– открыть борта машины — 2 сек;
– сбросить мешки с песком и одновременно покинуть машину — 

2 сек.
Итого на спешивание — 4 сек (4 сек — это время срабатывания пар-

тизанской гранаты). Далее:
– пулеметчик под прикрытием мешков с песком открывает огонь — 

2 сек;
– еще через 2 сек открывает огонь стрелок из-под заднего колеса;
– покинувшим машину егерям добежать до укрытия — 4 сек с момен-

та спешивания;
– найти цель и открыть огонь — 3 сек.
Итого с момента остановки машины через 6 сек открывал огонь пу-

леметчик, а общее огневое организованное сопротивление начиналось не 
позднее 15 сек с начала обстрела противником.

При ведении атакующих действий «снизу-вверх» в первую очередь 
следует обратить внимание на близкие к дороге места «зеленки» или 
скальные нагромождения — там может скрытно находиться группа на-
падения противника, в то время как партизанский пулеметчик (или от-
влекающая группа) ведет прикрывающий (отвлекающий, беспокоящий) 
огонь откуда-то сверху. Этого пулеметчика берет на себя свой пулемет-
чик, стреляющий под прикрытием мешков с песком из кузова машины 
или из-за машины. Задача личного состава — обработать автоматным 
огнем «зеленку» (если она есть) и забросать гранатами скальные придо-
рожные нагромождения. Это надо сделать обязательно, даже если оттуда 
и не стреляют. Необходимо стремиться занять «зеленку» и нагроможде-
ния камней под свое укрытие — этими действиями снижаются потери 
подразделения.

Наступление в гору ведется двумя подгруппами, примерно на одина-
ковом уровне. Расстояние между этими подгруппами должно обеспечи-
вать взаимную поддержку огнем. Это требование обязательно, потому 
что в скалах сплошь и рядом существуют зоны невидимости (мертвые 
непростреливаемые пространства за камнями).

Поддержка наступающих групп всеми возможными огневыми сред-
ствами из колонны производится непрерывно снизу-вверх через головы 
своих.

Огневая поддержка из колонны стремится прежде всего вызвать кам-
непад на головы противника и осуществляется до тех пор, пока на пози-
циях противника не начали рваться гранаты атакующих групп.

По достижении атакующими группами позиций противника произво-
дится наступательное гранатометание. При этом гранаты забрасываются 
выше позиций, чтобы вызванный взрывом камнепад накрыл конкретную 
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позицию, или же чтобы граната скатилась к противнику за его укрытие. 
Следует стараться забросить гранату вверх так, чтобы самому не попасть 
под вызванный ею камнепад. При этом необходимо заботиться о безопас-
ности своих товарищей.

Огонь из подствольных гранатометов ведется по аналогичным прави-
лам.

Если есть возможность, следует забраться на смежную высотку (на-
ходящуюся рядом) и оказаться выше противника. В таком случае его лег-
ко можно подавить огнем снайпера и пулеметчика (в горах кто выше, 
тот и прав).

Если только есть возможность, вызвать вертолеты огневой поддер жки. 
Это наиболее действенное средство при бое в горах! Но обязательно 
обозначить себя цветным дымом, заранее обусловленного цвета, чтобы 
вертолетчики не ударили по своим. Необходимо обязательно обеспечить 
вертолетам точное целеуказание! Это делается или трассирующими, или 
сигнальными ракетами. Немцы в Югославии, американцы во Вьетнаме и 
советские войска в Афганистане для этой цели в колоннах имели специаль-
но обученных авианаводчиков и корректировщиков артиллерийского огня.

Штурмовые перемещения «снизу-вверх» желательно (при наличии 
возможности) не проводить строго по вертикали. Лучше продвигать-
ся наискось, имея скат горы по левую сторону от себя. Так легче и ре-
зультативнее стрелять с правого плеча снизу — вверх — налево. Ваши 
 укрытия будут постоянно находиться слева от вас и будут эффективно 
вас защищать. Вам будет удобнее стрелять с правой руки (правого пле-
ча). Противника, засевшего за камнем рядом с вами, достают, выставив 
оружие в его сторону на вытянутых руках и не подставляясь более ничем.

Выигрыш времени достигается:

Своевременным и одновременным открытием огня из всех видов 
оружия всем личным составом с «брони», трассирующими патронами 
(патронами «ПЗ»), т. к. в движении на технике это позволяет:

– быстро подвести «трассу» к вероятным местам расположения ог-
невых позиций противника, его наблюдателей;

– оказать на него психологическое давление (в бою человек «боится 
не того, что свистнуло, а того, что летит»);

– оказать психологически мобилизующее влияние на личный состав 
(ясно виден результат — степень накрытия огнем вероятных мест рас-
положения противника позволяет подавить его огневое нападение).

Личный состав находится на технике, а значит, ясно виден про-
тивнику, маскировка от которого в первые секунды боя отсутствует. 
Поэтому применение трассирующих боеприпасов целесообразно и для 
морального подавления противника, и для целеуказания главным си-
лам, следующим за РД (ГПЗ), в течение первых секунд огневого контак-
та до спешивания с «брони» либо до увеличения скорости и отрыва от 
противника (выхода из боя).
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Применением дымов, скрывающих личный состав от прицельного 

огня противника в первую минуту боя, приводит к резкому изменению 
обстановки для противника (возможен выход подразделения, попав-
шего в засаду, во фланг и тыл огневых позиций противника), к утрате 
стрелками противника групповых, ясно видимых целей.

Интенсивным продолжением стрельбы по противнику трассиру-
ющими патронами одним-двумя назначенными опытными военнослужа-
щими подразделения, попавшего в засаду, с целью отвлечения на себя 
огня противника, с быстрой сменой надежных укрытий и перемещени-
ем в сторону от основного подразделения (в бою самое главное — уви-
деть, куда стрелять; именно на этом строится расчет на отвлечение в 
первые секунды боя стрелков противника от основных сил дозора), что 
позволяет командиру выиграть время для оценки обстановки, а личному 
составу разведдозора совершить маневр-перебежку при переносе огня 
противником на ясно видимую цель (стрелков трассерами).

Плотным ведением огня после спешивания личным составом — 
только с применением патронов «ПС» или «ПЗ» с одновременным заня-
тием обороны либо совершением маневра и маскировки (рассредоточе-
нием по фронту и в глубину).

Применением специального съемного укрытия (условное наиме-
нование — «Скорлупа»), устанавливаемого на броне, позволяет значи-
тельно снизить степень поражения личного состава от огня противника.

Подготовка грузовой техники

Для обеспечения большей живучести колонны машины в ней надо 
подготовить. Прежде всего снять тент и дуги, его поддерживающие 
(нем цы в Югославии, американцы во Вьетнаме и русские в Афганистане 
никогда не ездили под тентом, ни при каких погодных условиях. Езда 
под тентом строжайше запрещалась специальными приказами). Тент 
только создает иллюзию безопасности, а в реальности — бойцы под ним 
как «коты в мешке». Обязательно с трех сторон на бензобаки (топлив-
ные баки) навешиваются толстые стальные пуленепробиваемые лис-
ты — это в весьма значительной мере препятствует загоранию машины 
от бронебойно-зажигательных пуль, а от трассирующих укрепленные 
таким образом баки не поджигаются вообще. Таким же образом с боков 
и сверху укрепляется (блиндируется) моторная часть.

На кузове в районе задних колес кладут 3–4 мешка с каждой сто-
роны, туго наполненных песком (можно бы и больше, но машина не по-
тянет). Это укрытие, которое приходится возить с собой, ибо на горной 
дороге взять его больше негде. Способ этот воспринимается как анек-
дотичный, но до первого обстрела противником! Задний борт во время 
движения обязательно открыт и закреплен в горизонтальном положе-
нии на цепях, чтобы не болтался. И немцы, и американцы обязательно 
вынимали стекла в кабинах водителей во избежание ранения осколка-
ми стекла. Американцы даже снимали дверцы с кабин для возможности 
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быстрейшего покидания машин при необходимости. И у немцев, и у аме-
риканцев во Вьетнаме, а позднее — у русских в Афганистане командир 
находился в кузове машины в районе задних колес при радиостанции и 
вел наблюдение наравне со всеми. В кабинах в таком случае находилось 
по два водителя — основной и запасной. Почему? Потому что при об-
стреле машина не должна останавливаться, а должна вырваться из-под 
огня. Немцы для этого ставили дублирующие педали — тормоз и сцеп-
ление, как на учебных автомашинах.

Внимание! Антенны стационарных радиостанций обязательно при-
гибаются во избежание задевания за «верхние растяжки».

Рис. 8. Последовательность отхода группы из-под огня противника 
(вариант)

Рис. 9. Обход засады противника частью сил группы с фланга
(в пешем порядке)
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Рис. 10. Обход засады противника частью сил группы с фланга
(при движении на автомобиле)

Рис. 11. Фронтальная атака засады противника

3. ПОИСК

Поиск — это способ ведения разведки, который заключается в 
последовательном осмотре участков местности с целью обнаружения 
объекта, выявления его элементов, состояния и характера деятель-
ности с последующим определением точных координат его местона-
хождения. По обнаружении объекта, определении его координат и 
изучении объекта производится внезапное нападение на него в целях 
захвата пленных, документов, образцов вооружения, военной техники 
и быстрый отход в расположение своих войск. Для ведения поиска в 
заданном районе назначается подразделение (группа) для проведения 
разведывательного поиска (разведывательная группа).

При организации и проведении поиска радиоэлектронных средств 
противника (НВФ) используется специальная малогабаритная прие-
мопеленгаторная аппаратура.
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Район поиска может составлять до 100 кв. км. Поиск ведется разве-
дывательными дозорами (дозорными), назначаемыми от подразделения 
(разведывательной группы), состав и количество которых зависят от 
площади района разведки, данных о противнике (НВФ), состава подраз-
деления (разведгруппы), наличия средств радиосвязи, условий местно-
сти, метеорологический условий и других факторов.

Разведывательному дозору назначается полоса или указывается на-
правление ведения разведки. Командир подразделения (разведгруппы) 
находится с дозором, действующим на направлении наиболее вероятно-
го расположения объекта поиска либо в составе основных сил группы, 
поддерживая постоянную связь с разведывательными дозорами.

Поиск организуется обычно в условиях непосредственного сопри-
косновения с противником (НВФ) по указанию или с разрешения ко-
мандира части (соединения) и проводится преимущественно ночью или 
в условиях ограниченной видимости.

Объекты нападения при поиске:

– одиночные военнослужащие противника (боевики);
– небольшие группы противника (НВФ);
– расчеты огневых средств и боевой техники на линии боевого со-

прикосновения и в ближайшей глубине их расположения.

Постановка боевой задачи командиру подразделения (группы) 
для проведения разведывательного поиска

Задача на проведение поиска, как правило, ставится на мест-
ности. При этом указываются:

– сведения о противнике (НВФ);
– место и время проведения поиска;
– задача подразделения (группы) в разведывательном поиске;
– сигналы оповещения, управления и взаимодействия;
– способы взаимного опознавания.

Действия командира подразделения (группы) после 
получения боевой задачи

Командир подразделения (группы), получив боевую задачу, уясня-
ет ее, оценивает обстановку, принимает решение, отдает боевой приказ 
подчиненному личному составу и организует непосредственную подго-
товку к выполнению боевой задачи.

Уясняя боевую задачу, командир должен понять:
– цель предстоящих действий в поиске;
– район поиска и порядок выхода к нему;
– какие разведывательные сведения и к какому сроку необходимо 

добыть;
– порядок доклада результатов поиска;
– порядок действий после выполнения боевой задачи;
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– каким временем он располагает на подготовку и выполнение бое-

вой задачи;
– время, место и порядок прохождения линии охранения своих 

войск, кто и как обеспечивает его действия.

Изучая обстановку, командир должен оценить:
– состав, расположение и характер действий противника (НВФ) в 

районе проведения поиска и на маршруте движения, возможное рас-
положение объектов разведывательного поиска, их охрану и оборону 
 (охранение), контрразведывательные мероприятия противника (НВФ);

– состояние своих сил и средств (укомплектованность личным соста-
вом, вооружением, техникой и обеспеченность всем необходимым для 
выполнения поставленной задачи; время на подготовку к действиям);

– местность в районе проведения поиска, ее защитные и маскиру-
ющие свойства, рельеф, населенные пункты, гидрографию и другие ее 
элементы в районе проведения поиска и пути отхода подразделения 
(группы) после выполнения боевой задачи;

– время суток и погодные условия.

Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир под-
разделения принимает решение, в котором определяет:

– последовательность выполнения поставленной задачи;
– состав и принятые меры по обману противника (НВФ);
– состав выделяемых групп (подгрупп) и их задачи;
– основные вопросы взаимодействия;
– порядок поддержания связи внутри подразделения (группы).

Боевой приказ подразделению (группе) отдается сразу после 
принятия решения его командиром или по завершении непосред-
ственной подготовки подразделения к выполнению задачи. В бое-
вом приказе командир указывает:

– ориентиры;
– сведения о противнике (НВФ);
– задачу подразделения (группы);
– задачи группам (подгруппам) нападения (захвата), разграждения 

и огневого обеспечения;
– время готовности к выполнению задачи;
– сигналы управления, оповещения и взаимодействия, способы вза-

имного опознавания;
– свое место и заместителя.

Боевой расчет подразделения (разведгруппы) в поиске

Подразделение (группа), назначенное для проведения поиска, начи-
нает подготовку немедленно с получением задачи. В зависимости от об-
становки на это может быть выделено от нескольких часов до несколь-
ких суток.
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Подразделение (группа) для проведения разведывательного поиска 
делится на группы (подгруппы) нападения (захвата), разграждения и 
огневого обеспечения.

При подготовке поиска командир подразделения (группы) должен 
тщательно подобрать личный состав групп (подгрупп).

Задачи групп (подгрупп):
Группа (подгруппа) нападения (захвата) назначается для на-

падения на объект поиска, захвата и доставки в расположение своих 
войск пленных, документов, образцов вооружения и техники противни-
ка (НВФ). Она комплектуется наиболее смелыми, ловкими и физически 
сильными военнослужащими, хорошо владеющими приемами рукопаш-
ного боя. Личный состав группы (подгруппы) захвата вооружается авто-
матами, пистолетами, ручными гранатами и ножами. Кроме того, он обес-
печивается веревками (наручниками), кляпами (тряпками), мешками и 
запасными маскировочными костюмами (комбинезонами). Количество 
военнослужащих в группе (подгруппе) нападения (захвата) определяет-
ся в зависимости от характера объекта поиска и может составлять до по-
ловины всего личного состава подразделения (разведгруппы).

Группа (подгруппа) огневого обеспечения предназначена для при-
крытия и поддержания огнем действий группы (подгруппы) нападения 
(захвата). В состав группы (подгруппы) включаются военнослужащие, 
умеющие вести меткий огонь из стрелкового оружия в условиях огра-
ниченной видимости и метать ручные гранаты на большие расстояния. 
Они вооружаются автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, 
ручными гранатами и могут иметь, кроме того, ручные противотанко-
вые и подствольные гранатометы, дымовые шашки.

В зависимости от обстановки, условий местности и состава подраз-
деления (группы), проводящего поиск, может создаваться несколько 
групп (подгрупп) обеспечения.

Группа (подгруппа) разграждения предназначена для проделы-
вания, обозначения и прикрытия проходов в заграждениях противника 
(НВФ) на пути к объекту поиска. В ее состав могут включаться военно-
служащие штатных или нештатных инженерно-саперных подразделе-
ний и часть разведчиков. Проделывание проходов в наших заграждени-
ях, обозначение и охрана их в период проведения поиска осуществля-
ются распоряжением командира войсковой части, на участке которого 
проводится поиск.

Весь личный состав подразделения (группы) для проведения поиска 
обеспечивается легкими, удобными для действий обмундированием и 
обувью, а также маскировочными костюмами (комбинезонами).

Выбор оптимальных условий проведения поиска

Лучшим временем для проведения поиска является ночь. Она в наи-
большей степени способствует скрытности и внезапности действий. 
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Однако применение противником (НВФ) приборов ночного видения 
и радиолокационных станций разведки движущихся наземных целей 
требует умелого использования разведчиками маскирующих свойств 
местности и метеорологических условий для скрытного выдвижения к 
объекту поиска и внезапного нападения на него. Известно, что сильный 
дождь, туман и снегопад значительно ухудшают видимость в приборы 
ночного видения, поэтому для незаметного выдвижения к объекту по-
иска эти погодные условия следует считать наиболее благоприятными.

Поиск может проводиться также и днем, особенно в ненастную по-
году — в сильный дождь, метель, туман и т. п. — и в тех случаях, когда 
обстановка и местность позволяют разведчикам занять исходную пози-
цию в непосредственной близости от объекта поиска или на удалении 
одного броска от него.

Днем при хорошей погоде поиск может проводиться только при не-
большом удалении объекта от переднего края своих войск (100–150 м), 
при условии заблаговременного проделывания проходов в заграждени-
ях противника (НВФ) и всестороннего обеспечения действий подразде-
ления (группы), проводящего поиск.

Выгодным временем проведения поиска является также период рас-
света, когда бдительность несения противником (НВФ) боевой службы 
обычно ослабевает.

При выборе времени проведения поиска следует исходить из того, 
чтобы оно в максимальной степени обеспечивало внезапность действий.

Порядок выдвижения в район проведения поиска

В установленное время подразделение (группа) бесшумно и скрыт-
но выдвигается к линии боевого соприкосновения. Сначала для проде-
лывания прохода в заграждениях выдвигаются саперы группы (подгруп-
пы) разграждения. Во время проделывания ими прохода в заграждениях 
группа (подгруппа) огневого обеспечения располагается у заграждений 
и обеспечивает действия саперов.

Получив сигнал о готовности прохода в заграждении, первой выдви-
гается и преодолевает заграждение группа (подгруппа) огневого обес-
печения. После преодоления прохода она развертывается влево и впра-
во от него и обеспечивает выдвижение группы (подгруппы) нападения 
(захвата). Группа (подгруппа) разграждения остается, как правило, для 
охраны прохода.

Выдвижение осуществляется бесшумно, при необходимости 
полз ком, на удалении разведчиков 1–2 м друг от друга, с соблюдени-
ем строжайшей дисциплины и мер звуковой и световой маскировки. 
Направление движения выдерживается по заранее намеченным и види-
мым в темноте ориентирам или по азимуту. Во время движения развед-
чикам целесообразно делать короткие остановки для прислушивания 
и наблюдения за действиями противника (НВФ). Во время освещения 
противником (НВФ) местности подразделение (группа) должно немед-
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ленно прекратить движение, залечь и не шевелиться. Продолжать дви-
жение можно лишь после прекращения освещения.

Действия подразделения (группы) по обнаружении объекта 
поиска

По обнаружении объекта поиска подразделение (группа) произво-
дит наблюдение за ним и действиями противника (НВФ) в районе объ-
екта поиска. Для этого привлекается весь личный состав подразделе-
ния (группы) и прежде всего разведчики из состава группы (подгруппы) 
нападения (захвата). В ночное время для наблюдения целесообразно 
использовать приборы ночного видения, радиолокационные станции 
разведки наземных движущихся целей и тепловизионные наблюдатель-
ные приборы. Для вскрытия радиолокационных станций применяются 
средства радиотехнической разведки. Наблюдение необходимо допол-
нять подслушиванием.

В ходе наблюдения за объектом устанавливаются:
– порядок несения боевой службы на объекте (сколько военнослу-

жащих (боевиков) и в какое время находится на позиции, сколько и где 
отдыхает; время и порядок смены; время приема пищи);

– вооружение личного состава противника (НВФ) и система огня 
(какие участки местности и в каких секторах простреливаются огнем из 
стрелкового оружия, а какие не простреливаются; где находятся и в ка-
кой мере прикрывают объект поиска огневые средства, расположенные 
на флангах и в ближайшей глубине);

– применение противником (НВФ) приборов ночного видения и ра-
диолокационных станций разведки наземных движущихся целей и их 
местонахождение;

– наличие и характер инженерных сооружений (траншеи, отдель-
ные окопы, ходы сообщения, блиндажи, укрытия, схроны);

– наличие заграждений и степень прикрытия их огнем;
– возможности противника (боевиков) по оказанию помощи объек-

ту поиска в момент нападения на него.
Во время наблюдения за объектом поиска также выбираются и вни-

мательно изучаются пути подхода к нему и возвращения в расположе-
ние своих войск после выполнения задачи. Они, по возможности, долж-
ны быть наиболее короткими и укрытыми от наблюдения со стороны 
противника (боевиков).

Приблизившись к объекту, группа нападения по сигналу своего ко-
мандира нападает на противника (боевиков). Нападение проводится вне-
запно, смело, дерзко и, как правило, без выстрелов. Бросок осуществля-
ется мгновенным, одновременным, быстрым и бесшумным преодолением 
расстояния до объекта. Действия группы нападения (захвата) должны 
быть настолько стремительными, чтобы противник (боевики) при нападе-
нии на него был ошеломлен и не мог оказать серьезного сопротивления.
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Если одиночный боевик (военнослужащий противника) во время 

захвата его в плен оказывает сопротивление, то его следует оглушить 
сильным ударом, а затем обезоружить, связать и заткнуть рот кляпом. 
При нападении на нескольких боевиков (военнослужащих противника) 
следует заранее определить, кого из них нужно захватить в плен, а кого 
уничтожить. Противник (боевики) уничтожается огнем из бесшумного 
оружия или холодным оружием. Группа (подгруппа) нападения (захва-
та) должна захватить пленного в кратчайший срок и тем самым не дать 
противнику (боевикам) возможность оказать помощь объекту, на кото-
рый совершено нападение.

Командир подразделения (разведгруппы) во время нападения на 
объект обычно находится с группой (подгруппой) нападения (захвата). 
Группа (подгруппа) огневого обеспечения располагается на своих пози-
циях в готовности поддержать нападающих огнем всех своих средств и 
воспрепятствовать действиям противника (боевиков) по оказанию по-
мощи объекту нападения или же его действиям по уничтожению под-
разделения (разведгруппы) в целом.

В случаях, когда поиск проводится при большом удалении объекта 
нападения, группа (подгруппа) нападения (захвата) должна перед рас-
светом выдвинуться в исходное положение для броска, замаскировать-
ся и, в назначенное время или по обстановке, внезапным нападением 
захватить пленных, документы и образцы вооружения. При этом особое 
значение имеет огневое обеспечение действий по захвату пленных и от-
хода подразделения (группы) после выполнения задачи.

Действия подразделения (группы) при осуществлении отхода

Выполнив задачу, подразделение (группа) быстро отходит в распо-
ложение своих войск. Порядок отхода зависит от обстановки, сложив-
шейся во время нападения на объект.

Если подразделение (группа) не обнаружено противником (боевика-
ми), отход осуществляется скрытно. Первой отходит группа (подгруппа) 
нападения (захвата) с пленным, документами и образцами вооружения. 
Ее отход прикрывает группа (подгруппа) огневого обеспечения. После 
преодоления прохода в заграждениях группой (подгруппой) нападения 
(захвата) начинает отходить группа (подгруппа) огневого обеспечения, 
которая после преодоления прохода разворачивается и обеспечивает от-
ход саперов. Командир подразделения (группы) отходит вместе с груп-
пой (подгруппой) обеспечения. Проходы в заграждениях заделываются.

В случае обнаружения подразделения (группы) противником (боеви-
ками) отход совершается под прикрытием группы (подгруппы) огневого 
обеспечения и средств поддержки (минометных или артиллерийских под-
разделений). Сигнал вызова огня должен подать командир подразделения 
(группы). При необходимости отход может прикрываться дымами.

В этом случае первой отходит группа (подгруппа) нападения (захва-
та) с пленным, документами и образцами вооружения. После преодо-
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ления ею прохода в заграждениях два-три разведчика продолжают кон-
воирование пленного, а весь остальной личный состав подразделения 
(группы) уничтожает огнем и гранатами преследующего противника 
(боевиков). Командир подразделения (группы) руководит боем лично 
и отходит последним. Если противник (боевики) не пытается пресле-
довать разведчиков, а его огневые средства подавлены, подразделение 
(группа) может отходить всем составом одновременно.

ПРИМЕРЫ

Поиск в траншее на противника численностью до трех человек

Действует одна штурмовая группа из шести бойцов. Для засады на-
мечается участок траншеи, соединяющий две огневые точки.

Саперы из состава группы обеспечения расчищают проход в заграж-
дениях и остаются у проделанного прохода в готовности прикрыть ог-
нем отход штурмовой группы и закрыть проход.

1. Штурмовая группа по-пластунски подползает к траншее против-
ника.

2. Четыре бойца залегают на бруствере: два бойца подгруппы захва-
та — на одной и два охранения — на другой стороне. Справа и слева от 
них на расстоянии 3–5 шагов залегают пятый и шестой бойцы — под-
группа огневого обеспечения. Все ведут наблюдение.

Рис. 12

3. По траншее двинулись три военнослужащих противника.
4. Разведчики действуют в зависимости от того, на каком расстоя-

нии двигаются военнослужащие противника друг от друга. Они группи-
руются так, чтобы, как только противник поравнялся с группой засады, 
можно было дружно прыгнуть в окоп, свалить и обезоружить против-
ника, набрасывая на голову мешок или накидку и закрывая рот кляпом 
(рукавицей).
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5. Крайние бойцы огневого обеспечения с ножами и веревками бес-

шумно уничтожают военнослужащих противника или помогают цент-
ральной группе.

6. Бойцы охранения наблюдают и держат наготове гранаты и оружие.

Рис. 13

7. При попытке оказания помощи со стороны огневых точек бойцы 
подгруппы огневого обеспечения уничтожают противника.

8. Отход штурмовая подгруппа начинает только тогда, когда она вы-
полнила основное задание.

Первыми отходят бойцы подгруппы захвата с пленным, а бойцы под-
групп огневого обеспечения и охранения прикрывают.

9. Вторыми отходят бойцы огневого обеспечения (с ранеными и уби-
тыми), их прикрывают бойцы подгруппы охранения.

10. Последними отходят бойцы подгруппы охранения.
11. Разведчики ползком в колонну по одному проползают мимо ко-

мандира, который считает только тех, кого видит перед собой. Пока весь 
личный состав (включая убитых и раненых) не покинет место засады.

Возвращение осуществляется в колонну по одному под прикрытием 
группы обеспечения. После прохода штурмовой группы с пленным сапе-
ры закрывают проход в заграждениях и минируют пути отхода группы.

Поиск в траншее на противника численностью до шести человек

Для засады намечается участок траншеи, соединяющий огневую 
точку и блиндаж. Одновременно действуют две подгруппы захвата, 
действия их строго согласованы.

Саперы из состава группы обеспечения расчищают проход в заграж-
дениях и остаются у проделанного прохода в готовности прикрыть ог-
нем отход штурмовой группы и закрыть проход.

1. Две подгруппы захвата по-пластунски подползают к траншее про-
тивника.

2. Четыре бойца подгруппы охранения попарно залегают с одной и 
другой стороны бруствера. Они прислушиваются, ведут наблюдение и 
прикрывают выход бойцов огневого обеспечения.
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3. Два бойца подгруппы огневого обеспечения осторожно спуска-
ются в траншею между парами бойцов охранения и становятся спиной 
друг к другу.

4. Две пары бойцов подгруппы захвата залегают на бруствере по обе 
стороны ближе к укреплениям противника в 4–8 шагах справа и слева 
от бойцов охранения. Все наблюдают за огневыми точками.

Рис. 14

5. По траншее от блиндажа двинулись три военнослужащих против-
ника.

6. Бойцы подгрупп захвата и охранения пропускают их.
7. Противник, продолжая идти вперед, сталкивается с бойцами под-

группы огневого обеспечения, стоящими в центре траншеи. Те встреча-
ют их огнем автоматов. Уцелевшие военнослужащие противника бегут 
обратно.

Рис. 15

8. Пара бойцов охранения, лежащая на бруствере, пропускает 
лишь одного из бегущих, а остальных уничтожает огнем из автома-
тов, после чего смещаются для прикрытия подгруппы захвата.

9. Пропущенный противник попадает в это время в руки бойца 
подгруппы захвата, спустившегося в траншею специально для захва-
та его, и второго бойца, нападающего со спины. Они обезоруживают, 
затыкают рот, связывают и доставляют пленного по намеченному ра-
нее пути.
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Рис. 16
10. При попытке оказания помощи со стороны огневой точки, бойцы 

второй подгруппы захвата уничтожают противника.
11. Отход штурмовая подгруппа начинает только тогда, когда она 

выполнила основное задание.
Первыми отходят бойцы подгруппы захвата с пленным, а бойцы под-

групп огневого обеспечения и охранения прикрывают.
12. Вторыми отходят бойцы подгруппы огневого обеспечения (с ра-

неными и убитыми), их прикрывают бойцы подгруппы охранения.
13. Последними отходят бойцы подгруппы охранения.
14. Разведчики ползком в колонну по одному проползают мимо ко-

мандира, который считает только тех, кого видит перед собой. Пока весь 
личный состав (включая убитых и раненых) не покинет место засады.

Возвращение осуществляется в колонну по одному под прикрытием 
группы огневого обеспечения. После прохода штурмовой группы с плен-
ным саперы закрывают проход в заграждениях и минируют пути отхода 
группы.

4. НАЛЕТ

Налет — наиболее динамичный и скоротечный способ ведения 
разведки, который заключается во внезапном нападении на заранее вы-
бранный (назначенный) объект НВФ (противника).

Цель налета — захват преступников (пленных), документов, об-
разцов вооружения и боевой техники, а также уничтожение (вывод из 
строя) важных объектов противника (НВФ).

Принципы организации налета:

– внезапность;
– умелый выбор позиции;
– хорошая организация взаимодействия;
– выдержка, умелые и решительные действия личного состава;
– всестороннее знание объекта;
– быстрый отрыв от боевиков (противника): после выполнения зада-

чи подразделение должно стремиться действовать бесшумно и скрытно 
(без открытия огня, применения гранат и т. п.).
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Боевой расчет подразделения при налете

Боевой порядок и способ действий подразделения при налете зави-
сят от расположения объекта, силы и характера действий противника 
(НВФ) и условий местности.

В зависимости от состава разведывательного органа и обстановки 
для совершения налета могут назначаться:

– группа (подгруппа) нападения;
– группа (подгруппа) захвата;
– группа (подгруппа) уничтожения (вывода из строя);
– группа (подгруппа) огневого обеспечения.

Задачи групп (подгрупп):
Группа (подгруппа) нападения предназначена для уничтожения 

охраны (часовых) объекта налета и комплектуется из расчета один-два 
разведчика на каждого боевика (военнослужащего противника).

Группа (подгруппа) захвата предназначена для нападения (на-
лета) на противника (боевиков) с целью захвата пленных, документов, 
образцов вооружения и боевой техники.

Количество военнослужащих в группе (подгруппе) захвата зависит 
от характера объекта налета и обычно составляет не менее половины 
всего состава подразделения (разведывательного органа).

Группа (подгруппа) уничтожения (вывода из строя) выполняет 
задачи по уничтожению (выводу из строя) объекта противника (НВФ), 
захваченного в результате налета, путем подрыва, поджога или ины-
ми способами. Группа (подгруппа) комплектуется военнослужащими 
штатных или нештатных инженерно-саперных подразделений (специ-
ально обученными разведчиками). В состав группы (подгруппы) могут, 
при необходимости, включаться огнеметчики.

Группа (подгруппа) огневого обеспечения прикрывает действия 
нападающих в момент налета на объект и при отходе. В зависимости от 
расположения объекта, противника (боевиков) и характеристик мест-
ности она может располагаться в одном или нескольких местах на на-
правлениях, откуда наиболее вероятно появление боевиков (противни-
ка) в момент нападения.

Перед совершением налета необходимо установить:

– расположение объекта;
– состав, вооружение и характер действий противника (НВФ) на нем;
– скрытные подступы к объекту и направление (место), обеспечива-

ющее наибольшую внезапность нападения;
– наличие препятствий и заграждений на подступах к объекту;
– направление (район), откуда противник (НВФ) могут оказать по-

мощь объекту в момент нападения на него и при отходе подразделения, 
какими силами и средствами;

– пути отхода подразделения после выполнения задачи.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            47 / 47



Глава 248 •
Изучение объекта налета проводится наблюдением, для чего назна-

чаются наблюдатели, каждому из которых дается определенный сектор 
наблюдения или ставится конкретная задача, например, установить 
время и порядок смены часовых. Одновременно с наблюдателями ведет 
наблюдение и сам командир разведподразделения. При ограниченном 
времени на организацию налета наблюдение за объектом может вестись 
одновременно всем составом подразделения.

Постановка боевой задачи командиру подразделения для про-
ведения налета

В задаче на проведение налета указываются:
– сведения о противнике (НВФ);
– место и время проведения налета;
– задача подразделения в налете;
– сигналы оповещения, управления и взаимодействия;
– способы взаимного опознавания.

Действия командира подразделения после получения боевой 
задачи

Командир подразделения, получив боевую задачу, уясняет ее, оце-
нивает обстановку, принимает решение, отдает боевой приказ подчи-
ненному личному составу и организует непосредственную подготовку к 
выполнению боевой задачи.

Уясняя боевую задачу, командир должен понять:
– цель предстоящих действий в налете;
– место проведения налета и порядок выхода к нему;
– какие разведывательные сведения и к какому сроку необходимо 

добыть;
– порядок доклада результатов налета;
– порядок действий после выполнения боевой задачи;
– каким временем он располагает на подготовку и выполнение бое-

вой задачи.

Изучая обстановку, командир должен оценить:
– состав, расположение и характер действий противника (НВФ) в 

районе проведения налета и на маршруте движения, расположение объ-
екта налета, его охрану и оборону (охранение), контрразведывательные 
мероприятия противника (НВФ);

– состояние своих сил и средств (укомплектованность личным соста-
вом, вооружением, техникой и обеспеченность всем необходимым для 
выполнения поставленной задачи; время на подготовку к действиям);

– защитные и маскирующие свойства, рельеф, населенные пункты, 
гидрографию и другие элементы местности в районе проведения налета, 
пути отхода подразделения после выполнения боевой задачи;

– время суток и погодные условия.
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Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир под-
разделения принимает решение, в котором определяет:

– последовательность выполнения поставленной задачи;
– состав и принятые меры по обману противника (НВФ);
– состав выделяемых групп (подгрупп) и их задачи;
– основные вопросы взаимодействия;
– порядок поддержания связи внутри подразделения.
Боевой приказ подразделению отдается сразу после принятия 

решения его командиром или по завершении непосредственной под-
готовки подразделения к выполнению задачи. В боевом приказе ко-
мандир указывает:

– ориентиры;
– сведения о противнике (НВФ);
– место, объект и время налета;
– задачу подразделению;
– задачи группам (подгруппам);
– время готовности к выполнению задачи;
– сигналы управления, оповещения и взаимодействия, способы вза-

имного опознавания;
– свое место и заместителя.

Действия подразделения при налете

Способ действий при налете определяется обстановкой, характером 
действий противника и условиями местности. Способами действий мо-
гут быть: внезапное бесшумное нападение в пешем порядке; нападение 
после огневого подавления, совершаемое в пешем порядке и на боевых 
машинах; нападение с воздуха.

Внезапное бесшумное нападение в пешем порядке совершается 
обычно на малочисленные объекты противника (НВФ), на закрытой мест-
ности и в других условиях, когда обеспечивается внезапность налета.

Нападение после огневого подавления совершается в пешем по-
рядке и на боевых машинах на превосходящего по силе противника 
(НВФ), на открытой местности и в случаях, когда противник (боевики) 
обнаружат подразделение до нападения. В последнем случае налет мо-
жет быть совершен только на противника (НВФ), не имеющего числен-
ного превосходства.

По готовности к налету командир выбирает удобный момент и дает сиг-
нал на начало действий. По сигналу командира группа (подгруппа) нападе-
ния внезапно открывает огонь, а группа (подгруппа) захвата немедленно 
атакует и завершает уничтожение противника (боевиков). Оставшиеся в 
живых военнослужащие противника (боевики) захватываются в плен, до-
кументы, обнаруженные при осмотре убитых и машин, изымаются. Объект 
налета при необходимости уничтожается (выводится из строя). Если поз-
воляют условия местности и обстановка, налет на объект может совер-
шаться без высадки личного состава из боевых машин.
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Группа (подгруппа) огневого обеспечения, находясь на огневых по-

зициях, препятствует отходу и подходу противника (боевиков).
В случае проведения налета при внезапной встрече с противником 

подразделение огнем из всех видов оружия наносит ему поражение и, 
используя замешательство противника, смело нападает на него, захва-
тывает пленных, документы и образцы вооружения.

Нападение с воздуха при действиях личного состава на вертолетах 
обычно включает:

– подавление противника (боевиков) огнем бортового оружия вер-
толетов и личным оружием десанта;

– высадку группы для захвата пленных (преступников), документов, 
образцов вооружения и/или уничтожения (вывода из строя) объекта;

– посадку личного состава и погрузку пленных (захваченных пре-
ступников), документов и образцов вооружения на вертолеты и отход.

Действия подразделения после выполнения задачи

Первой, как правило, отходит группа (подгруппа) захвата с захва-
ченными пленными (задержанными преступниками), документами и 
образцами вооружения, вслед за ней — группы (подгруппы) нападения 
и уничтожения (вывода из строя) объекта, и последней — группа (под-
группа) огневого обеспечения.

Захваченные пленные (задержанные преступники) допрашива-
ются, а документы изучаются командиром подразделения. Важные 
данные немедленно докладываются командиру (начальнику), вы-
славшему подразделение в разведку. Пленные (преступники), доку-
менты и образцы вооружения, в зависимости от указаний старшего 
командира (начальника), доставляются в штаб части (соединения) 
или находятся под охраной в подразделении до выполнения им по-
ставленной задачи.

ПРИМЕР
В результате проведения оперативных мероприятий получена ин-

формация о размещении группы боевиков, численностью 10–12 чело-
век, в заброшенном посту ГАИ на административной границе Чечен-
ской Республики. Командование отряда специального назначения 
ВВ МВД России, выполняющего боевую задачу в Северокавказском 
регионе, приняло решение захватить пост ГАИ и ликвидировать неза-
конный КПП боевиков.

Для проведения операции была создана сводная группа в составе:
– группа захвата — две подгруппы по 8–10 человек в каждой;
– группа огневого обеспечения — два БТР-80 с десантом 8–10 че-

ловек в каждом;
– резервная группа — два БТР-80 с экипажами.

1. Группа захвата скрытно выдвигается на ближние рубежи по не-
глубокому оврагу, пролегающему вдоль дороги.
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2. Группы огневого обеспечения и резерва в полной готовности со-
средоточились за изгибом дороги, прикрытые от наблюдения противни-
ка невысоким холмом.

3. Одна из подгрупп захвата из бесшумного оружия уничтожает 
 охранение боевиков со стороны оврага и занимает позиции вдоль оврага 
на удалении менее 100 метров от здания поста ГАИ.

 

                             4 / 47



Глава 252 •
4. Вторая подгруппа захвата по оврагу подобралась к огневой точке 

боевиков у дороги на дистанцию 30–40 метров.
5. По команде, одновременно, первая подгруппа захвата открывает 

огонь по огневой точке боевиков у дороги, а вторая — по зданию поста.
6. Группа огневого обеспечения выдвигается на рубеж уничтожен-

ной огневой точки, спешивает десант и открывает огонь из всех видов 
оружия по зданию поста.

7. Резервная группа поднимается на холм и огнем воспрещает вы-
движение подкреплений боевиков из села в трех километрах от поста.

8. После подавления сопротивления боевиков подгруппы захвата 
зачищают территорию под прикрытием группы огневого обеспечения.

9. Саперы из состава группы огневого обеспечения накладными за-
рядами разрушают здания, минируют подходы к посту и укрепления.

10. Под прикрытием огня БТР резервной группы сводная группа от-
ходит с места проведения специальной операции.

5. ДОСМОТР ОБЪЕКТОВ, ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ

Досмотр объектов, техники и грузов производится в районах чрез-
вычайного положения для обнаружения и последующего изъятия доку-
ментов, оружия, взрывных устройств и веществ, наркотических средств 
и психотропных веществ.

Объекты досмотра:

– грузовые и легковые транспортные средства;
– местные и междугородные автобусы и иной автотранспорт для пе-

ревозки пассажиров и грузов;
– гужевой транспорт;
– плавсредства;
– отдельно стоящие жилые дома в сельской и городской местности;
– промышленные и хозяйственные объекты.

Постановка боевой задачи командиру разведывательной до-
смотровой группы

В задаче на проведение досмотра указываются:
– сведения о противнике (НВФ);
– район поиска или маршрут (место) досмотра;
– задача группы;
– сигналы оповещения, управления и взаимодействия;
– способы взаимного опознавания.

Действия командира группы после получения боевой задачи

Командир группы, получив боевую задачу, должен уяснить ее, оце-
нить обстановку, принять решение, отдать боевой приказ подчиненно-
му личному составу и организовать непосредственную подготовку к вы-
полнению боевой задачи.
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Уясняя боевую задачу, командир должен понять:
– цель предстоящих действий при досмотре;
– район поиска или маршрут (место) досмотра и порядок выхода к 

нему;
– порядок доклада результатов досмотра;
– порядок действий после выполнения боевой задачи;
– каким временем он располагает на подготовку и выполнение бое-

вой задачи.

Изучая обстановку, командир должен оценить:
– состав, расположение и характер действий противника (НВФ) 

в районе проведения досмотра и на маршруте движения, возможное 
место нахождение объектов досмотра, их охрану и оборону (охранение), 
контрразведывательные мероприятия противника (НВФ);

– состояние своих сил и средств (укомплектованность личным соста-
вом, вооружением, техникой и обеспеченность всем необходимым для 
выполнения поставленной задачи; время на подготовку к действиям);

– местность в районе проведения досмотра, ее защитные и маски-
рующие свойства, рельеф, населенные пункты, гидрографию и другие 
ее элементы в районе проведения досмотра и пути отхода группы после 
выполнения боевой задачи;

– время суток и погодные условия.
Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир груп-

пы принимает решение, в котором определяет:
– последовательность выполнения поставленной задачи;
– состав и принятые меры по обману противника (НВФ);
– состав выделяемых подгрупп и их задачи;
– основные вопросы взаимодействия;
– порядок поддержания связи внутри группы.

Боевой приказ группе отдается сразу после принятия решения ее 
командиром или по завершении непосредственной подготовки груп-
пы к выполнению задачи. В боевом приказе командир указывает:

– ориентиры;
– сведения о противнике (НВФ);
– задачу группы;
– задачи подгруппам досмотра, огневого обеспечения и видеофото-

документирования;
– время готовности к выполнению задачи;
– сигналы управления, оповещения и взаимодействия, способы вза-

имного опознавания;
– свое место и заместителя.

Боевой расчет разведывательной досмотровой группы

Разведывательная досмотровая группа делится на подгруппы до-
смотра, огневого обеспечения, управления и видеофотодокументиро-
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вания. Совместно с группой должны действовать сотрудники органов 
внутренних дел РФ.

При подготовке к выполнению задачи командир подразделения 
(группы) должен тщательно подобрать личный состав групп (подгрупп).

Задачи групп (подгрупп)
Группа (подгруппа) досмотра предназначена для досмотра объек-

тов, техники и грузов. В состав группы включаются физически сильные, 
выдержанные военнослужащие, хорошо знающие правила досмотра, 
приемы рукопашного боя и задержания преступников. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел действуют вместе с этой подгруппой. При необ-
ходимости в состав группы включают саперов для проверки объектов 
досмотра (места расположения временного КПП) на наличие минно-
взрывных заграждений противника и мин-ловушек.

Группа (подгруппа) огневого обеспечения предназначена для при-
крытия и поддержания огнем действий группы (подгруппы) досмотра. 
В состав группы (подгруппы) включаются военнослужащие, умеющие 
вести меткий огонь из стрелкового оружия в различных условиях и ме-
тать ручные гранаты на большие расстояния. Они вооружаются автомата-
ми, пулеметами, снайперскими винтовками, ручными гранатами и могут 
иметь, кроме того, ручные противотанковые и подствольные гранатометы 
и дымовые шашки. Из состава группы обеспечения может выделяться 
подгруппа минирования для создания минно-взрывных заграждений на 
подступах к месту проведения досмотра (временного КПП).

Группа (подгруппа) управления предназначена для обеспечения 
бесперебойного управления элементами досмотровой группы, органи-
зации взаимодействия с другими подразделениями и органами местной 
власти. В состав группы, кроме командира подразделения и связистов, 
включают представителей местной администрации.

Группа (подгруппа) видеофотодокументирования предназначе-
на для фиксации результатов досмотра и недопущения фальсификаций. 
В состав группы включают военнослужащих с видеофотоапппаратурой 
и представителей следственных органов.

Весь личный состав подразделения (группы) для проведения досмот-
ра обеспечивается легкими, удобными для действий обмундированием 
и обувью, средствами бронезащиты, радиосвязью.

Порядок выдвижения в район проведения досмотра
В установленное время подразделение (группа) выдвигается к месту 

(объекту) проведения досмотра. В зависимости от поставленной задачи 
и условий местности, а также общей оперативной обстановки в районе 
работы группы, выдвижение может осуществляться в пешем порядке, 
на автомобильном или воздушном транспорте.

При движении в пешем порядке группа не должна двигаться единой 
колонной; высылаются головной и тыловой дозоры и боковое охране-
ние, оружие приводится в готовность к применению.
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Автомобильный транспорт дооборудуется средствами защиты. 
Личный состав располагается на бронетехнике и в кузовах машин в 
готовности вести наблюдение за окружающей местностью и немедлен-
но открыть огонь при угрозе нападения противника. Перед выездом до 
каждого доводятся сектора наблюдения во время движения и боевой 
расчет на случай нападения.

В вертолете личный состав размещается вдоль бортов, ведет наблю-
дение за местностью и готов немедленно открыть огонь при угрозе напа-
дения противника.

Действия группы после обнаружения объекта досмотра

По обнаружении объекта досмотра подразделение (группа) произво-
дит наблюдение за ним и действиями противника (НВФ) в районе объ-
екта поиска. Для этого привлекается весь личный состав подразделения 
(группы). В ночное время для наблюдения целесообразно использовать 
приборы ночного видения, радиолокационные станции разведки назем-
ных движущихся целей и тепловизионные наблюдательные приборы.

В ходе наблюдения за объектом устанавливаются:
– количество людей на объекте;
– наличие вооруженной охраны (боевиков) на объекте;
– наличие и характер зданий и инженерных сооружений;
– наличие заграждений;
– возможности противника (боевиков) по оказанию помощи объек-

ту в момент проведения досмотра.
Во время наблюдения за объектом досмотра также выбираются и 

внимательно изучаются пути подхода к нему и возвращения в распо-
ложение своих войск после выполнения задачи. Они по возможности 
должны быть наиболее короткими и укрытыми от наблюдения со сторо-
ны противника (боевиков).

Действия группы при оборудовании КПП (блок-поста)

После выхода группы в район расположения КПП необходимо про-
вести следующие мероприятия:

• определить место расположения КПП и его составных элементов;
• организовать проверку местности на наличие минно-взрывных за-

граждений противника (НВФ);
• развернуть подразделение в боевой порядок;
• определить порядок инженерного оборудования опорного пункта 

подразделения и мест досмотра людей и автомобильной техники;
• составить схему огня подразделения, схему ориентиров и карточ-

ки огня для каждого огневого средства;
• определить порядок несения службы на КПП, порядок охраны и 

обороны КПП;
• определить порядок взаимодействия с другими подразделениями 

и возможность получения помощи;
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• определить возможные пути отхода;
• определить место расположения командного пункта и заместителей.

СХЕМА ПОСТА (КПП)
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Рис. 17

1 — предупредительный знак; 2 — шлагбаум; 3 — препятствия; 4 — позиции 
БМП; 5 — парный окоп; 6 — парный окоп для пулеметчика; 7 — ходы 

сообщения; 8 — укрытие (блиндаж); 9 — минное поле; 10 — проволочные 
заграждения; 11 — переносные проволочные заграждения; 12 — управляемые 

мины (МОН-50); 13 — вертикальные маски; 14 — подвижное проволочное 
заграждение; 15 — электрическое заграждение
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Даже если боевики будут знать о существовании блок-поста, они будут 

вынуждены выбирать другие, менее удобные маршруты для своих переме-
щений. Это сократит количество маршрутов, на которых вам придется ус-
танавливать временные блок-посты. Постоянные блок-посты должны быть 
хорошо защищены и оснащены. Они должны иметь достаточное количест-
во личного состава, обеспечивающего пропускную способность 24 часа в 
сутки. Его обносят колючей проволокой, укрепляют в целях противодейс-
твия вылазкам террористов и организуют связь со штабом.

На постоянных блок-постах не исключена установка телемонито-
ров, записывающих устройств, прожекторов, разведывательно-сигнали-
зационной аппаратуры и средств раннего оповещения, установленных 
на подъездах к блок-постам. Ваша задача будет заключаться в проверке 
всех транспортных средств,  проходящих через блок-посты на предмет 
наличия оружия, взрывчатых веществ, наркотиков. Понятно, что если 
дорога сильно загружена, вам не удастся тщательно проверить каждую 
машину, не создавая «пробку». В этих случаях вам придется или задер-
живать только подозрительные машины или увеличить количество лич-
ного состава для досмотра. К тому же, если вам придется обыскивать 
владельцев машин — женщин, то на блок-постах необходимо присут-
ствие женщин — сотрудниц ОВД.

Блок-пост уязвим от огня противника, следовательно, должен отве-
чать требованиям военной базы.

Примечание:
– Вертикальные маски (маскировочные сетки, забор и т. д.) исключают 

наблюдение за личным составом на блок-посту.

– Ходы сообщения позволят попадать в бронетехнику через задние (бо-
ковые, нижние) люки.

– В радиусе 400 м устанавливается запретная зона, обозначенная ука-
зателями. В запретной зоне огонь личным составом дежурной смены откры-
вается без предупреждения.

– Местность вокруг блок-поста пристреливается. Ночью широко ис-
пользуются ночные прицелы.

– Выход из блок-поста к дороге запирается передвижным проволочным 
ограждением.

– Маршрут движения к блок-посту — зигзагообразный вдоль препят-
ствий. Он прикрыт огнем стрелкового оружия и минами МОН-50.

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ НА КПП
(БЛОК-ПОСТУ)

Смена досмотра

а) шлагбаум № 1 (левый) — двое военнослужащих;
б) шлагбаум № 2 (правый) — двое военнослужащих;
в) зона досмотра № 1 (левая) — двое военнослужащих;
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г) зона досмотра № 2 (правая) — двое военнослужащих.
Итого: восемь военнослужащих.

Рис. 18
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Дежурная (огневая) смена

а) наводчик-оператор, механик-водитель, командир БМП-2 (БТР) — 
трое военнослужащих;

б) стрелки — пятеро военнослужащих.
Итого: восемь военнослужащих.

Отдыхающая смена — восемь военнослужащих.
Резерв — четверо военнослужащих.
Блок-пост способен осуществлять досмотр круглые сутки.
Зоны досмотра, шлагбаум, прилегающая территория контролируют-

ся дежурными огневыми средствами.

Пассивная оборона — обречена на поражение

Только активная оборона не позволит захватить блок-пост

ОБЫСК  МАШИН

Одной из основных функций блок-поста является обыск транспорт-
ных средств. Не нужно большого количества взрывчатых веществ, что-
бы подорвать кого-нибудь. Представьте себе, как легко спрятать мини-
мальное количество взрывчатки в машине и вы поймете, как сложно ее 
отыскать. В любой машине достаточно мест, куда можно спрятать взрыв-
чатку, и вы, если считаете себя профессионалом, должны знать их. 

Существует три типа осмотра автомобиля:

1. Беглый осмотр.
2. Тщательный осмотр.
3. Осмотр в мастерской с разборкой по частям.
Чаще всего вам придется использовать первые два типа осмотра, 

третий требует времени и вмешательства специалистов.

Обыскивая машины, никогда не позволяйте водителю
торопить вас!

Озабоченные владельцы будут уверять вас, что они торопятся, что 
им нужно забирать ребенка из школы и т. д.

Обыск проводится по двум причинам.

Первая причина — это отпугнуть террориста и заставить его от-
ложить провоз до «лучших» времен. Если, например, вы хотя бы делаете 
вид, что осматриваете каждую машину в плотном потоке, то вряд ли тер-
рорист рискнет провозить оружие.

Вторая причина — это найти оружие, взрывчатые вещества, нар-
котики и т. д.

Еще один способ осмотра — это специальный осмотр, т. е. если 
вы получили информацию, что, возможно, будет перевозиться стрелко-
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вое оружие, вам нужно будет тратить время, чтобы залезать в самые 
укромные места: в двигатель, в колеса и т. д.

Основные правила осмотра:

1. Ищите свидетельства недавней активности (содранная краска 
и т. д.).

2. Спросите себя: «Где бы ты спрятал оружие?» и т. п.
3. Подумайте, где есть пустотелые места и как до них добраться.
4. Сильный запах чего-нибудь может быть маскирующим, чтобы 

скрыть запах взрывчатки или наркотиков.
5. Все действия заставляйте проделывать владельцев, ничего не 

делайте сами.
6. Смотрите внимательно за реакцией водителя, может быть, он 

нер вничает.

Планируя обыск, еще раз спросите себя:

1. Кого именно вы будете обыскивать?
Возможно, владелец будет возражать, и его придется успокаивать. 

Если вам пришлось распотрошить его машину, а вы ничего не нашли, у 
вас возникнут проблемы.

2. Почему обыск должен состояться?
Машина может быть признана подозрительной. Или вы применяете 

только «отпугивающие» действия.
3. Что искать?
Взрывчатые вещества, боеприпасы, большое количество денег, нар-

котики, средства связи и т. д.
4. Где обыскивать машину?
Нуждается ли машина в отконвоировании в гараж для досмотра дни-

ща и двигателя?
5. Когда проводить, обыск?
Ночью нужно быть более осторожным.
6. Как искать? Каков план действий?
Убедитесь, что вы в состоянии проделать все методично и последо-

вательно так, чтобы ничего не пропустить. Все будет зависеть от обстоя-
тельств, степени напряженности и подозрительности.

Как проводить осмотр машины?

Осмотр машины проводят обычно более одного человека. Один 
 осматривает, второй его прикрывает. Чтобы облегчить себе работу, раз-
бейте машину на зоны осмотра:

1) внешняя зона;
2) зона под машиной;
3) внутренняя зона;
4) багажник;
5) двигатель.
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Очень важно, чтобы вы действовали последовательно и логично.

ВAPИАНТ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСМОТРЕ

Схема расположения группы будет следующей:
– один военнослужащий находится впереди;
– второй военнослужащий — сзади; 
– третий военнослужащий — стоит на дороге и останавливает ма-

шины;
– четвертый военнослужащий — прикрывает его.

1. Остановите машину и проверьте документы на право владения 
машиной.

2. Спросите водителя: «Где запасное колесо?»

И если он начнет метаться в поисках колеса, делайте соответ-
ствующие выводы.

3. Вы замечаете что-нибудь подозрительное и тогда начинаете 
 осматривать машину.

4. Начинайте с наружной зоны, осматривайте вместе с водителем.
5. Пока один осматривает, второй прикрывает его.
6. После того как осмотрели снаружи, смотрите зону под машиной 

(посмотрите — не нанесена ли свежая краска).
7. Далее смотрите в багажнике, заставьте водителя самого открыть 

и перебрать все внутри, поднимите багажный коврик и запасное 
колесо.

8. Гранаты могут быть легко спрятаны в пространстве между по-
лом и ковриком.

9. Далее осмотрите двигатель. Действуйте так же, как и при 
 осмотре багажника.

10. Осмотрите места пассажиров, водителя, любые полости.
11. Закончив осмотр, заполните документы об отсутствии претен-

зий к патрулю.
12. Если вы что-нибудь нашли, оставьте этот предмет там, где он 

был. Арестуйте водителя и машину.
13. Отыскав запретные к провозу предметы, обыщите подозревае-

мого. 
14. Террорист должен удерживаться до приезда милиции.

ЧТО ИСКАТЬ?

Существует огромное разнообразие взрывных устройств и тайников 
для перевозки их. Но вы ищите один из трех элементов:

1. Отсутствие обычного и присутствие необычного.
Спросите себя, все ли выглядит обычно? Видно ли, что поднимался 

коврик? И как часто?
2. Встроенные ловушки.
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Взрыватель разгрузочного действия может располагаться под сиде-
ньем и приводиться в действие, когда вы поднимаете сиденье.

3. Спешно положенные ловушки.

Приспособления, действующие от тепла, могут легко быть уста-
новлены в выхлопной трубе, а тепло двигателя может привести их в 
дейст вие. Они устанавливаются в считаные секунды.

Если вы нашли что-нибудь подозрительное, не трогайте его. Со-
общите соответствующим органам, которые компетентны в этих во-
просах.

Действия группы при осуществлении досмотра зданий 
и строений

В ходе проведения досмотра необходимо провести следующие ме-
роприятия:

• установить блокирование района проведения досмотра;
• развернуть огневые средства группы огневого обеспечения;
• установить основные сигналы управления и взаимодействия;
• определить место расположения командного пункта и заместите-

лей;
• определить порядок взаимодействия с другими подразделениями 

и возможность получения помощи;
• установить порядок действий при досмотре, порядок докладов, 

места размещения изъятого имущества и оружия и задержан-
ных в ходе проведения досмотра;

• установить порядок взаимодействия с местными органами вла-
сти.

В зависимости от обстановки, поставленной задачи и размеров 
осматриваемого объекта досмотр может проводиться методом на-
полнения, когда объект (объекты) осматриваются одновременно или 
последовательно, когда группы досмотра, двигаясь от одного из кра-
ев объекта, осматривают объекты (части объекта) поочередно.

Особое внимание обращают на отдельные строения, канавы и 
кустарники на окраине, окна высоких зданий, чердаки и крыши.

В сельской местности двигаются по огородам и садам, дворам.
Не надо двигаться вплотную к постройкам и по просматриваемым 

участкам.
По улицам дозорные двигаются по противоположным сторонам, 

ведя наблюдение (а при необходимости и огонь) крест-накрест.
Перекрестки проходят после сигнала «противоположного» до-

зорного. Желательно передвижение скачками от одного здания (ук-
рытия) до другого. В каждое здание (двор) входят, ожидая сопро-
тивления.
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Рис. 19. Движение по улице под прикрытием брони
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При досмотре (зачистке, про-
верке паспортного режима) жи-
лые помещения в населенном 
пункте сельского типа можно про-
верять «поточным методом», т. е. 
с выделением по стоянных групп с 
заранее определенными функция-
ми. Далее показан вариант расста-
новки личного состава отделения 
на БТР при проверке отдель ного 
дома. Выделены подгруппы: до-
смотра (задержания), под держки 
(вывода задержанных), блокиро-
вания, прикрытия (конвоирова-
ния и охраны задержанных). 

При такой расстановке сил группа досмотра проверяет помещения, 
при необходимости задерживает подозрительных лиц и передает их 
группе поддержки. А те, в свою очередь, передают их дальше группе 
прикрытия. Группа блокирования не допускает выхода или входа по-
сторонних лиц к месту проведения спецоперации.

Рис. 21. Схема досмотра здания личным составом отделения

Рис. 20. Вход во двор «веером»
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Рис. 22. Примерный план размещения подразделений при проведении 
последовательного досмотра населенного пункта
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Действия группы при осуществлении отхода

Выполнив задачу, подразделение (группа) быстро отходит в распо-
ложение своих войск. Порядок отхода зависит от обстановки, сложив-
шейся во время несения службы (проведения досмотра).

В любом случае подразделение движется в полной готовности отра-
зить внезапное нападение противника (НВФ).

6. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОЗОРЕ

Дозор — один из важнейших видов разведывательных действий, 
высылаемый от разведывательных органов и воинских подразделений 
для ведения разведки противника (НВФ), осмотра местности и непо-
средственного охранения в ходе выполнения служебно-боевых задач и 
на марше.

Дозор позволяет:

– вести разведку различными способами;
– проводить осмотр местности, передвигаясь в походном порядке;
– быть в постоянной готовности к немедленному отражению напа-

дения противника (НВФ);
– выявлять огневые средства, засады и заграждения противника 

(НВФ);
– развертываться в боевой порядок с выделением группы огневой 

поддержки.
Дозоры действуют днем или ночью, в зависимости от обстановки и 

задачи.

Задачи дозора

Дозор назначается для решения широкого комплекса боевых за-
дач, каждая из которых предполагает проведение разведыватель-
ных действий в той или иной мере, как то:

– получение информации о местности, растительности, гидрогра-
фии, противнике (НВФ), местном населении и т. д.;

– поиск и уничтожение противника (НВФ). Эти действия включа-
ют выдвижение на позиции для засады, зачистку населенных пунктов, 
движение по следам противника (НВФ), налеты на его временные базы 
и т. д.;

– выявление путей и осуществление проникновения или выхода 
из района ведения боевых действий. Независимо от того, выдвигается 
подразделение в район действий или в район эвакуации после выполне-
ния задачи, оно всегда высылает разведывательные дозоры — гарантию 
 безопасности передвижения в районе боевых действий;

– контроль нейтральной полосы — участка местности между пози-
циями своих войск и войск противника. Это дает преимущество своим 
войскам во времени и пространстве для маневра, а также облегчает по-
лучение информации о противнике.
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– выявление настроений местного населения (беженцев, мигран-

тов, вынужденных переселенцев);
– поиск возможных маршрутов проникновения преступников (про-

тивника), следов их пребывания, а также получение информации от 
местного населения о возможном проникновении преступников (про-
тивника) или их присутствии в районе.

Успех дозора достигается высоким уровнем подготовки, согла-
сованностью действий, инициативными и решительными действиями 
каждого военнослужащего.

Виды дозоров

Пешие дозорные — выполняют задачи по ведению разведки и из-
бегают встречи с противником (НВФ). Скрытность действий является 
наиболее важным условием их успешных действий.

Имея минимальную численность (2, максимум 3–4 человека, один 
из которых назначается старшим), пешие дозорные выполняют следую-
щие основные задачи:

– непосредственный осмотр местности и отдельных местных пред-
метов;

– сбор топографической информации;
– сбор информации о позициях противника (НВФ) и минных полях;
– изучение маршрутов и особенностей действий противника;
– ведение разведки наблюдением и подслушиванием на путях дви-

жения противника (НВФ) и вблизи его баз;
– разведка маршрутов для своих войск.

Разведывательный дозор — ведет разведку на указанном направ-
лении или объекте. Он назначается из состава разведывательного взво-
да (взвода специального назначения), включает до 10–12 человек.

Основными его задачами являются:
а. Сбор топографической информации.
б. Сбор информации о позициях противника и минных полях.
в. Изучение маршрутов и особенностей действий противника.
г. Ведение разведки наблюдением и подслушиванием на путях дви-

жения противника и вблизи его баз.
д. Разведка маршрутов для своих войск.
е. Ведение ограниченных рейдовых действий, таких как акты сабо-

тажа или действия на дорогах.

Рейдовый (разведывательно-штурмовой) дозор — в большин-
стве случаев назначается в составе штатного РВ (ВСпН) с силами уси-
ления. Выполняет специальные задачи и имеет численность, достаточ-
ную для ведения боя.

Основными задачами являются:
а. Уничтожение отдельных групп и командиров противника.
б. Ведение беспокоящих действий путем нападения на противника.
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в. Введение противника в заблуждение относительно истинных на-
мерений командования.

г. Проведение налетов на позиции и объекты противника.
д. Захват пленных.
е. Организация засад на путях вероятного движения противника.
ж. Оказание влияния на местное население.
з. Организация баз для длительных действий в тылу противника.
и. Поиск и уничтожение баз противника.

Выбор боевого порядка РГ СпН зависит от:
• боевой задачи группы;
• рельефа местности и условий наблюдения за ней;
• предполагаемого направления нападения противника;
• от необходимой скорости движения и требуемой управляемо сти 

группы;
• от того, кто (наши войска или противник) контролирует воздуш-

ное пространство.

К основным вариантам боевого порядка относятся:

Боевой порядок «В колонну по одному (по два-змейкой)» 
применяется на закрытой местности, например в джунглях, для движе-
ния вдоль кромок леса, на минном поле, при просачивании сквозь бое-
вые порядки противника. Командиру легко управлять группой, но ис-
полнение команды требует времени. РГ СпН сильно уязвима с флангов, 
затруднено ведение фронтального огня.

Рис. 23. Боевой порядок в колонну по одному 
и в колонну по два (варианты)

На закрытой местности при необходимости ведения группой кру-
гового огня наиболее приемлем боевой порядок «трилистник» и 
«кольцо». При отходе после боестолкновения с противником, пресле-
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довании группы противником или в районе особого внимания постройте 
свой боевой порядок «кольцом» или «трилистником». В лесной (горно-
лесной) местности дистанция между разведчиками должна составлять 
4–8 м днем и 3–6 м ночью, а на открытой местности до 10–12 м.

Рис. 24. Боевой порядок «трилистник» (вариант).
Разновидностью боевого порядка «трилистник» углом назад 

является боевой порядок буквой «Т»

Рис. 25. Боевой порядок «кольцо» (вариант)

Боевой порядок «линия» применяется для подробного планомер-
ного осмотра местности, выдвижения группы (подгруппы) на огневой 
рубеж, при фронтальной угрозе противника и т. д. Движение в линию 
может осуществляться всей группой одновременно, частью группы 
при ее непосредственной огневой поддержке специально выделенны-
ми разведчиками (см. рисунок) или последовательным перемещением 
отдельных разведчиков, пар и расчетов-троек. При последовательном 
перемещении используется принцип коротких перебежек с постоянным 
выравниванием линии, но личный состав группы передвигается шагом с 
обычной для ведения разведки скоростью.
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Рис. 26. Боевой порядок «линия» (вариант)

Основа любого боевого порядка — пара (тройка) развед-
чиков, которые, попеременно передвигаясь от укрытия к укрытию 
(по 5–7 м), прикрывают друг друга. Причем двигающийся разведчик, 
как правило, смотрит под ноги, пытаясь рассмотреть растяжку мины. 
Изготовившийся для стрельбы из-за укрытия разведчик ведет наблюде-
ние через прицел оружия в готовности немедленно открыть огонь. При 
наблюдении он выбирает в 5–7 м укрытие, за которое спрячется при 
следующем переходе. Необходимо практиковать изготовку как с левой, 
так и с правой руки. Подавляющее большинство солдат изготавливают-
ся к стрельбе с правой руки, поэтому, обстреливая левую сторону укры-
тия, мы быстрее поразим его.

Способы патрулирования
Существует четыре основных способа патрулирования:
– «От себя к себе» или «вентилятор».
– Линейное прочесывание.
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– Патрулирование вдоль реки или иного линейного объекта.
– Поиск в районе.

А. Способ «вентилятор». 
Этот способ очень удобен в слу-
чае, когда вы ищете специфи-
ческие признаки пребывания 
в районе противника или когда 
поисковые действия ведутся на 
местно сти, поросшей плотными 
зарослями кустарника. Поиск 
ведется от единого центра по 
расходящимся направлениям с 
возвращением к этому центру. 
Ниже приведена схема этого 
способа.

Б. Линейное прочесывание. При использовании этого способа 
патруль начинает действовать от дороги, реки или другого линейного 
местного предмета. Он позволяет обнаружить движение противника 
или тропы, используемые им для передвижения. Ниже приведена схема 
этого способа.

Рис. 28

Рис. 27
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В. Патрулирование вдоль реки. При использовании этого спосо-
ба патруль двигается вдоль реки или ручья. При оставлении базы пат-
руль движется по одному берегу, при возвращении на базу — по друго-
му. Таким образом можно обнаружить места, где противник берет воду. 
После этого, двигаясь по следам, можно обнаружить район расположе-
ния противника.

Рис. 29

Г. Поиск в районе. Это способ патрулирования, который наиболее 
часто используется группами специального назначения при ведении 
действий. Группа имеет определенный район действий, который должен 
быть хорошо изучен как командиром, так и всеми бойцами. В пределах 
этого района определяются зоны или участки особого внимания, в кото-
рых наиболее вероятно расположение противника. Следовательно, ко-
мандир группы должен планировать маршрут движения таким образом, 
чтобы он проходил через эти зоны или участки. В ходе планирования 
необходимо принимать во внимание следующие моменты:

– Укрытия противника.
– Маршруты движения противника.
– Источники воды.
– Отношение местного населения.
– Возможные места засад противника и т. д.

Строгое следование выбранному маршруту не является необходи-
мым, и при получении новой информации маршрут группы может изме-
няться. Секрет успеха заключается в использовании местности в своих 
интересах; избегая чрезмерного утомления личного состава, необходи-
мо стремиться к осмотру всего района.

Основная нагрузка при осмотре местности ложится на дозорных.
Обычно назначают парные дозоры, но могут назначаться и группы 

по 3–4 человека. Дозорные передвигаются днем на расстоянии 8–10 ша-
гов, ночью — 3–4 шага, причем старший идет чуть позади. Движение 
осуществляется от одного НП до другого. Такие НП (остановки) выби-
раются с хорошими условиями обзора и маскировки в сторону против-
ника. При наблюдении дозорные располагаются лежа у пригорка, дере-
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ва, за зданиями, в кустарнике и т. п. Наблюдение следует вести сбоку, с 
теневой стороны, не поднимая головы. При наблюдении особое внима-
ние обращать на разведывательные признаки целей (противника). Ядро 
начинает движение, только получив сигнал от дозора об отсутствии 
противника.

Все сигналы подаются скрытно от противника, причем необходимо 
убедиться, что сигнал понят. Сигналы рукой или автоматом видны днем 
на 300–1000 м, фонарем ночью на 1000–1500 м, флаги сигнальные днем 
на 800–1500 м, ракеты днем до 5000 м, ночью до 15 000 м. Командир 
заранее определяет порядок действий личного состава по сигналам.

Высоты осматриваются по противоположным скатам двумя парами 
дозорных. На высотах и на гребнях задерживаться не следует.

Особенно тщательно осматривают лощины, овраги, рощи и заросли 
кустарников, отдельные строения и развалины, где чаще всего против-
ник устраивает укрытия и засады. Иногда подозрительные места пред-
варительно обстреливаются, а осматриваются только при отсутствии 
ответного огня.

Теснины и овраги предварительно осматриваются несколькими 
парами дозорных, причем ядро не начинает движения до окончания 
 осмотра (только после занятия дозорными удобных позиций на выходе 
ядро движется вдоль ската). Если невозможно осмотреть всю теснину, 
разведывательный дозор движется перекатами, осматривая наиболее 
важные участки и закрепляясь в наиболее удобных для обороны местах. 
Выявить противника дозорные могут и прослушиванием.

Разведку лесных массивов проводят цепью дозорных (двойной це-
пью: в первой линии идут автоматчики, а во второй пулеметчики и снай-
перы, прикрывающие первую линию), причем предварительно осмат-
ривают опушку визуально с возможно больших расстояний. Деревья 
осматривают снизу вверх с целью выявления снайперов.

Дозорные действуют на виду друг у друга. При передвижении в 
лесу надо прикрываться деревьями и кустарником, а просеки, поля-
ны преодолевают броском или ползком под прикрытием основных сил 
разведывательного дозора (малые — обходят). Периодически нужно 
останавливаться и прислушиваться. Возможен осмотр впереди лежа-
щей местно сти с деревьев. При встрече препятствий, мин, строений их 
 осматривают с развертыванием в боевой порядок или без развертыва-
ния.

Препятствие осматривается с предельных дальностей в «оптику», а 
потом визуально с близкой дистанции; непосредственный осмотр прово-
дится только при отсутствии подозрительных признаков и под прикры-
тием основных сил разведывательного дозора.
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В связи со значительным повышением качественного уровня во-
оружения разведывательные подразделения все чаще привлекаются 
для выполнения не только разведывательных, но и разведывательно-
боевых (специальных) задач.

Термин «разведывательно-боевые задачи» впервые стал харак-
теризовать деятельность подразделений войсковой и специальной 
разведки ограниченного контингента советских войск в Афганистане 
в 1979–1988 годах. В Афганистане были выработаны и успешно при-
менялись своеобразные способы выполнения разведывательных и 
специальных задач, не предусмотренных руководящими документа-
ми по боевому применению разведывательных подразделений. К ним 
относятся разведывательно-поисковые действия (рейды), воздушная 
разведка (патрулирование) местности вертолетами с досмотровыми 
разведывательными группами на борту, захват укрепленных базо-
вых районов противника, комплексное применение минно-взрывных 
средств и разведывательно-сигнализационной аппаратуры. Не утра-
тили актуальности эти способы выполнения разведывательно-боевых 
задач и в наши дни.

Действия разведывательных подразделений с поддерживающими 
их огневыми средствами в современном вооруженном конфликте пре-
вратились из вида боевого обеспечения в способ вооруженной борь-
бы — специальные (разведывательно-боевые) действия.

В предлагаемом вашему вниманию материале рассматриваются 
особенности проведения рейда разведывательной группой и отрядом в 
условиях современного внутреннего вооруженного конфликта.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, имевших место 
в мире за последние двадцать лет, указывает на то, что разведыватель-
ным подразделениям нередко ставятся задачи на поиск и уничтожение 
противника как такового, а не конкретного объекта разведки. Такие 
способы выполнения разведывательно-боевых (специальных) задач 
получили название разведывательно-поисковые или поисково-за-
садные действия.

Разведывательно-поисковые или поисково-засадные дей-
ствия — это способ выполнения разведывательно-боевых задач, 
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который заключается в последовательном осмотре местности 
в определенном районе с целью обнаружения и уничтожения про-
тивника.

Однако эти оба термина не совсем точно отражают суть выполняе-
мых разведывательными подразделениями боевых задач, т. к. дей-
ствия разведорганов не всегда имели разведывательный (поисковый) 
характер, а обнаруженный поиском противник не всегда уничтожался 
только нападением из засады. Более точно отражающим суть этих раз-
ведывательно-боевых действий является термин — «рейд».

Рейд — это способ действий разведывательных органов, кото-
рый заключается в ведении разведки противника путем скрыто-
го осмотра одного участка местности за другим в определенном 
районе или на маршруте движения с целью уничтожения против-
ника и сбора разведывательной информации.

При проведении рейда основными способами ведения разведки яв-
ляются поиск и наблюдение с комплексным использованием техниче-
ских средств разведки группы (отряда), а также данных видовой развед-
ки (агентурной, радиотехнической, воздушной, космической, инженер-
ной и др.).

Основными способами уничтожения (вывода из строя) объектов и 
живой силы противника в ходе рейдовых действий разведывательными 
органами являются:

– засада;
– налет;
– диверсия (минирование объекта или установка минно-взрывных 

средств на маршрутах передвижения противника);
– нанесение авиационных ударов и огневого поражения ракетными 

войсками и артиллерией по объектам, районам сосредоточения и марш-
рутам передвижения противника;

– действия снайперов (снайперских команд).
Рейд может проводиться с целью поиска, спасения и эвакуации 

 военнослужащих и гражданских лиц, вынужденно находящихся на тер-
ритории, контролируемой противником, а также обеспечения проведе-
ния операций по поддержанию и восстановлению мира.

Во всех случаях рейдовых действий предусматривайте выделение 
резерва — дежурной пары транспортно-боевых и боевых вертолетов, а 
при необходимости и бронегруппы. В необходимых случаях резерв вы-
водится в район выполнения группой боевой задачи на вертолетах, на 
бронетехнике (автомобилях) или пешим порядком. В качестве резерва 
может использоваться бронегруппа приданного или поддерживающего 
подразделения.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РЕЙДА

Решение на организацию и проведение рейда принимает командир 
группы после получения боевой задачи от старшего начальника. На ос-
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нове уяснения полученной задачи и оценки обстановки командир груп-
пы принимает решение.

В ходе оценки обстановки командир группы изучает всю имеющую-
ся разведывательную и другую информацию о противнике и районе 
предстоящих действий группы и принимает решение.

При изучении противника оцениваются:
– состав сил и средств противника на маршруте переброски и в 

районе выполнения группой боевой задачи;
– возможности противника по вскрытию разведывательной группы 

и оказанию ей противодействия (контрразведывательный режим, систе-
ма связи и оповещения);

– отношение местного населения к противнику и нашим войскам;
– минная обстановка в районе предстоящих действий группы;
– районы вероятного местонахождения объектов противника и 

встречи с ним;
– маршруты и способы передвижения противника и организация их 

охраны.
При оценке своих войск ( разведывательной группы, приданных 

и поддерживающих подразделений и средств поражения) оценива-
ются:

– возможности группы по разведке и уничтожению противника, а 
также оказания ему группой противодействия;

– положение и боевые возможности приданных и поддерживающих 
подразделений и огневых средств (авиации, артиллерии и бронегруп-
пы), а также взаимодействующих органов;

– наличие в районе действий группы наших войск (войск союзни-
ков) и их возможности по поддержке группы;

– возможности технических средств переброски (вывода) и эвакуа-
ции группы;

– порядок информационного обеспечения группы центром, а также 
получения информации от агентурных источников, взаимодействую-
щих органов и других источников;

– возможности технического, тылового (в т. ч. и медицинского) и 
других видов обеспечения группы.

Кроме того, при действиях в районе установки нашими войсками 
минно-взрывных заграждений изучите минную обстановку (схему мин-
ных полей) в районе разведки и на маршруте переброски (вывода) груп-
пы. Определите опасные зоны и возможные пути их обхода (способы 
преодоления).

Продолжительность действий группы определяется: исходя 
из оценки противника (возможности по вскрытию разведывательной 
группы), временем года, состоянием погоды и природными условия-
ми (в жарких районах — прежде всего запасами воды), наличием воз-
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можностей для полноценного отдыха и восстановления сил, запасами 
продовольствия, наличием необходимой экипировки, а также другими 
факторами. При полной автономности продолжительность ваших 
действий в зимний период может составлять до двух-трех суток, 
а в летний период — до пяти. При наличии условий для полноценного 
отдыха и восстановления сил (оборудованных баз, пунктов временной 
дислокации и расположения своих войск или союзников) продолжи-
тельность рейда может составлять до семи суток и более.

Взаимодействие в группе организуется командиром группы меж-
ду подгруппами, расчетами-тройками, парами и отдельными разведчи-
ками (огневыми средствами) на этапе переброски, вывода и действий в 
районе выполнения боевой задачи.

Взаимодействие с приданными и поддерживающими подраз-
делениями (средствами) организуется командиром (штабом), высыла-
ющим рейдовую группу, оперативным офицером и командиром разведы-
вательной группы как правило последовательно-параллельным методом:

в пункте постоянной или временной дислокации:
• с подразделением боевых и транспортно-боевых вертолетов по 

вопросам переброски (вывода), эвакуации и огневой поддержки 
группы;

• со штабами и органами управления поддерживающих и обеспечи-
вающих подразделений, сил и средств в части, их касающейся;

• с приданными подразделениями разведки и других родов войск;
 по прибытии в район проведения рейда:
• с поддерживающим артиллерийским подразделением;
• с поддерживающей (приданной) бронегруппой и подразделением 

резерва;
• с частями и подразделениями своих войск, дислоцирующихся в 

пределах района действий группы и прилегающих районах, по 
вопросам обеспечения безопасности действий группы от огня их 
средств (в случае необходимости).

В ходе организации взаимодействия с командиром артиллерий-
ского подразделения:

– узнайте его позывной и укажите ему свои позывные, рабочие час-
тоты (основную и запасные), а также согласуйте остальные вопросы ор-
ганизации связи;

– уточните зоны досягаемости огня его артиллерийских систем, ко-
личество и типы огневых средств, наличие и типы боеприпасов, время 
готовности первого выстрела после вызова огня, максимальную гаран-
тированную точность стрельбы;

– согласуйте порядок корректирования огня (по сторонам горизон-
та, относительно огневой позиции или относительно наблюдателя — 
своего местонахождения);
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– перенесите на свою карту цели артиллерийского подразделения, 
а также назначьте ему свои цели (по маршруту выдвижения и в районе 
разведки);

– представьте оперативного офицера (если такой предусмотрен) 
или другое лицо, назначенное для поддержания связи рейдовой группы 
с артиллерией, оговорите его полномочия и местонахождение.

При планировании рейда продолжительностью более трех-пяти 
суток необходимо предусматривать возможность пополнения группой 
запасов материально-технических средств и прежде всего продоволь-
ствия из различных источников (взаимодействующих органов и частей, 
тайников, местных ресурсов и т. д.).

Непосредственная подготовка группы к рейду заключается 
в подготовке личного состава, вооружения и техники к выполнению 
предстоящей боевой задачи. При выполнении боевой задачи в условиях 
резко меняющейся обстановки, которыми характеризуется рейд, успех 
ваших действий во многом будет зависеть от профессионализма всего 
личного состава группы, ее технической оснащенности и всестороннего 
обеспечения.

Одним из основных мероприятий непосредственной подготовки раз-
ведывательной группы к выполнению поставленной задачи является 
проведение с личным составом необходимых занятий (теоретических и 
практических), тренировок и стрельб.

На теоретических занятиях изучается оперативная обстановка в 
районе предстоящих действий, особенности тактики противника по 
борьбе с разведывательными подразделениями наших войск, местность 
в районе предстоящих действий (по картам и аэроснимкам), способы 
наведения авиации и корректирования огня артиллерии, а также ряд 
других вопросов.

В ходе практических занятий при подготовке разведыватель-
ной группы к проведению рейда отрабатываются:

– боевой порядок группы при передвижении в районе разведки;

– действия группы при ведении разведки наблюдением и поиском, 
порядок боевого применения технических средств разведки;

– действия группы при обнаружении противником, в том числе и 
способы проведения контрзасадного маневра;

– способы уничтожения (вывода из строя) объектов и живой силы 
противника в ходе рейда;

– порядок применения минно-взрывных средств и действий в райо-
нах минной опасности;

– порядок отхода группы после выполнения боевой задачи и при 
преследовании противником;

– сигналы управления и взаимодействия;
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– способы подсветки местности и целей в ночное время;
– порядок эвакуации раненых и погибших разведчиков, способы 

оказания раненым первой медицинской и доврачебной помощи.
Особое внимание уделяйте боевой слаженности вашей группы, 

если группе приданы специалисты из других подразделений, проведи-
те с ними подробный инструктаж, особенно в вопросах действий при 
боестолкновении с противником и применении оружия. Закрепите за 
«новичками» опытных разведчиков своей группы.

Уяснив задачу группы и оценив обстановку, определите, какое ору-
жие, боеприпасы, минно-взрывные средства, средства радиосвязи и 
другое имущество потребуются группе для качественного выполнения 
поставленной задачи. Исходя из опыта проведения рейда, разведыва-
тельная группа должна иметь разнообразное вооружение, обеспечиваю-
щее высокую степень ее мобильности, а также возможность успешного 
проведения засады, налета или диверсии в любое время суток.

Примерный перечень вооружения разведывательной группы 
(12 чел.) при проведении рейда

Вооружение Вариант «А»
(открытая 
местность) 

Вариант «Б»
(горно-лесистая 

местность) 

Вариант «В» 
(урбанизированная 

местность) 

Ракетно-артиллерийское

АК-74М, АКМС

ПБС-1*

АСС, ВСС, AWS*

СВД, AW

ПКМ

ГП-25

РПГ-7/ ПГ-7

РПГ-26 (18, 22, 27)

РПО-А

бинокли, зрительные трубы

ночные бинокли, очки, 

тепловизоры

ночные прицелы

Инженерные боеприпасы

МОН-50

ОЗМ-72

ПОМ-2Р

3–6

2–3

2–3

2

2–3

3–5

1/5–7

2–3

—

3–4

2–4

4 и более

2–3

1–2

2–3

5–9

3–4

1–2

1–2

1–3

4–6

—

4–6

—

3–4

2–3

4–6

3–4

—

4–6

5–8**

2–4

2–3

1–2

1–2

4–6

1/5

5–8

1–2

2–3

3–4

4 и более

2–4

1–2

2–4

* в любом случае группа должна иметь не менее четырех единиц бесшумного 
оружия (кроме пистолетов);

** часть автоматов АК-74М или АКМС может быть заменена на автоматы 
АКС-74У или пистолеты-пулеметы.
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Носимый боекомплект на основные виды оружия при 
проведении рейда (шт.)

Оружие

При условии прибытия ре-
зерва более чем через 2 часа 

после боестолкновения с 
противником

При условии эвакуации группы 
или прибытия 

резерва через 1–2 часа 
после боестолкновения 

с противником

АК-74М
АКМС/в т.ч. патр. 

УС
АСС

СВД, ВСС
AW, AWS 

(СВ-92)
ПКМ
ГП-25

600–900
450–540/90–150

200–360
150–200

60–80
600–1000*

15–20

450–600
360–420/60–120

150–200
100–150

до 60
450–800*

10–15

* при пулеметчике до 400–500 патронов, остальные у помощника.

Тщательно подготовьте аппаратуру радиосвязи и источники пи-
тания к ней. Предусмотрите наличие средств связи для поддержания 
радиосвязи с центром по двум или более каналам, поддерживающей ар-
тиллерией, авиацией и бронегруппой, а также подразделением резерва. 
Лично убедитесь, что все средства радиосвязи исправны.

Проверьте точность определения координат приборами GPS (сверь-
те полученные данные с координатами, определенными по карте), вве-
дите в приборы контрольные точки на маршруте движения группы.

Переброска (вывод) группы в район проведения рейда осуще-
ствляется воздушным, наземным или водным путем, а также их комбини-
рованием. В условиях локального конфликта вывод группы воздушным 
путем в основном осуществляется вертолетами посадочным способом 
или с зависания (штурмовым способом), но не исключается и вывод групп 
парашютным способом. При наземном пути вывода разведывательных 
групп используется бронетехника и автомобили, а также пеший способ. 
Наиболее целесообразный способ вывода группы в район предстоящих 
действий определяется в каждом конкретном случае. Успех ваших дей-
ствий во многом будет определен скрытностью вывода группы в район 
выполнения задачи, введением противника и посторонних лиц в заблуж-
дение относительно истинных целей вашего пребывания в указанном 
районе, ограничением круга лиц, участвующих в подготовке и переброс-
ке группы, а также соблюдением остальных правил конспирации.

Связь и управление

В ходе рейдовых действий разведывательная группа должна иметь 
надежную (дублированную по двум и более каналам) радиосвязь с цент-
ром, поддерживающими артиллерийскими подразделениями, авиацией, 
бронегруппой и резервом. Для повышения оперативности прохождения 

 

                            34 / 47



Глава 382 •
информации и организации взаимодействия с артиллерией и бронегруп-
пой в их расположении могут находиться офицеры (сержанты) разве-
дывательного подразделения или части, от которых выделена рейдовая 
группа с необходимыми средствами связи.

При переброске разведывательной группы в район выполнения бо-
евой задачи и в ходе ведения разведки (до боестолкновения с против-
ником) необходимо хранить радиомолчание или пользоваться только 
закрытыми каналами радиосвязи. Работа на открытых каналах связи 
допускается лишь в крайних случаях и только с использованием пере-
говорной таблицы или тоновых сигналов. Альтернативой переговорной 
таблице может быть разработанный в подразделении (части) сленговый 
словарь, исключающий быструю логическую расшифровку противни-
ком предмета ваших переговоров. Дублируйте радиосвязь внутри груп-
пы другими способами, например, условными сигналами (визуальными, 
звуковыми, световыми). Разработайте единую систему сигналов, позво-
ляющую управлять группой днем и ночью.

Основные зрительные сигналы управления

Внимание
левая рука вверх серия белых точек

Путь свободен круговой взмах автоматом в 
правой руке

серия зеленых точек

Вижу противника автомат вверх и в сторону 
противника

серия красных точек

Вижу танки (технику) 
противника

автомат за магазин, рука 
вверх с ним

серия красных тире

Ко мне круговое движение левой 
руки над головой

круговое движение крас-
ным фонарем

Препятствие несколько раз поднять 
и опустить руки через 
стороны

круговые движения зеле-
ным фонарем

Продолжить движение в 
направлении

поднять руку и опустить не-
сколько раз в направлении 
движения

серия зеленых тире

Повтори! Не понял автомат прикладом вверх горизонтальное движение 
белым фонарем

Ждите нас поднять обе руки вверх вертикальное движение 
красным фонарем

Обычно командой на развертывание в боевой порядок служит ко-
манда — Вижу противника.

Развертывание осуществляется в указанном направлении.

К бою после команды «Внимание», 
руки развести в стороны, 
фронт указан направлением 
лица

серия белых тире
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2. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ

Основа успешных действий рейдовой группы это скрытность пере-
движения. Скрытность действий группы обеспечивается строгим соблю-
дением мер маскировки и конспирации, выбором оптимальных маршру-
тов передвижения и вариантов построения боевого (походного) порядка, 
умелым применением следопытства, постоянным анализом обстановки и 
своевременным принятием необходимых мер при ее изменении.

Маршруты передвижения (выдвижения в район разведки и пере-
движения группы (дозоров) в районе разведки) выбираются по карте, 
аэроснимкам и уточняются в ходе рекогносцировки. Рекогносцировка 
маршрутов передвижения ведения разведки может осуществляться с 
вертолета (заблаговременно специально выделенной рекогносцировоч-
ной группой или в ходе вывода), а также непосредственно по прибытию 
группы в район выполнения боевой задачи.

Выдвижение в район разведки и все передвижения в районе развед-
ки (ведение разведки поиском, смену участков наблюдения и в других 
случаях) осуществляйте в ночное время или в условиях ограниченной 
видимости. Передвижение рейдовой группы днем не рекомендуется и 
допускается только при наличии сил и средств непосредственной огне-
вой поддержки ее действий. Непосредственную огневую поддержку раз-
ведывательной группы могут осуществлять артиллерия, бронегруппа и 
подразделения обеспечения на огневых позициях, боевые вертолеты и 
действия ВПШГ, а также специально выделенная из состава рейдовой 
группы (отряда) подгруппа (группа) обеспечения. При выделении из со-
става рейдовой группы подгруппы обеспечения в ее состав назначаются 
пулеметчики, снайперы, а при наличии и расчеты тяжелого оружия.

Передвижение рейдовой группы перекатом (с выделением 
подгруппы обеспечения)

Рис. 30

 

                            36 / 47



Глава 384 •
Рейдовые действия предполагают активное передвижение груп-

пы в районе разведки для последовательного осмотра группой участ-
ков местности с целью обнаружения противника. В ходе проведения 
рейда особое внимание уделяйте скрытности и безопасности своих 
передвижений.

В ходе выполнения поставленной задачи рейдовая группа может 
действовать под видом осуществления хозяйственной деятельности 
своими войсками (подразделениями других видов и родов войск), 
местного (мирного) населения или подразделений противника. При 
этом для вывода группы в район разведки и в ходе рейда могут ис-
пользоваться технические и другие средства передвижения (броне-
техника, автомобили, мотоциклы, снегоходы, различные плавсред-
ства, гужевой транспорт, вьючные и верховые животные и т. д.).

Разведывательный отряд может передвигаться общим боевым 
порядком или отдельными группами. Разведывательная группа чис-
ленностью до 12–14 человек, как правило, передвигается общим 
боевым порядком (взаимодействующими дозорами, подгруппами, 
расчетами-тройками или парами). При любом боевом порядке на-
значайте головной и тыльный дозоры, а в некоторых случаях и боко-
вые. Вместо тыльного дозора могут назначаться 1–2 наблюдателя в 
тыл.

Боевой порядок в колону по одному (по два — «змейкой») 
является основным вариантом передвижения группы на практически 
любой местности. Дистанция между элементами боевого порядка и 
отдельными разведчиками определяется командиром группы в каж-
дом конкретном случае.

Наиболее приемлем боевой порядок «трилистник» и «коль-
цо» при необходимости ведения группой кругового огня. При от-
ходе после боестолкновения с противником, преследовании группы 
противником или в районе особого внимания постройте свой бое-
вой порядок «кольцом» или «трилистником». В лесной (горно-лес-
ной) местности дистанция между разведчиками должна составлять 
4–8 м днем и 3–6 м ночью, а на открытой местности до 10–12 м.

Боевой порядок «линия» применяется для подробного плано-
мерного осмотра местности, выдвижения группы (подгруппы) на ог-
невой рубеж, при фронтальной угрозе противника и т. д. Движение 
в линию может осуществляться всей группой одновременно, частью 
группы при ее непосредственной огневой поддержке специально вы-
деленными разведчиками или последовательным перемещением от-
дельных разведчиков, пар и расчетов-троек. При последовательном 
перемещении используется принцип коротких перебежек с постоян-
ным выравниванием линии, но личный состав группы передвигается 
шагом с обычной для ведения разведки скоростью.
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При любом варианте построения боевого порядка группы дистан-
ция между разведчиками в дозоре (подгруппе, расчете-тройке или 
паре) должна обеспечивать их визуальный контроль друг за другом, 
но не привышать 10–12 м, а при движении по открытым участкам 
мест ности и осмотре местных предметов дистанция между ними мо-
жет достигать 20 м и более. Дистанция между дозорами и подгруппа-
ми должна еще и обеспечивать их надежную взаимную огневую под-
держку, что на среднепересеченной местности составляет не более 
100–200 м, а в лесу — до 30–50 м.

Выделяемые от группы дозоры (разведывательный, головной, 
тыльный или боковые) передвигаются на удалении зрительной свя-
зи и огневой поддержки стрелкового оружия. Боевой порядок дозора 
должен обеспечивать возможность кругового наблюдения и ведения 
огня. Основная задача дозора — своевременное обнаружение про-
тивника.

Головной дозор имеет задачу вести разведку местности на мар-
шруте движения группы и не допустить внезапного нападения про-
тивника на группу.

«Промежуточный» головной дозор предназначен для огневой 
поддержки действий головного дозора или его усиления на отдель-
ных участках местности. Он передвигается за головным дозором впе-
реди ядра (подгруппы управления) разведывательной группы. В его 
состав включаются пулеметчики, гранатометчики (противотанковые 
и подствольные гранатометы) и снайперы.

Тыльный дозор имеет задачу не допустить внезапного нападе-
ния противника с тыла, а при преследовании группы противником 
прикрывать огнем и минно-взрывными средствами ее отход.

Боковые дозоры передвигаются на флангах боевого (походного) 
порядка группы или выделяются командиром для осмотра отдельных 
участ ков местности и местных предметов.

Рис. 31. Боевой порядок дозора в составе трех человек 
(расчета-тройки)
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Рис. 32. Боевой порядок дозора в составе четырех человек (двух пар):
1 — в колонну по одному; 2 — «заячий след»; 3 — «ромб»; 4 — линия; 

5 — клином

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТИВНИКА

Во всех случаях обнаружения противника выполняйте основ-
ное правило современной высокоманевренной вооруженной борь-
бы: «Увидел противника — доложи и уничтожь».

При обнаружении противника командир группы немедленно до-
водит информацию о противнике до всего личного состава группы и 
докладывает старшему начальнику свои координаты и мес-
тоположение, состав и характер деятельности противника. Группа 
скрытно занимает выгодное для наблюдения и ведения боя положение 
и следит за действиями противника. Как правило, обнаруженный в 
ходе рейда противник уничтожается немедленно или после проведе-
ния его доразведки. Способ уничтожения противника командир раз-
ведывательной группы определяет лично и сообщает свое решение в 
центр или выславшему разведорган командиру.

Одиночный противник и малочисленные группы (два-три челове-
ка) могут уничтожаться огнем из бесшумного оружия. Огонь из бес-
шумного оружия ведется до тех пор, пока противник не открыл по вам 
ответный огонь из обычного оружия. Бесшумное оружие эффективно 
на дальности, обеспечивающей гарантированное поражение против-
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ника, при этом для поражения одной цели требуется не менее одной 
единицы бесшумного оружия при условии одновременного ведения 
огня. На месте боя не должно остаться никаких следов ваше-
го пребывания. Если вы намерены и дальше выполнять задачу, вы 
должны быстро покинуть место боя, замаскировав следы деятельности 
группы. Малочисленные группы противника (до взвода) уничтожают-
ся силами разведывательной группы самостоятельно или во взаимо-
действии с артиллерией, бронегруппой и авиацией.

Превосходящие силы противника уничтожаются минами МОН-50 
(МОН-90), огнем из гранатометов с последующим ударом ракетных 
войск, артиллерии и авиации. При этом разведывательная группа, за-
частую не ввязываясь в бой с противником, обеспечивает огневые уда-
ры целеуказанием, корректированием огня и наведением авиации.

Основными способами огневого поражения противника в ходе рей-
довых действий разведывательными органами являются засада, налет, 
диверсия, действия снайперов (снайперских команд), а также обеспе-
чение нанесения ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

4. МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Местные жители могут свободно передвигаться в районе разведки, 
если вы не обнаружены ими. Если вы обнаружены, то у вас два варианта 
действий — быстро и скрытно уйти из района обнаружения вас мест-
ными жителями или задержать их на время выполнения задачи. Помните, 
противник может использовать местное население для ведения разведки, 
поддержания связи, обеспечения своей жизнедеятельности или действо-
вать под видом гражданского населения. В районах, где местное населе-
ние недружелюбно относится к нашим войскам, вы вправе считать, что 
гражданские лица работают на противника. В любом случае сохранение 
жизни ваших товарищей и успех выполнения вами боевой задачи гораздо 
главнее последствий «негуманного отношения к местному населению».

На практике иногда случается, что в районе проведения рейда могут 
появиться подразделения своих войск. Чтобы не допустить столкновения 
с ними, не пытайтесь вступить с ними в контакт или предупредить их о сво-
ем присутствии. Они могут неправильно понять вашу попытку, что может 
привести к трагическим последствиям. Обо всех случаях обнаружения 
своих войск немедленно сообщите старшему командиру, не  исключена 
возможность, что противник действует под видом наших войск.

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ВСТРЕЧЕ 
С ПРОТИВНИКОМ

При внезапной встрече с противником преимущество всегда на 
стороне, упредившей врага в открытии огня. Если вы обнаружены 
противником, немедленно откройте по нему огонь, какими бы силами 
он ни располагал. Стремитесь в первые мгновения боя нанести про-
тивнику максимальное поражение, ошеломить его плотным огнем из 
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гранатометов и стрелкового оружия, а в ближнем бою и ручных оско-
лочных гранат. В интересах действий группы — в наиболее короткие 
сроки уничтожить (захватить в плен) всю обнаружившую вас группу 
противника, не допустив ее отхода и взаимодействия с резервами.

С началом боя перестройте свой боевой порядок для ведения кру-
гового огня («трилистник» или «кольцо»). Немедленно вызовите огонь 
поддерживающей артиллерии и вертолеты, точно указав свое место-
нахождение. Если вы находитесь в тесном огневом соприкосновении 
с противником, назначьте артиллерии цели на безопасном от группы 
удалении в тылу боевых порядков противника, прикройте артилле-
рийским огнем фланги и тыл своей группы, таким образом, ограничив 
противника в маневре. Разведчики, не занятые огневым боем, должны 
вести круговое наблюдение в определенных им секторах, не допуская 
внезапного выхода противника во фланг и тыл группы.

При завязке боя с превосходящим противником или при подходе 
его значительных резервов группа не должна ввязываться в затяж-
ной бой. Во всех без исключения случаях не давайте превосходяще-
му противнику сковать вас ближним боем — «захватить за пояс». 
Ближний бой лишит вас преимущества в артиллерии и авиации, т. к. 
их огонь будет не безопасен для группы. И наоборот, если противник 
широко применяет артиллерию, а его авиация контролирует воздуш-
ное пространство — «захватите его за пояс». Если группа встретилась 
с превосходящими силами противника, стремитесь как можно быст-
рее оторваться от него (выйти из зоны огневого контакта), делайте это 
последовательно. Сначала подавите противника огнем — заставьте 
его укрыться от вашего интенсивного огня и тем самым ослабить при-
цельный огонь. Используйте для подавления противника подстволь-
ные гранатометы и реактивные противотанковые гранаты, пресекайте 
его попытки преследования группы установкой мин. Корректируйте 
огонь артиллерии (для подавления незащищенной живой силы про-
тивника требуется более тридцати 152-мм осколочных снарядов или 
120-мм мин на один гектар площади). Огонь артиллерии даст понять 
противнику, что действия вашей группы организованы, и лишит его 
«уверенности в своем превосходстве». Прикройте огнем и дымами 
отход головного дозора или того элемента боевого порядка группы, 
который находится ближе всех к противнику, на невыгодном для ве-
дения боя рубеже или понес наибольшие потери (обеспечьте прежде 
всего эвакуацию раненых), затем осуществляйте последовательный 
отход остальных подгрупп (дозоров, расчетов-троек и пар). Вышлите 
впереди группы дозор. Обеспечьте прикрытие группы с тыла и флан-
гов — избегайте линейного построения боевого порядка. При отхо-
де постройте свой боевой порядок «кольцом» или «трилистником». 
Боевой порядок группы должен быть максимально рассредоточен при 
обязательном соблюдении условий взаимного визуального контроля и 
огневой поддержки.
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Рис. 33. Действия РГ при неожиданной встрече с противником (вариант)

При преследовании группы противником:

– назначьте группе промежуточный пункт сбора (уточните основ-
ной и запасный пункты сбора, если выход на них в силу ряда причин 
невозможен);

– назначьте подгруппу обеспечения отхода (до половины личного 
состава группы) и поддерживайте с ней постоянное огневое взаимо-
действие;

– передвигайтесь скачками от одной выгодной оборонительной по-
зиции к другой (от укрытия к укрытию), постоянно выравнивайте свой 
боевой порядок, не допускайте вклинивания в него противника;
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– периодически, на промежуточных пунктах сбора, проверяйте на-
личие личного состава группы;

– не допускайте при отходе прямолинейного движения, вводите 
противника в заблуждение относительно маршрута передвижения рей-
довой группы постоянной сменой направления движения.

Рейдовый отряд при преследовании противником может отходить 
отдельными группами, а разведывательная группа отходит только в 
полном составе. Осуществление отхода поодиночке, отдельными пара-
ми и расчетами-тройками допускается только в крайних случаях, когда 
действия в составе группы невозможны (группа рассеяна противником, 
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осуществляет просачивание из окружения и т. д.). В подобной ситуации 
стремитесь поддерживать друг с другом постоянную радиосвязь, а при 
удобном случае воссоединиться.

После отрыва от преследования противником проверьте наличие 
личного состава и вооружения, уточните наличие боеприпасов и пе-
рераспределите их в группе. Соблюдая меры предосторожности, вый-
дите в указанный вам район эвакуации или назначенный пункт сбора. 
Организуйте охрану и оборону района (площадки) эвакуации. Доложите 
в центр свое местонахождение, результаты боя и свое решение.

В действиях разведывательной группы при внезапной встрече с 
противником могут присутствовать и тактические приемы, присущие 
встречному бою общевойсковых подразделений. К ним можно отнести 
сковывание противника огнем с фронта с последующим его обходом 
 частью сил группы для нанесения удара во фланг или тыл, а также ма-
невр частью сил группы для занятия выгодного рубежа или воспрепят-
ствования отходу противника или подходу его резервов. Не теряйте 
противника из виду и не допускайте его отхода с места боя. Если про-
тивнику удалось скрыться с места боя, ваше дальнейшее местонахож-
дение в районе проведения засады небезопасно. Отошедший противник 
может вызвать подкрепление или огонь своей артиллерии.

Группа может оставаться в районе боя с противником, если это поз-
воляет обстановка, до подхода бронегруппы, резерва или вертолетов. 
Оставаясь в районе боестолкновения, займите круговую оборону, ор-
ганизуйте наблюдение за уничтоженным противником и прилегающей 
местностью, подготовьте данные для огня артиллерии по участкам (мар-
шрутам) вероятного подхода резервов противника, тщательно замаски-
руйте свои огневые позиции и наблюдательные посты, ничем не выда-
вайте своего присутствия в районе. Не допускайте отхода разрозненных 
групп противника, а также проникновения его подразделений и мест-
ных жителей к месту боя. Самостоятельно — силами группы или после 
прибытия бронегруппы и резерва — организуйте блокирование района, 
осмотр места боя и сбор трофеев. Решение на отход или блокирование 
и осмотр места боя командир группы принимает лично и сообщает его 
в центр.

Основные усилия группы при передвижении в ходе проведения рей-
да должны быть сосредоточены на обеспечении собственной безопас-
ности и прежде всего на выполнении контрзасадных мероприятий.

Если в ходе рейда вы все же попали в засаду и начнете колебаться — 
вам конец. Ключ к победе в контрзасадных действиях лежит в контро-
ле над ситуацией. Все будет зависеть только от вас, вашей способности 
быстро думать, от уровня одиночной подготовки каждого разведчика 
и боевой слаженности всей группы.

Открывайте немедленно огонь по противнику, если не наблюдае-
те его — в сторону звуков его стрельбы, бросьте дымовые гранаты 
(шашки), а в ближнем бою — ручные осколочные гранаты, при этом 
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немедленно поменяйте огневые позиции. Используйте для подавле-
ния противника огонь подствольных гранатометов навесной траекто-
рией и реактивные противотанковые гранаты. Сконцентрируйтесь на 
естественной реакции укрыться. Быстро покиньте зону поражения или 
сблизьтесь с противником, связав его ближним боем.

Действия рейдовой группы при внезапной встрече с противником 
должны тщательно отрабатываться в ходе занятий по боевой подго-
товке. Успех действий группы при обнаружении ее противником будет 
зависеть только от вас, вашей способности быстро думать, от уровня 
одиночной подготовки каждого разведчика и боевой слаженности всей 
группы, специально подготовленной для подобных действий.

В ходе подготовки группы к действиям при внезапной встрече 
с противником следует отрабатывать:

– перестроение группы из одного боевого порядка в другой;
– порядок открытия огня и огневого поражения противника;
– порядок отхода и возможные способы маневра группы для блоки-

рования обходящего (отходящего) противника, отвлечения противника, 
преследующего группу, занятия выгодного рубежа для ведения оборо-
нительного боя, прорыва из окружения, выхода из блокированного про-
тивником района;

– порядок применения минно-взрывных средств в ходе боя и при отхо-
де (прикрытию минами отхода группы при преследовании противником);

– способы подсветки местности и целей ночью;
– приемы и способы эвакуации раненых и убитых разведчиков из-

под огня противника и при отходе;
– сигналы управления и взаимодействия.

Если в ходе проведения рейда разведывательная группа попала под 
минометный или артиллеристский огонь противника, вам необходимо 
как можно быстрее выйти из зоны поражения. Выход из зоны поражения 
группа осуществляет перебежками от укрытия к укрытию рассосредото-
ченным боевым порядком, используя промежутки времени между разры-
вами мин и снарядов. Если огонь противника корректируется, для введе-
ния в заблуждение его корректировщиков можно использовать разрывы 
своих ручных осколочных гранат для имитации разрывов 82-мм мины 
или заряды ВВ (0,4–1 кг) для имитации разрывов артиллерийских бое-
припасов большого калибра. Во всех случаях обстрела группа должна 
стремиться как можно быстрее выйти не только из зоны обстрела, но и 
скрыться от возможного наблюдения арткорректировщика противника.

В случае обстрела рейдовой группы своими войсками немедлен-
но свяжитесь с центром или выславшим вас командиром и примите 
меры к выходу из-под огня своих войск. Если оговорен сигнал опо-
знавания «Я свой» — воспользуйтесь им. Ни в коем случае не откры-
вайте огонь вверх или в сторону обстрелявшего вас подразделения 
своих войск.
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6. ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ ИЗ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВОИХ 
ВОЙСК

При действиях рейдовой группы из расположения своих войск уде-
лите самое пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности 
выхода группы на боевую задачу из расположения и возвращения груп-
пы. Прежде всего согласуйте с командиром подразделения место и время 
выхода (возвращения) группы, пароль и отзыв, участки минно-взрывных 
и других заграждений на ближайших подступах, порядок действий при 
огневой поддержке группы и другие вопросы взаимодействия. На участок 
выхода и возвращения группы заблаговременно прибывает оперативный 
офицер или другой представитель группы совместно с командиром того 
подразделения, на участок которого ожидается прибытие группы, и лич-
но обеспечивает безопасность выхода (возвращения) группы. При этом 
оперативный офицер или другой представитель группы лично убеждает-
ся в том, что все дежурные огневые средства (часовые) предупреждены о 
действиях группы своих войск. Раскрывать принадлежность, сроки, цель 
и район действий группы посторонним лицам строго запрещено.

7. ПРИМЕНЕНИЕ МИННО-ВЗРЫВНЫХ СРЕДСТВ

В ходе проведения рейда разведывательная группа может приме-
нять минно-взрывные средства для поражения живой силы и техники 
противника при проведении диверсии (минирования путей передви-
жения противника и различных объектов), в ходе проведения засады, 
а также минирования путей отхода группы при преследовании ее про-
тивником и в других случаях. К установке и обезвреживанию минно-
взрывных средств допускается лишь личный состав, прошедший специ-
альную подготовку. Применение минно-взрывных средств, особенно в 
районах действий наших войск, строго регламентируется. Решение на 
установку мин и фугасов без их последующего обезвреживания 
принимает командир рейдовой группы, о чем сообщает в центр. 
По прибытии в расположение части (пункт временной дислокации, ба-
зовый лагерь) установка минно-взрывных средств должна быть запро-
токолирована в формуляре установленного образца, который отправля-
ется в вышестоящий штаб. Мины и фугасы, установленные в районах 
возможных действий своих войск, должны иметь устройства (взрывате-
ли), обеспечивающие их самоликвидацию по истечении определенного 
срока. Все устанавливаемые группой мины, кроме управляемых по ра-
дио или проводам, должны иметь элементы неизвлекаемости.

8. ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНАХ МИННОЙ ОПАСНОСТИ

При подготовке к выполнению боевой задачи личный состав группы 
должен быть ознакомлен с образцами минно-взрывных средств, приме-
няемых противником и своими войсками, способами, вариантами и раз-
ведпризнаками их установки, правилами установки, обезвреживания и 
преодоления минно-взрывных заграждений. Кроме того, группа изучает 
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минную обстановку в районе разведки и на маршруте переброски (вы-
вода), а при действиях на местности командир группы дополнительно 
указывает группе участки минно-взрывных заграждений, установлен-
ных своими войсками, участки вероятного минирования противником и 
места установки мин своими разведчиками.

Обо всех случаях обнаружения установленных противником или 
своими войсками минно-взрывных средств командир группы докладыва-
ет в центр или выславшему его командиру. Обнаруженные в ходе про-
ведения рейда минно-взрывные заграждения, как правило, обходятся. 
Преодоление рейдовой группой минно-взрывных заграждений, установ-
ленных своими войсками, допускается только по специально проделан-
ным и обозначенным проходам. При этом группа должна сопровождаться 
представителями подразделения, установившего минно-взрывные за-
граждения или проделавшего в них проходы. Это правило должно неукос-
нительно выполняться при выдвижении группы в район разведки через 
позиции своих войск (вывод через линию фронта или боевого соприкос-
новения) и возвращении группы с выходом на передний край своих войск. 
Во всех остальных случаях преодоление рейдовой группой минно-взрыв-
ных заграждений допускается лишь в критических условиях боевой об-
становки (когда обход их невозможен) с обязательным использованием 
штатных или подручных средств разведки и преодоления этих загражде-
ний. Трогать или обезвреживать обнаруженные в ходе проведения рейда 
взрывоопасные предметы, кроме специально оговоренных случаев, кате-
горически запрещается. Помните, противник может устанавливать ми-
ны-ловушки, маскируя их под различные привлекающие внимание пред-
меты (радиоаппаратуру, военное имущество, продукты питания и т. д.).

9. ВЫХОД НА МЕСТО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕВКИ (БАЗЫ)

Дневка устраивается группой для отдыха и восстановления сил личным 
составом, укрытия его от неблагоприятных природных условий (ливня, 
бурана, песчаной бури и т. п.), выжидания рейдовой группой  каких-либо 
изменений в обстановке, а также в других случаях пребывания группы на 
одном месте в течение определенного промежутка времени. Группа может 
размещаться на дневку в любое время суток. Обычно продолжительность 
дневки не превышает светлого или темного времени суток, но в отдельных 
случаях группа может находиться на дневке и более продолжительное вре-
мя. При организации дневки основное внимание уделяется безопасности 
группы и по возможности более полноценному отдыху личного состава. 
Для проведения дневки выбираются скрытые от наблюдения и проникно-
вения посторонних лиц участки местности, обеспечивающие оптимальные 
условия для наблюдения за окружающей мест ностью, отражения нападе-
ния противника и скрытного отхода группы, а также организации отдыха 
личного состава и приготовления горячей пищи.

Личный состав размещается на дневке в составе подгрупп, расче-
тов-троек или пар на удалении зрительной связи и взаимной огневой 
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поддерж ки. В зависимости от условий местности разведывательная 
группа в составе 12 человек размещается на площади до 250 кв. м (20–
40 м×40–60 м) «кольцом» или «трилистником». Основными элементами 
дневки являются наблюдательные посты и отдельные наблюдатели, мес-
то отдыха личного состава и приема пищи, минно-взрывные заграждения 
и рубежи (участки) установки разведывательно-сигнализационной аппа-
ратуры. На дневке, как и на привалах, обязательно выставляйте наблю-
дателя или наблюдательный пост для «контроля следа». На подступах 
к дневке устанавливаются управляемые по проводам противопехотные 
 осколочные мины МОН-50 и ОЗМ-72, датчики разведывательно-сигнали-
зационной аппаратуры типа «Лиана» или «Табун». Применять для охраны 
дневки противопехотные осколочные мины, установленные на растяжку 
(обрывной датчик), не рекомендуется. Они будут демаскировать дневку 
при срабатывании от воздействия домашних и диких животных (птиц), а 
также сковывать маневр группы при нападении противника.

Рис. 34. Размещение группы на дневке (боевой порядок «трилистник»)

Если разведывательной группе необходима остановка на период до 
24 ч, организуется база. Временная база — это специально оборудованный 
или приспособленный участок местности, укрытие или строение, предна-
значенное для временного размещения разведывательной группы с целью 
подготовки к проведению боевых задач и отдыха после их выполнения.

Общие требования к временной базе такие же, как и для дневки, за 
исключением:

– временная база предполагает более надежное укрытие личного со-
става от случайного обнаружения противником и посторонними лицами;

– предусматривается ведение оборонительного боя при отражении 
нападения противника;
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– устраиваются тайники с боеприпасами и другим имуществом;
– оборудуются охраняемые маршруты выхода с базы и возвращения 

разведывательных органов.

Более чем на сутки разведывательная группа на одном месте не 
 останавливается и снова на это место не возвращается. Если боевая задача 
требует длительного пребывания в тылу противника, то командир группы 
заранее выбирает несколько мест для таких баз. Их планируется занимать 
в тех случаях, когда необходимо прекратить всякую дневную активность 
с целью избежать обнаружения; укрыть личный состав на время рекогно-
сцировки; отдохнуть после длительного марша; разработать дополнитель-
ный план операции и подготовить необходимые приказы; собраться после 
проникновения на территорию противника малыми группами.

При этом следует соблюдать пассивные и активные меры безопасно-
сти. Пассивные меры предусматривают выполнение ряда требований: вы-
бирать места, удаленные от человеческого жилья, избегать любых стро-
ений (дом лесника, сарай), а также известных и предполагаемых пози-
ций противника; не располагаться вблизи топографических ориентиров, 
на берегах рек, озер, ручьев, у дорог и тропинок, в открытых лесах и на 
полянах; выбирать труднодоступную местность с оврагами, крутыми об-
рывами, затрудняющими движение пешком, не имеющую тактического 
значения, с развитым подлеском, кустами и деревьями с низкой кроной. 
Активные меры безопасности требуют: выставлять боевое охранение или 
наблюдательный пункт на пути вероятного подхода противника (размеры 
базы и количество постов охранения определяются численностью груп-
пы, условиями местности, числом и качеством имеющихся укрытий); 
развертывать электронную систему оповещения о подходе противника; 
разрабатывать план обороны и эвакуации базы; организовывать службу 
на базе так, чтобы треть личного состава была готова открыть огонь в лю-
бое время суток, а движение по базе свести к минимуму.

Рис. 35. Временная база разведывательной группы (вариант)
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Существует несколько способов занятия базы, использование кото-
рых зависит от боевой готовности, местности, растительности.

Первый способ «Петля»
Разведывательная группа останавливается для прослушивания в 

100–400 м от предполагаемого места базы на 5–10 мин.
Затем проходит мимо нее вперед на 200–800 м, делает четыре по-

ворота на 90 градусов направо (налево) через каждые 100–400 м, вы-
писывая большую петлю вокруг предполагаемого места базы. Такой 
маневр позволяет охранению вовремя обнаружить противника, пре-
следующего группу по ее следам. После четвертого поворота место 
будущей базы находится прямо перед ними в 200–300 м.

Здесь разведывательная группа занимает круговую оборону.
Командир отдает приказ на случай внезапной встречи с против-

ником, в котором сообщает куда, с кем и на какое время он уходит, 
кто его заместитель, а также излагает порядок действий при контак-
те с противником, указывает места основного и запасного пунктов 
сбора. Такой приказ отдается каждый раз, если кто-то отделяется от 
группы.

Командир с сопровождающими выходит на место предполагаемой 
базы, зигзагом прочесывает его, выставляет охранение на позициях, 
расположение которых соответствует 12 и 6 часов, и отдает приказ 
на случай встречи с противником.

После этого он вместе со «штурманом» возвращается к разве-
дывательной группе. Здесь командир выставляет наблюдательный 
пункт, отдает соответствующий приказ и вместе с группой входит в 
базу, где организует круговую оборону.

Второй способ «Колено»
Разведывательная группа останавливается для прослушивания в 

100–400 м от предполагаемой базы на 5–10 мин.
Командир отдает приказ о действиях в чрезвычайной ситуации.
Затем он уходит вперед, делает один поворот на 90 градусов и вы-

ходит к базе. А далее действует так, как в первом случае.

Третий способ. Применяется небольшими по численности груп-
пами, которые занимают базу сразу всем составом

Разведывательная группа останавливается для прослушивания в 
100–400 м от предполагаемой базы на 5–10 мин.

Затем проходит мимо нее вперед на 200–800 м, делает четыре по-
ворота на 90 градусов направо (налево) через каждые 100–400 м, вы-
писывая большую петлю вокруг предполагаемого места базы.

На участке, ведущем прямо к ней, устанавливаются одна-две мины 
МОН. Личный состав рассаживается спиной друг к другу в две шерен-
ги. Солдаты, сидящие по краям, выполняют роль охранения.
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Порядок организации жизнедеятельности временной базы

• В первую очередь организуется оборона, назначаются сектора об-
стрела, уточняются позиции пулеметов и группового оружия, для 
которых составляются карточки огня.

• Затем группа приступает к чистке оружия, причем одновременно 
разрешается разбирать не более четверти имеющегося. Пулеметы 
чистят после того, как вычищено индивидуальное оружие.

• Снабжение водой организуется следующим способом: личный со-
став собирает фляги в пустые рюкзаки. Командир устанавливает 
ближний и дальний, находящийся за источником воды, пункты 
сбора. Дальний пункт сбора назначается командой (например: 
«300 м на север от такого-то ориентира»). Командир выставляет 
охранение по флангам и в тылу разведывательной группы. Дозор 
подходит к источнику воды, ведет разведку дальней стороны, за-
нимает позиции охранения и подает сигнал о том, что все в по-
рядке: днем — рукой, ночью — красным фонарем (две вспышки). 
После этого группа с флягами подходит к источнику воды и напол-
няет все фляги разведывательной группы, а охранение ближней 
стороны проходит его последним и «стерилизует» место. Место 
набора воды выбирают на поворотах, в низинах, в местах сужений 
реки.

• Прием пищи осуществляется попарно: первый с оружием в руках 
обеспечивает охранение, второй (в 3–5 м) разогревает на таблет-
ке сухого топлива паек и принимает пищу (одновременно это де-
лает не более трети личного состава).

• На рассвете и закате вся разведывательная группа за полчаса до 
захода (восхода) собирается, занимает огневые позиции и изго-
тавливается к бою, затем ожидает на огневых позициях в течение 
часа. Через полчаса после захода (восхода) она продолжает дея-
тельность по распорядку дня.

• Каждого разведчика на базе информируют о плане отхода, основ-
ном и запасном пункте сбора. При внезапном нападении считает-
ся, что лучше вступить в бой, уничтожить противника или заста-
вить отступить, чем допустить неорганизованный отход и исполь-
зование пункта сбора.

• При оставлении базы группа тщательно убирает территорию, при-
дает ей первоначальный вид и весь мусор забирает с собой.
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1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ В ГОРОДЕ

Разведка при проведении специальной операции в городе организу-
ется заблаговременно с получением задачи на операцию. Город и соору-
жения в нем должны изучаться по справочникам, картам, планам и опи-
саниям, а особенности узлов и мест сопротивления НВФ — по данным, 
полученным от вышестоящего штаба, аэрофотоснимкам, показаниям за-
держанных и местных жителей.

До подхода соединения (воинской части) к городу разведка 
должна установить:

– группировку НВФ;
– характер вооруженного противодействия НВФ в самом городе;
– наличие и местоположение узлов сопротивления, огневых средств, 

особенно противотанковых, наблюдательных и командных пунктов,  узлов 
связи и стационарных радиопередающих устройств, подземных укрытий, 
коммуникаций и других важных объектов;

– состояние системы водо- и энергоснабжения, характер имеющих-
ся в городе водных преград и условия их преодоления;

– подготовленные НВФ к разрушению здания, мосты и другие объ-
екты.

При проведении специальной операции в городе основное внима-
ние уделяется разведке:

– узлов вооруженного противодействия;
– заграждений, крупных зданий;
– магистральных улиц и площадей;
– подземных коммуникаций, сооружений и выходов из них.
За выходами из подземных сооружений организуется постоянное 

наблюдение в целях своевременного обнаружения возможного их ис-
пользования НВФ для огневого поражения подразделений внутренних 
войск во фланг и тыл.

Организуя разведку в условиях города, необходимо учитывать 
следующие особенности:

– сложность ориентирования и ограниченность наблюдения;
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– снижение эффективности ведения воздушной и радиоэлектрон-

ной разведки;
– расположение огневых средств ярусами в зданиях, приспособлен-

ных к вооруженному сопротивлению, большая часть огневых средств 
размещается в полуподвалах и на первых этажах;

– подземные сооружения и каменные здания используются НВФ и 
местным населением для укрытия.

Наблюдение в городе должно обеспечить просмотр улиц, верхних 
и нижних этажей и крыш зданий. Места для наблюдения должны быть 
защищены от артиллерийского и минометного огня, обвалов и должны 
иметь убежища с ходами сообщения и запасными выходами.

Количество наблюдательных постов и пунктов увеличивается, они 
приближаются к линии боевого соприкосновения и располагаются в ниж-
них и верхних этажах зданий, у проломов в стенах и у заводских труб.

При проведении специальной операции в ночных условиях исполь-
зуются электронно-оптические средства наблюдения.

Органы войсковой разведки при проведении специальной операции 
в городе действуют обычно пешим порядком.

Для проникновения в районы действий НВФ они используют под-
земные коллекторы, тоннели, подвалы, проломы в стенах зданий, чер-
даки и крыши.

Основные способы ведения разведки:
– наблюдение;
– разведывательные поиски;
– засады и налеты.
Небольшие населенные пункты осматриваются издали. Особое 

внимание обращается на осмотр отдельных зданий, садов и рощ, где 
может находиться противник (НВФ). И только при отсутствии види-
мых признаков противника (НВФ), осуществляется непосредствен-
ный осмотр населенного пункта дозорными под прикрытием основных 
сил дозора и бронетехники. Дозорные двигаются «по задам» построек, 
 укрываясь за заборами и отдельными строениями от укрытия к укры-
тию. Бронетехника может двигаться вдоль улиц под прикрытием спе-
циально выделенных военнослужащих в пределах прямой видимости в 
готовности открыть огонь по обнаруженному противнику (НВФ).

В населенных пунктах с плотной застройкой (городах) разведчики 
двигаются по улицам, вдоль стен домов, заборов. При этом группа де-
лится на две подгруппы: основную (захвата) и прикрытия. Движение 
осуществляется перекатами от укрытия к укрытию, под прикрытием 
брони. Первой на новую позицию перемещается основная подгруппа. 
Наблюдение и огонь ведется крест-накрест.

Группа может двигаться вдоль улицы под прикрытием брони с вы-
делением передового дозора, который перемещается от укрытия к 
 укрытию, ведя наблюдение и огонь крест-накрест. Основные силы дозо-
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ра перемещаются на удалении действенной поддержки огнем из стрел-
кового оружия.

Рис. 36. Движение личного состава разведывательного дозора 
по улице под прикрытием брони
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Двери (ворота, калитки) открывают с помощью «кошки», взрыв-

чатки, выбивают броней. В дворы входят, ожидая сопротивления, в 
большие помещения (дворы) входят «веером», а в отдельные комна-
ты — «крючком» или «крестом». Передвижения по зданиям (развали-
нам), подвалам и лестницам осуществляются «улиткой», как при за-
чистке траншей.

Рис. 37. Вход во двор сельского дома «веером»
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Рис. 38. Варианты движения личного состава 
разведывательного дозора в помещениях

Здания и строения осматриваются полностью, особое внимание об-
ращают на подвалы (канализацию) и чердаки крыши. Если в домах есть 
жители, то при осмотре необходимо брать с собой хозяина дома и не 
отпускать до конца осмотра. При проверке зданий часть разведчиков 
обязательно остается на улице для прикрытия товарищей в здании и 
блокирования места проведения осмотра.

Рис. 39
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В штурмовых отрядах (группах) организуется постоянное наблюде-

ние, а в период проведения специальной операции от них могут высы-
латься разведывательные дозоры.

Вследствие больших ослабляющих и искажающих воздействий, соз-
даваемых работе средств радиоэлектронной разведки железобетонны-
ми и каменными строениями, посты радиоразведки развертываются на 
крупных площадях и в скверах, а радиолокационные станции разведки 
наземных движущихся целей — в кварталах с деревянной застройкой.

При проведении специальной операции в городе инженерная раз-
ведка устанавливает:

– характер минно-взрывных и других инженерных заграждений;
– приспособленность зданий к вооруженному противодействию;
– завалы и заграждения, мешающие ходу специальной операции;
– расположение и возможность использования в своих целях под-

земных сооружений и коммуникаций;
– удобные направления для выхода во фланг и тыл НВФ, а также 

пригодные для использования источники воды.
Эти задачи выполняются инженерными разведывательными дозора-

ми, инженерными наблюдательными постами и саперами-разведчика-
ми, действующими в составе органов войсковой разведки.

В случае отхода войск из какого-то района города там следует 
 оставлять группы разведчиков, которые продолжают вести разведку 
подходящих резервов противника (НВФ), обращая особое внимание на 
перегруппировку его сил и средств, с целью обхода с флангов и тыла 
обороняющихся войск.

2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ НОЧЬЮ 
(В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ)

При проведении специальной операции ночью разведка до ее на-
чала должна установить:

– предпринимаемые НВФ меры для усиления вооруженного проти-
водействия в ночное время;

– изменения в расположении огневых средств;
– наличие и местоположение средств обеспечения ночного боя;
– наличие и возможный характер применения НВФ средств ослеп-

ления, освещения, ночного видения;
– наличие обходящих и просачивающихся групп (отрядов).
В ходе специальной операции ночью разведка должна вскрыть 

 (установить) мероприятия, проводимые НВФ для перехода от ночных 
действий к дневным.

Штаб соединения (воинской части), планируя разведку, дополни-
тельно намечает мероприятия по подготовке разведывательных подраз-
делений (органов) к действиям ночью, определяет порядок применения 
ими приборов ночного видения, радиолокационных средств и средств 
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светового обеспечения, устанавливает способы целеуказания и порядок 
взаимного опознавания.

Задачи подразделениям (органам), выделенным в разведку, ставят-
ся в светлое время суток.

При постановке задач дополнительно указывают:
– места расположения электронно-оптических и иных технических 

средств разведки НВФ и мероприятия, проводимые командованием по 
борьбе с ними;

– световые сигналы взаимного опознавания и оповещения;
– световые ориентиры (створы) и порядок освещения местности на 

направлениях (в районе, полосе) их действий.
Наблюдательные посты и пункты оснащаются радиолокационными 

станциями и приборами ночного видения. Система наблюдения ночью, 
особенно при подготовке специальной операции, дополняется подслу-
шиванием.

Разведывательные дозоры и разведывательные отряды, выслан-
ные ранее, продолжают вести разведку. При проведении налетов, 
засад и в случаях столкновения с мелкими группами НВФ они, дей-
ствуя внезапно и дерзко, стремительно нападают на них, захватывают 
пленных, документы и продолжают выполнять поставленные задачи. 
Разведывательные сведения, добытые ночью, при необходимости пере-
проверяются (уточняются) в дневных условиях, чтобы исключить воз-
можность дезинформации.

При переходе от ночных действий к дневным штаб соединения (во-
инской части) должен не допустить снижения активности ведения раз-
ведки. Он уточняет задачи по разведке подчиненным воинским частям 
(подразделениям) и действующим разведывательным подразделениям 
(органам), высылает дополнительно разведывательные органы из резер-
ва, подает заявку на разведку в вышестоящий штаб, организует наблю-
дение и просмотр местности в расположении НВФ с вертолетов.

При переходе к дневным действиям основные усилия разведки на-
правляются на своевременное выявление подхода НВФ в целях исклю-
чения внезапности их действий на рассвете.

3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ В ГОРАХ

На организацию и ведение разведки в горах оказывают влияние:
– сильнопересеченный рельеф местности с наличием различных по вы-

соте, растительному покрову и климатическим условиям горных массивов;
– разобщенность направлений;
– слаборазвитая дорожная сеть;
– трудность, а иногда невозможность передвижения вне дорог;
– резкие изменения погоды и режима рек;
– экранирующее влияние гор на работу средств радиоэлектронной 

разведки;
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– возможность образования горных обвалов, завалов, осыпей и дли-

тельного застоя отравляющих веществ в ущельях и глубоких долинах;
– трудность, а иногда невозможность использования штатной бое-

вой техники и снаряжения.

При проведении специальной операции в горах, кроме выполне-
ния обычных задач, разведка должна установить:

– оснащение и подготовку НВФ для действий в горах;
– наличие узлов вооруженного противодействия на перевалах и в 

узких горных проходах;
– характер местности, наличие дорог, троп, возможность движения 

вне дорог, скрытые подступы к перевалам и другим объектам;
– характер препятствий, заграждений и разрушений, возможность 

их преодоления и пути обхода;
– наличие переправ, водохранилищ и гидротехнических сооружений;
– районы, где в результате применения оружия могут произойти за-

валы, обвалы, осыпи, камнепады.
Разведка в горах ведется по направлениям в полосе (в районе, на 

участке) действий войск и на прилегающей к ней местности. Основные 
усилия разведки сосредоточиваются на наиболее доступных участках 
(направлениях) для действий войск. Все дороги, ущелья, каньоны и тро-
пы, отходящие в стороны от направления проведения специальной опе-
рации, разведываются на возможно большую глубину. Для просмотра 
обратных скатов гор, ущелий и горных долин используются вертолеты.

Рис. 40. Оборудование огневых позиций в горах

При подготовке специальной операции в горах увеличивается ко-
личество наблюдательных постов (пунктов), размещение которых эше-
лонируется по высоте и в глубину. Места для наблюдательных постов 
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(пунктов) выбираются на скатах высот, на скалах, вблизи перевалов. 
Располагать наблюдательные посты непосредственно на вершинах гор и у 
резко выделяющихся предметов не следует. Для обеспечения скрытности 
и непрерывности наблюдения заблаговременно готовятся и маскируются 
запасные, резервные и вспомогательные позиции, выбираются маршру-
ты движения между ними. В ночное время часть наблюдательных постов 
перемещается с возвышенностей в низины для наблюдения снизу вверх. 
Наблюдение, кроме того, дополняется подслушиванием. Так как зача-
стую невозможно оборудовать места для наблюдения в скальном грунте, 
используют стенки из камней, засыпанные грунтом и замаскированные.

Разведывательные дозоры (разведывательные отряды) на боевых 
машинах высылаются на направления, доступные для их передвиже-
ния (с уклонами до 40 градусов). На труднопроходимые направления 
высылаются пешие разведывательные дозоры (боевые разведыва-
тельные дозоры).

В ходе ведения разведки ими широко применяются засады, устраи-
ваемые в теснинах, на перевалах, за крутыми поворотами узких дорог.

Для действий в горах в пешем порядке личный состав разведыватель-
ных подразделений необходимо обучать преодолению ущелий, каньо нов, 
горных рек, спусков и подъемов, ледников и глубокого снежного покро-
ва. Личный состав, выделяемый в разведку, оснащается специальным 
снаряжением, теплым обмундированием и сред ствами обогрева.

При разведке перевалов и ущелий необходимо избегать движения 
по дорогам и тропам, проходящим через них. Осмотр начинается со 
скатов (высот), прилегающих к теснине, и только после их осмотра и 
занятия их группами прикрытия часть сил дозора проверяет теснину.

При разведке маршрутов в горах наиболее тщательно осматри-
ваются узкие участки, крутые повороты, серпантины, навесные кар-
низы и галереи, для выявления установленных мин, искусственных 
камнепадов и обвалов.

При встрече с противником (НВФ) следует сковывать его огнем, 
широко применять маневр с целью выхода во фланг и тыл, занятия 
господствующих высот и проведения атаки «сверху-вниз».

Рис. 41. Маневр разведывательного дозора 
с целью выхода для атаки «сверху-вниз»
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В горах, при наступлении, солдаты передвигаются, как правило, 

 ускоренным шагом или короткими перебежками, при этом более поло-
вины наступающих должны прикрывать огнем передвижение товари-
щей на поле боя. В горах, так же как и в городе, целесообразно приме-
нять тактику боевых звеньев.

Рис. 42. Передвижение под прикрытием огня товарищей
(на исходный пункт для атаки)

Если солдат находится на направлении не атакованном противни-
ком, то по приказу командира он скрытно переходит на атакуемый уча-
сток и оказывает помощь своим товарищам в отражении атаки. В ходе 
боя солдат должен помнить, что ведение огня с одного места увеличит 
вероятность обнаружения и уничтожения его противником, поэтому не-
обходимо чаще менять огневую позицию (место для стрельбы), делая 
это незаметно для врага, используя неровности рельефа, маскировоч-
ные экраны и местные предметы (валуны, кустарник и т. д.).

Позиции для средств радиоэлектронной разведки, особенно рабо-
тающих в ультракоротковолновом диапазоне, выбираются на скатах 
высот, обращенных в сторону расположения НВФ, или на вершинах 
горных хребтов с таким расчетом, чтобы они могли вести разведку ра-
диоэлектронных средств.

Рис. 43. Смена огневой позиции солдатом в ходе боя
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Инженерная разведка выявляет:
– наличие и состояние горных дорог (троп) и заграждений на них;
– характер инженерного оборудования позиций и опорных пунктов 

НВФ на перевалах и подступах к ним;
– проходимость местности, районы возможных завалов, камнепадов 

и осыпей;
– удобные места для переправ через горные реки и переходы через 

ущелья и каньоны.
Радиационная, химическая и неспецифическая биологическая раз-

ведка при проведении специальной операции в горах ведется преимуще-
ственно вдоль дорог, троп, по которым действуют войска, на перевалах, 
а также в районах переправ через горные реки и проходов через каньо-
ны. Для ведения разведки в первую очередь используются вертолеты, 
при необходимости на господствующих высотах, перевалах, в горных 
проходах организуется постоянное радиационное и химическое наблю-
дение.

4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ В ЛЕСУ

Организация и ведение разведки в лесу проводится с учетом:
– широкого применения НВФ различных препятствий;
– труднодоступности местности вне дорог (просек);
– высоких маскирующих возможностей лесных массивов, экрани-

рующих и поглощающих свойств леса, ограничивающих применение 
средств радиоэлектронной разведки;

– очагового характера вооруженного противодействия НВФ.
Разведка при проведении специальной операции в лесу организует-

ся по направлениям, наиболее доступным для действий войск.

Кроме выполнения обычных задач, она должна вскрыть:
– участки (районы) леса, подготовленные к вооруженному противо-

действию;
– наличие заграждений и разрушений на просеках, дорогах и дру-

гих наиболее вероятных направлениях действий соединения (воинской 
части);

– направления, где возможно применение боевой техники;
– наличие просек, дорог и скрытых путей, выводящих во фланг и 

тыл оказывающим сопротивление НВФ, а также полян и вырубок леса, 
пригодных для высадки подразделений с вертолетов.

При организации разведки необходимо предусмотреть мероприятия 
по борьбе с лесными пожарами.

Наблюдательные посты в лесу располагаются как можно ближе к 
объектам разведки, а секторы наблюдения расчищают от препятствий. 
При оборудовании позиций учитывают возможность ведения огня снай-
перами из крон деревьев.
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Рис. 44. Перекрытая стрелковая ячейка 
(НП)

Количество наблюдателей увеличивают, размещают их не только на 
земле, но и на деревьях, наблюдательных вышках, вертолетах и органи-
зуют круговое наблюдение.

Рис. 45. Занятие наблюдательного пункта (ОП) 
на дереве

При размещении наблюдательных постов на деревьях необходимо 
тщательно их маскировать и проявлять максимальную осторожность 
и неподвижность (малейшее движение, курение, разговоры могут при-
влечь внимание противника). Наземные посты часто маскируются под 
пни, кочки, копны старого сена (проволочный каркас обтягивается со-
ответствующим материалом).
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Рис. 46. Место для наблюдения, замаскированное под местный предмет:
а — кочку; б — пень

Все работы по оборудованию, маскировке, занятию и смене НП про-
водятся ночью.

В условиях сокращения зон видимости огромное значение имеет 
подслушивание, организуемое на НП, особенно в ночное время.

Особое внимание при ведении боевых действий в болотисто-леси-
стой местности обращают на проведение засад на одиночных военно-
служащих (боевиков) и мелкие группы противника (НВФ) и организа-
цию противозасадных действий наших войск.

При проведении специальной операции в лесу широко применяют-
ся разведывательные и боевые разведывательные дозоры, которые ве-
дут разведку, как правило, вдоль дорог, по просекам, широким тропам 
и редколесью во всей полосе (участке) действий войск и на флангах. 
Используются пешие разведывательные дозоры. В целях маневра сила-
ми и средствами наземной разведки их переброска через труднодоступ-
ные районы и участки проводится на вертолетах.

Усилия инженерной разведки сосредоточиваются на определе-
нии:

– проходимости местности в лесу на направлениях действий соеди-
нения (воинской части);

– путей обхода заболоченных мест, разрушенных участ ков дорог, 
лесных завалов, минно-взрывных заграждений и районов пожаров.

Для сокращения сроков выполнения задач инженерной разведки 
могут привлекаться вертолеты.

Усилия воздушной разведки сосредоточиваются на районах, труд-
нодоступных для органов наземной разведки. Учитывая, что лесной 
покров снижает возможности визуального наблюдения и опознавания 
объектов, размеры районов (длина маршрутов) разведки для экипажей 
вертолетов сокращаются.
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5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ 
И ЗИМОЙ

На ведение разведки в северных районах оказывают влияние:
– обширные районы тундровой, заболоченной, лесотундровой и лес-

ной, а на отдельных направлениях горной местности с большим коли-
чеством озер, каменных россыпей и валунов;

– ограниченное количество дорог и доступных для действий внут-
ренних войск направлений;

– сложность ориентирования и маскировки;
– суровый климат с продолжительной зимой и наличием глубокого 

снежного покрова;
– полярные ночь и день, сложные метеорологические условия, 

 ионосферные и геомагнитные возмущения (бури);
– особенности в действиях НВФ.

В северных районах, кроме решения обычных задач, разведка долж-
на установить:

– особенности технического оснащения и материального обеспече-
ния НВФ;

– особенности вооруженного противодействия НВФ в населенных 
пунктах, на дефиле и господствующих высотах;

– особенности инженерного оборудования местности;
– наличие снежно-ледяных и минно-взрывных заграждений;
– толщину и плотность снежного покрова, степень промерзания бо-

лот;
– наличие и проходимость троп в озерных и тундровых районах в 

летний период.
Разведывательные органы войсковой разведки действуют на маши-

нах высокой проходимости, пешим порядком (на лыжах), а в отдельных 
случаях на мотонартах, оленьих (собачьих) упряжках. Они обеспечива-
ются маскировочными костюмами (халатами), теплым легким обмунди-
рованием, зимой, кроме того, средствами против обморожения и вита-
минными препаратами, а летом — специальными средствами, предохра-
няющими от укусов насекомых.

Для проникновения в район действий НВФ разведывательные орга-
ны используют озера, реки и замерзшие болота, а для внезапных дейст-
вий, кроме того, пургу, метель, снегопад, туман и другие условия огра-
ниченной видимости.

В ходе специальной операции в стороны открытых флангов дополни-
тельно высылаются боевые разведывательные дозоры, ставятся задачи 
на ведение разведки органам охранения, а также широко используются 
вертолеты. В период полярной ночи количество разведывательных орга-
нов в соединении (воинской части) увеличивается.

Труднодоступность местности и глубокий снежный покров за-
трудняют развертывание и топогеодезическую привязку технических 
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средств разведки, маршруты их перемещения выбираются в соответ-
ствии с проходимостью транспорта. Подразделения радиоэлектронной 
разведки развертываются на сокращенных базах.

При ведении радиационной, химической и биологической разведки 
учитывается возможность перемещения радиоактивных, отравляющих 
и биологических средств со снегом во время пурги (метели) и накопле-
ния их в лощинах, на опушках леса и в кустарнике, увеличение стойко-
сти отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ.

6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ В ПУСТЫНЕ

На организацию и ведение разведки в пустыне существенное влия-
ние оказывают:

• труднопроходимые барханные пески, мокрые солончаки и отдель-
ные каменистые участки;

• трудность и сложность маскировки и ориентирования;
• резкие колебания температуры в течение суток;
• частые ветры с перемещением больших масс песка, затрудняю-

щего наблюдение и влияющего на работу вооружения и техники;
• недостаточное количество или полное отсутствие воды, топлива 

и строительных материалов;
• отсутствие естественных укрытий;
• низкая плотность населения и значительное удаление населен-

ных пунктов друг от друга;
• неблагоприятное санитарно-эпидемиологическое состояние;
• искажение видимости объектов и местных предметов;
• особенности условий перехода соединений и частей к обороне и 

характер ее ведения;
• степень подготовки обеспеченности войск противника (НВФ) 

для ведения боевых действий в пустыне.

При организации разведки в пустыне, кроме обычных вопросов, 
необходимо предусмотреть:

• обеспечение подразделений дополнительным запасом воды;
• проведение мероприятий по защите техники от пыли и песка;
• создание дополнительных запасов ГСМ, фильтров и укомплекто-

вания техники средствами повышения проходимости;
• проведение противоэпидемиологических мероприятий и меро-

приятий по предупреждению тепловых и солнечных ударов, тре-
нировка в соблюдении питьевого режима;

• проведение занятий по изучению (уточнению) района предстоя-
щих боевых действий и имеющихся сведений о противнике 
(НВФ);

• обеспечение личного состава соответствующими приборами 
разведки, маскирующими средствами и предметами экипиров-
ки.
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Разведывательные органы, усиленные инженерными подразделения-

ми, устанавливают:
• особенности создаваемых противником (НВФ) инженерных со-

оружений, заграждений и инженерного оборудования позиций;
• характер состояния источников воды;
• проходимость местности вне дорог (тип, характер, размеры и гра-

ницы песков, наличие такыров и солончаков, характер оросительной ка-
нало-орычной системы);

• наиболее удобные направления для прокладки колонных путей и 
строительства дорог.

Разведка организуется на всех направлениях перед фронтом, на 
флангах и в тылу своих войск. Основные усилия — на направлениях 
наиболее вероятного появления противника (НВФ).

Разведку поисками, налетами и засадами ведут, как правило, ночью, 
на рассвете или в период коротких сумерек, когда спадает жара.

Наблюдательные посты размещаются на открытых флангах для про-
смотра наиболее вероятных направлений действий противника (НВФ). 
Для увеличения дальности наблюдения часть НП размещается на воз-
вышенностях или на специальных вышках (в том числе на машине по-
вышенной проходимости). На НП предусматриваются пологи (навесы) 
для защиты от солнечных лучей. Смена НП осуществляется ночью.

Для введения противника (НВФ) в заблуждение создаются ложные 
наблюдательные вышки без наблюдателей.

За ориентиры выбирают инженерные сооружения и выделяющиеся 
местные предметы, возможно создание искусственных ориентиров сна-
рядами и минами. Границы секторов (полос разведки) и целеуказания 
проводят по азимутам.

В ночное время часть НП выдвигают непосредственно к переднему 
краю.

В состав разведывательных органов должны включаться медицин-
ские работники и транспорт для доставки в расположение своих войск 
проб воды, взятых из источников на разведанной территории.
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(из опыта ведения боевых действий в Чечне)

Назначение вертолетных поисково-штурмовых групп (ВПШГр)

Вертолетные поисково-штурмовые группы назначаются для ведения 
эффективных боевых действий подразделениями специального назна-
чения совместно с подразделениями авиации Сухопутных войск и штур-
мовой авиации ВВС и ПВО по выявлению и уничтожению незаконных 
вооруженных формирований (НВФ).

Задачи, возлагаемые на вертолетные поисково-штурмовые 
группы:

• вскрытие мест базирования незаконных вооруженных формиро-
ваний, маршрутов их передвижения, путей подвоза вооружения, 
боеприпасов и других материальных средств военного назначе-
ния;

• уничтожение (захват) разрозненных групп боевиков, складов с 
оружием, боеприпасами и другими материальными средствами;

• обеспечение нанесения ударов авиацией и огневого поражения 
ракетными войсками и артиллерией по районам сосредоточения 
(местам скопления) незаконных вооруженных формирований, 
маршрутам их передвижения и базам;

• поиск, спасение и эвакуация экипажей вертолетов и самолетов, 
потерпевших бедствие в воздушном пространстве над территори-
ей Чеченской Республики.

Состав и вооружение вертолетных поисково-штурмовых групп

Вертолетная поисково-штурмовая группа включает: смешанную 
авиационную вертолетно-самолетную группу и разведывательную груп-
пу специального назначения (РГ СпН) с силами и средствами усиления.

Состав внештатной авиационной группы: Ми-8 (МТ, Т) — 1 ед., 
Ми-24 — 2 ед., Су-25 — 2 ед.

Состав РГ СпН, назначенной в ВПШГр, как правило, включает в 
себя: командир группы — 1, заместитель командира группы — 1, пуле-
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метчики — 4, снайпер — 1, разведчики — 4, радист — 1, авианаводчик 
со средствами связи — 1 (офицер), артиллерийский корректировщик со 
средствами связи — 1 (офицер), всего — до 14 человек. На вооружении 
группы может быть: ПКМ — 4 ед., СВД (ВСС) — 1 ед., АКС-74 — 9 ед. 
От каждого отдельного отряда специального назначения, как правило, 
назначается одна вертолетная поисково-штурмовая группа.

Из привлекаемых экипажей формируются постоянные внештатные 
смешанные авиационные группы для совместной работы, которые за-
крепляются за определенными подразделениями СпН.

Вертолеты и самолеты внештатной авиационной группы снабжают-
ся всем комплексом вооружения, предусмотренным тактико-техниче-
скими характеристиками летательных аппаратов этих типов.

Обеспечение действий ВПШГр осуществляется по вызову парой са-
молетов Су-25 из положения дежурства на аэродроме и в воздухе под 
управлением авиационного наводчика.

Количество назначаемых вертолетных поисково-штурмовых групп 
определяется количеством отдельных отрядов специального назначе-
ния, дислоцированных на территории Чеченской Республики. В отдель-
ных случаях, исходя из условий оперативной обстановки, от одного от-
ряда специального назначения их может быть назначено две и более.

Порядок подготовки вертолетных поисково-штурмовых групп

Командиры авиационных частей и подразделений совместно с разве-
дывательным управлением и топографической службой СКВО создают 
архив фотопланшетов и топографических карт вертолетных площадок, 
который необходимо обновлять по мере необходимости. На облетанные 
(отрекогносцированные) площадки заводится вся необходимая полет-
ная документация с обязательным учетом: дата, время, метеоусловия, 
состав группы, позывной старшего группы и цель выполняемой задачи 
(тренировочная или боевая). Данные о площадках наращиваются по 
мере выполнения специальных задач.

Запрещается допуск к архиву лиц, не привлекаемых для выполне-
ния данных задач.

С подразделениями СпН и отобранным летным составам проводятся 
совместные занятия по общей подготовке с принятием зачетов.

Для проведения совместных занятий подбираются и подготавлива-
ются материалы, обобщающие опыт боевых действий подразделений 
СпН при взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией на терри-
тории ДРА (период с 1984 по 1989 г.) и ЧР (период с 1994 г. по настоя-
щее время).

Личный состав РГ, назначенный для выполнения боевых задач в со-
ставе ВПШГр, осуществляет общую и непосредственную подготовку.

Общая подготовка включает:
• поддержание РГ в боевой готовности, обеспечивающей выполне-

ние ею поставленных боевых задач;
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• назначение постоянной РГ для действий в составе ВПШГр;
• изучение личным составом РГ районов предстоящих действий, 

высадки (посадки);
• всестороннее материально-техническое обеспечение РГ, назна-

ченной к выполнению боевых задач в качестве вертолетной поис-
ково-штурмовой группы.

В результате общей подготовки летный состав авиации 
Сухопутных войск должен з н а т ь:

• район предстоящих боевых действий РГ;
• данные о группировках противника, их средствах ПВО и возмож-

ностях;
• способы и тактические приемы преодоления зон поражения 

ПЗРК, ЗГУ (ЗУ) и стрелкового оружия;
• порядок высадки, эвакуации и поддержки боевых действий РГ 

днем и ночью;
• порядок обозначения своих войск и целеуказания;
• позывные командиров РГ;
• порядок организации взаимодействия и управления;
• меры безопасности при выполнении полетных заданий.

В результате общей подготовки командиры РГ, допущенные 
к наведению самолетов и вертолетов на наземные цели, должны 
з н а т ь:

• основные тактико-технические данные привлекаемых типов са-
молетов и вертолетов;

• метеорологические условия, при которых разрешается выпол-
нять задания экипажам самолетов и вертолетов;

• требования к посадочным площадкам, их подбору с учетом обес-
печения мер безопасности при посадке на них вертолетов оди-
ночно, парой и звеном;

• порядок использования радиостанции Р-853 для вывода самоле-
тов и вертолетов в район выполнения боевой задачи РГ и типовые 
команды целеуказания, применяемые для управления самолета-
ми и вертолетами;

• условия применения самолетами и вертолетами различных 
средств поражения и их тактико-технические характеристики 
(бомб, управляемых и неуправляемых ракет, пулеметно-пушеч-
ного огня);

• меры безопасности при применении самолетами и вертолетами 
средств поражения.

В результате общей подготовки личный состав РГ должен 
з н а т ь:

• организацию посадки в вертолеты личного состава РГ и их высад-
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ки в районе выполнения боевой задачи с посадкой вертолетов на 
площадку и с режима висения (штурмовым способом);

• общие меры безопасности и правила поведения на борту вертолета;
• порядок целеуказания и обозначения своих войск;
• организацию связи с вертолетами и самолетами, поддерживаю-

щими боевые действия;
• десантно-транспортные возможности вертолетов Ми-8Т и 

МИ-8МТ.

В ходе общей подготовки командир РГ проводит следующие 
мероприятия:

– уточняет места расположения и базирования летного состава, 
подразделений СпН и боевой техники;

– устанавливает степень готовности, порядок оповещения и сбора 
привлекаемых сил и средств;

– изучает топографические карты и фотопланшеты территории 
Чеченской Республики, определяет районы, где подбор площадок десан-
тирования и эвакуации затруднен или требует уточнения.

Непосредственная подготовка проводится по конкретно постав-
ленным боевым задачам в условиях реальной оперативной обстановки.

Основные мероприятия:

– доведение задач до командира РГ и принятие им решения на ее 
выполнение;

– постановка задач личному составу группы и выработка способов 
и порядка действий;

– получение и проверка вооружения, боеприпасов, средств связи, 
технических средств разведки, минно-взрывных средств, топографиче-
ских карт, продовольствия, медицинского имущества и снаряжения;

– проведение занятий, тренировок, стрельб;
– подготовка экипировки, оружия и снаряжения;
– проверка готовности РГ и смешанной вертолетной группы к вы-

полнению боевой задачи.
После получения задачи на подготовку к проведению специаль-

ной операции готовятся данные, необходимые для принятия решения. 
Проводится совместная предварительная подготовка со всем личным 
составом, привлекаемым для выполнения планируемой задачи.

Подготовку данных, необходимых для принятия решения, следует 
начинать с изучения имеющейся информации о намеченном районе, по-
лученной от разведывательных оперативно-агентурных групп. Данную 
информацию нужно сверять с информацией, полученной при ведении 
воздушной разведки в планируемом районе, а также при изучении схем, 
фотопланшетов и других боевых документов.

Для дезинформации противника облет района может быть выполнен 
в интересах действий РГ, ведущих разведку местности в зоне ответст-
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венности отдельного отряда СпН, с выполнением ложных посадок в 
 установленных местах по маршруту полета.

После изучения объекта и местности командир РГ уточняет у 
командиров авиационных подразделений следующие вопросы:

• возможности авиационного подразделения по десантированию и 
авиационному обеспечению в зависимости от превышения пло-
щадок над уровнем моря, заправки топливом, уровня подготовки 
экипажей, рельефа местности, температуры воздуха и тактико-
технических характеристик каждого вертолета и самолета;

• подлетное время до района боевых действий и время барражиро-
вания;

• место нахождения дежурных сил, действующих по вызову и их 
подлетное время;

• каналы передачи команд на вызов авиации и порядок взаимодей-
ствия;

• способы и порядок обозначения площадок и своих войск;
• порядок и правила применения оружия с борта вертолета;
• привлекаемые силы штурмовой (фронтовой) авиации, особенно 

при выполнении боевых задач в приграничных районах.

В результате изучения района действий весь личный состав 
ВПШГр должен з н а т ь:

• цель выполняемой задачи;
• характерные признаки объектов, прилегающую местность;
• расположение, состав и вооружение противника;
• характер действия противника и порядок его охраны и обороны;
• наличие препятствий и заграждений на подступах к объектам;
• скрытые подступы к объектам и направления, обеспечивающие 

наибольшую внезапность нападения;
• привлекаемые силы и средства, а также основные временные па-

раметры выполняемой задачи;
• рубежи и направления открытия огня самолетами и вертолетами 

для поддержки РГ и уничтожения противника;
• основные и запасные площадки высадки РГ;
• направления, силы и средства, откуда противник может оказать 

помощь планируемому объекту действия;
• вероятные пути отхода противника;
• пути отхода РГ после выполнения задачи и площадки посадки в 

вертолеты.

Порядок выполнения боевых задач ВПШГр

После доведения плана действий до командиров групп и экипажей, 
уяснения ими своих задач и порядка действий проводится совместная 
тренировка на местности, в ходе которой должно быть отработано не-
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сколько возможных вариантов действия групп. При дефиците времени, 
в случае выполнения внезапно возникших задач, вся подготовка может 
приводиться в сжатые сроки на макете местности (фотопланшете, карте 
масштаба 1:10000, 1:25000 или 1:50000).

При выявлении каких-либо вопросов несогласованности во взаимо-
действии немедленно принимаются меры по их устранению с последую-
щим разбором на подведении итогов проведенной операции и приняти-
ем необходимых мер к виновным.

По окончании проведения операции проводится совместное подве-
дение итогов с привлечением всех участников операции.

Для выработки навыков и слаженности в действиях личного со-
става подразделений СпН и выделенных летных экипажей авиации 
Сухопутных войск, штурмовой авиации перед каждым вылетом на вы-
полнение боевой задачи необходимо практиковать их совместную под-
готовку и тренировку по отработке вопросов взаимодействия и управ-
ления.

По прибытии на вертолетную площадку (аэродром) командир РГ 
должен обязательно проверить наличие шкворневых установок и кур-
совых пулеметов на вертолетах Ми-8 (МТ, Т), используемых для выпол-
нения данных полетных заданий.

Совместную постановку задач командирам РГ, подразделений штур-
мовой авиации, авиации Сухопутных войск и отработку вопросов взаи-
модействия целесообразно осуществлять (по возможности) за 2–3 дня 
до их выполнения с последующим уточнением и конкретизацией поряд-
ка действий в день вылета.

В ходе ведения совместных боевых действий на КП авиационных 
частей (подразделений) постоянно должны быть представители из чис-
ла руководящего состава СпН для оперативных и тактических уточне-
ний в действиях по складывающейся обстановке.

С получением данных о нахождении и движении групп противника 
и «караванов» приводятся в готовность группы усиления от подразде-
лений СпН и авиационных подразделений для немедленного оказания 
помощи по уничтожению противника.

Воздушная разведка «караванов», автомобильных колонн и одиноч-
ных автомобилей ведется самолетами и вертолетами МИ-24 на высотах, 
обеспечивающих обнаружение противника визуально или с использова-
нием биноклей с гироскопической стабилизацией поля зрения и прибо-
ров наведения управляемых ракет.

Построение боевого порядка ВПШГр при выполнении боевой зада-
чи определяет ее старший.

Как правило, первым в этой группе следует один Ми-24, который ве-
дет общую обзорную разведку; вторым следует вертолет Ми-8 (МТ, Т), 
осуществляющий детальную разведку. Замыкает воздушно-штурмовую 
группу вертолет Ми-24. Интервал полета вертолетов должен состав-
лять не более 3–5 минут.
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Рис. Боевой порядок группы (см. приложение к главе)

Во втором вертолете Ми-24 находятся 4 разведчика из состава РГ 
СпН (огневая подгруппа), ведущих наблюдение и имеющих на воору-
жении ПКМ — 2 ед., АКС-74 — 2 ед., в готовности к открытию огня с 
борта вертолета. Запас боеприпасов на каждый вид оружия — не менее 
двух боекомплектов. Старший группы разведчиков, находящихся на бор-
ту вертолета Ми-24, поддерживает радиосвязь с командиром экипажа по 
бортовым радиосредствам. На борту вертолета Ми-8 (МТ, Т) находится 
основная часть разведчиков из состава РГ СпН, которые вооружены: 
ПКМ — не менее 2 ед. (размещение в кормовой части и у боковой двери), 
СВД (ВСС) — 1 ед., автоматы — не менее 7–8 ед. Запас боеприпасов 
на каждую единицу оружия — не менее двух боекомплектов. Во время 
полета разведчики размещаются равномерно по бортам вертолета, ведут 
наблюдение за местностью в готовности к открытию огня из имеющегося 
стрелкового оружия. Командир РГ СпН осуществляет связь с команди-
ром экипажа по бортовым средствам радиосвязи, управление личным со-
ставом — голосом или установленными сигналами.

Рис. Схема размещения личного состава в вертолете 
(см. приложение к главе)

Назначенный артиллерийский корректировщик поддерживает ра-
диосвязь по закрытым каналам связи с артиллерийскими батареями, 
находящимися в базовых районах расположения Федеральных войск. 
В случае посадки вертолета Ми-8 (МТ, Т) для проведения досмотра объ-
ектов (целей) немедленно устанавливает связь с дежурными огневыми 
артиллерийскими средствами. Время готовности дежурной артилле-
рийской батареи к открытию огня — не более 3 минут, для остальных — 
не более 20 минут; для штурмовой авиации — не более 40 минут после 
подачи команды на вылет.

При обнаружении «каравана», автомобильных колонн и одиночных 
автомобилей информация передается на соответствующие КП (ЦБУ) в 
зонах их ответственности с целью оперативного принятия решения о 
действиях по вновь выявленным объектам.

После обнаружения объекта и принятия решения на его досмотр 
производится посадка вертолета Ми-8 с досмотровой группой на борту.

Рис. Схема высадки (см. приложение к главе)

Удаление места посадки от объекта в целях безопасности должно 
быть не менее 500 м. При этом вертолеты Ми-24 продолжают барражиро-
вать над местом посадки вертолета Ми-8 и ведут разведку района, чтобы 
исключить внезапное нападение противника на досмотровую группу.

Боевой порядок группы при проведении досмотра, как правило, со-
стоит из подгрупп: обеспечения (3–4 чел.), досмотра (3–4 чел.), огне-
вой (4 чел. — на борту Ми-24). Их состав определяет командир РГ СпН. 
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Глава 5122 •
Первой покидает борт вертолета подгруппа обеспечения. Разведчики, 
вооруженные пулеметами и СВД, с соблюдением необходимых мер 
безопасности (главным образом, у хвостовой части) располагаются по 
одному (одному-два) у носовой и кормовой частей вертолета на удале-
нии 10–15 м в готовности к ведению круговой обороны. Только после 
этого покидает борт вертолета подгруппа досмотра, которая быстро, 
используя складки местности, выдвигается к объекту и производит его 
досмотр (проверку документов). Как правило, командир РГ СпН нахо-
дится в подгруппе обеспечения и по радиосредствам или установленны-
ми сигналами руководит действиями разведчиков. При этом подгруппа 
досмотра должна располагаться таким образом, чтобы не перекрывать 
сектор обстрела подгруппы обеспечения.

Рис. Схема проведения досмотра (см. приложение к главе)

Порядок посадки в вертолет производится в обратной последова-
тельности, т. е. в первую очередь подгруппа досмотра, затем — подгруп-
па обеспечения. Артиллерийский корректировщик во время досмотра 
находится вместе с подгруппой обеспечения и поддерживает радиосвязь 
с артиллерийскими батареями в готовности корректировать их огонь. 
Авиационный наводчик также находится в подгруппе обеспечения не-
посредственно возле командира, поддерживает связь с самолетами 
фронтовой авиации и вертолетами в готовности к наведению их на цель.

При необходимости вертолет Ми-24 с огневой подгруппой также 
может осуществлять посадку; разведчики, находящиеся на его борту, 
выполняют задачи по усилению огневого прикрытия действий под-
групп обеспечения и досмотра.

Целесообразно иметь досмотровые группы от отрядов СпН с пред-
ставителями ФСБ и МВД для досмотра автомобилей, вьючных живот-
ных, групп людей.

При обнаружении мелких групп противника (численностью до 15–
20 чел.) ВПШГр огнем стрелкового и бортового оружия уничтожает их. 
При обнаружении значительных групп осуществляет корректирование 
огня артиллерии и наведение авиации с воздуха.

При отсутствии радиосвязи с вертолетами можно осуществлять 
взаимодействие зрительными сигналами, которые выкладываются 
личным составом подразделений СпН из подручных предметов (ветки, 
камни и т. д.).

Командиры отрядов СпН (авиационных подразделений) должны 
постоянно иметь дежурные силы для поддержки разведывательных 
органов, выполняющих задачи по досмотру выявленных «караванов», 
автомобильных колонн.

Для повышения качества ведения воздушной разведки желательно 
в определенные районы и по маршрутам движения противника направ-
лять одни и те же экипажи вертолетов (самолетов), группу разведчиков.

 

                            28 / 47
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Рис. 47
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Глава 5124 •
Для более качественного выполнения задач ВПШГр 

необходимо:

• развивать у личного состава, привлекаемого к ведению разведки, 
творческое тактическое мышление, умение избегать шаблона в 
действиях, грамотно оценивать обстановку и принимать решение 
с последующей его реализацией;

• внедрять постоянное обобщение опыта групп, наиболее качест-
венно выполняющих боевые задачи;

• исключать высадку боевых групп и их эвакуацию с одних и тех 
же площадок;

• командирам подразделений СпН, штурмовой авиации и авиации 
Сухопутных войск совместно отрабатывать методику высадки и 
эвакуации РГ вертолетами, как посадочным способом, так и с ре-
жима висения вертолета (высота — 1,0–1,5 м);

• для сокрытия от противника истинного места высадки РГ актив-
но применять демонстративные действия методом производства 
ложных посадок и зависаний;

• для блокирования «караванов» и автомобильных колонн в опре-
деленных районах, перекрытия путей их отхода или подхода до-
полнительных сил противника, а также прикрытия подхода групп 
досмотра или отхода групп СпН на площадках эвакуации приме-
нять минирование местности с использованием самолетных си-
стем минирования;

• командирам РГ СпН и командирам авиационных подразделений 
осуществлять анализ действий воздушно-штурмовых групп, из-
бегать шаблона, совершенствовать их тактику.
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ГЛАВА 6

bedemhe aneb{u deiqŠbhi b m`qekemmnl ormjŠe

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 
В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Одной из особенностей наступления в городе является то, что под-
разделениям ставятся задачи по овладению объектами города, а не 
рубежами и на меньшую, чем в обычных условиях, глубину. Общая 
задача должна расчленяться на ряд последовательных задач по овладе-
нию отдельными объектами.

Ближайшие задачи должны ставиться по таким объектам (ориенти-
рам) в глубине обороны противника, которые хорошо видны с наших 
наблюдательных пунктов (высокие дома, заводские трубы, колокольни 
и т. д.); это способствует организации непрерывного взаимодействия 
подразделений в ходе боя.

Задачей батальона, действующего в первом эшелоне, может быть 
овладение кварталом (несколькими кварталами), в результате чего на-
рушается устойчивость обороны противника и создаются условия для 
развития наступления.

Задача роты обычно заключается в уничтожении противника в не-
скольких зданиях (или отдельном крупном здании) и их захвате.

Взвод обычно выполняет задачу по уничтожению противника в од-
ном здании (или в части крупного здания) и его захвате.

Отделение действует в составе взвода и уничтожает противника в 
подвалах, на этажах, а также может выполнять задачу по обеспечению 
огнем штурмующих подразделений. В отделениях создаются «двойки» 
или «тройки», оснащенные средствами связи. Для успешных действий в 
составе отделения должны быть не менее 8–10 чел., не считая экипажа 
боевой машины.

Батальон (рота) второго эшелона, помимо основной задачи — на-
ращивание удара первого эшелона, должен быть готов к отражению 
контратак противника, замене подразделений, потерявших боеспособ-
ность, или к действиям в качестве обходящего отряда.

Батальон (рота), находящийся в резерве, должен быть готов к вы-
полнению задач, внезапно возникающих в ходе боя, а также некоторых 
задач, которые возлагаются на батальон второго эшелона.
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Глава 6130 •
Задача батальона, назначенного для действий в передовом отряде, 

заключается в том, чтобы, используя выгодные условия местности, не 
ввязываясь в затяжные бои, ударом с ходу захватить важные объекты 
в городе и удерживать их до подхода главных сил. При успешных дей-
ствиях батальон может частью сил прикрыть важный объект, а основ-
ными, силами с разрешения старшего начальника развивать наступле-
ние в глубину города.

Задача батальона, действующего в обходящем отряде, — обойти 
узел сопротивления, овладеть выгодным рубежом (объектом) в целях 
блокирования противника в населенном, пункте (районе города) и, раз-
вивая наступление в глубину, во взаимодействии с соседями создать 
внешний фронт окружения.

Батальон (рота), выделенный в тактический воздушный десант, 
может выполнять одну из следующих задач: захватить важные объек-
ты в городе и удерживать их до подхода главных сил; задержать вы-
движение и подход резервов противника; захватить аэродром в черте 
города или на его окраине: захватить и удерживать переправы в чер-
те города или на его внешнем обводе; овладеть выгодным рубежом на 
подступах к городу в целях создания внутреннего (внешнего) кольца 
окружения.

При ведении боя в городе подразделения получают такое количест-
во средств усиления, которое обеспечило бы им выполнение поставлен-
ной задачи. Переподчинение средств усиления в ходе боя, как показал 
опыт войны, не представляется возможным.

Ширина фронта наступления в городе будет значительно меньше, 
чем при наступлении в обычных полевых условиях. Ввиду того, что 
ширина городского квартала составляет около 200–400 м, а баталь-
он наступает по одной-двум магистральным параллельным улицам с 
прилегающими кварталами, фронт его наступления может достигать 
400–600 м. Для роты, наступающей по одной улице с прилегающими к 
ней домами или внутри квартала, ширина фронта наступления будет до 
200–300 м.

При овладении городом штурмом в боевых порядках войск создают-
ся штурмовые отряды (ШО) и штурмовые группы (ШГ).

ШО и ШГ — это временные формирования. ШО создается, как пра-
вило, на базе батальона (роты), а ШГ — на базе роты (взвода).

Задача ШО будет заключаться в том, чтобы, используя удары авиа-
ции и огонь артиллерии, действиями ШГ нанести поражение противо-
стоящему противнику и овладеть важными узлами в его обороне.

Состав ШО и ШГ, а также поддерживающих их сил и средств, мо-
жет быть различным, и установить какие-то постоянные нормы невоз-
можно. Все зависит от величины атакуемого объекта, боеспособности 
его гарнизона, системы огня противника, насыщенности объекта огне-
выми средствами, наличия и характера препятствий как перед передним 
краем обороны, так и в ее глубине.
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Ведение боевых действий в населенном пункте • 131

Батальон (рота), действующий в штурмовом отряде (группе), по-
следовательно блокирует и уничтожает противника, обороняюще-
го важные объекты, прорывается в глубину его обороны и тем самым 
способ ствует развитию наступления.

(Подразделения при бое в городе снабжаются дополнительным запа-
сом боеприпасов, зажигательных и дымообразующих средств, средств 
сигнализации, приспособлениями для преодоления препятствий и 
штурма зданий.)

Боевые порядки наступающих подразделений обычно строятся в 
несколько эшелонов с таким расчетом, чтобы обеспечить непрерывное 
наращивание усилий: это необходимо для сохранения высоких темпов 
преодоления ряда последовательных опорных пунктов и узлов сопро-
тивления противника.

Рота первого эшелона батальона обычно получает такое количество 
средств усиления, которое обеспечило бы батальону выполнение бли-
жайшей задачи. Рота второго эшелона усиливается с таким расчетом, 
чтобы без переподчинения ей в ходе боя других средств она была спо-
собна выполнить поставленные перед ней задачи.

Огневые средства, остающиеся в непосредственном подчинении 
командира батальона, используются для подавления живой силы и 
 огневых средств противника, проделывания проходов в завалах, разру-
шения зданий и сооружений, обеспечения флангов и поражения контр-
атакующего противника, а также для обеспечения ввода в бой второго 
эшелона (резерва).

Резерв батальона должен быть в готовности к выполнению задач, ко-
торые обычно возлагаются на второй эшелон, а также может использо-
ваться для тушения пожаров, ликвидации последствий применения про-
тивником ОМП, прикрытия артиллерийских и тыловых подразделений.

При овладении городом (объектом) штурмом построение боевых по-
рядков подразделений имеет ряд существенных отличий.

Боевой порядок ШО в наступлении обычно включает две-три ШГ, 
резерв, группу прикрытия, группу разграждения, огневые средства, на-
ходящиеся в непосредственном подчинении командира ШО. Он строит-
ся, как правило, в два эшелона.

В тех случаях, когда ШО придается достаточное количество САО 
(орудий большой мощности), из них может создаваться группа разру-
шения, которая используется для разрушения особо прочных зданий, 
наиболее упорно обороняемых противником.

От батальона второго эшелона могут выделяться диверсионно-
разведывательные группы (группы создания паники) в составе до 
усиленного взвода. В задачу группы входит проникновение в глубину 
обороны противника и ведение огня по его гарнизонам с тыла, создание 
видимости обхода (окружения) опорных пунктов, что, по опыту войны, 
резко снижает устойчивость обороны, а порой приводит к отходу про-
тивника с занимаемых позиций.
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Кроме того, в батальоне (ШО) необходимо создавать специальные 

группы по уничтожению снайперов противника и усилению охраны 
пунк тов управления и подразделений тыла, особенно ночью.

КНП командира ШО располагается в боевых порядках одной из ШГ, 
действующей на наиболее важном направлении. На нем вместе с ко-
мандиром находятся передовой авианаводчик и корректировщики огня 
артиллерии.

Боевой порядок ШГ в наступлении может включать одну-две атакую-
щие группы (группы захвата); резерв; группу прикрытия и закрепления; 
группу огневой поддержки (обеспечения); группу прикрытия бронетех-
ники; группу разграждения; медицинскую группу. Кроме того, в состав 
ШГ могут входить группа прочесывания и группа конвоирования. Для 
управления боем ШГ в ее боевых порядках создается группа управления.

Атакующая группа (группа захвата) обычно включает от отделе-
ния до взвода. Она обеспечивается приспособлениями для штурма зданий. 
Ее задачи могут быть: стремительным броском сблизиться с атакуемым 
объектом, забросать его ручными гранатами, ворваться в него и в рукопаш-
ной схватке уничтожить или захватить в плен гарнизон противника.

Резерв используется для усиления атакующих групп или групп под-
крепления, для развития успеха, а также для выполнения других вне-
запно возникающих задач. В резерв ШГ назначается до одного-двух от-
делений, в резерв ШО — до взвода.

Группа прикрытия и закрепления назначается в составе от отде-
ления до взвода. Эта группа в ходе атаки прикрывает действия атаку-
ющих групп, ведя огонь по огневым средствам противника в соседних 
зданиях и отражая его контратаки. После того как атакующие группы 
захватят опорный пункт, прикрывающая группа присоединяется к ним 
и производит закрепление здания (объекта), его досмотр и уничтоже-
ние (пленение) оставшегося там противника.

В группу огневой поддержки (обеспечения) входят приданные 
артиллерийские (танковые) подразделения и боевые машины подраз-
делений, включенных в атакующие группы. Она выполняет задачу по 
огневому обеспечению штурмовых действий общевойсковых подразде-
лений. Если эти задачи выполняются средствами старшего начальника, 
то группа огневой поддержки может не назначаться.

Для разрушения особо прочных зданий (объектов) из приданных 
танков (САУ) может создаваться группа разрушения.

Группа прикрытия бронетехники назначается в составе до отде-
ления на группу машин или по два-три стрелка на каждую отдельно рас-
положенную машину.

В состав группы разграждения включаются приданные инженер-
но-саперные подразделения. На нее возлагаются задачи по инженерно-
му обеспечению действий атакующих групп (проделывание проходов в 
заграждениях перед передним краем противника, подрыв стен штурму-
емого здания, разминирование захваченного здания и т. д.).
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В группу управления входят командир ШГ, его заместители, связ-
ной со средствами связи, посыльные, два-три стрелка (наблюдателя) 
для охраны.

В состав медицинской группы назначается врач, санинструктор, 
санитары и фельдшер. В ее задачу входит эвакуация раненых с поля боя, 
оказание им медицинской помощи и подготовка к дальнейшей транспор-
тировке в медицинские учреждения.

Группа прочесывания назначается при выполнении задач в зоне во-
оруженного конфликта и включает несколько отделений МВД, которые 
решают задачу по очищению зданий от боевиков и фильтрации населения.

Группа конвоирования в боевых условиях осуществляет сопровож-
дение пленных и подозрительных лиц на сортировочные пункты.

Во всех случаях для выполнения поставленной задачи подразделе-
ния СпН нуждаются в усилении другими родами войск, которые обес-
печили бы им полную тактическую самостоятельность и успешное веде-
ние боя в любых условиях обстановки.

2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА РГ 
ПРИ ВЕДЕНИИ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

При ведении боевых действий на подступах к противнику, 
находящемуся в отдельном строении:

– распределите сектора ведения огня в целях недопущения выхода 
противника из строения;

Рис. 48. Бронетехника прикрывает выдвижение ШГ
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– предварительно, под прикрытием огня из стрелкового оружия, 

произведите по дому выстрел из огнемета (гранатомета);
– приближайтесь к дому перебежками, от укрытия к укрытию, под 

огневым прикрытием товарищей, с правой от противника стороны. 
В этом случае противник вынужден будет стрелять с левого плеча, что 
неудобно для большинства стрелков и не способствует меткости стрель-
бы. Или же, что случается чаще, противник будет стрелять с правого 
плеча, но высунувшись из-за укрытия и подставив под ваши выстрелы 
голову, плечи и большую часть корпуса;

– если же ситуация вынуждает вас подходить к противнику с ле-
вой стороны, то преимущество будет у него. Противник максимально 
закрыт, вас же может выручить только умение стрелять с левого пле-
ча, оставаясь за укрытием. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну 
стрелять с правого плеча — вам при этом придется максимально под-
ставляться под выстрелы.

Рис. 49. Действия РД при осмотре (штурме) отдельного дома

При ведении боевых действий на подступах к противнику, 
находящемуся в населенном пункте:

– подразделение делится на две группы;
– первая группа (основная) продвигается к объекту по улице, с обе-

их сторон, вдоль стен на расстоянии 6–7 м друг от друга, бросками от 
укрытия к укрытию;

– во время продвижения первой группы вторая группа (прикрытия), 
оставшаяся сзади, поддерживает и прикрывает первую группу огнем, по 
возможности стреляя на поражение, или же, как чаще бывает на прак-
тике, ведет интенсивный заградительный огонь по всем появляющимся 
целям, по всем местам, откуда замечены (или могут производиться) вы-
стрелы противника (чердаки, подвалы, окна домов и т. д.). Примерный 
состав группы прикрытия следующий: пулеметчик (или группа пуле-
метчиков); снайпер; огнеметчик (гранатометчик) с помощниками, ко-
торые переносят боеприпасы и обеспечивают бесперебойную работу 
основных номеров; командир подразделения с радиостанцией;
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– когда основная группа продвинулась вперед метров на 60–70, за-
легла или укрылась за укрытиями и открыла стабильный огонь, к ней 
подтягивается группа прикрытия;

– обе группы должны соблюдать максимальную бдительность и кон-
тролировать ситуацию на 360 градусов — противник вполне может по-
явиться и в тылу.

Рис. 50. Построение системы огня при движении по улицам города 
с примыкающими многоэтажными зданиями в построении «змейкой» 

(вариант)

Рис. 51. Построение системы огня при движении по улицам города 
с примыкающими многоэтажными зданиями в построении «колонна пар» 

(вариант)
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Рис. 52. Построение системы огня при движении по улицам города 
с примыкающими малоэтажными зданиями в построении «колонна пар» 

(вариант)

Рис. 53. Организация системы огня при преодолении перекрестков 
в построении машин «колонна пар» (вариант)

3. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБОРОНЕ

Основные принципы:

– оборона может подготавливаться заблаговременно или организо-
вываться в ходе боя, при отсутствии непосредственного соприкоснове-
ния с противником и в условиях соприкосновения с ним;

– обороняющееся подразделение должно быть готово вести бой са-
мостоятельно, в отрыве от своих сил, в условиях полного окружения, 
когда отступать некуда и бой ведется до полного исчерпания сил и 
средств;
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– ворвавшийся на позицию противник уничтожается огнем в упор, 
гранатами и в рукопашной схватке;

– приданные подразделению средства усиления (бронетехника) ве-
дут огонь по отсечению противника от опорного пункта и воспрещают 
подход его резервов;

– по возможности, на подходах создают отсечные огни артиллерии, 
а также пристреливают наиболее удобные места сосредоточения и под-
хода противника;

– контратаки проводят малыми силами с целью отбить захваченную 
противником позицию или здание, обычно после огневого поражения 
противника приданными средствами (при бое в здании — гранатами) и 
под огневым прикрытием.

Устойчивость и активность обороны достигаются:
– выдержкой, стойкостью и упорством обороняющихся войск при 

отражении атак противника, их высоким моральным духом;
– искусно организованной обороной и системой огня;
– быстрым уничтожением вклинившегося в оборону противника;
– умелым использованием выгодных условий местности, ее инже-

нерным оборудованием и тщательной маскировкой;
– выполнением мероприятий по защите от зажигательного оружия;
– подготовкой личного состава к ведению боя на зараженной мест-

ности в течение длительного времени;
– четким взаимодействием, всесторонним обеспечением боя и уме-

лым управлением подразделениями.

4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ (ОП):

– для создания опорных пунктов обычно используют капиталь-
ные многоэтажные здания, подвалы частных домов, цокольные этажи, 
отдель ные прочные и угловые строения;

– опорные пункты создаются так, чтобы они перекрывали магист-
ральные улицы, площади, мосты через реки и каналы, удобные подходы 
к населенным пунктам;

– отдельные опорные пункты должны иметь взаимоперекрытые сек-
тора обстрела и связываться между собой ходами сообщения;

– в промежутках между опорными пунктами и на подходах к ним го-
товятся заграждения (в т. ч. разрушения и завалы), подступы к которым 
минируются и перекрываются перекрестным огнем;

– легкие постройки на подходах к опорным пунктам уничтожаются;
– для маневра внутри опорных пунктов устраиваются проходы с 

 использованием подземных сооружений и коллекторов;
– учитывая то, что противник знает свои населенные пункты гораз-

до лучше наших войск, все выходы из тех подземных коммуникаций, 
которые не используются, необходимо минировать и держать под пос-
тоянным наблюдением.
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5. ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ОБОРОНЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Следует помнить, что в условиях Северного Кавказа стены домов част-
ного сектора зачастую не являются защитой даже от пуль легкого стрелко-
вого оружия. Тем не менее любой дом можно дооборудовать и превратить 
его в подобие крепости с круговой обороной, обеспечивающей его удержа-
ние даже в условиях полного окружения в отрыве от своих сил.

Для этого следует:
– заложить окна и двери кирпичами или мешками с песком;
– укрепить стены изнутри (по возможности — и снаружи) хотя бы 

до уровня окон мешками с песком, кирпичами, строительным мусором;

Рис. 54. Оборудованное для обороны здание
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– пробить в стенах отверстия под дополнительные амбразуры;
– проделать в стенах и межэтажных перекрытиях ходы для переме-

щений личного состава;
– оборудовать в подвалах и цокольных этажах убежища, лазареты и 

хранилища материальных средств;
– очистить все помещения от легковоспламеняющихся предметов, а 

деревянные полы засыпать песком или землей;
– подходы к дому плотно заминировать и пристрелять.
В густо застроенном квартале опорный пункт обычно распола-

гается в нескольких близко расположенных зданиях, которые граничат 
со свободными участками улиц. В этих условиях обороняющимся за-
труднено наблюдение за подступами к опорному пункту. Каждый дом 
имеет свои особенности, которые и должны быть учтены при орга-
низации обороны.

Рис. 55. Построение обороны усиленной роты на перекрестке (вариант)
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Преимущество отдельно стоящего многоэтажного здания заклю-

чается в том, что такой опорный пункт может иметь гарнизон неболь-
шого состава, он обеспечивает хороший обзор и обстрел. Недостаток в 
том, что его гарнизон во время боя испытывает трудности в обеспече-
нии всеми видами снабжения и в поддержании связи как с соседями, 
так и со своим начальником.

Опорный пункт, организованный в здании, расположенном на 
перекрестке улиц, наиболее удобен для обороны при условии, если в 
доме имеются балконы или если окна расположены полукругом. При 
обороне опорного пункта в таких условиях необходимо прежде всего 
удерживать впередилежащие здания внешними очагами сопротивления 
в близлежащих домах и на улицах.

При расположении опорного пункта в здании, расположенном на 
узкой извилистой улице, для его удержания требуется более крупный 
гарнизон, чем при обороне здания на прямой и широкой улице.

Здание, расположенное на прямой широкой улице, характерно 
тем, что вход в него находится в центре дома, что позволяет создать пе-
ред входом зону сплошного многослойного огня всех видов. Организации 
огня вдоль улицы благоприятствует наличие балконов.

Для обороны площадей выбираются здания, расположенные фаса-
дом в сторону кварталов, занятых противником. Такой опорный пункт 
легко оборонять до появления у противника танков или САО.

Для обороны на окраине населенного пункта не рекомендуется вы-
бирать здания, расположенные обособленно от других и резко выделяю-
щиеся своим внешним видом. Для обороны в первую очередь необходимо 
приспосабливать прочные каменные здания, позволяющие вести фланго-
вый огонь по противнику. Выступы населенного пункта целесообразно 
использовать для ведения перекрестного огня по подступам к нему.

Несколько ОП могут объединяться в узел обороны. В них создают-
ся запасы боеприпасов, продовольствия, питьевой воды, медикаментов. 
В промежутках между ОП и на подходах к ним готовятся заграждения, 
разрушения и завалы, подступы к которым минируются и прикрывают-
ся перекрестным огнем. Легкие постройки на подходах к ОП уничтожа-
ются. Для маневра внутри ОП устраиваются проходы, а также исполь-
зуются подземные сооружения и коллекторы. Учитывая, что противник 
знает свои населенные пункты гораздо лучше нас, все выходы из под-
земных коммуникаций, которые не используются, необходимо миниро-
вать и держать под постоянным наблюдением.

Система огня ОП создается из перекрестного огня легкого стрелко-
вого оружия и средств усиления (бронетехники) в сочетании с огнем 
артиллерии на подходах к ОП. Система огня ОП строится по секто-
рам (например, по сторонам света). Каждый боец получает четко оп-
ределенный сектор обстрела и наблюдения (с оформлением карточки 
огня) и обязательно запасные позиции и сектора огня с указанием сиг-
налов для перемещения и переноса огня. Необходимо предусмотреть 
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возможность ведения огня в одном секторе с нескольких позиций, для 
того, чтобы противник не понял нашей численности и не мог засечь и 
подавить обороняющегося огнем. Основные усилия сосредотачивают 
на направлениях наиболее вероятного подхода противника к ОП с по-
стоянным выделением сил и средств на остальных направлениях. При 
возможно сти выделяется резерв. В высотных зданиях огонь организуют 
в несколько ярусов с тем, чтобы простреливать все подходы к зданию. 
Большая часть огневых средств размещается в нижних этажах и полу-
подвалах. Огневые позиции бронетехники обычно подготавливаются за 
каменными заборами и стенами, в которых проделываются и тщательно 
маскируются амбразуры (машины можно загонять и в специально сде-
ланные проломы в первых этажах высотных зданий).

Рис. 56. Опорный пункт в отдельно стоящем здании
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Рис. 57. Танк на позиции

Средства усиления обычно располагают с возможностью прострели-
вать прилегающие улицы или площади. На крышах оборудуют наблюда-
тельные посты с возможностью ведения кругового наблюдения.

Рис. 58. Решение командира батальона на оборону населенного пункта 
(вариант)
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При подготовке здания к обороне окна и двери закладывают кирпи-
чом или мешками с песком. В стенах пробивают дополнительные амб-
разуры. В стенах и межэтажных перекрытиях проделывают ходы для 
перемещения личного состава. В подвалах и цокольных этажах обору-
дуют убежища, лазареты и хранилища материальных средств. Все поме-
щения очищают от легковоспламеняющихся предметов, а деревянные 
полы засыпают песком или землей.

Рис. 59. Подготовка зданий к обороне

Обороняющееся подразделение должно быть готово вести бой само-
стоятельно в отрыве от своих сил в условиях полного окружения, когда 
отступать некуда. Поэтому бой ведется до полного исчерпания сил и 
средств, ворвавшийся в здание противник уничтожается огнем в упор, 
гранатами и в рукопашной схватке. Приданные подразделению средства 
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усиления (бронетехника) ведут огонь по отсечению противника от ОП и 
воспрещают подход его резервов. По возможности на подходах создают 
отсечные огни артиллерии, а также пристреливают наиболее удобные 
места сосредоточения и подхода противника. Контратаки проводят ма-
лыми силами с целью отбить захваченную противником позицию или 
здание, обычно после огневого поражения противника приданными 
средствами (при бое в здании — гранатами) и под огневым прикрытием.

6. ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВАЯ ТАКТИКА ПОИСКА 
И ШТУРМА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Противник обороняется — вы наступаете, он за укрытиями — вы от-
крыты, он знает свой населенный пункт, а вы в нем, возможно, впервые, 
поэтому у противника перед вами преимущество. Во избежание ненужных 
потерь реальная действительность диктует необходимость применения 
против обороняющегося противника разумной и активной наступательной 
тактики, сформировавшейся на основе горького солдатского опыта боевых 
действий. Знание военнослужащими, действующими непосредственно в 
боевых порядках, основных тактических приемов ведения огневых контак-
тов позволяет избежать многих тяжелых последствий.

В основе индивидуальных действий при огневых контактах в на-
селенном пункте лежит так называемое «левостороннее правило». 
Суть его заключается в том, что человеку-правше (у которого правая 
рука ведущая, таких людей около 95 %) удобнее и быстрее удаются все 
действия, связанные с поворотом влево (у левши — вправо). Удобнее 
и быстрее стрелять в условиях, когда приходится двигаться или разво-
рачиваться влево (против часовой стрелки) и гораздо труднее и менее 
результативно — с разворотом вправо. К примеру, возьмите автомат 
и представьте, что цель находится справа от вас. Попытайтесь развер-
нуть оружие в сторону цели. Теперь наоборот, развернитесь с оружием 
влево. Сравните эти два ощущения. Давно замечено, что все действия, 
связанные с поворотом влево, получаются у человека-правши результа-
тивнее и точнее, чем действия, связанные с поворотом вправо. Эту осо-
бенность обеспечивает общая психофизическая направленность нашей 
нервной системы, а также устройство костно-мышечного аппарата че-
ловека. Это положение хорошо известно стрелкам-спортсменам, кото-
рые при выполнении специальных скоростных упражнений по несколь-
ким мишеням всегда начинают стрельбу с крайней правой мишени, раз-
ворачиваясь по ходу стрельбы справа налево, против часовой стрелки. 
Кстати, отдача пистолетов почти всех систем «бросает» оружие влево 
вверх (по циферблату на 10–11 часов). К тому же все серийное оружие 
изготавливается для стрельбы с правой руки или с правого плеча.

В боевой обстановке, стреляя из автомата с правого плеча (из пис-
толета с правой руки), старайтесь чаще использовать любые укрытия 
(камень, столбы, углы зданий и т. д.). Укрытие в таком случае должно 
находиться слева от вас. Вы должны расположиться за укрытием левым 
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плечом к нему, имея автомат в положении параллельно корпусу. Это 
не привычно и не удобно, но вы будете более-менее укрыты. Если вам 
все-таки захочется стрелять с правого плеча (что и происходит сплошь 
и рядом), вы откроете под выстрелы противника значительную часть ту-
ловища и всю голову. Ошибкой будет также стрельба поверх укрытия, 
вы подставите под огонь голову, плечи и часть корпуса.

Старайтесь так организовать огневой контакт, чтобы возможные 
 укрытия противника были справа от него, а ваши — слева от вас.

При оказании сопротивления бандитами в отдельном доме, веде-
нии огня из дверных и оконных проемов займите позиции за укры-
тиями, перемещаясь влево от себя, распределите сектора ведения 
огня в целях недопущения выхода бандитов из дома, под прикрытием 
стрелков нанесите удар огнеметом (РПГ). Приближайтесь к дому (ра-
зумеется, перебежками от укрытия к укрытию, под огневым прикры-
тием товарищей) с правой от противника стороны, здание огибайте 
против часовой стрелки, тогда преимущество будете иметь вы, а не 
они. Противник вынужден будет стрелять с левого плеча, что не удоб-
но, не прицельно и мало кто умеет так стрелять. Или же, чаще всего, 
стрелять он будет с правого плеча, подставив под ваш выстрел голову, 
плечи, большую часть корпуса. Ваше же укрытие будет надежно вас 
защищать. Если же, наоборот, вы подходите слева от противника, то 
преимущество на его стороне. Максимально закрыт будет он, а вам 
придется стрелять с левого плеча, оставаясь за укрытием. Не подда-
вайтесь соблазну стрелять с правого плеча — вам при этом придется 
максимально подставляться.

При ведении боевых действий часто приходится выбивать против-
ника (или вести поисковые мероприятия) из развалин старых домов, на 
стройке, на пересеченной местности, из скоплений гаражей, сараев, хо-
зяйственных построек, иными словами из лабиринтов. В одиночку в ла-
биринт заходить нельзя, можно получить пулю в спину. Основной груп-
пе необходимо прочесывать весь лабиринт, ибо нельзя при наступлении 
 оставлять сзади себя непроверенные участки, где может быть противник. 
Служебные собаки, которые могут оказать неоценимую помощь, далеко 
не всегда оказываются под рукой даже в мирное время. Надеяться прихо-
дится только на себя. Поэтому необходимо соблюдать основные принци-
пы движения по лабиринту (между строениями) — какое-либо строение, 
гараж, сарай и т. д. огибать надо только против часовой стрелки, справа 
налево, при этом автомат или пистолет должен находиться по правую 
сторону от вас, и вы будете иметь преимущество, стреляя влево, даже не 
целясь, навскидку. Если же обстоятельства заставят обходить угол слева 
направо по часовой стрелке, переложите оружие на левую руку, чтобы 
иметь возможность стрелять вправо без разворота.

Общие правила — углы здания необходимо огибать, находясь как 
можно дальше от них. Этим вы застрахуете себя от внезапного нападе-
ния — противник, затаившийся за углом, открывается вам постепенно, 
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не сразу, он теряет преимущество внезапности. Огибая же угол здания 
слева направо, не переложив автомат на левую руку, на малом от угла 
расстоянии вы можете подвергнуться внезапному нападению, оказать-
ся беспомощным.

Вдоль проемов и окон передвигайтесь пригнувшись, вне зоны види-
мости противника, через низкие проемы — перепрыгивайте.

Рис. 60. Преодоление оконных проемов

По лестничным пролетам двигайтесь вдоль стен, просматривая тер-
риторию перед собой, оружие держите стволом по направлению движе-
ния (куда глаза — туда и ствол), силуэт — как можно более низкий, при 
необходимо сти предваряйте движение на другой этаж броском наступа-
тельной гранаты.

Рис. 61. Действия при продвижении по лестничным маршам

Все члены поисковой группы должны находиться при работе в лаби-
ринте на расстоянии прямой видимости и контролировать безопасность 
своих товарищей. Сходиться слишком близко тоже нельзя, чтобы не по-
гибнуть всем сразу от одной гранаты или автоматной очереди.
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В лабиринте необходимо отрабатывать различные направления по-
очередно, всем коллективом, не разбредаясь, кто отбился от своих, тот 
пропал (для прикрытия непроверенных направлений нужно оставлять 
как минимум двойку).

Нельзя днем входить в темное помещение с ходу, без подготовки. 
Пока глаза привыкнут к темноте, проходит время, и оно в данном случае 
срабатывает против вас. Нельзя отрабатывать темные подвалы и черда-
ки без осветительных приборов. При проникновении на такие объекты 
необходимо лучом света обследовать помещение справа и слева от вхо-
да в глубину пространства, затем с освещенного места луч света резко 
переместить в глубь помещения и на ранее освещенное место, резким 
броском, наискосок через дверной проем, пригнувшись и присев выдви-
гается первый из тех, кому придется обследовать подвал, чердак, сарай 
и т. д. Сразу же, пригнувшись, он уходит в сторону от двери, освещает 
помещение своим фонарем, а также по необходимости ведет огонь для 
прикрытия тех, кто проникает вслед за ним. В любом случае источник 
света необходимо удерживать на вытянутой руке, противоположной той, 
в которой находится оружие. Не видя вас в темноте, возможно, даже час-
тично ослепленный вашим фонарем, противник будет стрелять на свет и 
попадать в сторону от вас.

При работе в лабиринте к источникам шумов нужно относиться вни-
мательно, а к их направленности и значению — критически. Противник 
может отвлечь ваше внимание, бросив в нужную ему сторону камень, 
палку и любой предмет. Наконец, шумом вас могут и заманивать в ловуш-
ку. Оружие — автомат, пистолет — следует держать у бедра (вытянутое 
вперед оружие легко выбивается палкой, ногой и т. д.), тогда в случае 
необходимости, на близкой дистанции лабиринта можно поразить про-
тивника, не целясь, стреляя «навскидку», «от живота». Кто хоть немного 
тренировался стрелять «по-македонски», в этой ситуации будет на высо-
те. При движении в темноте следует избегать освещенных мест или же 
пересекать их рывком как можно быстрее.

В практике неоднократны случаи, когда, оторвавшись от основной 
группы, военнослужащий неожиданно для себя сталкивается с группой 
противника. Фраза «попал в переплет» издавна пошла от такой именно си-
туации. Назад бежать нельзя — расстреляют в спину, убегающего всегда 
настигает смерть. Естественной, натренированной мысленной реакцией 
должно стать следующее: одновременно с открытием огня (стреляйте в 
темпе из того, что у вас есть, стреляйте не целясь в сторону противника, 
как можно чаще и быстрее) быстро перемещайтесь вперед к противнику 
и вправо от него. То есть ваше направление движения должно быть всегда 
влево от вас. Члены группы противника вынуждены будут поворачиваться 
для стрельбы слева направо, направляя оружие в спины друг другу, пред-
ставляя собой уже не цель, а просто кучу, отличную групповую мишень. 
При резком маневре, приближаясь к противнику, на ходу расстреливайте 
«от живота», не целясь, эту цель. Действуйте как можно быстрей. В данном 
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случае выхода у вас другого нет. В первые секунды не жалейте патронов. 
Пока стреляете, боковым зрением наметьте себе щель, где можно будет 
 укрыться и перезарядиться. Не давайте противнику возможности собрать-
ся и опомниться от вашего нахальства. Оставляйте инициативу за собой. 
Не единичны случаи, когда военнослужащий внезапно попадает на улице, 
в парке, на проезжей части дороги в обстановку, когда начинается внезап-
ная стрельба. Непонятно кто, куда, по кому стреляет, где свои, где чужие? 
В таком случае надо двигаться. Стоять нельзя. Двигаться от  укрытия к 
укрытию. Сориентируйтесь, не дайте противнику пристреляться, «закру-
чивайте» обстановку, перемещайтесь влево, заставляя противника разво-
рачиваться для стрельбы вправо и подставляться, «открывайте» его таким 
образом для своего огня. Поставьте его против солнца, бегайте и стреляй-
те, бросайте гранаты, не давайте противнику стрелять прицельно и вообще 
поднять голову. Навязывайте ему свои условия.

Если вы оказались безоружны, от прямого огня уходите резко влево от 
себя, пригнувшись, зигзагами, перекатами в падении до ближайшего укры-
тия. Даже, если вас «зажало» настолько, что вы не знаете, что делать, де-
лайте хоть что-нибудь. А вдруг сделаете правильно? На войне все бывает.

Если вас несколько, не сбивайтесь в кучу. Естественное стремле-
ние людей в минуты опасности держаться вместе может сыграть роко-
вую роль. Не представляйте собой групповую мишень и маневрируйте, 
поддер живая и прикрывая друг друга огнем.

Огневое прикрытие — закон на войне. Две группы, поддерживая 
друг друга огнем, большего достигнут и будут иметь меньше потерь, чем 
группа большего состава, но одна, которую никто не прикрывает и не 
поддерживает. Вам придется много стрелять на бегу. При такой стрельбе 
старайтесь нажимать на спуск в одноопорной фазе — в момент переноса 
ноги. Когда нога опускается на землю, это вызывает сильное сотрясение 
системы «стрелок–оружие» и снижает точность стрельбы.

Небольшому подразделению при ведении боевых действий в населен-
ных пунктах никогда нельзя отрываться далеко от своих — могут отсечь 
и уничтожить. Разумная дистанция — расстояние, на котором вам могут 
оказать огневую поддержку. Можно вырваться несколько вперед с целью 
захвата опорного пункта, укрепится там, огнем поддерживать соседей 
справа и слева, прикрыть их огнем, когда они выдвигаются на один с вами 
рубеж. Огневая поддержка, огневое прикрытие, заградительный огонь — 
непременное условие ведения войны в городских условиях.

Для подхода к зданию или другому объекту, который необходимо за-
хватить, используйте прием, хорошо отработанный еще во время Второй 
мировой войны. Заключается он в следующем: автоматчики продви-
гаются к объектам по улице, с обеих сторон, вдоль стен на расстоянии 
6–7 метров друг от друга, бросками от укрытия к укрытию. Во время их 
продвижения пулеметчик (пулеметчики), снайпер, оставшиеся сзади, 
поддерживают и прикрывают подразделение огнем, стреляя на пораже-
ние, если это получается, но в основном ведут заградительный быстрый 
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огонь по всем появляющимся целям, по всем местам, откуда замечен 
огонь противника (чердаки, подвалы, окна домов и т. д.). Гранатометчик, 
имеющийся в каждом отделении, работает рядом с пулеметчиком и унич-
тожает укрепленные огневые средства противника, пулеметные гнезда и 
снайперов, которые стреляют преимущественно из глубины жилых по-
мещений. Когда подразделение продвинулось вперед метров на 60–70, 
залегло или укрылось за укрытиями и открыло стабильный огонь, под-
тягивается группа прикрытия — пулеметчик, снайпер и гранатометчик. 
Автоматчики ведут огонь по целям, расположенным на противоположной 
стороне улицы, не забывая, конечно, контролировать обстановку сзади 
себя. Группа прикрытия также не должна терять бдительность — против-
ник может появиться и в тылу. Примерный состав группы прикрытия — 
пулеметчик (или группа пулеметчиков), снайпер, огнеметчик, гранато-
метчик с помощниками, которые переносят боеприпасы и обеспечивают 
бесперебойную работу основных номеров, и командир подразделения с 
радиостанцией. Аналогичны продвижения подразделения под огнем и в 
горной местности.

Рис. 62. Выдвижение под прикрытием огня товарищей

При штурмовом захвате какого-либо объекта (опорного пункта про-
тивника) приближаться к нему следует при огневой поддержке группы 
прикрытия, которая во время штурма ведет заградительный частый 
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огонь по огневым точкам противника, которые огнем поддерживают сво-
их со стороны. Если есть возможность, приближаться к объекту необхо-
димо со стороны солнца — оно помешает противнику вести прицельный 
огонь. Учитывая из каких окон ведется огонь, приближаться к объекту 
надо с правой стороны от стреляющего противника. Входные двери объ-
екта разбиваются из гранатомета группы прикрытия. После того, как 
в разбитые двери влетела еще одна граната из гранатомета, сразу же 
вслед за этим в двери забрасывается одна-две ручные гранаты.

Штурмующие прорываются внутрь сразу же за разрывами своих 
гранат. Первые из проникших в помещение (пригнувшись и рывком) 
резко отходят в сторону от входа, ведут огонь очередями по всем за-
темненным местам, не целясь, задачи первых прорвавшихся в помеще-
ние — дать возможность ворваться основным силам штурмовой груп-
пы, расчистить их путь огнем, по обстановке прикрыть их. Потом, когда 
они будут перезаряжать оружие, они вынуждены будут оставаться на 
месте и двигаться уже во вторых порядках. Боеприпасов для прорыва в 
здание требуется очень много (боевой порядок группы, отделения схож 
с порядком зачистки, захвата траншей).

На верхние этажи здания прорываться следует, прижимаясь спиной 
к стенам, на расстояние чуть меньше лестничного пролета друг от дру-
га, сразу же вслед за разрывами своих гранат. На верхних этажах дей-
ствовать приходится сообразно действиям в лабиринте.

Рис. 63. Уничтожение боевиков гранатами и огнем из пулемета сквозь стены
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В некоторых случаях, когда лестница оказалась недостаточно подго-
товленной к обороне, командир использует эту возможность и, приняв 
решение, дает команду прорваться на верхние этажи и оттуда начинать 
зачистку. В этих случаях после очистки верхнего этажа часть подразде-
ления спускается на этаж ниже, а часть, используя заряды ВВ, пробива-
ет в перекрытиях отверстия и забрасывает противника гранатами.

В условиях Северного Кавказа возможно поражение противника ог-
нем сквозь стены из ротного пулемета.

Очень часто противник закрывает входные двери в жилые помеще-
ния на ключ изнутри. Это коварный прием. Неопытные бойцы скапли-
ваются возле двери, решают, что делать дальше, пытаются прикладами 
выбить дверь. И получают через дверь очередь на уровне живота. В пра-
вильном варианте замок отстреливается 3–4 выстрелами из автомата 
(при стрельбе из АК-74 будьте осторожны — наблюдаются непредска-
зуемые рикошеты). Атакующие находятся по бокам двери. После от-
стрела замка дверь распахивается ударом ноги сбоку, одновременно в 
распахнутую дверь забрасывается граната. После ее взрыва штурмовая 
группа резким броском, пригнувшись (если возможно, первый проника-
ет рывком влево от двери), прорывается в помещение, бойцы сразу же 
перемещаются в сторону от дверного проема, фиксируя боковым зрени-
ем обстановку, по необходимости применяя оружие.

Рис. 64. Вариант действий расчета в составе тройки при бое в помещениях: 
 — разведчик; ○ — разведчик; □ — старший расчета

В зависимости от расположения двери в помещении можно выде-
лить два варианта прорыва (входа) в помещение: «крючком» и «кре стом». 
Опять же основная задача первых, кто ворвется в помещение, прикрыть 
огнем (если это необходимо) других бойцов штурмовой группы.

В многоэтажных жилых домах необходимо обследовать все — спря-
тавшийся противник может преподнести неприятный сюрприз.

Если вы заняли здание под опорный пункт, сразу принимайте меры, 
чтобы вас не выбили оттуда. Забаррикадируйте нижние этажи и полу-
подвалы. Определите сектора обстрела. Систему огня определите так, 
чтобы можно было попеременно стрелять с разных огневых позиций, не 
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дать противнику пристреляться и создать ложное представление о ва-
шем численном превосходстве.

Несколько зданий — опорных пунктов, перекрываемых секторами 
обстрела друг друга, образуют крепость. Опорный пункт — база для 
дальнейшего наступления, укрытие для раненых, возможность обо-
ронятся самим в случае осложнения обстановки. Штурму следующих 
опорных пунктов противника должна предшествовать разведка мест-
ности постоянным наблюдением с целью установления огневых точек 
противника и возможных мест размещения его огневых средств. При 
подготовке штурмовых действий радиостанции должны находиться в 
режиме дежурного приема. При штурме связь должна работать во всех 
подразделениях четко — без нее невозможна мгновенная реакция при 
изменении обстановки. Позывные и кодированные обозначения долж-
ны иметь букву «Р», она хорошо проходит в эфире даже при помехах. Не 
оставляйте в тылу неконтролируемые объекты — они вновь могут быть 
заняты противником. Бронетехника в городе легко уязвима, неповорот-
лива и малоэффективна. Полагайтесь только на себя.

Снайпер против вас начнет работать сразу же, его задача не столь-
ко убить, сколько дезорганизовать вашу работу. Излюбленная пози-
ция снайпера в здании — в глубине помещения, чтобы не было видно 
вспышки выстрела. Сделайте ему приманку — набейте старое обмун-
дирование чем попадется под руку, меняя на приманке шапки и каски, 
пусть при удачном попадании приманка падает, усыпите этим его бди-
тельность, и когда вы установите, откуда снайпер стреляет, его уничто-
жит ваш снайпер или гранатометчик.

В ходе боевых действий в Чеченской Республике был найден но-
вый прием контрснайперской борьбы — действия снайперских групп 
в ночное время. Гранатометчик, входящий в состав группы, произво-
дит выстрел, «вызывая огонь на себя», затем рывком уходит в сторону, 
 оставляя на месте зажженную сигарету, а снайпер противника открыва-
ет по ней огонь. Остальная группа наблюдает, откуда ведется стрельба, 
и затем уничтожает снайпера из соответствующего вида оружия.
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Анализ опыта ведения боевых действий в Республике Афганистан, 
Республике Таджикистан, в республиках Закавказья и Северного 
Кавказа показывает значительное расширение объема задач, решаемых 
частями и подразделениями специального назначения.

Также изменились характер и условия выполнения разведыватель-
ных и специальных задач, отличительными чертами которых являются:

– неадекватность внутриполитической обстановки в регионах и 
различия в отношении местного населения к частям и подразделениям 
вооруженных сил, находящихся на их территории;

– необходимость выполнения задач в густонаселенных районах, затруд-
няющих маскировку и скрытность действий разведывательных органов;

– значительное сокращение глубины ведения разведки и выполне-
ние задач в интересах группировок войск, дивизий, полков и батальо-
нов, действующих на отдельных направлениях;

– выполнение задач в непосредственной близости от линии боево-
го соприкосновения противоборствующих сторон, во взаимодействии с 
соединениями и частями первого эшелона;

– необходимость реализации полученных разведывательных дан-
ных в минимально короткие сроки в реальном масштабе времени.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость организации 
тесного взаимодействия с общевойсковыми, артиллерийскими подраз-
делениями Сухопутных войск, подразделениями авиации Сухопутных 
войск и фронтовой авиации при выполнении разведывательных и спе-
циальных задач, необходимость осуществления целеуказания и наведе-
ния артиллерии и авиации на наземные цели, располагающиеся в не-
посредственной близости от разведывательных органов и в ближайшей 
тактической глубине.

Важнейшим условием организации взаимодействия с авиационными и 
артиллерийскими подразделениями является подготовка командиров под-
разделений СпН в ходе боевой подготовки к действиям в каче стве авиа-
наводчика и арткорректировщика, глубокое знание ими основ тактики 
действий фронтовой авиации и авиации Сухопутных войск, подразделе-
ний артиллерии, их боевых возможностей, системы боевого управления, 
методики целеуказания и наведения на наземные цели различными спосо-
бами, наличие твердых практических навыков в управлении экипажами 
самолетов (вертолетов) при выполнении наведения (целеуказания).

Опыт последних вооруженных конфликтов показывает, что при 
дейст вии разведорганов СпН на небольшую глубину (до 25 км) в за-
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висимости от характера поставленной задачи, группам и отрядам СпН 
придаются авианаводчики и артиллерийские корректировщики, од-
нако нередки случаи, когда их функции приходится выполнять самим 
командирам подразделений СпН. Часто точность поступающих от них 
данных определяется понятиями «западная окраина…», «3 км север-
нее перекрестка…», «со стороны поселка…» и т. д. Этого недостаточно! 
Основная сложность артиллерийской корректировки заключается в 
том, что если летчик, наведенный на цель, в конечном итоге будет ее на-
блюдать визуально и может лично корректировать свой огонь (особенно 
учитывая хороший обзор с воздуха), то артиллерист практически своей 
цели никогда не видит и может работать только со слов КРГ, если тот 
имеет хорошую специальную подготовку.

Особенно высока роль подразделений СпН в ходе малых вооружен-
ных конфликтов последних лет, которые возникали в регионах, где пре-
обладает горная местность. Применение артиллерии и авиации в горах 
сопряжено с рядом особенностей и проблем. Так, обычное явление в 
горах — туман, особенно после дождей, которые идут весной и осенью 
почти ежедневно. Туманы долго держатся над ущельями и котловина-
ми. Природно-географические условия горной местности затрудняют 
организацию разведки, связи, взаимодействия, стрельбы и управления 
огнем. Применение авиации и перегруппировка артиллерии в горах 
сильно затруднены или даже невозможны, смена огневых позиций ар-
тиллерии производится реже, чем в обычных условиях, а выбор огневых 
позиций — постоянная проблема.

Противник применяет тактику «кочующих орудий», быстро меняя 
заранее подготовленные позиции и тщательно маскируя орудия после 
выполнения огневой задачи. Для стрельбы со скрытых огневых позиций 
применяет не только артиллерию, но и танки.

Очень широко применяется тактика «минной войны» с поражением 
правительственных войск и колонн из подготовленных засад.

Основными объектами специальной разведки для поражения 
огнем артиллерии и авиации являются:

– опорные пункты и узлы сопротивления;
– базовые лагеря боевиков;
– пункты управления и крупные склады с вооружением, боеприпа-

сами и МТС;
– орудия, минометы, РСЗО, бронеобъекты на позициях;
– скопления транспорта;
– колонны автомобильной и бронетанковой техники;
– отдельные группы боевиков, а также районы их сосредоточения и 

формирования, учебные центры подготовки.
Для выполнения всех этих задач могут придаваться авиаподразделе-

ния армейского и фронтового звена, артиллерийские и реактивные диви-
зионы, минометные батареи, взводы, отдельные орудия (БМ, минометы).
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Напряженный и упорный характер боевых действий предъявляет 
к целеуказанию (наведению) и корректировке такие требования, как 
твердость и настойчивость, способность командира группы специально-
го назначения принять смелое грамотное решение, удержать в своих ру-
ках управление приданными подразделениями в районе объекта удара и 
добиться выполнения задачи в любой сложной обстановке.

Управление должно быть не только твердым, но и гибким, т. е. ко-
мандир группы должен умело применять все способы целеуказания и 
наведения, быстро оценивать обстановку и выбирать наиболее эффек-
тивные способы.

Выполнение этих требований достигается:
– непрерывным и детальным изучением обстановки в районе бое-

вых действий;
– знанием расположения своих подразделений и положения линии 

боевого соприкосновения войск, объектов и времени действия поддер-
живающей артиллерии, секторов (директрис) стрельб и траекторий по-
летов снарядов и ракет;

– постоянным знанием своего места, координат опорных ориенти-
ров и координат целей, выделяемых для поражения авиацией;

– постоянным поддержанием устойчивой связи с центром, подраз-
делениями артиллерии, пунктами боевого управления авиации и экипа-
жами самолетов (вертолетов);

– знанием возможностей артиллерии по досягаемости, боевых и 
маневренных возможностей самолетов и боевых вертолетов;

– умением управлять авиацией при выходе на цель и атаке ее раз-
личными способами;

– высокой натренированностью в выполнении целеуказания и на-
ведения.

Краткие характеристики средств поддержки СВ

Артиллерия:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Назва-

ние

Гиацинт

2С5

Акация

2С3М1

Мста

2С19

Тюль-

пан

2С4

Нона

2С23/

2С9

Ураган

9К57

Град

9К51

Поднос

2Б14–1

Сани

1С12

Калибр 

мм

152 152 152 240 120 220 122 82 120

Д min-

max

ОФ снар.

Акт-

реакт.

км

9,1–28,4

9,1–33

4,2–17,3

20 

(упр.) 

6,5–24,7

6,5–28,5

0,8–9,5

0,8–19

0,35–7,1 м

1,7–8,8 с

1,7–12,5 с

8,5–34 5–20,1 0,4–4,2 0,48–

7,1

 

                            14 / 47



Глава 7156 •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М оф. сн.
кг

46 43,56 43,56 130,7 16 (17,2 с) 80 67 3,1 16

Расчет
Человек

6 (5) 6 (4) 5 6 (5) 4 4 6 4 5

Скоро-
стрель-
ность
Выстр./м

6 4 1 7–8 16/20 
сек.
16 

напр.
(42 га/

уст.) 

40/20 
сек.
40 

напр.
(3 га/
уст.) 

20 12

БК полн.
возимый

60 (30) 60 (46) 60 (50) 40 (20) 80 (30) / 
(40) 

32
переза-
рядка 
с ТЗМ 
15 мин

80
пере-
заряд-

ка 
7 мин

120 80 (48) 

Масса 
установ-
ки, т

28,2 27,5 42,5 27,5 14,5/8,5 20,2 13,7 39 кг 210 кг
(без 
авт.) 

Авиация:

Название СУ-27 СК МИГ-29 СУ-25 МИ-24

Взлетный вес, т
Max|norm

33 000/ — 18 000/15 000 16 500/14 500 11 500/11 100

Дальность 
дей ствия,

км

больше 1500 700 500
640 с ПТБ

450

Кол-во узлов подв. 10 6 10 6

Масса боевой 
нагр.

8000 4000 4300

Пушечное воор.
Кол-во патр.

ГШ-301 (30 мм)
150

ГШ-301 (30 мм)
150

ГШ-301 (30 мм)
250

до 4 подвесных уст.

Неподв. ПУ 
30 мм

Управл. ПУ 23 
мм или12,7 пул.

Ракетное воор. До 6 УР в.-в.
До 6 УР в.-в. 

бл.б.
НАР

КАБ-500
Кассетные АБ

До 4 УР в.-в.
До 2 УР в.-п.

НАР
До 4 КАБ-500
Кассетные АБ

До 2 УР в.-в. бл. б.
До 4 УР в.-п.

До 8 блоков НАР
КАБ-500

Кассетные АБ

16 УР атака
и 40 НАР С-8
8 УР атака;
4 УР игла

и 40 НАР С-8
(или 10 НАР 

С-13) 

Для качественного понимания изучаемого материала необходимо 
напомнить понятия, изучаемые в курсе военной топографии: румбы и 
деления угломера.

16 основных ориентирных направлений — румбов служат для ука-
зания курса движения кораблей и самолетов.

Д. У. — это угол, отсекающий на окружности радиусом 1 километр 
хорду длиной 1 метр. Одно деление угломера (1–00) равно 6 градусам, 
одно малое деление угломера (0–01) равно 3,6 минуты.
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Понятие Д. У. жестко связывает линейные и угловые величины 
(Д. У. равен 0–01, радиус равен 2 км — хорда равна 2 метра; Д. У. равен 
0–05, радиус равен 1 км — хорда равна 5 метрам и т. д.).

Румбы (Д. У.) слева направо, с направления на СЕВЕР:

• Север (0 или 60–00)
• Север-северо-восток (3–75)
• Северо-восток (7–50)
• Восток-северо-восток (11–25)
• Восток (15–00)
• Восток-юго-восток (18–75)
• Юго-восток (22–50)
• Юг-юго-восток (26–25)
• Юг (30–00)
• Юг-юго-запад (33–75)
• Юго-запад (37–50)
• Запад-юго-запад (41–25)
• Запад (45–00)
• Запад-северо-запад (48–75)
• Северо-запад (52–50)
• Север-северо-запад (56–25)

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АРТИЛЛЕРИЕЙ

Артиллерийские подразделения на время выполнения определен-
ных боевых задач могут придаваться части (подразделению) СпН или 
назначаться для ее поддержки.

Приданное артиллерийское подразделение подчиняется командиру 
части (подразделения) СпН и выполняет поставленные им задачи. При 
необходимости оно может привлекаться к выполнению задач по реше-
нию старшего командира (начальника).

Поддерживающее артиллерийское подразделение, находясь в под-
чинении своего старшего артиллерийского командира (начальника), 
выполняет огневые задачи, поставленные командиром части (подразде-
ления) СпН, для поддержания которой оно назначено.

Артиллерия, в зависимости от обстановки и характера цели, выполня-
ет задачи по уничтожению, разрушению, подавлению или изнурению цели.

• Уничтожение цели заключается в нанесении ей таких потерь 
(повреждений), при которых она полностью становится небоеспо-
собной.

• Разрушение цели заключается в приведении ее в негодное состояние.
• Подавление цели заключается в нанесении ей потерь (разруше-

ний) и в создании огнем таких условий, при котором она временно 
теряет свою боеспособность, ограничивается ее маневр или нару-
шается управление.
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• Изнурение цели осуществляется ведением беспокоящего огня ог-

раниченным количеством орудий и боеприпасов в целях мораль-
но-психологического воздействия на живую силу противника.

Кроме того, артиллерийские подразделения могут выполнять задачи 
светового обеспечения боевых действий частей (подразделений) СпН и 
стрельбы артиллерии ночью, задымления (ослепления) противника, а 
также целеуказания и распространения агитационного материала. Для 
выполнения поставленных задач артиллерийские подразделения могут 
применять следующие виды огня:

Огонь по отдельной цели — огонь батареи, взвода или орудия, веду-
щийся самостоятельно с закрытой ОП или прямой наводкой.

Сосредоточенный огонь (СО) — огонь, ведущийся одновременно 
несколькими подразделениями по одной цели.

Неподвижный и подвижный заградительный огонь (НЗО 
и ПЗО) — сплошная огневая завеса на одном рубеже (НЗО) или после-
довательно на нескольких рубежах (ПЗО) на пути движения атакующе-
го (контратакующего) противника.

Последовательное сосредоточение огня (ПСО) — одинарное или 
двойное — сосредоточенный огонь по целям перед фронтом и на флан-
гах своих атакующих войск, последовательно переносимый с рубежа на 
рубеж по мере продвижения войск.

Огневой вал (ОгВ) — одинарный или двойной — сплошная огневая 
завеса на одном (одинарный ОгВ) или одновременно на двух рубежах 
(двойной ОгВ) перед фронтом своих атакующих войск, последователь-
но переносимая вперед в зависимости от продвижения войск.

При выполнении огневых задач применяют следующий порядок 
ведения огня:

– огонь одиночными выстрелами;
– методический огонь;
– беглый огонь;
– огонь залпами.

Огонь одиночными выстрелами ведут орудием.
Методический огонь могут вести орудием, взводом или батареей. 

Если методический огонь ведет одно орудие, то оно выпускает назна-
ченное количество снарядов с указанным темпом. При стрельбе взводом 
(батареей) все орудия производят выстрелы по очереди, справа налево с 
соблюдением указанного в команде темпа огня между выстрелами двух 
соседних орудий; при этом неготовое к выстрелу очередное орудие про-
пускается.

Беглый огонь ведут орудием, взводом или батареей с максимальной 
скорострельностью без нарушения установленного для данной системы 
режима огня и не в ущерб точности наводки. Боевые машины реактив-
ной артиллерии беглый огонь не ведут.
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Огонь залпами ведут взводом или батареей, а при стрельбе из бое-
вых машин РА — и одной боевой машиной, при этом выстрелы произво-
дят одновременно всеми орудиями, а из боевых машин — с максималь-
но допустимой скорострельностью боевой машины.

Основные способы вызова огня артиллерии:

1. Указанием прямоугольных координат.
2. Указанием полярных координат.
3. От ориентира (пристрелянной цели).
Основным способом корректирования огня артиллерии является 

корректировка по наблюдению знаков разрывов.
Порядок действий командира РД при целеуказании артиллерии
(по прямоугольным (полярным) координатам):
1. Сориентироваться на местности.
2. Определить координаты точки стояния по карте.
3. Передать свои координаты на КП артиллерии.
4. Глазомерно или по приборам определить полярные координаты 

цели (противника).
5. Нанести цель на карту.
6. Определить прямоугольные координаты цели (противника).
7. Передать координаты цели на КП артиллерии.
8. Передать характеристики цели и ее примерные размеры по фрон-

ту и в глубину.
В том случае, если в данном районе находится пристрелянная цель 

или ясно видимый на местности и карте ориентир (тригопункт, высота с 
отметкой, отдельно стоящее здание), можно дать артиллерии упрощен-
ное целеуказание от ориентира.

При целеуказании в полярных координатах местоположение цели 
(противника) указывается относительно точки стояния РД:

– направление — в градусах (делениях угломера);
– дальность — в метрах.

Порядок действий командира РД при целеуказании артиллерии 
(от ориентира):

1. Сориентироваться на местности.
2. Найти на местности и карте ясно видимый ориентир.
3. Определить координаты ориентира по карте.
4. Передать координаты ориентира на КП артиллерии.
5. Передать примерные координаты цели от ориентира по сторо-

нам света.
6. Передать характеристики цели и ее примерные размеры по фрон-

ту и в глубину.
В случае наличия ранее пристрелянной цели ее используют вместо 

ориентира (в артиллерии есть такое понятие — репер).
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При вызове огня артиллерии всегда нужно помнить, что безопасны-

ми расстояниями для ствольной артиллерии являются:
– пехота в пешем порядке — 300 м;
– БМП (БТР) — 200 м;
– танки — 100 м.
Для реактивной артиллерии эти расстояния нужно увеличивать как 

минимум в 1,5–2 раза. Причем все вышесказанное относится к малым и 
средним калибрам артиллерийских систем.

Корректирование огня артиллерии
(Пристрелка цели по НЗР)

1. По обнаруженной цели назначают один выстрел (для орудия), же-
лательно дымовым снарядом.

2. Получив разрыв, определяют его отклонение от цели (лево — пра-
во в градусах (делениях угломера), дальше — ближе (перелет — недо-
лет).

Причем при больших отклонениях разрыва от цели определяют 
только их отклонения по направлению в делениях угломера.

На КП артиллерии командир РД передает измеренные отклонения, 
а все вычисления проводят на КП артиллерии.

Получив четко засеченный разрыв, изменяют прицел в сторону цели 
на 200 м. Так поступают до получения разрыва противоположного зна-
ка, после чего половинят «вилку» и продолжают пристрелку.

К стрельбе на поражение переходят:

– на середине вилки 100 м при глубине цели менее 100 м;
– на середине вилки 200 м при глубине цели 100 м и более;
– при попадании в цель.
При пристрелке цели, находящейся вблизи своих войск, разрывы 

приближают к цели со стороны противника скачками по 100–200 м 
(т. е. дальность до цели принимают большей, чем определили первона-
чально).

ПРИМЕР

Дон! Стой. Цель 101.Группа пехоты. Квадрат 3425 (5), на высоте с 
отметкой. Фронт 150. Основному орудию 1 дым зарядить. Готовность 
доложить.

Дон, готов.
Огонь!
(получен разрыв с большим отклонением от цели)
Дон! Лево 1–50. Огонь.
(получен и засечен разрыв в районе цели)
Дон! Лево 0–15. Перелет 200. Основному орудию 1 ОФ зарядить. 

Готовность доложить.
Дон, готов.
Огонь.
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(получен разрыв другого знака рядом с целью)
Дон! Право 0–04.Недолет 100.Огонь.
(получен разрыв другого знака рядом с целью)
На основании вышеизложенных правил перехода к стрельбе на по-

ражение командир РД дает команду на поражение цели беглым огнем 
артиллерии.

Дон! Лево 0–02. Перелет 50. Батарее 4 снаряда беглым. Огонь.
(цель поражена, видны результаты поражения боевиков снарядами)
Дон! Стой. Записать цель 101.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АВИАЦИЕЙ

Целеуказание — краткая, четкая и понятная информация ведуще-
му ударной группы (экипажу) о местоположении и характере цели.

Целеуказание подразделяется на:
– заблаговременное (по картам крупного масштаба, фотоснимкам и 

в ходе рекогносцировки);
– непосредственное — при подходе самолетов (вертолетов) к це-

лям и их поиске.
Наведение — своевременный и активный вывод экипажей (групп) 

в положение, обеспечивающее обнаружение целей и их атаку с ходу. 
Наведение осуществляется по данным визуального, телевизионного 
или другого вида наблюдения самолетов (вертолетов) и цели, подачей 
четких и кратких команд ведущему ударной группы (экипажу).

Авианаводчики выполняют только целеуказание, а также информи-
руют экипажи о тех средствах ПВО противника, положение которых им 
известно. Команды на выполнение самолетами и вертолетами маневров 
авианаводчики — командиры разведывательных органов не подают, 
а лишь информируют экипажи с помощью радио или обозначающих 
средств о положении объектов ударов относительно места расположе-
ния КРГ, характерных ориентиров, самолетов (вертолетов).

В целом точность определения координат целей, обеспечивающая 
выход самолетов (вертолетов) на цели и атаку их с ходу, должна состав-
лять 50–100 м.

Целеуказание и наведение авиации в ходе выполнения 
боевых задач

До вызова авиации командир группы:

– обязан:
• заблаговременно выбрать место, обеспечивающее маскировку, 

возможность наблюдения за объектом удара, противником и дей-
ствиями личного состава группы и авиации;

• наметить характерные ориентиры в районе цели и на маршруте 
полета авиации;

– определяет:
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• координаты своего местонахождения и координаты цели;
• азимуты и дальности до цели относительно опорных или харак-

терных ориентиров;
• возможные курсы захода самолетов (вертолетов) для атаки цели;
• при необходимости назначает разведчиков с пиротехническими 

средствами для обозначения себя и противника.
Дальность до цели определяется глазомерно, с помощью оптиче-

ских приборов или привязкой ее по карте к характерному ориентиру. 
Основной и самый простой и быстрый способ определения дальности 
до цели — глазомерный. Направление на цель определяется с помо-
щью компаса (часов) или специального планшета с азимутальным кру-
гом и закрепленным на нем компасом.

Направление на цель (азимут цели) можно определить и с помо-
щью офицерской линейки по карте с учетом магнитного склонения 
в данном районе. В этом случае необходима точная привязка места 
авиа ционного наводчика и цели к карте.

В целом точность определения координат целей, обеспечивающая 
выход самолетов (вертолетов) на цели и атаку их с ходу, должна со-
ставлять 50–100 м.

В ходе боевых действий КРГ обязан постоянно следить за поло-
жением, функционированием и состоянием объектов противника в 
районе действий фронтовой авиации и авиации СВ. Он оценивает по-
ложение целей и в зависимости от возможностей экипажей по выхо-
ду на цель определяет способ целеуказания и наведения. Если цель 
и опорный ориентир на маршруте полета самолетов (вертолетов) на-
ходятся в зоне визуальной видимости, КРГ осуществляет, как прави-
ло, непосредственное целеуказание и наведение. Непосредственным 
целеуказанием и наведением можно обеспечить выход ударных групп 
на объекты противника в районе действий, как по заранее заданным 
целям в назначенное время, так и при действиях по вызову из положе-
ния дежурства на земле и в воздухе без предварительной подготовки 
маршрута полета, а также после перенацеливания самолетов (верто-
летов) с других объектов по новой цели.

При организации взаимодействия с авиацией через ГБУ дивизий 
(полков) группа боевого управления, установив связь с экипажами, 
выводит их по намеченному маршруту в район цели. На рубеже пере-
дачи управления (РПУ) начальник ГБУ информирует КРГ о составе 
группы, позывном ведущего (командира подразделения) и высоте по-
лета самолетов (вертолетов). КРГ в зависимости от дальности обнару-
жения авиагруппы, которая будет зависеть от высоты полета, метеоус-
ловий и места расположения КРГ, направления полета относительно 
солнца, дымов, состава группы и в среднем составляет 6–10 км, уста-
навливает визуальный контакт, двустороннюю радиосвязь с самолета-
ми (вертолетами) и осуществляет целеуказание или наведение их на 
наземные цели.
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Непосредственное целеуказание (наведение) может осу-
ществляться следующими способами:

– азимутальным (курсовым);
– по характерным ориентирам на боевом курсе и у цели;
– по квадратам сетки карты;
– применением средств обозначения цели;
– по искусственным визуальным маркерам;
– по опорным ориентирам;
– комбинированным способом.
При азимутальном (курсовом) способе целеуказания (наведения) 

группа самолетов (вертолетов) выходит на КРГ визуально по заранее 
рассчитанному маршруту. После установления радиосвязи с экипажа-
ми КРГ передает курс на цель и дальность до нее, считая от своего мес-
тоположения, сообщает характер и демаскирующие признаки цели.

Целеуказание по характерным ориентирам предусматривает со-
общение командиру экипажа (ведущему группы) данных о положении 
цели относительно характерных ориентиров, расположенных на марш-
руте полета или вблизи цели.

Ударные группы самолетов (вертолетов) по команде КРГ или визу-
ально по заранее рассчитанному маршруту выходят на намеченный ха-
рактерный ориентир. Такими ориентирами могут быть: отдельный дом, 
дерево, труба, мачта электропередачи, озеро и другие местные предме-
ты, которые можно быстро обнаружить и опознать с воздуха. При под-
ходе к ориентиру командиру экипажа (ведущему группы) КРГ выдает 
информацию о положении цели (объекта) относительно этого ориенти-
ра и ее демаскирующие признаки.

Расстояние от ориентира до целей определяется КРГ по планшету 
(карте) или глазомерно. Экипажам сообщается положение цели отно-
сительно ориентира и направление захода ударной группы: «левое…», 
«правое…», «с недолетом…», «с перелетом…».

Целеуказание по кодированной сетке карты заключается в сооб-
щении ведущему ударной группы квадрата карты, в котором находится 
цель. Например: «322-й, я — Рубин, в квадрате (34–56–7) двойка 
25-х» или «322-й, я — Рубин, “Тигр-744” 25-й в окопе».

Этот способ применяется, как правило, при подходе ударных групп 
к району нанесения удара для предварительного ориентирования экипа-
жей о местонахождении целей (объектов удара), а также в тех случаях, 
когда КРГ не наблюдает визуально объекты удара, но положение их ему 
достоверно известно по результатам разведки.

Целеуказание применением обозначающих средств использует-
ся для обозначения места расположения КРГ (если другими способами 
этого сделать не представляется возможным), своих подразделений, 
цели и направления на нее. При подходе ударной группы на дальности 
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визуальной видимости КРГ информирует об этом экипаж, дает команду 
на проведение обозначения, сообщает ведущему где и как им обозначе-
на цель (ориентир).

КРГ может информировать ведущего о положении цели относитель-
но обозначающих средств, например: «321-й, я — Рубин, слева 20 
два желтых дыма, цель с недолетом 300». Стрельба для обозначе-
ния цели выполняется с учетом обеспечения безопасности полетов са-
молетов (вертолетов) и прекращается по команде КРГ. Основное преи-
мущество этого способа состоит в возможности целеуказания при от-
сутствии или временной потере радиосвязи КРГ с экипажами самолетов 
(вертолетов) ударной группы.

Целеуказание (наведение) по искусственным визуальным марке-
рам осуществляется в условиях ограниченной видимости и ночью. При 
целеуказании (наведении) данным способом заранее определяются и 
приводятся в готовность средства искусственного маркирования (кост-
ры, огни, другие источники света), которые используются для указания 
направления на цель (объект удара). Средства, указывающие направле-
ние полета на цель (объект удара), включаются (приводятся в действие) 
по команде КРГ за 1,5–2 мин до подхода самолетов (вертолетов).

Для выхода самолетов (вертолетов) на линию боевого пути КРГ сооб-
щает ведущему ударной группы (экипажу) расстояние от последнего ис-
кусственного маркера до цели (объекта удара), информирует его о харак-
терных ориентирах у цели (объекта удара) и ее демаскирующих признаках.

Местоположение цели (объекта удара) обозначается так же, как и 
способ с применением обозначающих средств. Целеуказание (наведе-
ние) данным способом обеспечивает опознавание цели (объекта удара) 
на дальностях, определяемых метеорологической видимостью, с боковым 
уклонением от намеченной линии заданного пути до 100 м, что позволяет 
применять средства поражения самолетов (вертолетов) с первого захода.

При отсутствии времени на заблаговременную подготовку искус-
ственных маркеров и незначительном удалении цели от КРГ допуска-
ется обозначение своего места расположения наземным сигнальным 
патроном (фонарем, пирофакелом и любым другим источником света) 
и указание командиру ударной группы направления на цель в угловых 
величинах либо обозначение направления трассами пуль (снарядов), 
реактивными сигнальными и осветительными патронами. В данном слу-
чае предпочтительнее использование зажигательного дымового патро-
на (ЗДП), который при запуске в направлении противника может со-
здать на удалении 300–400 м от места расположения КРГ устойчивый, 
хорошо видимый с воздуха ориентир, относительно которого можно по 
азимуту (сторонам горизонта) в течение 3–5 мин давать целеуказания. 
В любом случае необходимо помнить, что в светлое время суток хорошо 
видны оранжевые и другие дымы и все наземные и реактивные патроны, 
а при слишком ярком солнце плохо заметны огни и трассирующие пули.
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Целеуказание относительно опорного ориентира осуществляет-
ся сообщением ведущему ударной группы азимута и дальности до цели 
от заранее намеченного характерного ориентира.

При непосредственном целеуказании ударная группа выводится на 
опорный ориентир, расположенный в зоне видимости КРГ, и относи-
тельно него сообщается экипажам истинный азимут и удаление цели, 
например: «321-й, я — Рубин, от 17-го в азимуте 90 на удалении 
1700 три БМП». Номер опорного ориентира передается экипажам за 
2–3 мин до его прохода. После обнаружения самолетов (вертолетов) 
КРГ оценивает их положение относительно цели и дает дополнительную 
команду ведущему ударной группы, например: «321-й, я — Рубин, 
цель справа 10 на удалении 3», т. е. цель находится справа от на-
правления полета под курсовым углом 10 градусов на дальности 3 км. 
Точность выхода на цель с ходу зависит от величины бокового уклоне-
ния самолетов (вертолетов) в момент прохода опорного пункта.

Для обеспечения наиболее точного выхода на цель ударная груп-
па должна проходить заданный опорный ориентир с курсом полета на 
цель, поэтому КРГ должен заблаговременно готовить исходные данные 
и своевременно доводить их до командира экипажа.

Практически целеуказание (наведение) каким-либо одним спосо-
бом применяется редко. Чаще применяется сочетание этих способов, 
т. е. используется комбинированный способ. Так, при подходе ударной 
группы к опорному ориентиру ей сообщается квадрат, в котором нахо-
дится объект удара. Это дает возможность экипажам заранее уточнить 
на своих картах расположение цели (объекта удара), оценить условия 
скрытого выхода на нее и начало маневра перед атакой. При подходе к 
опорному ориентиру авиационный наводчик сообщает курс, с которым 
необходимо пройти через ориентир для выхода на цель (объект удара) и 
дальность до нее, а после обнаружения самолетов (вертолетов) — поло-
жение цели (объекта удара) относительно характерного ориентира или 
обозначая ее средствами артиллерийского и стрелкового оружия своего 
подразделения.

Получив целеуказание и оценив обстановку, ведущий ударной груп-
пы своим решением выполняет маневр для скрытого выхода группы на 
цель. Если у ведущего появились сомнения в достоверности информа-
ции о цели, он обязан применить пароль.

Обнаружив цель, ведущий сообщает об этом КРГ. Убедившись по 
докладу ведущего и направлению его маневра, что цель им опознана 
правильно, КРГ подтверждает разрешение на атаку цели командой: 
«321-й, я — Рубин, работу разрешаю».

При обнаружении ошибок в прицеливании экипажем ведущего са-
молета (вертолета) КРГ запрещает атаку цели командой: «321-й, я — 
Рубин, работу запрещаю».

При наличии нескольких целей (в том числе зенитных средств), 
подлежащих поражению с воздуха, КРГ обязан произвести наведение 
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экипажей в первую очередь на цели, способные оказывать противо-
действие самолетам (вертолетам), а в последующем на остальные цели. 
В процессе атак КРГ немедленно информирует экипажи о применении 
по ним средств ПВО противника и обо всех изменениях обстановки. 
В случае применения противником радиопомех и нарушения радиосвя-
зи экипажей с КРГ должен быть предусмотрен переход на целеуказание 
(наведение) с использованием обозначающих средств, а также маневр 
каналами.

Для обеспечения наведения при нанесении последовательных уда-
ров КРГ может ориентировать экипажи относительно очагов пожара, 
разрывов, дыма и пыли, возникающих в районе цели от применения бое-
припасов предыдущих групп.

Направление атак КРГ выбирает с учетом:
– наилучших условий для обнаружения целей экипажами;
– минимального противодействия зенитных средств противника и 

возможности скрытого подхода к рубежу атаки;
– обеспечения безопасности своих войск от применения средств 

поражения своих самолетов (вертолетов) и безопасности нашей авиа-
ции от поражения снарядами артиллерии и стрелкового оружия;

– наличия характерных ориентиров для целеуказания;
– положения солнца и метеорологических условий;
– направления движения цели.

Необходимо помнить, что время с момента обнаружения КРГ само-
летов (вертолетов) до нанесения удара ограничено, и это требует чет-
ких, энергичных и решительных действий как самого КРГ, так и наводи-
мой группы. В этих условиях информация экипажам может передавать-
ся открытым текстом, а радиограммы должны быть четкими, краткими 
и определенными.

Если ведущий ударной группы не обнаружил цель, КРГ немедлен-
но подает команду на выход из атаки, не допуская захода самолетов 
(вертолетов) и зоны максимальной эффективности огня средств ПВО 
противника, с последующим выводом ударных групп на цель с другого 
направления и уточнением положения цели.

Исходя из боевого опыта, КРГ может управлять в районе боевых 
действий не более, чем звеном самолетов (вертолетов), действующих 
по одной цели или по целям, сосредоточенным в одном месте. Ошибки 
при целеуказании (наведении) могут достигать по азимуту 5–8 граду-
сов, по дальности — 10–20 %.

Основной метод исправления ошибок наведения — это повторное 
наведение экипажей самолетов и вертолетов относительно разрывов 
боеприпасов, дымов, пыли, отдельных строений, характерных ориенти-
ров в районе цели и т. д.
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Порядок действий командира РД при наведении авиации
(по прямоугольным координатам)

1. Сориентироваться на местности.
2. Определить координаты точки стояния по карте.
3. Передать свои координаты на КП авиации.
4. Глазомерно или по приборам определить полярные координаты 

цели.
5. Нанести цель на карту.
6. Определить прямоугольные координаты цели (противника).
7. Передать координаты цели на КП авиации.
8. Передать характеристики цели и ее примерные размеры по фрон-

ту и в глубину.
Основным недостатком этого способа является большая вероят-

ность ошибки вследствие скрадывания черт рельефа при наблюдении 
с воздуха — т. е. ошибка пилота в ориентировании и невозможность ее 
исправить.

Порядок действий командира РД при наведении авиации через себя
1. Сориентироваться на местности.
2. Определить координаты точки стояния по карте.
3. Передать свои координаты на КП авиации.
4. Глазомерно или по приборам определить полярные координаты 

цели
5. При подходе авиации обозначить свое местоположение (дым).
6. Дать пилоту курс прохода через точку своего стояния и расстоя-

ние до цели (курс — в градусах или в румбах (делениях угломе-
ра), расстояние — в метрах).

ПРИМЕР

Грач! Я Сосна. Прошу поддержки.

Сосна! Я Грач-2, работаю.

Грач-2! Нахожусь в квадрате (5467). Наблюдай оранжевый дым и 
зеленую ракету.

Сосна! Я Грач-2, дым вижу.

Грач-2! Проход над точкой курсом 70 (восток–северо-восток), уда-
ление 1100 метров. Пулемет на опушке леса. Уничтожить.

Сосна! Я Грач-2, цель вижу, работаю.

Грач-2! Я Сосна. Работу разрешаю.

Порядок действий командира РД при наведении авиации от 
ориентира:

1. Сориентироваться на местности.
2. Определить координаты точки стояния по карте.
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3. Передать свои координаты на КП авиации.
4. Найти на местности и карте ясно видимый ориентир.
5. Определить его координаты.
6. Глазомерно или по приборам определить полярные координаты 

цели.
7. Нанести цель на карту и определить курс прохода авиации через 

ориентир на цель и расстояние от ориентира до цели.
8. Дать пилоту курс прохода через ориентир и расстояние до цели 

(курс — в градусах или румбах (Д. У.), расстояние — в метрах).

Данный способ применяется при невозможности (нежелании) обна-
ружить свое местоположение. Порядок подачи команд аналогичен вари-
анту наведения авиации через себя.

 

                            27 / 47



ГЛАВА 8

qŠprjŠrp` meg`jnmm{u bnnprfemm{u tnplhpnb`mhi b )e)me 
h nqnaemmnqŠh Š`jŠhjh opnbedemh“ hlh ŠeppnphqŠh)eqjhu 
h dhbepqhnmm{u `j0hi

Успешное решение задач разведподразделениями невозможно без 
хорошего знания противника, его тактики и организации, а также опе-
ративной обстановки в районе боевых действий. Поскольку основным 
театром военных действий последние десять лет является Северный 
Кавказ, в данном разделе представлена характеристика и особенности 
тактики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Чечне.

1. НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
(БАНДГРУППЫ)

Рис. 65
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Незаконные вооруженные формирования, бандгруппы — явление для 

внутренних войск не новое. Средняя Азия, Северный Кавказ, Западная 
Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика — вот неполный перечень 
«горячих точек» Советского Союза более полувековой давности.

Современный отечественный опыт свидетельствует, что на опреде-
ленной территории вначале создаются разрозненные отряды бое-
виков численностью до 60–100 человек, вооруженные преиму-
щественно стрелковым оружием (ружьями, пистолетами, винтовками 
и автоматами). Организационная разнородность отрядов дополняется 
разнообразием и в их вооружении. Но наряду с легким стрелковым ору-
жием они имеют и вполне современные ПЗРК, РПГ, безоткатные ору-
дия, минометы.

Признаки незаконных вооруженных формирований

НВФ в Чечне — это военизированное соединение:
– включающее в себя, как правило, представителей одного или не-

скольких родственных тейпов (джамаатов);
– вооруженное разнотипным оружием;
– иррегулярное (не имеющее четкой организации и единого управле-

ния) и руководимое авторитетным политическим или военным лидером;
– созданное для силовой защиты интересов определенной финансо-

во-экономической или политической (религиозной) группировки;
– ведущее для достижения поставленной цели вооруженную борьбу 

с органами власти, между собой, а иногда и против мирного населения.

Основные виды бандформирований

Исходя из преследуемых целей и качественного состава членов, 
бандформирования можно условно разделить на несколько видов:

– наиболее многочисленными являются НВФ национально-этни-
ческого и сепаратистского толка. К ним относятся партизанские 
отряды и бандформирования, опирающиеся на развитую сеть местного 
подполья. Кроме того, в ряде районов Чечни к формированиям такого 
вида могут принадлежать различные родовые (тейповые), племенные 
или клановые отряды, банды и группы;

– среди НВФ значительное место принадлежит формированиям, 
преследующим религиозные цели. Это, как правило, радикальные экс-
тремистские течения ислама (идущие вразрез с традиционным мусуль-
манством), образующие из верующих-фанатиков боевые группы или от-
ряды. Примером таких формирований могут служить отряды так назы-
ваемых «ваххабитов», активно участвовавшие во вторжении в Дагестан 
в 1999 году, причастные к взрывам жилых домов в Москве, к террори-
стическому акту во Дворце культуры на Дубровке, целому ряду других 
терактов в различных регионах России;

– в последнее время резко увеличилось количество наемников, 
принимающих участие в боевых действиях в Чечне, процент которых 
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достигает 15 от общего числа боевиков. Они стали все чаще образовы-
вать отдельные отряды и группы, представляющие довольно серьезного 
противника. Опасность наемников для федеральных сил обусловлена 
их высокой выучкой, наличием боевого опыта, жесткой дисциплиной. 
Движущая сила этих «отморозков» — личная нажива;

– возможность легкой наживы привлекает к участию в боевых дейст-
виях на территории Чеченской Республики и различные криминальные 
структуры, действия которых в большинстве случаев не направлены 
непосредственно против органов федеральной власти. Используя слож-
ность обстановки, они активно «работают» против населения, коммер-
сантов, отдельных госучреждений, а также занимаются переделом сфер 
влияния. Попытки правоохранительных органов пресечь эту деятель-
ность вызывают вооруженные выступления криминальных структур, 
которые могут действовать как самостоятельно, так и вместе с незакон-
ными вооруженными формированиями;

– особое место среди НВФ принадлежит сегодня различным терро-
ристическим организациям, преследующим политические, религи-
озные и криминально-экономические цели. Все эти организации пред-
ставляют собой глубоко законспирированное разветвленное подполье. 
Они состоят из бригад, групп, звеньев, ячеек, разнообразных по соста-
ву, но объединенных строгой системой иерархии и централизованным 
управлением, и действуют самостоятельно или совместно с бандфор-
мированиями. Объектами терактов для них являются как войска, так 
и мирное население. Основной боевой единицей у таких организаций 
является группа террористов в составе 10–15 человек.

Достаточно условно в структуре НВФ можно выделить следующие 
элементы:

– главарь и один-два его помощника, выполняющие роль штаба (как 
правило, подготовленные люди из числа бывших военнослужащих или 
сотрудников органов внутренних дел);

– группа охраны руководства, сопровождающая главаря и охраняю-
щая его на стоянках и в базовых районах;

– группа разведки и сеть разведчиков (последняя может состоять из 
местных жителей, непосредственно не входящих в отряд);

– связники;
– специалисты по диверсиям и террору;
– снайперы и стрелки.
Специально назначенные боевики занимаются вопросами обеспе-

чения отряда боеприпасами, продовольствием и другими средствами, а 
также связью. Создаются и службы безопасности (контрразведки).

Общая характеристика оперативной обстановки в районах 
действия НВФ

– отсутствие четко выраженных границ поля боя и тыла;
– неясность и противоречивость обстановки;
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– скрытая и открытая борьба ведется повседневно и ежечасно, ее 

очаги появляются так же внезапно, как и исчезают;
– федеральным войскам противостоит злобный, опасный и ковар-

ный противник, который не гнушается ничем;
– главное в тактике действий бандформирований — удар из-за угла, 

терроризм и диверсии, что создает особую морально-психологическую 
атмосферу для федеральных войск, диктует им свои правила поведения;

– здесь не существует затишья: даже тогда, когда не ведется активных 
масштабных боевых действий, войска объединенной группировки несут 
потери, сопоставимые с потерями регулярных армий в настоящей войне.

С развитием конфликта и непринятием активных мер по разоруже-
нию отрядов они сводятся в более крупные формирования, происходит 
централизация управления, создаются базовые районы, учебные цент-
ры и склады. Накапливается оружие, в том числе тяжелая техника и 
вооружение. Крупные формирования подразделяются на роты, взводы 
и отделения (структуры, им равные).

Создание НВФ может происходить и иным путем, присущим регио-
нам с сильными сепаратистскими движениями, где ослаблено руковод-
ство центра, или, как показывает опыт Великой Отечественной войны, 
на территориях, подвергшихся оккупации. В данном случае формиро-
вание разного рода силовых структур происходит легитимным (с точки 
зрения руководства сепаратистов или оккупантов) путем. Создаются 
«армии» (УПА, УНРА на Украине, ЛЛА в Литве) или «вооруженные 
силы», МВД, органы госбезопасности (Чечня), другие полузаконные 
структуры (УООНХ — Северная Осетия), которые с полным основани-
ем относятся к незаконным вооруженным формированиям.

В этом случае они имеют структуру и состав по типу войсковых:
– бригады или полки;
– батальоны, роты или сотни, взводы, отделения.
Когда имеется возможность (например, Нагорный Карабах и ЧР), 

в структуре импровизированных армий могут быть представлены не-
которые рода войск (авиация, ПВО, артиллерия и другие) с присущи-
ми им вооружением и техникой. Однако с началом активных действий 
сил правопорядка НВФ наряду с потерями тяжелого вооружения и 
техники сами сдерживаются в стремлении иметь их в своих отрядах, 
руководствуясь соображениями независимости от них. Тяжелая бое-
вая техника и коллективное оружие ограничивают маневренные воз-
можности отрядов, привязывают их к базам снабжения и ремонта.

Основным источником вооружения НВФ, за редким исключе-
нием, является захват его у сил правопорядка, армейских формиро-
ваний, изъятие у разного рода охранных структур и населения. Они 
стремятся вооружиться теми же системами оружия, которые находят-
ся у противостоящих им структур.

Комплектуются отряды в основном хорошо подготовленным лич-
ным составом различных возрастных категорий (20–50 лет) по принци-
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пу добровольности, но не исключается и мобилизация мужского насе-
ления. Принудительно мобилизованные боевики значительно уступают 
добровольцам в подготовке, боевых качествах, в психологической го-
товности к боевым действиям с силами правопорядка.

В незаконных вооруженных формированиях значителен удельный 
вес и бывших уголовников — освобожденных из колоний, СИЗО и тю-
рем. Находят себе приют в отрядах и преступники, находящиеся в ро-
зыске. Не случайно поэтому, что деятельность НВФ успешно сочетает-
ся с грабежами, разбоем, мародерством и насилием.

Отряды в основном создаются по территориальному признаку. 
В них объединяются жители одного села (т. н. отряды самообороны), 
одного административного района (бригады и полки народного ополче-
ния в ЧР). Их деятельность также ограничивается этими территориями.

При оценке состава и численности НВФ важно учитывать то об-
стоятельство, что они имеют и т. н. «резервы» — сочувствующие им 
группы населения, имеющие постоянное место жительства, формаль-
но ведущие законопослушный образ жизни, но почти всегда имеющие 
 укрытое в тайниках оружие. Фактический резерв составляют и бывшие 
участники незаконных формирований, в ходе мероприятий по разору-
жению «добровольно» отказавшиеся от участия в них, сложившие ору-
жие и легализовавшиеся. Периодически эти две категории населения 
вливаются в действующие отряды боевиков для участия в масштабных 
акциях, ведут разведку, применяются для дезинформации сил правопо-
рядка.

События в Нагорном Карабахе, Абхазии и особенно в ЧР показали, 
что в рядах незаконных формирований могут находиться наемники, а 
также добровольцы из других регионов и из-за границы. Наемники — 
наиболее подготовленные и боеспособные боевики, которые использу-
ются при выполнении самых сложных задач, требующих высокой бое-
вой квалификации, а также в качестве советников командиров отрядов 
и инструкторов учебных центров. Они могут объединяться в отдельные 
отряды (или составлять их костяк), которые ориентированы на конкрет-
ные боевые задачи по совершению терактов и диверсий.

Несмотря на то, что основной контингент незаконных вооруженных 
формирований прошел службу в армии и имеет военную подготовку, 
на стадии централизации руководства организуются учебные центры 
(школы). В первую очередь это обусловлено тем, что для условий пар-
тизанской войны, совершения террористических актов личному соста-
ву бандформирований нужны в значительной степени особые знания, 
умения и навыки.

Основными дисциплинами, по которым готовятся боевики, являют-
ся огневая подготовка, диверсионное дело, методы совершения терак-
тов, способы выживания в полевых условиях, маскировка. Уделяется 
внимание и обучению пропагандистской работе с населением. Учебные 
центры (школы) дают боевикам достаточно высокую подготовку.
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2. ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ БАНДФОРМИРОВАНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Анализ целого ряда конфликтов свидетельствует о большой эффек-
тивности тактики НВФ. Главный фактор, определяющий это, — все-
сторонний учет исторического опыта партизанской войны. «Тактика 
действий бандформирований, — делится личными наблюдениями 
один из участников боевых действий в Афганистане, — основывалась 
на использовании опыта басмаческого движения в советской Средней 
Азии и в основе своей содержала действия небольших по численности 
отрядов и групп (10–15 чел. и более), осуществлявших нападения на 
небольшие гарнизоны войск, командные пункты и узлы связи, склады, 
колонны машин и отдельные группы военнослужащих, а также на сла-
бо охраняемые административные и экономические объекты. В случае 
необходимости при решении сложных задач группы и отряды объединя-
лись в более крупные формирования по 500–900 чел. и более. Тактика 
действий бандформирований в этих условиях приближалась к действи-
ям регулярных войск.

Боевые действия мятежников характеризовались следующими об-
щими особенностями: взвешенным учетом соотношения сил и средств, 
учетом условий обстановки; всесторонней подготовкой боевых действий; 
широким применением засад, минированием местности, созданием искус-
ственных заграждений путем подрыва дорог, мостов, плотин, тоннелей; хо-
рошо организованной разведкой с использованием различных источников 
получения данных (населения, а также контрреволюционных элементов 
армии, органов государственной безопасности, госучреждений); проведе-
нием диверсионно-террористических акций на дорогах по срыву перево-
зок, а также нападением на посты, хозяйственные и военные объекты».

Таким образом, тактика действий незаконных вооруженных форми-
рований (бандгрупп) основывается на следующих принципах:

– тесная связь с населением;
– действия преимущественно мелкими отрядами и группами;
– высокая маневренность отрядов;
– знание и умелое использование местности, устройство засад в 

тактически выгодных местах;
– активное использование условий ограниченной видимости, осо-

бенно ночи;
– тщательный выбор объектов воздействия, разработка простых и 

реальных планов своих акций;
– глубокая разведка, предшествующая действиям отрядов (даже не 

совершая нападений, боевики постоянно и внимательно наблюдают за 
действиями войск и милиции);

– скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости;
– внезапное открытие огня с коротких дистанций, а затем отход в 

безопасное место;
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– оставление при отходе мелких засад и одиночных боевиков, кото-
рые, используя узкие и труднопроходимые места, ведут огонь со средних 
дистанций, прикрывая движение отряда и нанося урон преследователям;

– тесное взаимодействие личного состава отрядов в ходе соверше-
ния акций;

– ставка на изнурение сил правопорядка;
– психологическое обеспечение своей деятельности;
– организованные охранение и разведка.

Тесная связь с местным населением является одним из осново-
полагающих принципов функционирования незаконных вооруженных 
формирований. Их комплектование, обеспечение одеждой, продоволь-
ствием, складскими и иными помещениями, оказание медицинской 
помощи, не говоря уже о прямом военном пособничестве, — далеко 
не полный перечень «услуг», оказываемых им местными жителями. 
Поэтому населению организаторами сепаратистских движений на-
стойчиво внушается мысль, что отряды боевиков — это «защитники 
народа». С этой же целью специально распространяется среди них 
фальсифицированная информация о зверствах сил правопорядка и 
иная ложь.

Малейшее проявление лояльности со стороны местного населения 
к федеральным войскам жестоко пресекается, вплоть до физического 
уничтожения людей.

Акции малочисленных отрядов и групп, охват их действиями 
значительной территории (эффект «присутствия везде») — наиболее 
распространенная форма, применяемая НВФ.

Характеризуя такую тактику, президент США Д. Кеннеди еще в 
1962 году говорил: «Война с повстанцами, партизанами, бандформиро-
ваниями — это другой тип войны, новый по своей интенсивности и ста-
рый по происхождению, война, где вместо наступления используется 
просачивание, где победа достигается растяжением и истощением сил 
противника, а не его уничтожением. Она требует новой стратегии и так-
тики, специальных сил и новых форм боевых действий».

Боевики вынуждают силы правопорядка действовать небольшими 
подразделениями, расположенными на значительном удалении друг от 
друга, лишенными огневой и тактической связи между собой, своими 
малочисленными группами сковывают крупные формирования.

Широкое использование ночных условий — отличительная 
черта действий боевиков, позволяющая обеспечивать скрытность и 
внезапность, вызывать растерянность и панику у личного состава сил 
правопорядка, дезорганизовывать управление подразделениями и в ко-
нечном счете добиваться успеха в бою даже с превосходящими силами.

Ночью боевики сочетают внезапное нападение на подразделения 
отступлением по заранее намеченным маршрутам и организацией на 
них засад. Используется и намеренное наведение преследующих на 

 

                            34 / 47



Глава 8176 •
расположенные вблизи посты и гарнизоны других сил правопорядка. 
Малейшие упущения в организации взаимодействия и поддержании 
связи в этом случае приводят к боестолкновениям или перестрелкам 
между формированиями сил правопорядка.

Ночные условия используются также для провокаций в периоды пе-
ремирия (ведения переговоров). Ответственность за них руководители 
боевиков, как правило, возлагают на какие-то третьи силы либо вообще 
на органы правопорядка.

Изнурение противника обычно рассматривается как одна из важ-
нейших целей деятельности НВФ. Уместно привести высказывание 
руководителя чеченских сепаратистов Д. Дудаева: «Мы будем действо-
вать так, чтобы ни один оккупант не мог свободно ходить по чеченской 
земле, его неотступно будет сопровождать чувство страха при передви-
жении, расположении на месте, во время сна или приема пищи».

Психологическое обеспечение подрывной деятельности — 
один из давних принципов тактики мятежников, значимость которого 
постоя нно растет. Основные цели психологического обеспечения сво-
дятся к формированию высокого боевого духа личного состава отрядов, 
поддержанию их авторитета среди местного населения, деморализации 
и разложению сил правопорядка. С этой целью широко применяются 
радио и телевидение, печатные издания (как отечественные, так и зару-
бежные), распространяемые с их помощью ложь, дезинформация, под-
тасовка фактов и т. п.

Тактике действий НВФ (бандгрупп) в основном присущ активный и 
дерзкий характер. К обороне они прибегают крайне редко, в исключи-
тельных случаях: при обороне базовых районов, отдельных населенных 
пунктов; окружении отрядов или его угрозе.

3. СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЙ БОЕВИКОВ В ПАРТИЗАНСКОЙ 
ВОЙНЕ

С установлением контроля сил правопорядка над всей или большей 
частью территории с особым положением НВФ переходят к партизан-
ской войне. Основное содержание действий отрядов составляют заса-
ды на коммуникациях и налеты на небольшие гарнизоны. Характерными 
особенностями партизанской войны в настоящее время стали использо-
вание большого количества современных средств минирования (минная 
война), широкое применение снайперов (снайперская война), а также 
проведение крупномасштабных террористических актов с захватом за-
ложников (Буденновск, Кизляр и Первомайское).

Планируя партизанские акции, главари боевиков руководствуются 
следующими подходами:

– не вступать в открытый фронтальный бой, отрываться от сил пра-
вопорядка и занимать новые удобные позиции;
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– никогда не находиться длительное время в соприкосновении с 
силами правопорядка, стремиться незаметно отойти и занять новую вы-
годную позицию или укрыться в тайниках (схронах);

– массированные удары по силам правопорядка наносить только 
значительными силами;

– небольшие подразделения применять для нападения на отдель-
ных сотрудников (военнослужащих), добывания вооружения, а также 
нанесения отвлекающих ударов;

– для оказания психологического воздействия на силы правопоряд-
ка регулярно осуществлять их обстрелы;

– минометы, СПГ и другое тяжелое вооружение применять при на-
падении на важные объекты и укрепленные позиции сил правопорядка в 
расчете на то, что на небольших участках концентрируются значитель-
ные силы, которым может быть нанесен большой урон сосредоточенным 
огнем «кочующих» огневых средств;

– при внезапном наступлении сил правопорядка на широком фрон-
те организованно выходить из боя и отходить небольшими группами с 
выставлением засад и нанесением ответных ударов.

Нападениям (налетам) чаще всего подвергаются посты охра-
нения, КПП, КПМ, комендатуры, аэродромы, склады с целью их за-
хвата, уничтожения или причинения ущерба. Налетам предшествуют 
тщательная разведка и умелая дезинформация с помощью местного 
населения, изучение подступов к объекту, системы охраны, связи и за-
граждений, расположения огневых средств, определение возможностей 
(состава сил, времени и маршрутов выдвижения) войск по усилению 
обороняющих их подразделений. Всегда используется фактор внезап-
ности. Налет проводится отрядом численностью до 30 человек, который 

Рис. 66. Организация и проведение налета НВФ (вариант)
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делится на группы: доразведки, подавления охранения, прикрытия и ос-
новных сил (штурмовую). Иногда специально выделяется отвлекающая 
группа (группы).

Группа доразведки выдвигается к объекту, наблюдением определя-
ет последние изменения в системе охраны, направления, удобные для 
нападения и последующего отхода. При внезапном столкновении с пре-
восходящими силами она отходит в сторону от основных сил отряда с 
тем, чтобы во взаимодействии с ними завести подразделения органов 
внутренних дел (войск) в огневой мешок. Следует отметить, что в ряде 
случаев доразведку проводят сообщники боевиков из числа местных 
жителей (переселенцев).

Группа прикрытия скрытно занимает позиции вблизи объекта на-
падения, блокирует пути возможного маневра тревожных (резервных) 
групп и направления выдвижения резервов сил правопорядка, предна-
значенных для оказания помощи наряду (караулу). В ходе налета она 
осуществляет огневую поддержку основных сил, а после — обеспечи-
вает отход отряда.

Основные силы (штурмовая группа), выдвинувшись вслед за груп-
пой прикрытия, внезапной атакой захватывают или уничтожают объ-
ект. При невозможности его удержания, а также, если такая цель не 
ставится, отряд мелкими группами оставляет объект и быстро рассре-
доточивается.

Характерным примером подобных действий является налет 
на КПП–- 10 20 января 1996 года. Группа боевиков численностью 
10–12 человек с наступлением темноты незаметно окружила 
КПП на удалении 70––100 м и открыла по нему кинжальный огонь 
одновременно с пяти направлений. Были уничтожены два БТР и ра-
нено несколько человек, дезорганизовано управление, нарушена си-
стема огня. В сложившейся обстановке личный состав войскового 
наряда оставил место службы и неорганизованно отошел в район 
расположения воинской части.

31 мая 1996 года отрядом боевиков был захвачен КПП в районе 
Шуани. Нападению предшествовало детальное изучение организа-
ции службы на многих КПП в Ножайт-Юртовском, Курчалоевском 
и Гудермесском районах Чеченской Республики. Был выбран менее 
всего защищенный в фортификационном отношении, невыгодно 
расположенный на местности (в лощине между высотами) пост. 
Это позволило боевикам незаметно окружить войсковой наряд. 
Перед наступлением сумерек они подвергли КПП интенсивному 
обстрелу (огонь велся около часа) из минометов, ПТУР, гранато-
метов и стрелкового оружия. В первые же минуты боя были унич-
тожены БТР и МТО-АТ, от прямого попадания сдетонировал бое-
запас, выведена из строя переносная радиостанция. Одновременно 
группа прикрытия заминировала пути подхода резервов, а отвле-
кающие группы провели обстрелы соседних войсковых нарядов. 
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Расчет ЗУ–-23–2, который должен был дежурить на позиции, в мо-
мент нападения нес боевую службу на посту в 70 м от установки 
и был отрезан от нее. Крайне нерациональный расход боеприпасов 
при отражении нападения, фактическое устранение командиров 
от управления огнем привели к полному расходу боекомплекта. 
«Обезоружив» таким образом наряд, боевики захватили 26 воен-
нослужащих, неспособных оказать сопротивление (два офицера, 
пять сержантов и 19 солдат), БТР–- 80, ЗИЛ–-131, ЗУ–-23–2, АГС–-17, а 
также все стрелковое оружие.

Детальный анализ захвата КПП показал, что успешному нападению 
способствовали также «дружеские» отношения, установленные лич-
ным составом с местным населением.

Примеры, аналогичные приведенному, не единичны. Местные жи-
тели постоянно появлялись вблизи мест расположения нарядов (карау-
лов) сил правопорядка, не проявляя при этом никаких агрессивных на-
мерений: входили в контакт с сотрудниками (военнослужащими), при-
носили продукты питания, сигареты, спиртное, покупали ГСМ, предла-
гали солдатам продать боеприпасы. Окончательно усыпив бдительность 
личного состава или отдельных сотрудников (военнослужащих), пред-
варительно вступив с ними в сговор (например, для продажи спиртно-
го), как правило, накануне смены (часто в сумерках) они прибывали для 
передачи «товара» и, сблизившись с сотрудниками (военнослужащи-
ми), решительными действиями обезоруживали их. Затем разоружали, 
уничтожали или захватывали остальной личный состав.

Наряду с налетами для нанесения поражения, изнурения личного 
состава НВФ осуществляют систематическое огневое воздействие 
(обстрелы) нарядов (караулов) сил правопорядка. Боевики действуют 
небольшими группами (5–10 человек) в основном в темное время су-
ток. На один объект нацеливается, как правило, несколько таких групп. 
Одна из них вызывает огонь на себя, остальные с других направлений 
поражают выявленные цели.

Применяется и обстрел объектов сил правопорядка с быстро проез-
жающего мимо них транспорта.

Большую опасность для сил правопорядка, ведущих борьбу с НВФ, 
представляют снайперы. В целом ряде конфликтов размах их действий 
таков, что специалисты правомерно говорят о «снайперской войне».

Снайперы вооружены как специальным снайперским оружием, так 
и приспособленными под него автоматами, винтовками (в том числе 
спортивными).

Снайпер-одиночка, как правило, профессионал, детально планирует 
свои действия, выбирает выгодные малозаметные позиции на чердаках, 
верхних этажах домов (в их угловых квартирах, откуда можно вести 
огонь в нескольких направлениях), заводских трубах, мостовых и ба-
шенных кранах. На позициях могут оборудоваться тайники, в которых 
маскируются оружие и боеприпасы.
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Снайперы умело создают условия для уничтожения как можно боль-

шего числа людей за один боевой выход. Ранив, как правило, в конеч-
ности одного сотрудника (военнослужащего), снайпер наносит подоб-
ные ранения пришедшим на помощь сослуживцам или медицинскому 
персоналу, а затем добивает всех. Жертвами снайперов в первую оче-
редь становится личный состав, у которого нет средств защиты.

НВФ успешно используют снайперские группы и снайперов в соста-
ве боевых групп, предназначенных для обстрелов войск. Группа может 
включать одного-двух снайперов (наблюдателя и стрелка), прикрываю-
щих их автоматчиков и гранатометчиков (2–3 чел.), а также саперов, 
которые минируют огневую позицию после отхода. Заняв господствую-
щие высотные здания или нижние этажи зданий вблизи районов распо-
ложения сил правопорядка (мест несения боевой службы), группа от-
крывает огонь (иногда неприцельный) по объекту. Снайпер, пользуясь 
шумом боя, выбирает и поражает наиболее важные цели.

Устройство засад — наиболее эффективный и часто применяемый 
способ партизанской войны.

Наиболее вероятными местами засад являются мосты, теснины, 
закрытые повороты дорог, гребни и склоны высот, лесные массивы, 
перевалы, ущелья. Во всех случаях место их устройства выбирается с 
особой тщательностью. Оно должно обеспечить скрытность расположе-
ния засады, внезапность нападения, эффективный огонь применяемых 
средств поражения и возможность быстрого отхода.

По своему целевому предназначению засады подразделяются на 
засады для сдерживания и засады для уничтожения (захвата). Выбор 

Рис. 67. Устройство и проведение засады НВФ (вариант)
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вида засады находится в прямой зависимости от боевой обстановки, со-
отношения сил, условий местности и других факторов. Для проведения 
засад, главной целью которых является замедление продвижения сил 
и средств органов и войск, изменение их направления, принуждение к 
преждевременному развертыванию в боевой порядок, требуется значи-
тельно меньше сил, чем для засад на уничтожение. Если для сдержива-
ния подразделения силой до роты в течение нескольких часов требуется 
всего несколько человек, то эффективное его поражение осуществляет-
ся сопоставимой численностью боевиков.

В зависимости от места, применяемого боевого порядка и способа 
действий засады делятся на встречные, параллельные и круговые.

Встречная — обычно неподвижная, устраивается на маршруте вы-
движения подразделений с целью их сковывания или поражения аван-
гардных подразделений. Она часто применяется против мелких подраз-
делений и транспортных средств, следующих самостоятельно. Место 
засады оборудуется заблаговременно, готовятся запасные и ложные 
позиции, намечаются пути отхода.

Встречная засада часто применяется одновременно с демонстраци-
ей налета на какой-либо объект для инициирования выдвижения к нему 
резервов.

23 ноября 2001 года разведывательная группа 451 пон на трех 
БТР- 80 по приказу командира 2 дон выдвинулась в военную комен-
датуру ШАЛИ для организации взаимодействия и уточнения об-
становки в Шалинском районе. Уточнив обстановку и согласовав 
дальнейшие совместные действия возвращалась в ПВД соединения 
по маршруту: комендатура ШАЛИ — ПВД 2 дон 1, 2 км восточнее 
ШАЛИ (на удалении 500 м от охранения соединения) РГ была об-
стреляна группой боевиков. Обстрел велся из стрелкового оружия 
и гранатометов с двух позиций. Число нападавших составляло до 
5 человек. В результате кратковременного боя 2 военнослужащих 
погибли, 3 — получили ранения.

Параллельная засада характеризуется тем, что объектами нападе-
ний боевиков, неотступно следующих вдоль направления движения ко-
лонн, становятся походное охранение, разведка, тыловые колонны, а иног-
да и главные силы. В этом случае основные силы боевиков рассредоточены 
и располагаются вдоль маршрута движения с одной или обеих сторон.

26 мая 2001 года командиром 66 пон в ПВД была получена ин-
формация о наличии схрона с оружием и боеприпасами. Им было 
принято решение о проведении разведывательных мероприятий с 
целью обнаружения и изъятия схрона. С 16.50 до 18.00 личным со-
ставом полка был проведен поиск, в результате которого обнару-
жено 5,45 мм патронов — 6480, ВВ (пластид) — 1,5 кг.

Возвращение в ПВД осуществлялось по тому же маршруту в 
пешем порядке с ведением инженерной и войсковой разведки. В 19.10 
колонна подверглась нападению группы НВФ. Нападавшими был 
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открыт огонь из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового 
оружия по бронетранспортеру, двигающемуся в хвосте колонны. 
После попадания двух гранат боекомплект и изъятый пластид 
сдетонировали. В результате боестолкновения потери 66 пон со-
ставили: пять военнослужащих погибли, девять человек получили 
ранения различной тяжести.

Круговая засада является наиболее сложной в подготовке и прове-
дении. При ее организации группы боевиков в ожидании выдвигающихся 
сил и средств органов правопорядка и войск располагаются по периметру 
заранее избранного района. Первая из них, открыв огонь во фланг колон-
ны и завязав бой, отходит, разворачивая ее на себя. Подобным же обра-
зом действуют и другие группы, последовательно вступая в бой и вынуж-
дая тем самым силы и средства органов правопорядка и войск наступать в 
разные стороны или отражать нападение с нескольких направлений. При 
определенных условиях может быть потерян контроль над обстановкой 
и управлением силами и средствами, что обрекает их на уничтожение.

В зависимости от предназначения (задачи) в засадах обычно уча-
ствуют 10–20, а иногда и более 100 чел. В последнем случае они, как 
правило, располагаются на нескольких рубежах.

Состав отряда, проводящего засаду, меняется в зависимости от ее 
цели и наличия сил. Он может включать: огневую или ударную груп-
пу; отвлекающую группу; группу препятствия маневру и отходу сил 
и средств органов и войск (сковывающую); резервную группу; группу 
наблюдения, связи и информирования. При наличии техники в состав 
отряда входит транспортная группа.

Огневая (ударная) группа — основная. Она уничтожает живую 
силу и технику, располагается вблизи зоны планируемых действий и 
включает в себя стрелков, подгруппу захвата пленных и вооружения, а 
также специалистов-подрывников.

Отвлекающая группа размещается на некотором удалении от зоны 
действий. Ее задача — вызвать на себя ответный огонь подразделений 
охранения (иногда и основных сил), обеспечить внезапные действия ог-
невой группы. Она начинает действия первой. Сигналом к началу мо-
жет быть подрыв мины или фугаса. В ряде случаев отвлекающая группа, 
расположенная на одной линии с огневой группой, открыв огонь с даль-
ней дистанции по приближающимся силам, отходит и, увлекая за собой 
преследующих, создает условия для нанесения им удара во фланг.

Группа, препятствующая маневру и отходу сил и средств органов пра-
вопорядка и войск (сковывающая), занимает позиции на предполагаемых 
направлениях их действий, как правило, единственно возможных. Она 
нередко прикрывает их минно-взрывными и другими заграждениями.

Резерв при необходимости усиливает огневую группу или группу, 
препятствующую маневру и отходу. Его задача — обеспечить выход из 
боя и отход главных сил отряда. На него же возлагается наблюдение и 
прикрытие отряда с флангов и тыла.
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Группа наблюдения, связи и информирования в бою не участвует. 
Ее сфера деятельности — разведка, определение времени выхода сил и 
средств органов правопорядка и войск из мест дислокации, состава и на-
правления движения. Боевики из ее состава активно прослушивают пе-
реговоры в открытых радиосетях, сопровождают колонны. Информация 
о движении оперативно поступает основным силам отряда. Личный 
состав группы наблюдения может действовать без оружия, под видом 
«севшей» на хвост колонны, а затем обогнавшей ее попутной машины.

Транспортная группа рассредоточивается в укрытиях на направле-
ниях отхода отряда и находится в готовности к эвакуации отряда, захва-
ченных пленных и вооружения.

Засада, как правило, пропускает идущие впереди разведку и охра-
нение. Подрывом управляемого фугаса боевики выводят из строя го-
ловные машины главных сил, после чего огонь сосредоточивается на 
КШМ и на середине колонны. В первую очередь уничтожаются танки, 
БМП, БТР и другие мощные огневые средства.

Наглядным примером успешных действий боевиков является орга-
низация засады в районе н. п. Ярышмарды против тыловой колонны 
мотострелкового полка Минобороны России. На участке дороги, про-
ходящей по его западной окраине, заблаговременно был установлен 
управляемый фугас, на котором подорвался головной танк. Затем 
была уничтожена машина управления БМП–-1КШ, где находились 
старший колонны и авианаводчик. Активной помехой на рабочей час-
тоте УКВ-радиостанций боевики лишили колонну связи с базовыми 
центрами. Кинжальным огнем с обеих сторон дороги с заранее под-
готовленных позиций они за полтора часа расстреляли почти всю 
технику и личный состав. В операции принимали участие 2 отряда и 
4 боевые группы общей численностью до 150 боевиков.

В целях нанесения наибольших потерь боевики часто устраивают 
активные засады, т. е. целенаправленно наводят на них силы правопо-
рядка (разведку, охранение, небольшие колонны и т. д.) через подстав-
ных проводников из местных жителей.

4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ НВФ

Террористическая деятельность НВФ является одним из наибо-
лее действенных средств их арсенала и охватывает широкий спектр: от 
захвата отдельных сотрудников, военнослужащих и гражданских лиц 
до беспрецедентных захватов сотен заложников; от подрывов каких-ли-
бо объектов до физического уничтожения высокопоставленных долж-
ностных лиц. Расчет при проведении терактов делается на то, что они 
оказывают сильнейшее психологическое воздействие не только на лич-
ный состав сил правопорядка, но и на население целых регионов.

В целях достижения поставленных задач боевики используют клас-
сический арсенал методов террора: рейды, захват заложников, шантаж, 
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угрозы. Действия террористов отличаются внезапностью, дерзостью, 
хитростью, решительностью и жестокостью.

Особое место в арсенале методов терроризма занимает практика 
захвата в заложники. Полевые командиры, отдельные группы боевиков 
применяют этот метод как для нанесения поражения органам правопо-
рядка, войскам и обмена задержанных боевиков на заложников, так и 
для получения выкупа. Попыток захвата заложников не предпринима-
ется в отношении групп сотрудников органов внутренних дел (военно-
служащих внутренних войск), которые ведут себя настороженно, пра-
вильно организовывают круговое наблюдение, находятся в постоянной 
готовности к отражению нападения, не входят в неслужебные контакты 
с жителями. В свою очередь, беспечность и самоуверенность начальни-
ков (командиров) и сотрудников (солдат) создают предпосылки и прово-
цируют захват их в заложники.

Характерен пример захвата заложников, случившегося на началь-
ном этапе ввода войск в Чечню. 12 декабря 1994 года на выезде из 
Хасавюрта (Республика Дагестан) местными жителями, прово-
дящими антивоенный митинг, была блокирована колонна одной из 
воинских частей внутренних войск. Скрывавшиеся в толпе боевики, 
прикрывшись женщинами и детьми, сблизились с машинами колон-
ны, затем, угрожая оружием и ручными гранатами, обезоружили 
и захватили 40 военнослужащих, два БТР и ЗИЛ-131. Для исклю-
чения маневра колонны соседние улицы были заранее перекрыты 
большегрузными автомобилями. Причинами захвата явились: непра-
вильный выбор маршрута; нерешительность командиров и самих воен-
нослужащих; потеря бдительности и боевой настороженности.

Захват в заложники одиночных сотрудников, военнослужащих или 
их небольших групп осуществляется примерно по одной схеме. Как пра-
вило, боевики выбирают место, находящееся на таком удалении от рас-
положения подразделения органа внутренних дел, воинской части (спе-
циального наряда), чтобы сигнал о нападении не мог быть принят или 
помощь не могла быть оказана своевременно. Предпочтение отдается 
районам, прилегающим к рынкам, кафе, шашлычным и источникам воды. 
Наблюдением, ведущимся в течение нескольких дней, устанавливается 
время появления сотрудников, военнослужащих, их количество, намере-
ния и характер действий. Для нападения выбирается момент, когда за-
хватываемые не готовы к его отражению, когда у них заняты руки или 
отвлечено внимание (на рынке, в кафе). Нападающих всегда в 2–3 раза 
больше, они вооружены малогабаритным оружием и гранатами. Группа 
боевиков условно подразделяется на подгруппу нападения (2–3 чел.), 
подгруппу прикрытия и эвакуации (2–3 чел. на легковых автомобилях, 
расставленных по маршруту отхода через определенное расстояние).

Во всех случаях боевики действуют дерзко, стремятся сблизиться 
с захватываемыми вплотную, затем, угрожая оружием, подавляют и 
деморализуют их. Человек, не имеющий достаточных хладнокровия и 

 

                            43 / 47



Структура незаконных вооруженных формирований в Чечне... • 185

решительности, в такой ситуации теряет способность к сопротивлению. 
При попытках отпора жертва немедленно уничтожается.

Используется также заманивание под различными предлогами на 
квартиры (в отдельные дома) недисциплинированных сотрудников, во-
еннослужащих. С избранным сотрудником, военнослужащим с помо-
щью подростков или молодых людей примерно одного с ним возраста 
устанавливается знакомство. Через некоторое время будущего залож-
ника приглашают на известную ему квартиру (дом), откуда под каким-
либо нейтральным предлогом его доставляют в другое место, где и про-
исходит захват. Объектами таких акций становятся сотрудники и воен-
нослужащие, вступающие в неслужебные связи с местным населением.

Наряду с плановыми акциями боевики пользуются любой оплошно-
стью или недисциплинированностью сотрудников, военнослужащих.

Захваченные заложники содержатся в хорошо охраняемых специ-
альных лагерях и полевых тюрьмах НВФ, которые находятся в трудно-
доступных местах. В целом ряде случаев заложники становятся объек-
том работорговли или расчетов между отрядами, а за некоторых боеви-
ки требуют выкуп у родственников.

Несмотря на то, что НВФ в основном действуют вблизи своих баз, в 
ряде случаев (как правило, это отряды наемников) они осуществляют и 
рейды — скрытое передвижение по определенному маршруту в сочета-
нии с налетами и устройством засад.

Основным способом сосредоточения необходимых сил и средств в 
район планируемой масштабной акции является просачивание, когда 
невооруженные боевики по нескольким маршрутам вполне легально, 
под видом местных жителей, мелкими группами или поодиночке следу-
ют через посты и выходят к местам сбора (складирования оружия). Оно, 
в свою очередь, проносится заблаговременно или провозится в больше-
грузных автомобилях, спрятанное под грузом, досмотр которого практи-
чески невозможен (чаще всего это сельхозпродукция или сыпучие мате-
риалы). Боевики, внимательно следящие за постами сил правопорядка, 
предварительно устанавливают, какие грузы ими не досматриваются, 
определяют наряды, несущие службу небдительно. Применяется и под-
куп личного состава.

Неотъемлемый атрибут любого партизанского движения — «мин-
ная война», что представляет собой неограниченное по масштабам, 
месту и времени применение минно-взрывных заграждений.

НВФ в основном используют мины отечественного производства: 
противотанковые ТМ-57, ТМ-62, противопехотные ПМН-2, ОЗМ-72 и 
МОН-50 (МОН-100), самодельные фугасы, а также гранаты, запалы ко-
торых устанавливаются с помощью растяжек.

На дорожных направлениях устанавливаются в основном фугасы и 
отдельные мины. Боевики отдают предпочтение управляемым по про-
водам самодельным фугасам трех типов: для поражения боевой техни-
ки, для поражения личного состава десанта, находящегося «на броне», 
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и комбинированные. Фугас состоит из одного или нескольких (обычно 
артиллерийских) боеприпасов различного калибра, электродетонато-
ра, дополнительного заряда тротила и линии управления. Он может 
устанавливаться на проезжей части, на обочине дороги (на расстоянии 
2–8 м) или в канализационных колодцах (колодцах ливневой канали-
зации). Иногда фугас выкладывается на грунт и маскируется мусором, 
строительными материалами и т. п. Для увеличения поражающего дей-
ствия он обсыпается щебнем или обкладывается (обвязывается) гайка-
ми, болтами и другими металлическими предметами.

Рис. 68. Установка управляемой мины в населенном пункте (вариант)

Фугасы устанавливаются и в разбитой, сгоревшей технике. При их 
подрыве формируется сильный осколочный поток в радиусе до 70 м, на-
носящий поражение личному составу.

На горных дорогах боевики устанавливают взрывные устройства в 
кронах деревьев или на каменистых склонах.

Кроме фугасов, управляемых по проводам, при минировании до-
рог широко применяются противотанковые мины и неуправляемые 
фугасы.

В населенных пунктах и горно-лесистой местности боевики 
 устанавливают взрывные устройства с применением различных ви-
дов растяжек. В качестве последних используется «паутина» (гори-
зонтальная, вертикальная, смешанная), изготавливаемая из прово-
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да системы управления ПТУР, лески, ветвей деревьев, кустарника 
и т. п. Высота установки растяжки различная. Применяются и лож-
ные растяжки.

При комбинированной установке взрывных устройств один фугас 
устанавливается на проезжей части для подрыва техники, второй (ос-
колочные мины с дистанционным управлением) — на определенной 
высоте (склоне, дереве, столбе и т. п.) для уничтожения десанта. Их 
подрыв производится одновременно или с незначительным интерва-
лом. С целью определения точного времени подрыва вблизи фугасов 
устанавливают ориентир («прицел») — несколько хорошо видимых, не 
привлекающих внимания предметов, расположенных в створе с пред-
полагаемой целью. Сам подрывник находится в укрытии на удалении 
500–1000 м от фугаса, и как только отслеживаемая цель появляется в 
створе с ориентиром (в «прицеле»), производит подрыв.

Изощренность, выдумка и коварство боевиков не имеют предела. 
Они применяют самые разнообразные способы установки фугасов и 
мин. Известен, например, такой случай, когда в полотно дороги был 
уложен заряд взрывчатого вещества (5 –10 кг), а в плафон распо-
ложенного рядом столба линии электропередачи — осколочная 
мина МОН–-50. Линии управления были выведены на силовой щи-
ток и разъемное устройство электросети. Когда бронеобъект 
вошел в зону поражения, было подано напряжение на электроде-
тонатор. Взрыв фугаса вывел из строя машину, а направленная 
вниз МОН одновременно поразила личный состав «на броне».

При установке взрывных устройств в неизвлекаемое положение 
наряду со стандартными взрывателями боевики используют ручные 
гранаты, рычаги запалов которых фиксируются корпусами мин.

5. ПОДГОТОВКА БОЕВИКОВ НЕЗАКОННЫХ 
ВООРУЖЕН НЫХ ОТРЯДОВ ЧЕЧНИ

1) Тактика «блох и собак» или стратегия моджахедов

Тактика «блох и собак» переводится как блоха кусает собаку и сра-
зу передвигается в другое место. Суть же заключается в том, что мод-
жахед нападает на противника (кафира) и сразу передвигается на дру-
гое место, иначе погибает. Боевик постоянно в движении. Постепенно 
моджахедов становится больше, они продолжают чаще нападать и сразу 
отходят. Вследствие этого отпор кафиров начинает слабеть, управление 
и контроль снижаются сначала в отдельных местах, а затем и в районах. 
С каждым нападением моджахедов у противника увеличивают ся потери 
и утрачивается боевой дух.

Моджахеды нападают сначала группами, а затем частями и соедине-
ниями. Они действуют организованно и продуманно. Получив трофеи и 
пополнение, а также добыв у пленных информацию о войсках федера-
лов, начинают планировать и проводить крупномасштабные операции. 
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Пленных пытаются завербовать, а согласившихся обменивают, и они на-
чинают давать необходимую информацию. По замыслу полевых команди-
ров, кафиры входят в зависимое положение от моджахедов, ослабевают 
морально, материально и физически, а моджахеды, наоборот, крепнут, 
становятся более организованными, опытными и материально обеспечен-
ными. После этого разрабатывается план нанесения последнего удара по 
руководящему центру кафиров. В итоге противник должен быть блокиро-
ван либо уничтожен.

2) Передвижения

В связи со спецификой ведения боевых действий бандформирова-
ниями особое внимание уделяется индивидуальной подготовке. Выбор 
вида передвижения зависит от характеристики действий федеральных 
сил, погодных условий и рельефа местности. Оптимальная численность 
передвигающейся группы моджахедов — от 8 до 11 чел.

Виды передвижения:

Передвижение колонной — движение друг за другом на расстоя-
нии от 5 до 10 м. В голове колонны выдвигается амир, а его замести-
тель в хвосте колонны. Недостаток такого передвижения: большая рас-
тянутость колонны, слабое управление и уязвимость при нападении во 
фронт, но сильна при нападении с флангов.

Передвижение в две колонны — осуществляется в узком месте или 
там, где с одной стороны горы. Амир возглавляет первую колонну, а за-
меститель вторую. При нападении спереди и сзади колонны сильны, с 
фланга слабы.

Передвижение в шеренгу используется при нападении на феде-
ральные силы или на местности, где предположительно есть противник. 
Амир находится в центре, заместитель на одном из флангов.

Способы переползания:

«тигром» — осуществляется на открытой местности, глаза направ-
лены в сторону противника, оружие за спиной;

«червяком» — в расположении противника, глаза направлены в сто-
рону неприятеля, оружие в полной боевой готовности, скорость пере-
движения маленькая, большие затраты энергии;

«обезьяной» — используется при наличии ограждения в полроста 
(кусты, стена и т. д.) для вторжения, нападения, ведения разведки; ору-
жие — в руках, на плече или за спиной;

«на спине» — используется для передвижения под препятствием, 
оружие в боевой готовности;

«привидением» — используется на заминированной местности, ору-
жие за спиной, глаза в сторону врага, руки, перед тем как двигаться, 
прощупывают пространство перед собой в поисках мины, растяжки;
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«рулеткой» — используется на короткие расстояния для смены ог-
невой позиции или пересечении просматриваемой (простреливаемой) 
местности;

«крокодилом» — для передвижения на получетвереньках по заболо-
ченной местности, оружие за спиной.

Преодоление опасных мест:

Открытая местность — группа отводится амиром в безопасное 
место, замаскировывается, высылаются органы разведки, намечаются 
пути отхода, а затем группы могут пройти по одному пути или через не-
сколько проходов.

Переход через дороги в опасных местах — группа отводится в безо-
пасное место, высылаются органы разведки, определяется безопасный 
проход, а затем осуществляется переход.

Проход через села (с мирным населением) — по мере возможности 
в село не заходить, при обходе учитывается направление ветра.

Минное поле — заранее органами разведки обнаружить и обойти.
Водная преграда — найти брод, желательно с естественной маски-

ровкой (камыши, кусты, водоросли и т. д.).

3) Условные знаки боевого управления

Лицевая сторона кисти — лицо человека, тыльная сторона — затылок.
Если боевик, которого вызывают, находится сзади — поднять кисть 

на уровень плеча лицевой стороной вперед и сделать движение кистью 
вперед-назад, если впереди, то наоборот.

Кулаком руки двигать вверх-вниз — быстро.
Поднятая ладонь — стоп, стой.
Вращательное движение кулака над головой слева направо — воз-

вращайтесь, вернитесь.
Рука над головой с растопыренными пальцами, направленными ще-

потью вниз, — сбор вокруг амира или моджахеда.
Движение кистью лицевой стороной вниз — лежать, наоборот — 

встать.
Кулак руки, направленный в сторону, — направление движения (на-

право, налево).
Вращательное движение указательным пальцем вокруг глаза, а затем 

указать им же в каком-либо направлении — провести разведку местности.
Приложенная одна рука ко рту, а другой закрыть глаза — не понял 

знаков.
Две руки с зажатыми кулаками пересекаются над головой — отмена 

приказа.
Оружие, направленное в сторону противника, — указание местона-

хождения неприятеля.
Завести кулак руки за спину за другое плечо — организовать за-

саду.
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Глава 8190 •
Кулак с большим пальцем, направленным вверх, — запрос о готов-

ности (готов — ответ тем же знаком, если нет — то большим пальцем 
вниз).

Поднятая рука вверх с зажатым кулаком — встать в колонну, в две 
колонны — две руки вверх, а в шеренгу — руки с кулаками в стороны.

4) Маскировка

Требования, предъявляемые руководством бандформирований к 
проведению мероприятий по маскировке:

– изучить район расположения, свое местонахождение, грунт поч-
вы, естественные укрытия и препятствия, наличие и состояние возмож-
ных путей отхода и свободного маневрирования, места возможного ми-
нирования, а также наличие источников воды;

– место для окопа выбирать так, чтобы было легче копать;
– грунт замаскировать на месте или вынести в другое место и там 

замаскировать;
– после того, как окоп готов, встать там, где должен быть враг, и по-

смотреть, нет ли недостатков;
– нельзя входить в крайности и маскироваться слишком сильно или 

слишком слабо;
– должны просматриваться позиции врага;
– запрещается оставлять возле окопа или местонахождения свер-

кающие и светоотражающие вещи, разжигать костры, снимать одежду, 
оставлять заметные следы и любые демаскирующие предметы (разно-
цветная одежда, бутылки, консервы и т. д.);

– изменить силуэт человека:
участки тела маскировать грязью или углем, можно использовать 

тень;
– маскировка автомашины:
облить машину машинным маслом и засыпать ее почвой (песком 

и т. д.).
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ГЛАВА 9

Š`jŠhj` jnmŠpo`pŠhg`mqjni anp|a{
(Из наставления по противопартизанской деятельности КГБ 
СССР)

Рис. 69

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Повстанческое партизанское движение — это форма вооруженной 
борьбы оппозиции вне города. Наличие партизанского сопротивления яв-
ляется не столько военным, сколько политическим фактором. Поэтому, 
если в государстве обострилась внутриполитическая обстановка, но 
предпосылок для возникновения повстанческого движения недостаточ-
но, «повстанцы» могут заноситься извне усилиями государств-противни-
ков, заинтересованных в дестабилизации обстановки внутри страны.

В борьбе за власть подливают масла в огонь и доморощенные по-
литики. Кровавая резня — лучший инструмент политической борьбы. 
Свою долю в такой конфликт вносят уголовные формирования.
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Глава 9192 •
Состав партизанского движения не однороден. Религиозные фанати-

ки, идейные борцы за «светлое будущее», обиженные (те, у кого погиб-
ли родственники, пропало имущество), авантюристы, романтические 
идеалисты, уголовники, дезертиры, принудительно мобилизованные.

Но основная партизанская масса — крестьяне из местного населения.
Крестьянин не так прост, как кажется. Он крайне свободолюбив, 

трудно управляем, хитер, изворотлив. Первейшая жизненная задача 
крестьянина — выжить. Выжить при любом политическом режиме. 
Власть меняется, крестьяне остаются. Для крестьянина крайне важны 
родственные, соседские, хозяйственные связи. Против них крестьянин 
никогда не пойдет. В селе ничего не забывают.

Повоевать крестьянин не прочь, но ни в коем случае не с превосхо-
дящим противником. А в смутное время не прочь и пограбить, пользуясь 
бесконтрольностью властей.

Для успешного ведения партизанской войны всю эту разнородную 
массу, которая не любит подчиняться, нужно организовать, обучить и 
держать в рамках жесткой дисциплины. Это может сделать только ру-
ководящее ядро из подготовленных профессионалов, которые и создают 
партизанскую инфраструктуру.

Партизанское движение всегда стремится взять наиболее полный 
контроль над населением и его настроениями. И если настроения не те, 
они стремятся их сформировать и держать в нужном русле.

В партизанской войне выигрывает тот, на чьей стороне население. 
Население — это резерв бойцов сопротивления, это источник продо-
вольствия, это отдых в тепле, это баня, это госпиталь для раненых, это, 
наконец, женщины. Воюют здоровые мужчины, и им не прикажешь воз-
держание. И, наконец, самое главное: население — это агентура, глаза 
и уши сопротивления.

Но, с другой стороны, заскорузлое мышление жадного от природы 
крестьянина определяется текущим моментом — выгодно ему это или 
нет. Вот тут он может и с властями посотрудничать. Властям помо-
гают недовольные и обиженные, а также из чувства мести, былой за-
висти, просто из пакости. Крестьянин обидчив, злопамятен, мелочен. 
Подготовленный оперативник легко вычислит таких людей.

Партизаны всячески стремятся пресечь агентурное сотрудниче-
ство населения с властями. С этой целью в каждом населенном пункте 
сопротивление насаждает своих информаторов (числом не менее трех 
 человек). Эти люди не знают друг друга, поэтому дают информацию обо 
всех, живущих в населенном пункте, в том числе и о других информато-
рах. Таким образом, констатируется достоверность разведывательных 
и контрразведывательных данных. Обязательно существует система 
оповещения из населенного пункта к партизанам через связных (в со-
временных условиях — радиосвязь, космическая связь, полевой теле-
фон и другие средства), которые относят письменные донесения в лес 
и закладывают их в тайники — «почтовые ящики» или устно сообщают 
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сведения партизанской разведгруппе в определенных точках леса или 
на хуторах, на так называемых «маяках». На «маяках» партизанские 
разведчики принимают связных, агентов из населенных пунктов, или 
наоборот провожают их из отряда до «маяка». По населенным пунктам 
бродят агитационные бригады, убеждающие крестьянина взяться за 
оружие. Идет рабочий обмен между центральной базой сопротивления 
и периферийными отрядами. Постоянно работают диверсионные груп-
пы, ведется наб людение за коммуникациями противника, прослушива-
ется радиоэфир и проводные линии связи, т. е. собирается разведыва-
тельная информация о противнике.

Военная деятельность оппозиции должна сопровождаться шумовым 
эффектом (заявления в прессе, радиообращения, телевизионные вы-
ступления и т. д.), иначе грош цена такой оппозиции.

Сначала все так и получается — при полной внезапности и с раз-
махом. Военные успехи оппозиции вызывают политический резонанс. 
Выделенные правительством армейские силы оказываются неповорот-
ливыми и малоэффективными против извечной партизанской тактики 
пластичного контакта: «напал — отскочил» («блохи и собаки» по терми-
нологии афганских моджахедов).

Партизаны избегают открытого боя с превосходящим противником.
Военные не любят бой в лесу, горах, «зеленке». Бронетехника, ар-

тиллерия в этих условиях малоэффективна и уязвима. А свое числен-
ное превосходство войскам, зачастую, тяжело использовать. Не зная 
местности, основ партизанской тактики, войска ведут себя, как слон в 
посудной лавке, так или иначе, ущемляя местное население, а значит, 
увеличивая количество недовольных.

В разные времена и в разных странах этот сценарий развития собы-
тий повторялся с завидным постоянством.

2. ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕННОЙ ОППОЗИЦИИ

В конце концов, утратив инициативу, неся потери и констатируя 
резкое снижение морально-психологического состояния войск, прави-
тельство начинает понимать пагубность своих действий.

Войска не должны гоняться за «призраками», умножая озлобление 
местных жителей.

В военных штабах извлекались покрытые пылью, старые инструкции 
по применению контрпартизанской тактики немецких егерей. Из числа 
разведчиков фронтовой и глубинной разведки, оперативного состава, 
профессиональных охотников создавались (перенацеливались развед-
группы спецназ) спецгруппы, которые переносили военные действия с 
правительственных коммуникаций в лес, горы, «зеленку». Терпеливые, 
тренированные на выносливость, тщательно экипированные, одетые 
в «лохматые костюмы», егеря (снайперы, разведпатрули) оседлывали 
партизанские тропы, рыскали вокруг партизанских баз и делали парти-
занскую жизнь невыносимой.
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Глава 9194 •
В результате проведенной разведки им становилось известно:
• кто, когда, из какого населенного пункта ходил в лес и что он там 

делал;
• местонахождение «маяков», тайников, складов, мест дислокации 

партизанских формирований;
• маршруты движения партизанских диверсионно-разведыватель-

ных групп, хозяйственные маршруты партизан и места пополнения про-
довольствием;

• перехватывались посыльные, вынимались из тайников (почтовых 
ящиков) письменные сообщения, которые после копирования, вновь за-
кладывались обратно;

• скрытные подступы к партизанским базам, наличие и расположе-
ние часовых, сторожевых постов, секретов, порядок их смены и движе-
ния;

• маршруты, периодичность движения разводящих, патрулей, нали-
чие системы обнаружения и опознавания;

• проводились встречи с агентурой, находящейся внутри партизан-
ского отряда;

• захватывались документы и пленные. В плен старались брать тех, 
кого сразу не хватятся. Например, партизан, отпросившихся у коман-
дира домой на пару дней, состав сторожевого поста, патрульный и т. д. 
Удобными местами добычи «языков» являются мусорники, туалеты. 
В каждом случае захвата «языка» необходимо «легендировать» его 
 отсутствие — дезертировал из отряда или его гибель — подорвался на 
мине и т. д.;

• срывали или серьезно осложняли деятельность партизанских ди-
версионных групп.

Делалось это следующим образом. Группа спецназ (разведпатруль), 
выяснив время и маршрут движения партизанской диверсионной груп-
пы, организовывала на нее засаду. Причем мелкие диверсионные груп-
пы уничтожались, а относительно крупным наносился серьезный урон 
огнем стрелкового оружия и минно-взрывными средствами. Понеся по-
тери, отягченные ранеными, партизаны: 

• вынуждены были отказываться от намеченной диверсии и возвра-
щались на базу;

• минировали партизанские тропы, дороги, подходы к базам воору-
женной оппозиции;

• для маркирования объектов устанавливали радиомаяки, позволя-
ющие прицельное бомбометание авиации;

• осуществляли корректирование огня артиллерии и авиации.
Егеря (спецназ) действуют изощренно, днем и ночью, в лю-

бую погоду. О них уже знают. Призрачны и страшны они в «лох-
матых» камуфляжах и неуловимы, как тени. В лесу поселяется 
страх. Выйти на диверсию, на разведку, принять человека из го-
рода становится проблемой. Уже не крестьянин сидит в засаде, 
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а на него организована засада. По лесу спокойно не пройдешь, 
если не напорешься на нож или пулю, то наскочишь на мину или 
попадешь в ловушку. И люди пропадают.

Егеря (спецназ) не принимают открытого боя, и выследить их нель-
зя. Получается партизанская тактика наоборот. Только теперь егеря 
(спецназ) работают в пластичном контакте с партизанами.

По наводкам егерей (спецназа) по базам партизан уверенно рабо-
тают авиация и артиллерия. Собранные разведсведения позволяют 
осуществлять в лесу крупномасштабные войсковые операции. В на-
селенных пунктах ликвидируется партизанское подполье. Наступает 
информационная блокада партизан. Партизанские базы отрезаются от 
источников снабжения.

Действия егерей (спецназа), авиации, артиллерии, войсковых со-
единений создают для вооруженной оппозиции невыносимые условия. 
Война для крестьянина не развлечение, а тяжелый и страшно опасный 
труд. При отсутствии продовольствия, курева и реальных побед падает 
боевой дух. Воевать приходится вдали от дома. Неизвестность страшна. 
Психика крестьянина этого не выносит. После истеричного всплеска 
эмоций следует психологический перелом и начинается дезертирство. 
Боевики разбредаются по селам, где их выявляют оперативным путем. 
А те, кто остался, блокированы. Они постоянно подвергаются ударам. 
Без поддержки извне, без боеприпасов и продовольствия, усталые и за-
вшивевшие, они вынуждены, постоянно маневрируя, уходить в трудно-
доступные районы.

Но спецназ и здесь их не отпускает, а добивает, добивает, доби-
вает.

Попав в критическую ситуацию, партизаны начинают грабить все 
то же сельское население, в тяжелые времена забирая последнее. 
Случается, бесчинствуют в отношении женщин.

Когда крестьяне перестают поддерживать сопротивление, наступа-
ет переломный момент.

Руководители сопротивления к тому времени никакой политиче-
ской силы не представляют. Пользуясь ситуацией, правительствен-
ные спецслужбы создают вооруженные подразделения самообороны 
из местных жителей и, более того, выставляют гарнизоны для защиты 
населения от грабителей и мародеров. Местное население, допризыв-
ная молодежь, вооруженные и обученные спецслужбами, со все более 
возрастающей заинтересованностью принимают участие в облавах и 
прочесываниях, проводимых правительственными силами.

Так, на территории Западной Украины уже в 1944 году действовало 
203 строевых истребительных отряда из местного населения, которые 
наравне с войсковыми частями НКВД принимали участие в ликвида-
ции националистического движения ОУН-УПА. Там же, в населенных 
пунктах, было организованно 2947 вооруженных групп самообороны, 
эффективность деятельности которых трудно переоценить.
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Следующий шаг правительства — объявление амнистии.
Дезертирство оппозиции принимает массовый характер. Так, по 

амнистии в период с 1944 по 1953 год добровольно сдалось властям 
76 тысяч боевиков ОУН-УПА. Получили прощение даже те, на ком была 
кровь.

То, что остается, уже трудно назвать сопротивлением. Остаются 
вожаки, одержимые навязчивой идеей, которые судорожно пытают-
ся поправить ситуацию. Рядовые партизаны удерживаются в отрядах 
методами репрессий и уничтожения колеблющихся. Остатки руковод-
ства устанавливают тесные контакты с уголовными формированиями. 
Банды — реальная сила, и оппозиция всеми силами пытается взять их 
под свой контроль, в крайнем случае, наладить с ними обоюдовыгодные 
контакты. Одновременно углубляется конспирация, увеличиваются 
взаимное недоверие и подозрительность. Убедившись в необратимости 
хода событий, многие партизанские вожаки и криминальные главари 
задумываются о том, как жить дальше. Выход для себя они видят в том, 
чтобы уйти за кордон (если это возможно) или в том, чтобы стать аген-
том властей в обмен на жизнь и свободу.

В конце 1940 — начале 1950-х годов лидеры среднего звена ОУН-УПА 
начали активно сдавать оуновское подполье в городах и наводить вой ска 
на остатки боевых формирований, прятавшихся по «схронам» в лесах. 
Одержимых бандеровских главарей, очень осторожных, подозритель-
ных и особо опасных, было разрешено не брать живыми, а уничтожать 
на месте. Чаще всего ликвидация происходила во время сходок, встреч, 
совещаний, когда после официальной части начиналось застолье. После 
хорошей выпивки агент расстреливал сидящих за столами захмелевших 
соратников. Или тихо вырезал их ножом при выходе во двор по нужде. 
Бывали и другие варианты. Иногда это делал оперативник, внедренный 
в отряд, или группа спецназ проводила налет на бандитское логово. Но 
чаще всего действовал лидер из своих, зарабатывая прощение властей. 
Это были «волки среди волков», особо ценные агенты, которые стоили 
гораздо больше аттестованных сотрудников спецслужб. На счету у неко-
торых «волков» были сотни сданных и десятки застреленных собствен-
норучно бывших соратников. «Волки» получили прощение от Сталина. 
Некоторые из них живы до сих пор. Сталин не придумал ничего нового. 
Так было испокон веков. Стараниями спецслужб повстанческое полити-
ческое движение всегда переводилось в разряд полууголовного.

Для правительства это было уже не опасно.

3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ЕГЕРЕЙ 
(подразделений спецназ)

На «тропе войны» побеждает тот, кто терпелив и вынослив. Порог 
терпения — это способность длительное время выносить голод, холод, 
боль, бессонницу и другие лишения. У тренированного разведчика по-
рог терпения всегда выше, чем у неподготовленного крестьянина. Но 
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даже у тренированного профессионала он небезграничен. Поэтому на 
исход контрпартизанской войны серьезное влияние оказывает мате-
риальное снабжение егерей (разведчиков), вахтовый метод их работы, 
наличие баз отдыха. Опорные точки спецгрупп (места расположения 
подразделений спецназ) засекречивались и маскировались под хозяй-
ственные войсковые части, которые размещались в относительно спо-
койных от боевых действий зонах. На них имелись условия для отдыха 
и восстановления разведчиков — госпиталь, баня, кухня. Выход в поиск 
осуществлялся только ночью. В крытых машинах, на бронетехнике без 
опознавательных знаков разведчиков подвозили к условленному месту. 
Остановка техники всегда легендировалась благовидными предлогами. 
Скрытно покинув технику, разведчики пешком добирались до района 
ответственности (поиска). Заранее организовывалось взаимодействие 
с артиллерией и авиацией, на случай необходимой огневой поддержки 
или экстренной эвакуации. Район поиска (зона ответственности) штат-
ной РГ СпН определялся обстоятельствами и обычно не превышал 
300 кв. км, разведпатруля в составе штатного отделения — 100 кв. км.

Радиообмен внутри группы сводится к минимуму. Наличие совре-
менных, доступных любому, портативных радиосканеров позволяет 
быстро засечь радиообмен. Поэтому для связи внутри группы необходи-
мо применять радиостанции типа Р-392 — А-2,5 «Арбалет», способные 
осуществлять радиообмен в режиме «прыгающей» частоты на 64-х за-
ранее установленных частотах одновременно. Для связи с центром ис-
пользуются КВ-радиостанции (работающие в режиме быстродействия, 
медленнодействия, использующие специальные коды и т. д.) и станции 
космической связи.

Группа работала бесшумно и скрытно, не оставляя никаких следов. 
Никаких костров, консервных банок, сломанных веток. Местность в сво-
ей зоне ответственности изучалась досконально. Группа вышла на «тро-
пу войны». Сидеть в засадах на партизанских тропах под «лохматыми» 
камуфляжами приходилось долго — иногда по 2–3 суток. Маскировка 
должна быть безупречной. Партизанскую разведку возглавляют про-
фессионалы, а местные жители, которые всегда будут в партизанской 
разведгруппе, помнят в лесу каждый кустик.

Спецгруппы егерей (группы спецназ) работали в пластичном контак-
те с оппозицией, условия леса это позволяли. Егеря, засевшие на удале-
нии нескольких километров от партизанской базы, были практически 
неуязвимы. Прочесывать лес партизанскими силами бессмысленно. На 
егерей может выйти только поисковая партизанская разведгруппа при-
мерно такой же численности. Но и она может попасть в засаду егерей 
или напороться на мины. Этот случай из серии тех, когда проигрывает 
тот, кому больше нужно.

Работа спецгрупп не ограничивается захватом «языков», ударами 
по партизанским колоннам и наблюдением за партизанскими связны-
ми. Информация, получаемая по радио, ориентирует спецгруппу на 
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целенаправленные действия. При изменении обстановки может посту-
пить приказ на объединение нескольких групп для нанесения удара по 
небольшому партизанскому отряду, для разгрома партизанского штаба 
и захват документации.

Один из приемов в партизанской войне — создание ложных пар-
тизанских отрядов. Эти отряды создаются из подразделений спецназ. 
Оперативным путем, через агентуру и партизанских связных в сопро-
тивление подбрасываются ложные сведения о возможности проведения 
широкомасштабной акции против правительственных сил. Нужно толь-
ко объединить усилия. Но это ловушка.

Рано или поздно кольцо засад вокруг партизанской базы сжимается. 
Полученные разведывательные сведения позволяют перевести борьбу с 
партизанами в открытую фазу. Начинаются минометные и артиллерий-
ские обстрелы, налеты с воздуха и удары наземными силами.

Можно приступать к прочесыванию леса. Оно планируется и про-
водится с учетом местности, обязательно вдоль просек, широких троп, 
вдоль лесных полян, оврагов. Короче говоря, вдоль линейных ориенти-
ров. Вдоль этих открытых мест продвигаются пулеметы и ведут огонь 
по всему живому. Свои войска об этом знают и на открытые места не 
выходят. Для партизан такая тактика ограничивает свободу маневра. 
Проводя прочесывание, превентивно обстреливают каждое подозри-
тельное место, густой кустарник, затененные места, лощины и овраж-
ки, все тактически опасные места, даже без видимой причины. И этот 
прием себя многократно оправдал. Войсковые подразделения проче-
сывая лес, движутся двумя цепями, не ближе 50 м одна от другой, но 
и не отдаляясь, в пределах прямой видимости. Этим гарантируется не 
столько качество прочесывания, сколько предотвращается опасность 
внезапного нападения сзади и сбоку. В реальной действительности про-
двигаться приходится не только вдоль открытых мест и оврагов, но и 
поперек них. И когда одна цепь или группа преодолевает такое препят-
ствие, другая — страхует на случай внезапного нападения.

Неправильно преодолевать препятствие всем сразу. В этом случае, 
без прикрытия огнем, двигаясь снизу вверх лицом к горе, они беспомощ-
ны и представляют собой групповую цель. Места, где возможно скапли-
вание противника перед препятствием, а также места, которые могут 
послужить укрытием от внезапного огня (канавы, воронки, рытвины, 
лощины и т. д.), на войне просто неразумно не заминировать. Если вам 
приходится двигаться в холмистой местности, предпочтительнее идти 
так, чтобы скат находился с левой от вас стороны. При этом удобно 
стрелять с правого плеча в любую сторону и вверх тоже. Когда гора 
(скат) находится справа от вас, лучше стрелять с левой руки.

Это — так называемое левостороннее правило. Влево стрелять на-
много быстрее и легче. Забывать об этом не стоит.

При движении первой цепи вверх, в гору, вторая цепь сбоку или 
снизу прикрывает первую огнем. Поднявшись на высоту, первая цепь 
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закрепляется и готова поддержать огнем поднимающуюся вторую цепь. 
В лесу трудно наступать сплошным фронтом. Сильно пересеченный 
рельеф разделит наступающих на отдельные группы, которые, поте-
ряв ориентировку, могут принять за противника свое подразделение. 
Поэтому необходимо принимать серьезные меры по взаимному опозна-
ванию и недопущению столкновений между своими войсками.

Развитие событий предугадать невозможно, поэтому группы спец-
наз должны быть натренированными к моментальным действиям при 
внезапном столкновении с противником, к моментальной или спонтан-
ной засаде. При внезапном столкновении с противником побеждает 
более быстрый, решительный, более обученный и тренированный. При 
столкновении огневая подгруппа плотным, шквальным огнем стремится 
«прижать» противника к земле, заставить его залечь за укрытия, «при-
гвоздить» к месту, лишить свободы маневра и не давать ему поднять 
голову для прицельной стрельбы. Маневренная подгруппа, укрываясь 
за деревьями, заходит во фланг противнику и уничтожает его. Огневая 
подгруппа при этом должна вести только прицельный огонь, опасаясь 
поразить маневренную подгруппу. Используйте преимущество, кото-
рое дает левостороннее правило. С разворотом вправо противнику на 
первых минутах боя стрелять будет неудобно, т. е. заходите со сторо-
ны правого фланга противника, «закручивайте» его по часовой стрел-
ке, приближаясь на дистанцию броска гранаты. Основная задача при 
этом — проделать все это на предельно высоких скоростях. Бой ма-
лыми подразделениями в лесу скоротечен. Ситуационные варианты с 
личным составом необходимо на тренировках отрабатывать до автома-
тизма. В боевой обстановке практически не будет времени на приня-
тие решения и постановку задачи подчиненным. Тактическая реакция 
и отдельных бойцов, боевых двоек и всей спецгруппы в целом должна 
быть отработана до уровня коллективного инстинкта волчьей стаи, где 
каждый, получив сигнал, знает, что нужно делать.

Если вас много, противника можно окружить. Если нет, оставьте 
ему выход из «клещей» и дайте возможность оторваться. Добьете его 
в следующий раз. Без необходимости не превращайте огневой контакт 
в рукопашный. Если вас мало и уйти некуда, не ждите, чтобы вас «за-
жали». Концентрированным огнем ваших пулеметов «рубите» цепь 
противника в одном месте, под огневым прикрытием тех, кто замыкает 
группу сзади. Делайте рывок к противнику. Гранатами «пробивайте» 
его боевые порядки и вслед за разрывами своих гранат врывайтесь в 
пробитую «дыру». Разворачивая свои пулеметы «веером», не давайте 
противнику поднять голову. Вы сразу увидите, как брешь расширяет-
ся и углубляется. Всегда критически оценивайте ситуацию. Стоит ли 
«рубить» цепь противника в слабом месте? Учитывайте, что с его бо-
лее сильных участков, между которых вы можете оказаться, вас легко 
«пронзить» огнем. Иногда целесообразнее атаковать там, где цепь про-
тивника гуще. В создавшейся неразберихе солдаты противника будут 
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опасаться попасть друг в друга. Если есть возможность, рывок к против-
нику делайте неожиданно, из-за укрытий, на очень близком расстоянии. 
Если нет — плотным огнем прикрывайте тех, кто будет делать рывок для 
броска гранат. По возможности, используйте рельеф. Просачивайтесь 
по овражкам, лощинам, но обязательно под огневым прикрытием. Не 
отрывайтесь от своих. Кто оторвался — тот пропал. Действуйте толь-
ко в составе своего подразделения. Организованные действия намного 
результативнее. Во всех ситуациях действуйте резко, нахально, нагло, 
быстрее противника. Это называется — владеть инициативой.

При прочесывании не увлекайтесь преследованием небольших 
групп, ведущих интенсивный огонь. Как правило, это отвлекающие 
действия или заманивание в засаду. Основная цель и основная опас-
ность может быть там, где гробовая тишина.

Если подразделения, осуществляющие прочесывание, упираются 
в стену плотного огня и залегают, лучшая поддержка — огонь 82 мм 
минометов. Этот калибр в лесу оптимален по поражающему действию 
мины и маневренным качествам оружия. Авиацию во время боя в лесу 
лучше не применять. С земли она мало управляема, цели и ориентиры с 
воздуха в чаще леса малозаметны и поэтому летчики могут попасть по 
своим. Другое дело минометы, управляемые вами. От их навесного огня 
укрыться тяжело. Очень эффективен в лесу крупнокалиберный пуле-
мет. Его пули пробивают даже вековые деревья, и нет от них спасения.

В лесу нельзя оставаться на месте. Кто не маневрирует — тот погиб-
нет. Чаще всего остающегося на месте противника «закручивают» по 
левостороннему правилу, сближаются с ним и, поставив в невыгодное 
положение, уничтожают.

Прочесывание местности обычно ставит перед собой задачу вытес-
нить противника на открытое место, отсечь его от укрытий, подвергнуть 
огню стрелкового оружия, артиллерии и авиации. В свое время немцы 
так поступили с соединением С. Ковпака. Они загнали его в горы, где 
он вынужден был бросить всю артиллерию и обоз. Из этого окружения 
ковпаковцы выходили, разбившись на пять колонн. Подобным образом 
немцы поступали и в Югославии. Они выбивали партизан из лесов и 
загоняли на зиму в горы без продовольствия и боеприпасов. Так посту-
пали в Иране, Ираке и Турции с курдскими сепаратистами.

Зимой следы на снегу всегда работают против тех, кого меньше. 
Зимой егеря мало сидят на тропах. Подтягиваются крупные войсковые 
силы. В каждом селе стоят гарнизоны, отрезая партизанам путь к теплу 
и продовольствию. В зонах партизанской активности вводится строжай-
ший пропускной режим и комендантский час. По партизанским базам 
бьют артиллерия и авиация.

Блокада в зимне-весеннее время страшна для партизан. С наступ-
лением весенней распутицы начинается массовое прочесывание лесов. 
Основная задача при этом — вытеснить партизанские группировки с 
обжитых мест. Отсутствие тепла и крыши над головой, голод, ране-
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ные — делают свое дело. Основная часть бандеровского сопротивления 
ОУН-УПА в Западной Украине была уничтожена во время февральско-
апрельской блокады 1946 года. Там помнят об этом до сих пор.

Самый большой опыт борьбы с партизанами накопился, конечно, у 
немцев, которые действовали педантично и рационально. Уничтожение 
партизанской базы подлежало продуманному планированию и четкому 
исполнению. После изматывающего боя партизанам давали успокоить-
ся в месте, удобном для их стоянки. Бездействием усыплялась бдитель-
ность. Окружение стоянки начиналось под вечер, в последних лучах за-
ходящего солнца. Низко летящие самолеты заставляли партизан «не вы-
совываться» и затрудняли наружное наблюдение. Под их прикрытием с 
разных сторон подтягивались штурмовые группы. На исходном рубеже 
солдаты разворачивались в цепь, смыкаясь друг с другом, окружая пар-
тизанскую стоянку. Все делалось скрытно и быстро, пока сгущающиеся 
сумерки позволяли визуально контролировать это. Ночью спецгруппы 
вырезали партизанское охранение и секреты. Наступление начиналось 
на рассвете, сразу, как только можно было различить цель. Наступали 
с востока, со стороны восходящего солнца. На западе отступающих 
партизан ожидала западня. Впереди у егерей был целый день. Тактика 
строи лась на том, чтобы окончить операцию до наступления ночи — 
времени, наиболее удобного для прорыва из котла. Двадцать лет спустя 
такую тактику применяли американцы в борьбе с Вьетконгом.

Встречный бой губителен и страшен для партизан тогда, когда после 
каких-то событий или боевых действий их боевые порядки рассыпаны, 
при этом нет единого командования, потеряны нити управления, затруд-
нено организованное сопротивление. В сложном ландшафте леса аме-
риканцы использовали для этого тот же немецкий прием. Партизанскую 
колонну «рубили» из минометов, отсекали обоз, штаб, боевые подразде-
ления. Потерявшую управление массу атаковали с флангов.

Губителен для партизан бой в горах, где от него невозможно уклонить-
ся в сторону. На горных тропах невозможно развернуться крупным силам. 
Ход и исход боя зависят от уровня тактического мышления командиров, 
степени подготовленности солдат, огневых возможностей их оружия и 
полноты снаряжения. Чаша успеха склоняется в пользу тренированных 
горно-стрелковых подразделений (у немцев это были горные егеря).

Без специальных разведгрупп вышеописанные широкомасштабные 
действия были бы невозможны. Метод засад и лесного поиска в послево-
енные годы широко применялся и против обычных сельских бандитских 
группировок. Днем крестьяне работали в колхозе, а ночью собирались в 
банду и шли грабить. Применялся этот метод и против вооруженных де-
зертиров и против обычных бандформирований, маскировавшихся под 
воинские части. Задачи и методы были те же — обнаружить, выследить, 
обескровить в коротких ночных стычках, навести войска.

Бандиты тянутся к жилью по тем же причинам, что и партизаны. 
И спецгруппы сидят в засадах сутками возле хуторов и на окраинах 
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сел. Шуметь нельзя, спать нельзя, курить нельзя. Незаметность долж-
на быть абсолютной. Крестьяне наблюдательны, и связь с лесом у них 
существует по многим каналам. В селе у них все родственники или зна-
комые. И если крестьянин заподозрит что-то неладное, в лесу об этом 
станет тотчас известно.

Сидя в засаде, будьте очень внимательны и осторожны. Особенно ут-
ром. Утро — волчий час. Тот, кто ночевал на хуторе, уйдет с рассветом. 
Он не наблюдал за обстановкой, а вы наблюдали, у вас преимущество.

В поисковых мероприятиях основная нагрузка на звериное чутье 
разведчика, который к тому же может действовать неординарно. Вы 
пошли в разведку, т. е. встали на тропу войны. Вас ждет неизвестность. 
Научитесь уважать это слово. Надейтесь только на себя. А вертолеты 
на помощь даже в боевиках прилетали не всегда.

Практика показывает, что партизанское движение сходит на нет, 
если борьбу с ним вести серьезно. Бой в лесу требует нестандартных 
решений, недюжинной изобретательности, неординарного мышления и 
адского терпения. У немцев этих людей называли егерями, у американ-
цев — рейнджерами, у русских не называли никак. Лаврентий Берия 
привил подчиненным «высокую культуру» молчания. В разных странах 
все эти «волкодавы» имели одну и туже особенность — война в лесу 
была их стилем жизни.

P.S. Согласно Директиве № 138 от 1984 г. US ARMU силы специ-
альных операций, участвующие в антитеррористической борьбе, «мо-
гут наносить превентивные удары и рейды возмездия по базам 
террористов за пределами территории США».

Возникает вопрос:
А кто решает: кто — борец за независимость, а кто  — терро-

рист?
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g`praefm{i no{Š ondcnŠnbjh kh)mncn qnqŠ`b` dk“ 
npc`mhg`0hh h opnbedemh“ p`gbednoep`0hi 
qoe0ondp`gdekemh“lh

Разведывательные подразделения внутренних войск МВД России 
должны быть постоянно готовы выполнять поставленные служебно-бое-
вые задачи в любых условиях обстановки. Для успешного выполнения 
поставленных задач необходимо не только оснащение их современным 
оружием, боевой и разведывательной техникой, но и грамотная полно-
ценная подготовка личного состава разведподразделений. В этой связи 
необходимо тщательное изучение опыта подготовки данных подразде-
лений как в нашей стране, так и за рубежом.

1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА РЕЙНДЖЕРОВ АРМИИ США

На наш взгляд, особый интерес представляет опыт подготовки 
подразделений рейнджеров США для проведения спецопера-
ций (включая разведывательные). Уже более 40 лет эти подразде-
ления успешно решают широкий комплекс задач практически во всех 
точках земного шара. Командование многих армий использует сегодня 
бесценный опыт, накопленный этими подразделениями в плане подго-
товки личного состава для проведения спецопераций.

В армии США существует полевой устав FM-7-85 «Операции малых 
(от отделения до роты) подразделений рейнджеров». Он определяет эти 
боевые действия как операции, проводимые специально тренированным 
личным составом на любой глубине в тылу противника с целью ведения 
разведки, диверсий и нарушения проводимых противником операций.

Считается, что глубина и длительность операций рейнджеров 
 ограничены средствами доставки их к месту выполнения задачи, а так-
же возможностью их снабжения. Кроме того, эти небольшие подразде-
ления, по оценке командования армии США, наиболее эффективны при 
действиях против террористических формирований.

Рейнджеры участвуют в воздушно-десантных и аэромобильных 
операциях, в том числе по снабжению подразделений, осуществляют 
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длительные разведывательные или диверсионные действия в тылу про-
тивника, действия из засад, проникновение в тыл противника с исполь-
зованием небольших плавсредств, со стороны моря с преодолением об-
рывистого берега, контртеррористические действия.

Проводить такие операции могут не только батальоны рейндже-
ров, но и общевойсковые подразделения, специально подготовленные 
выпускниками курсов рейнджеров, которые созданы в армии США. 
Командование сухопутных войск стремится к тому, чтобы в каждой 
роте сухопутных войск был, по крайней мере, один офицер, а в каждом 
взводе — один сержант, закончившие эти курсы. Военнослужащие, 
окончившие курсы рейнджеров, имеют преимущество в продвижении в 
звании и должности.

Лица, успешно окончившие курсы, получают право ношения на ле-
вом плече нашивки (в армии США ее называют «подковка») с надписью 
«Рейнджер». После окончания курсов военнослужащие возвращаются 
в свои части, но теперь в случае необходимости им могут быть доверены 
боевая подготовка и командование подразделениями в контртеррори-
стической борьбе и разведывательно-диверсионных операциях.

Рис. 70. Рейнджеры армии США в ходе операции «Буря в пустыне»

Личный состав батальонов рейнджеров, как боевых, так и учебных, 
часто принимает участие в различных экспериментальных исследова-
ниях. Их проводит командование сухопутных войск США с целью ана-
лиза собранного по всему миру в локальных войнах боевого опыта и спо-
собов применения нового вооружения и тактических приемов.
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Отбор кандидатов

На курсы принимаются офицеры и сержанты всех родов сухопутных 
войск.

Командование сухопутных войск США отказалось от практики пла-
нового набора кандидатов из различных соединений, расположенных по 
всему земному шару, а затем проверки их подготовки с целью отбора 
достойных. В настоящее время каждый желающий попасть на курсы 
должен по собственной инициативе подать рапорт по команде и пройти 
необходимую предварительную подготовку.

Добровольцы высылают в приемную комиссию выписку из квалифи-
кационной книжки с зачетами по физической подготовке, ориентирова-
нию на местности, корректировке огня артиллерии и авиации, работе 
на радиостанции, подрывному делу, умению оказывать первую помощь 
на поле боя и т. д. Офицеры и сержанты из необщевойсковых подраз-
делений сдают, кроме того, зачеты по умению командовать пехотным 
отделением в бою и в разведке.

Если офицер или сержант из необщевойскового подразделения, он 
должен сначала, как правило, закончить одну из пехотных школ и на-
учиться командовать отделением в бою. Наличие воздушно-десантной 
подготовки для поступления на курсы не обязательно.

Курсы настолько престижны и полезны, что командования ВВС и 
ВМС добились квоты для своих военнослужащих. Поэтому обычно 60 % 
курсантов составляют представители сухопутных войск США, 20 % — 
военнослужащие ВВС и ВМС США и 20 % — военнослужащие дружест-
венных армий стран НАТО, Латинской Америки, Африки и Азии.

Сроки обучения

Ранее программа курса обучения была рассчитана на 58 дней и пре-
дусматривала изучение особенностей боевых действий в лесу, горной 
местности и джунглях. В настоящее время, после включения в програм-
му курса действий в условиях пустыни, продолжительность обучения 
составляет 65 дней. Программа обучения разделена на четыре этапа, по 
12–18 дней каждый.

Организация питания курсантов

Питаются курсанты в основном сухим пайком MRE (Meals Ready to 
Eat — пища, готовая к употреблению, 3000 ккал) один, реже два раза в 
сутки. Во время горной подготовки они обеспечиваются трехразовым 
питанием, причем дважды в сутки получают горячую пищу. Увеличение 
рациона и повышение его калорийности связано с большими энергети-
ческими затратами во время пребывания в условиях высокогорья.

Содержание спецподготовки курсантов

Курсанты учатся проводить разведывательные и диверсионные опе-
рации (операции малых подразделений рейнджеров), действуя в пешем 
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порядке в лесистой местности и горах (штат Джорджия), пустыне на 
полигоне Дагувэй Прувинг Граунд (штат Юта), в болотистой местности 
(штат Флорида).

Перемещение из одного штата в другой осуществляется как воздуш-
но-десантная или аэромобильная операция. Доставка продовольствия и 
боеприпасов осуществляется путем сбрасывания грузов на парашютах 
или вертолетами.

Методика обучения

Порядок обучения военнослужащих на курсах, а также порядок под-
готовки общевойскового подразделения к выполнению операций рейнд-
жеров регламентируются полевым уставом FM-21-50.

Военнослужащие, принятые на курсы, временно лишаются своих 
воинских званий, получая взамен звание «курсант». Для психологиче-
ского воздействия и в гигиенических целях, а также для облегчения вза-
имодействия в учебной группе всех курсантов стригут наголо и переоде-
вают в камуфлированную форму без знаков различия.

Важным методом подготовки в учебном центре является разработка, 
при участии курсантов, планов предстоящих учебно-боевых действий в 
виде военной игры, где каждое последующее задание — это продолже-
ние предыдущего.

Весь курс — это непрерывный цикл, включающий в себя получение 
боевой задачи, планирование, подготовку, выполнение, отчет о выпол-
нении задачи, разбор выполнения с целью освоить на практике порядок 
проведения операций малых подразделений рейнджеров.

 

                            18 / 47



Зарубежный опыт подготовки личного состава... • 207

Рис. 71. Курсанты-рейнджеры отрабатывают задачу «бой в городе»

Основным учебным средством являются разведывательно-диверсион-
ные операции рейнджеров, которые планируются, подготавливаются, ре-
петируются и выполняются самими курсантами.

Создание в процессе обучения на курсах рейнджеров обстановки, 
максимально приближенной к боевой, является важнейшим фактором, 
позволяющим превратить необстрелянного курсанта в профессионала, 
сравнимого по своим навыкам с ветераном боевых действий.

Все учебные темы отрабатываются несколько раз на новой местности 
в различных климатических зонах. Каждая учебная тема и местность, на 
которой она отрабатывается, закреплена за отдельным офицером. В его 
подчинении находится подразделение со всей техникой и оборудованием, 
которое и разыгрывает сценарий учения. Такие подразделения постоянно 
выполняют один и тот же замысел боевых действий, отлично знают свой 
район, что заставляет каждого курсанта действовать с полной отдачей сил.

Для имитации подразделений противника задействованы четыре учеб-
ных батальона рейнджеров. Так, в Форт-Беннинг расположен 4-й учеб-
ный батальон, действия в горных условиях обеспечивает 5-й, занятия в 
джунглях и болотах на территории авиабазы Эглин (штат Флорида) про-
водит 6-й батальон. Численность военно-служащих условного противни-
ка в каждом учебном батальоне сравнима с числом курсантов, проходя-
щих подготовку (около 400 человек). Весь личный состав, играющий роль 
противника, одет в соответствующую военную форму.

Если «противник» обнаруживает группу, то старается окружить ее 
и взять в плен. «Пленных» помещают в специальный лагерь, где подвер-
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гают испытаниям на психологическую устойчивость. После окончания 
учений «пленных» освобождают и, если они сохраняют желание продол-
жать обучение, направляют обратно в учебный центр, но с соответству-
ющей потерей зачетных очков. «Противник», как отзываются ветераны 
боевых действий, создает, вместе с ограничением в сне и пище, предель-
но реальную обстановку, соответствующую плену в боевых действиях.

Местность, на которой выполняется каждая боевая задача, выбира-
ется очень тщательно, чтобы курсанты могли полностью показать свое 
умение преодолевать препятствия, и оборудуется в соответствии с отра-
батываемой здесь темой. Учебные полигоны оборудованы командными 
пунктами, штабами и узлами связи, складами горючего и боеприпасов, 
позициями артиллерии и пусковых установок ракет, а также мостами, 
которые постоянно подрываются и восстанавливаются. Все курсанты и 
«противник» вооружены системами имитации стрелкового огня.

Несмотря на принимаемые меры безопасности, во время обучения 
рейнджеров нередки случаи получения серьезных травм, в том числе и 
со смертельным исходом. Курсанты травмируются и погибают при вы-
полнении прыжков с парашютом и в ходе горной подготовки, при фор-
сировании рек и болот, а также от укусов ядовитых змей и насекомых в 
экстремальных природных и сложных погодных условиях тех районов, 
где проводятся учения. Так, в 1995 году, в конце шестидневных учений, 
четыре человека погибли в результате переохлаждения во время попыт-
ки в течение нескольких часов форсировать болото по грудь в воде, а 
еще четверых удалось спасти, поместив их в госпиталь. Но командова-
ние сухопутных войск США воспринимает риск гибели обучаемых как 
необходимый элемент подготовки, о котором извещают будущих кур-
сантов заранее и который помогает выявить военнослужащих, годных 
для службы в особых условиях.

Обучение рейнджера включает две фазы: предварительную под-
готовку и собственно обучение в учебном центре.

Предварительная подготовка кандидатов

Для организации предварительной подготовки кандидатов, напри-
мер, в дивизии, ее командование собирает всех кандидатов в одну ко-
манду. Занятия в таких командах продолжаются три-четыре недели. 
С кандидатами проводят интенсивную боевую подготовку, но в отличие 
от занятий на курсах их не лишают отдыха и не заставляют голодать.

Будущий курсант должен повысить уровень своей физической подго-
товки и выполнить нормативы, которые позволят ему выдержать повы-
шенные физические нагрузки на курсах. Согласно армейской программе 
подготовки к этим курсам, военнослужащий должен быть способен:

– 80 раз отжаться от пола за 2 мин;
– из положения лежа на спине (руки за головой, ноги согнуты в ко-

ленях под прямым углом) выполнить 100 подъемов туловища за 2 мин;
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– 15 раз подтянуться на перекладине;
– пробежать 3,2 км за 12 мин.
Эти упражнения выполняются подряд с 10-минутным переры-

вом между ними.
– в течение четырех дней подряд выполнить два марш-броска по пе-

ресеченной местности на 10 км с грузом 18 кг и два — с грузом 20 кг за 
90 мин каждый.

Обучение в учебном центре

Первый этап. Сначала всех принятых курсантов направляют в ла-
герь Кэмп-Дерби, расположенный на территории Форт-Беннинг. Здесь 
проверяют уровень физической и боевой подготовки будущего рейнд-
жера. Этот период учебы называется «начальная фаза подготовки 
рейнд жера» (Ranger Assessment Phase — RAP). Курсанты выполняют 
нормативы физической подготовки, которые ниже, чем на стадии пред-
варительной подготовки. Требуется выполнить:

– 52 отжимания от пола за 2 мин;
– 62 подъема туловища за 2 мин из положения лежа на спине, руки 

за головой, ноги согнуты в коленях под прямым углом;
– 6 подтягиваний на перекладине;
– бег на 3,2 км за 14 мин 55 сек;
– заплыв на 15 м в полном боевом снаряжении с оружием и в обуви.
Далее курсанты выполняют тесты по боевой подготовке, которые на-

зываются «Призы рейнджера» (Ranger Stakes). Данные тесты включают:
– сборку карабина М-4 и пулемета М-240В из перемешанных деталей;
– пристрелку карабина и поражение мишени;
– зашифровку и расшифровку донесения с использованием полево-

го кода КТС-600;
– передачу и прием радиограммы;
– оказание первой помощи на поле боя при ранениях различной сте-

пени тяжести.
Во время пребывания в Форт-Беннинг на базе 4-го учебного ба-

тальона рейнджеров курсанты проходят обучение, в программу которо-
го включены следующие предметы:

– планирование, подготовка боевого приказа;
– техника выполнения разведывательно-диверсионной операции;
– сбор, обработка и сообщение разведывательной информации ко-

мандованию;
– способы выживания, ориентирование на местности;
– техника проведения засады и контрзасадные действия;
– техника снабжения по воздуху и аэромобильные операции;
– форсирование водных преград;
– горная подготовка;
– подрывное дело;
– побег из плена и выход к своим войскам;
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— физическая подготовка, которая включает три кросса на 2 

(3,2 км), 3 (4,8 км) и 5 (8 км) миль;
— курс рукопашного боя — 12 часов.
В дальнейшем, по мере необходимости, с курсантами проводят заня-

тия (их темы соответствуют предстоящим заданиям, например, по гор-
ной подготовке, подрывному делу). Перед парашютным прыжком в бо-
лотистой местности читают лекцию по выживанию, т. к. пребывание в 
таких условиях является наиболее опасной для жизни фазой обучения.

Второй этап. Курсанты перемещаются в лагерь Кэмп-Роджерс, 
также расположенный на территории Форт-Беннинг, где начинаются 
занятия в лесистой местности.

Этот период для курсантов напоминает сплошной бой с типичной 
для боевых действий нерегулярностью и недостатком сна и пищи. 
Интенсивность учений такова, что в сутки они спят 4 часа, 5–6 часов 
на сон удается выкроить только во время прохождения горной подго-
товки, что предусмотрено в расписании занятий, чтобы дать курсан-
там возможность восстанавливаться после нагрузок. Согласно требо-
ваниям наставления по парашютно-десантной подготовке, в ходе уче-
ний курсанты могут спать 8 часов только три раза перед парашютными 
прыжками, последний раз — перед парашютным прыжком в болоти-
стую местность.

Третий этап. Для горной подготовки и приобретения навыков 
ведения боевых действий в горах курсантов перебрасывают на север 
штата Джорджия в лагерь Кэмп-Фрэнк-Меррилл, расположенный 
близ г. Далонега. В процессе этого этапа подготовки курсантов обучают 
скалолазанию, подъему по веревке с использованием самозавязываю-
щихся узлов, спуску с гор (в том числе, вместе с раненым), вязанию 
узлов и т. д. Контрольными тестами по горной подготовке являются: два 
дневных спуска в полном боевом снаряжении с высоты 10 и 20 м и один 
ночной спуск с горного обрыва высотой 60 м.

2. ОТБОР В ЭЛИТУ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

Основными качествами при отборе людей, которым придется даже 
месяцами работать в изоляции, считались всегда: инициативность, са-
модисциплина, умение мыслить самостоятельно, умение работать без 
всякого контроля сверху, выносливость, выдержка, терпение и чувство 
юмора. Моральный дух, который более чем физическое превосходство, 
отличает военнослужащих SAS от солдат других родов войск. Однако 
надо помнить, что, несмотря на независимый характер, это не развед-
чики-агенты-одиночки, а люди, работающие в составе небольшой (чет-
веро человек и более) группы, и здесь нельзя быть индивидуалистом. 
Одним из важнейших факторов отбора является субъективное мнение 
инструкторов, высказанное еще в результате осмотра кандидату. Они 
набирают людей, с которыми им придется жить, способных действовать 
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совместно, общительных, не являющихся фанатиками или маньяками 
того или иного сорта. Достаточно, чтобы инструктор сказал: «Он мне 
не нравится» — и судьба кандидата решена, даже если он проходит по 
другим критериям отбора.

Для примера остановимся 
на методике отбора в SAS 
Велико британии.

При отборе в SAS на пер-
вое ме сто становится са-
модисциплина. Критериями 
отбора являют ся реакция 
на одиночество, на резкие 
изменения обстановки, не-
ожиданные ситуации, пове-
дение при больших нагрузках 
в состоянии крайней уста-
лости, общее отношение к 
службе в вооруженных си-
лах. Даже умение держаться 
с начальниками, способность 

под держивать свободные и дружеские отношения (солдат может 
порой назвать офицера по имени или шефом для облегчения кон-
тактов), не переходящие, однако, рамки дозволенного, т. е. не пе-
реходящие в пани братство, играют определенную роль.

В SAS, дислоцирующемся в Херефорде, отбор кандидатов состоит из:
• отборочного курса;
• тренировочного курса;
• курса боевого выживания.

1. Отборочный курс

Начинается с 1-го этапа, заключающегося в проверке пригодности 
и в тренировке для последующих этапов. Добровольцы сводятся в груп-
пы по 20 человек. Продолжительность этапа — 1 неделя. До недавнего 
времени каждая группа добровольцев представлялась командиру полка 
в Херефорде или его заместителю, которые выступали перед прибывши-
ми кандидатами, делая в конце своей речи иронический намек примерно 
такого содержания: «Прекрасно, что вы прибыли сюда, но я думаю, что 
большинство из вас покинет нас через несколько дней». Действительно, 
предназначение 1-го этапа состоит в том, чтобы обеспечить необходи-
мую физическую тренировку для тех, кто потенциально пригоден, дать 
им возможность войти в хорошую форму и одновременно выявить «пас-
сажиров», т. е. тех, кто приехал сюда ради развлечения, отдыха, ради 
того, чтобы оторваться от скуки гарнизонной жизни где-нибудь, и отсея-
ть их как можно быстрее. Первая цель достигается с помощью маршей, 

Рис. 72
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совершаемых по пересеченной местности с грузом в рюкзаке и винтов-
кой, с постепенным каждодневным увеличением проходимого расстоя-
ния. Постепенно увеличивается и вес груза от первоначального (11,3 кг). 
До недавнего времени это были выдаваемые кирпичи, а теперь методи-
ка несколько изменилась и в качестве балласта применяются полезные 
вещи — например, дополнительный паек или запасная одежда. Для неко-
торых кандидатов во время этого 1-го этапа проводятся занятия по топо-
графии: умению пользоваться компасом, чтению карты. Специалисты 
SAS должны иметь навыки в передвижении на различной местности пеш-
ком, поэтому умение ориентироваться так же важно, как умение видеть 
вообще. В конце периода все отлично усваивают материал. Во время обу-
чения много внимания уделяется выработке специальных навыков, таких 
как запоминание карты. Координаты никогда не записываются, обучае-
мые должны их запоминать. Карты должны быть сложены так, чтобы ник-
то не мог догадаться, какой именно район или место выбраны солдатом 
SAS для действий, каковы его намерения, если эта карта попадет в руки 
противника. Чтобы избавиться от «пассажиров», проводилось традици-
онное испытание, которое называлось «переползание». Доброволец дол-
жен был проползти по канаве, наполненной жидкой грязью, смешанной с 
гниющими внутренностями животных. «Слабаков» выявляли так: в кон-
це изнурительного марша (25–30 км) уставшие добровольцы выходили 
на пункт сбора, где их встречали грузовики, на которых их должны были 
везти назад. Но кандидатам говорили, что надо пройти еще километров 
15. Конечно, находились несколько человек, желающих прекратить борь-
бу. Те же, кто выдерживал эту моральную проверку, находили поджида-
ющий их транспорт всего лишь в трех километрах от пункта сбора, где 
остались их малодушные конкуренты. Одним из способов «выбраковки» 
было следующее. На предпоследнем пункте сбора кандидатам, которые и 
так еле держались на ногах, предлагалось вытряхнуть содержимое рюкза-
ков и нести все это к конечному пункту без рюкзаков.

В отношении офицеров, желающих поступить на службу в 
SAS, применяют следующую методику. За неделю до 2-го этапа 
отборочного курса для них проводятся учения, заключающиеся в со-
вершении продолжительного, трудного марша по сильнопересеченной 
местности. Затем возвращение на базу в Херефорде, где они получают 
задачу по управлению группой, требующую специальной штабной под-
готовки. Например, рассчитать количество техники, вооружения, бое-
припасов и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспече-
ния подразделения, получившего задачу выдвинуться к назначенному 
объекту и уничтожить его. После этого офицер представляет свой план 
на обсуждение ветеранов SAS, солдат и сержантов, которые с пренеб-
режением и с издевкой разбирают это творение, превращая его созда-
теля в посмешище. Молодой лейтенант, не привыкший слышать такое 
из уст низших чинов, получает удар, наподобие запрещенного приема 
в боксе. Для многих из них это сильное, унизительное, эмоциональное 

 

                            24 / 47



Зарубежный опыт подготовки личного состава... • 213

испытание. Реакция офицера на подобную критику фиксируется и яв-
ляется одним из важных критериев, учитывающихся при отборе. На од-
ного из офицеров, который не прошел курс, была написана следующая 
характеристика: «Он отличный офицер и человек, но он не подходит 
для службы в SAS». Самое коварное во всем этом процессе, что чаще 
всего служит побуждающим мотивом к тому, что кандидат не выдержи-
вает курса, это то, что ему перед началом испытаний, еще до приезда в 
Херефорд, добровольцу-офицеру говорят официально, что если его не 
выберут из многих других в SAS, это совсем не позор. SAS, в свою оче-
редь, искренне заботится о том, чтобы человек, которому отказано, не 
потерял чувство собственного достоинства, уверенности в себе, чтобы 
он был ценным солдатом в других войсках.

В специальных войсках офицеры носят то же обмундирование, 
имеют такую же экипировку и оружие, переносят такой же груз, что 
и солдаты, а стрелять и выдерживать маршевые нагрузки должны го-
раздо лучше, в любых условиях, даже самых неблагоприятных. Должны 
уметь действовать в одиночку, лишаясь привычного уюта.

2-й этап отбора начинается рано утром, после строевого смотра. 
Добровольцев сажают в машину и разбрасывают поодиночке (в отличие 
от ранее проводимого десантирования в составе группы). Место десан-
тирования не известно, местность закрытая. Известны только коорди-
наты контрольной точки, на которую должен выйти солдат. Обычно 
выбирается дождливая, пасмурная погода. Оставшись один, солдат час-
то бредет в сторону звука удаляющейся машины, пока он не пропадет. 
Солдатом, привыкшим действовать в составе подразделения, чувство-
вать рядом плечо соседа, владеет стадное чувство. Оставшись в одино-
честве, он пугается, теряется. Но потом, вспомнив, что путь долгий, а 
время ограничено, он вынужден отправиться на поиски контрольной 
точки. Под дождем рюкзак намокает и становится тяжелее, лезут вся-
кие мысли о несправедливости мира. Заблудившись раз, другой, доба-
вив тем самым несколько лишних километров к тем, которые были за-
планированы, доброволец приходит, наконец, на первую контрольную 
точку. До колен он промок, переходя болото, а выше — от собственного 
пота и дождя.

Инструктор, самодовольно сидя в палатке, пьет чай. Притворяясь 
заботливым, он приглашает уставшего солдата зайти, полежать, отдох-
нуть. Но сообразительный солдат смекает, что даже небольшое коле-
бание, размышление над предложением, попытка снять рюкзак, прояв-
ление слабости даже всего лишь на секунду грозит получением отказа 
принять его в SAS. Изобразив улыбку, отвечает: «Некогда. Надо еще 
кое-что сделать», — и продолжает путь. Сегодня забота кажется искрен-
ней, и доброволец, которого не соблазнишь ничем, слышит: «Осталось 
всего 16 км. Ты прошел больше половины пути». На этот раз и грузовик, 
поджидающий в конце пути, не уезжает. Не все контрольные пункты 
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являются простыми пунктами сбора или ориентирами. На некоторых из 
них солдат может получить неожиданную задачу, например разобрать 
и собрать оружие, которое он никогда прежде не видел, его могут спро-
сить с целью проверки его памяти и наблюдательности о дамбе, которую 
он проходил, или о пересеченном им участке железной дороги, так же 
как и обо всем, что ему встречалось в пути. В завершение отборочного 
курса проводят испытания на выносливость. По истечении некоторого 
времени проходящие курс подготовки курсанты-добровольцы начина-
ют постоянно ощущать чувство недосыпания, что отражается на спо-
собности запоминать материал. Каждый день начинается около 4 часов 
утра и заканчивается в 22.30 или позже. Через 21 день подготовки, когда 
усталость доходит до самого высокого предела, до критической точки, 
добровольцев подвергают испытанию на выносливость. Один из тех, кто 
прошел курс, вспоминая это испытание, называет его «проверкой сил, 
выдержки, волевых качеств на пределе человеческих возможностей». 
Все, что было прежде, не идет ни в какое сравнение с этим маршем. 
Нормальный человек, который находится в хорошей форме, способен 
идти в течение 8–12 часов. Этот марш рассчитан на 20 часов. К этому 
времени остаются самые настойчивые кандидаты, но из них после этих 
учений остается примерно 4 из 6. Минимальное расстоя ние, которое 
должен преодолеть доброволец на сильно пересеченной местности, поч-
ти гористой — составляет 65 км. До недавнего времени это расстоя-
ние было еще больше — 72,5 км и 24 часа. Если вам где-то не повезло: 
ошибки в ориентировании, плохая погода, плохо выбранный маршрут 
или плохое самочувствие от недосыпания, это расстояние значитель-
но увеличивается. Рекруты, завершившие марш на испытание вынос-
ливости, вовремя прошедшие начальный, трехнедельный отборочный 
курс для зачисления в регулярные специальные войска, собираются в 
казарме. Там им говорят, что им разрешено продолжать обучение, но 
только из милости, и это ни в коей мере не значит, что они в конце кон-
цов будут приняты в SAS, так что еще рано поздравлять себя. С такими 
«обнадеживающими» словами они получают отпуск на несколько дней. 
Но, приехав домой, многие из них посвящают его сну.

2. Тренировочный курс

Представляет собой «фильтр тонкой очистки» — отлаженный 
процесс продолжительностью около 4 месяцев. Большинство учебного 
времени здесь еще отводится на общие дисциплины, такие как: такти-
ка, артиллерийская разведка, стрельба из различных видов оружия от 
пистолета до 81-мм миномета, топография и т. д. Этот курс включает 
также ознакомление с взрывчатыми веществами и способами их при-
менения при совершении диверсий, изучаются только стандартные за-
ряды. Четыре или пять дней посвящается медицинской подготовке, где 
в основе лежит оказание первой медицинской помощи в полевых усло-
виях. Затем проверяются языковая подготовка, умение плавать (на дис-
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танции около 1 км) в рубашке и брюках, также предлагаются различные 
тесты на умение действовать самостоятельно, на выявление способно-
сти проявлять инициативу. Было время, когда обучаемым предлагалось 
разработать, например, план ограбления местного банка или нападения 
на какой-либо другой важный объект в Херефорде, но после того, как 
кто-то забыл такого рода план в ресторане, эта практика была отменена.

Каждая тема учебных дисциплин заканчивается проверкой с помо-
щью различных тестов. Цель их, по словам одного из бывших солдат 
SAS, избавиться от полных идиотов, которым посчастливилось пройти 
через первичный отбор. Впоследствии, когда начнется специализация, 
после принятия в состав SAS, каждый из отобранных добровольцев ста-
нет отличным специалистом в одной из изучаемых дисциплин. Изучение 
способностей, наклонностей, выявление какой специальности обучать 
данного кандидата — такова основная цель этого курса.

3. Курс боевого выживания

Одним из самых серьезных испытаний является трехнедельный 
курс боевого выживания в Эксморе, где проверяются физические и 
психологические качества кандидатов. Цель этого курса — подготовить 
их к ведению боевых действий в тылу противника в условиях партизан-
ской войны. Подготовка по этому курсу проводится специальным 
подразделением, в состав которого входят представители различных 
служб. Курс включает в себя обучение способам выживания в различ-
ных условиях и на различных театрах военных действий.

В него входят такие вопросы, как способы определения съедобных 
морских водорослей, грибов, мяса диких животных, способы и техника 
добывания дичи, рыбы. Многие из этих способов отрабатываются прак-
тически. Например, обучаемые должны прожить в малонаселенной, 
болотистой местности, причем в это время за ними ведется «охота» спе-
циально подготовленными подразделениями. Не исключаются при про-
ведении этого курса и элементы проверки на выносливость, терпение. 
Обучаемые должны таскать с собой кирпичи и перенести на большое 
расстояние бидон на 23 л, вода в котором подкрашивается и проверяет-
ся инструкторами, чтобы не допустить обмана.

На базе в Херефорде и в последующем прохождении «болотного» кур-
са выживания кандидаты подвергаются психологической проверке, испы-
таниям в различных условиях пребывания в плену с применением раз-
личных методов допроса. Уже уставших солдат подвергали различным 
неприятным физическим и моральным воздействиям, включая пытки.

Например:
На голову кандидата надевали колпак и держали его в таком состоя-

нии много часов, воздействовали на его психику с помощью диких, 
прон зительных криков, шумов. Этот экзамен иногда не выдерживают 
добровольцы физически крепкие, показавшие себя с самой лучшей сто-
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роны во время самых тяжелых испытаний в предварительном отбороч-
ном периоде. Был случай, когда чересчур старательные охранники из 
пехотного полка, войдя в роль «противника», сбросили «пленника» в 
колпаке из машины через задний борт грузовика прямо на бетонную до-
рогу. Это входило в систему подготовки к допросу — проверка реакции 
на боль. Один из кандидатов был посажен в кандалах в грязную лужу, 
где он барахтался в течение 8 часов. Затем ему надели на голову колпак, 
приковали к столбу. Другого привязали к доске и погружали с головой 
в пруд, удерживая его под водой до 20 сек. Бывало так, что во время 
допроса в соседней комнате слышались звуки, от которых становились 
дыбом волосы: удары, вопли избиваемого человека. Представляя, что с 
ним могут поступить так же, кандидату становилось не по себе.

Еще одним изощренным методом «расколоть свою жертву и прове-
рить ее нервишки» было следующее: «Мы приводили закованного в на-
ручники «пленника» на старую железнодорожную линию и укладывали 
его между рельсами. К тому времени «пленный» уже устал от впечатле-
ний и плохо соображает, что с ним делают. Потом он слышит, что в его 
сторону идет вагон и голос: «Уберите человека с пути!» Роли распре-
делены и другой охранник кричит: «Черт возьми, по нашему пути идет 
вагон! Скорей, у кого ключи?» «Пленный» слышит стук колес и скрип 
подходящего вагона. Когда вагон подходит уже совсем близко, один 
из охранников кричит: «Все. Уже поздно, не успеем. Прыгай!» Однако 
пленный не знает, что здесь пути раздваиваются, и вагон спокойно про-
ходит по рядом лежащему пути. Реакция «пленных» разная. Некоторые 
не теряются, и, лежа между рельсов, кладут часть своих наручников на 
рельс, чтобы колесами их раздавило, и он смог бы освободиться. Другие 
тоже это пытаются сделать, но кладут руку так, что передавливая цепь, 
вагон переедет руку. Третьи впадают в отчаяние и напоследок демон-
стрируют свое бесстрашие тем, что ложатся поперек рельсов, чтобы 
сразу покончить с этим. Но каждый из них верит этому. Поразительное 
легкомыслие и тупость. Не всегда акцент делается на физическую же-
стокость, которую можно ожидать от противника. Часто кандидатам 
говорят, что их ждет. Но всегда есть «сюрприз». Одного кандидата раз-
дели догола и продержали на снегу, а затем в таком виде представили 
комиссии, в составе которой была женщина. Размер его полового члена 
от холода значительно сократился, что стало объектом саркастических 
насмешек и комментариев.

Несомненным является то, что при ведении боевых действий люди 
SAS добиваются больших успехов при проведении допросов, особенно 
те, которые пользуются самыми различными способами, применяя хит-
рость, отыскивая слабые стороны в психологии противника. Жестокие 
методы, считается, лишь ожесточают допрашиваемого и чаще всего не 
достигают цели. Одними только воздействиями на органы чувств или 
только физическими приемами нельзя сломить сопротивление «жер-
твы» во время допроса, тем более если допрашиваемый знает, что это 
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учебный допрос. Когда же человек знает, что его допрашивает враг, 
от которого трудно ждать милосердия, и происходит это в обстановке 
полной неизвестности, когда страх может парализовать волю, он может 
более охотно рассказать обо всем, что знает. Учитывая это, необходи-
мо тренировать волю кандидатов, создавая самые различные ситуации, 
приближенные к реальности. Проводить допросы в обстановке неиз-
вестности и вносить в них долю страха. Кроме поведения на допросе, 
курс боевого выживания предусматривает изучение способов побега из 
плена и дальнейших действий. При изучении вопросов организации по-
бегов из плена некоторое время отводится на лекции и фильмы, а также 
демонстрацию при помощи служебных собак способов борьбы с собака-
ми при побеге. Такими, как уход по воде, через скотный двор, там, где 
запах следа, смешивается с более резкими запахами животных.

Люди SAS учатся приемам, с помощью которых можно убить собаку.
По окончании начального и последующего отборочных циклов из 

100 кандидатов остается лишь небольшая горстка из 5–7 человек, кото-
рые принимаются в полк SAS.

Прием осуществляет лично командир полка или его заместитель. 
Счастливцам вручается бежевый берет специальных войск и нашивка с 
эмблемой — знаменитый крылатый кинжал.

Рис. 73. Бойцы SAS на учениях

3. ВЕРБОВКА, ОТБОР И ПОДГОТОВКА СКАУТОВ СЕЛУСА

Скауты Селуса, как и большинство подразделений армии Родезии, 
были частью интегрированной — в полку бок о бок служили как чер-
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ные, так и белые солдаты, причем число последних варьировалось от 15 
до 30 %. (Чисто «белыми» частями в РДФ были только САС и Легкая 
пехота.) Поскольку большинство солдат были черными, то в первую 
очередь возникал вопрос о их вербовке. Поскольку Скауты с момента 
создания и практически до конца войны были подразделением секрет-
ным, о котором мало кто знал, африканский персонал никогда не вербо-
вали напрямую, посредством армейских рекрутеров. Для этого приме-
нялся иной способ.

Когда возникала нужда в новобранцах, в регион посылалось подраз-
деление солдат-африканцев. По прибытии на место, переодетых в штат-
ское солдат (местных уроженцев) посылали в родные места, в то время 
как их командир договаривался с региональным комиссаром (чиновни-
ком гражданской администрации, отвечающим за область), что потен-
циальные кандидаты будут прибывать для регистрации в его офис.

Солдаты-вербовщики никогда не признавались соседям и землякам, 
что они являются военнослужащими. Иногда, если это скрыть было 
совсем невозможно, они подтверждали, что они, дескать, служили, но 
более не служат. Обычно они работали под «легендами» сезонных рабо-
чих либо же безработных, возвратившихся побыть в родных краях.

Далее они в разговорах упоминали, что краем уха слышали, как ка-
кой-то армейский офицер из одного очень особого и очень секретного 
подразделения в один из дней приедет в офис к региональному комис-
сару. И вроде бы, по их словам, ходили слухи, что этот офицер будет 
искать для службы людей, но не всякого встречного-поперечного, а осо-
бых людей: сильных, выносливых, тех, кто умеет хорошо читать следы 
и чувствует себя в буше как дома. Далее шел разговор о том, что в этой 
особой части зарплата гораздо выше, чем в обычных частях. В конце 
концов вербовщик начинал хвастаться и заявлял, что сам попробует 
свои силы, и пойдет посмотреть, что там и как. И приглашал знакомых 
с собой.

Когда в назначенный день командир подразделения прибывал в офис 
комиссара, то обычно его там ожидало десять–двенадцать человек. 
Чтобы не вскрывать «легенды» своих подчиненных, офицер их интер-
вьюировал точно так же, как и настоящих кандидатов. Местное населе-
ние и родные рекрутов были уверены, что солдат набирают в обычные 
армейские части — Скауты Селуса не упоминались ни разу.

После этого отобранных новобранцев доставляли в казармы Инкомо, 
где они ожидали прибытия остальных партий из других районов страны. 
Им выдавалось стандартное камуфляжное х/б, и они находились на по-
ложении обычных армейских новобранцев — пока им никак не объявля-
ли, что они будут проходить отборочный курс Скаутов. Когда, наконец, 
набиралось достаточное количество человек, как правило, примерно 
60, начинался курс молодого бойца. В принципе от обычного армейско-
го курса он отличался несколько большей интенсивностью. Например, 
новобранец в полку Родезийских Африканских Стрелков (черная часть 
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с белыми офицерами) отправлялся в боевое подразделение после четы-
рех месяцев обучения. Но потенциальный кандидат в Скауты должен 
был пройти не менее 6 месяцев обучения. Что касается дисциплин, то 
это была обычная армейская подготовка — строевая, приемы с оружи-
ем, физподготовка, стрельбы и т. д. По прошествии полугода из кандида-
тов оставалось примерно человек 40 — остальные отсеивались и отбра-
ковывались как неподходящий для армии материал.

Когда эта полугодовая подготовка новобранцев-африканцев близи-
лась к концу, то по всей структуре РДФ начинали рассылаться объяв-
ления, что стартует очередной набор в Скауты Селуса и добровольцы-
европейцы, а также унтер-офицеры африканцы, приглашаются для про-
хождения.

В связи со спецификой Скауты постоянно нуждались в черных ун-
тер-офицерах из Африканских Стрелков — во-первых, за новичками 
необходим был присмотр, а во-вторых, кто-то должен был готовить по-
тенциальные сержантские кадры.

Когда прием заявлений заканчивался, как правило, среди абиту-
риентов было около 15 капралов и лэнс-капралов из Африканских 
Стрелков — редко среди них были сержанты. Что касается белых доб-
ровольцев, то они представляли едва ли не весь спектр РДФ, включая 
национальную полицию, части МВД, Охранный корпус, Родезийский 
стрелковый полк, САС и Легкая пехота. 90 % из них, как правило, были 
военнослужащие «территориальных частей» (т. е. ополчения) и только 
10 % — военнослужащие регулярной армии. Объяснялось это тем, что 
отборочный курс Скаутов был чрезвычайно жестким, и мало кому из 
солдат регулярных частей по душе была мысль начинать все с нуля в 
новой части. Тем более, если это включает в себя курс молодого бойца.

С точки зрения Рейда-Дэйли, военнослужащий частей специально-
го назначения должен воплощать собой особый тип солдата. Среди не-
обходимых качеств обязаны присутствовать ум, мужество, сила духа, 
верность, приверженность делу, чувство профессионализма, ответст-
венность и самодисциплина. Возрастные пределы — от 24 до 32 лет.

Когда Рон Рейд-Дэйли задумывался о том, каким должен быть отбо-
рочный курс, он намеренно хотел его противопоставить аналогичному 
этапу в другом спецподразделении — САС. При том что Рейд-Дэйли 
сам вышел из рядов САС, он считал, что у САС и Скаутов разные за-
дачи и разные методы их выполнения. В связи с этим, по его мнению, 
служащие САС и Скаутов должны принципиально отличаться. Иначе 
говоря, что подходит для САС — не подходит для Скаутов и наоборот. 
Правда впоследствии жизнь показала, что на самом деле это не так: 
многие солдаты, отслужив в САС, позже проходили отбор и станови-
лись Скаутами — а бывало, что Скауты переходили в САС.

Но большой любви между этими подразделениями не существова-
ло. Каждая элитная часть в РДФ считала себя исключительной, пре-
бывая в уверенности, что основную работу войны делают именно они. 
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Профессионализму других воздавалось должное, к коллегам относи-
лись с уважением, поскольку часто приходилось работать бок о бок, но 
в глубине души каждый спецназ считал себя главнее. С точки зрения 
Скаутов, десантники Легкой пехоты были способны только на грубую 
мясницкую работу — прилететь и накрошить трупов. Диверсанты САС 
стояли рангом выше, но все равно отношение к ним было как к манья-
кам-одиночкам, к тому же Скауты считали, что САС, как оперативная 
часть, излишне заформализована. (Надо отметить, что легкие пехотин-
цы, в свою очередь, маньяками считали Скаутов: с точки зрения десант-
ников, только повредившиеся в уме люди способны были жить в буше 
неделями, питаясь личинками и гнилым мясом, маскируясь под терро-
ристов. Что касается САС, то для среднего десантника куда интереснее 
было прыгать с «Алуэттов» — ногами они ходили редко — обрушиваясь 
на терров как снег на голову, вместо того, чтобы терпеливо планировать 
и осуществлять длительные засады или подрывать мосты. Ну а САС, как 
и Скауты, считали РЛИ великолепными штурмовиками, но более ни на 
что не годными. К Скаутам же САСовцы относились чуть-чуть свысо-
ка, полагая, что 80 % операций САС Скауты повторить не в состоя-
нии.) В общем, перефразируя родезийского писателя Уилбура Смита, 
«“Скауты Селуса” были лучшим подразделением родезийской прави-
тельственной армии; правда, если бы вы произнесли это в присутствии, 
скажем, десантников Легкой пехоты, или Специальной Авиаслужбы, 
или Родезийского полка, вам тут же на месте раскроили бы череп».

Рейд-Дэйли считал, что спецназовец, в котором нуждается САС, — 
это одиночка, человек, не зараженный групповым духом. Даже отбороч-
ный курс САС являлся тому свидетельством — инструктора САС хоте-
ли видеть, как будет себя вести кандидат в условиях сильнейшего стрес-
са: сможет ли он адекватно оценивать обстановку, принимать верные 
решения, и главное — выполнить задачу. И все это — полагаясь только 
на собственные силы. В этом, с точки зрения командира Скаутов, кры-
лось слабое место курса САСовского отбора — порой курсант оставал-
ся без надзора инструкторов и товарищей на долгое время, вследствие 
чего у него возникал соблазн пойти по пути наименьшего сопротивле-
ния. Хотя отбор в САС был достаточно жестким, инструкторы-САСовцы 
порой закрывали глаза на нарушения дисциплины. Кандидаты в САС 
умудрялись иногда сокращать время пребывания на маршруте — во 
время пеших маршей — посредством голосования автомобилей, авто-
бусов с африканцами, велосипедов и т. д. Конечно, если их ловили, то с 
курса немедленно отчисляли, но если им удавалось остаться не пойман-
ными — то все было шито-крыто.

Именно поэтому Рейд-Дэйли сделал ставку на коллективизм. Он 
считал, что большая часть солдат способна выполнять свои обязанности 
исключительно хорошо, когда они находятся среди товарищей — и под-
вести стыдно, и положительным духом заряжаешься. К тому же «груп-
повой синдром», как считало командование Скаутов, позволяет солдату 
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избегать чувства одиночества, которое легко превращается в желание 
сдаться, бросить все на полдороге. А в условиях опасности, такие чув-
ства могут привести и к потерям. Так что люди, которые тяготели к оди-
ночеству, для Скаутов являлись нежелательными кандидатами. К тому 
же будущий Скаут, в силу специфики задач, должен был практически 
постоянно пребывать среди людей — либо среди своих товарищей, либо 
среди террористов. И ему необходимо было уживаться с другими.

Но с другой стороны — солдат, который способен хорошо действо-
вать, ТОЛЬКО если он находится в коллективе, — все равно не под-
ходил. Порой от Скаутов требовалось действовать малыми группами в 
два-три человека, а иногда и в одиночку — в ситуациях, предусматри-
вавших особый риск. Так что умение обходиться одному приветствова-
лось, но в пределах.

Так что отборочный курс был построен с тем расчетом, чтобы вы-
явить среди кандидатов подобных солдат — в которых бы удачно соче-
талось умение работать в команде и одновременно в одиночку.

В день начала отборочного курса все кандидаты строились на плацу 
в казармах Инкомо. Разделения ни по расам, ни по званиям не было: 
европейцы, африканцы, офицеры, унтер-офицеры и рядовые стояли в 
одном строю. К тому моменту начальная подготовка африканских сол-
дат уже была закончена — это делалось с тем расчетом, чтобы они на-
ряду с европейцами могли принять участие в отборе. На построение 
все обязаны были явиться с вещами — правда, про пайки или про пита-
ние абитуриентам намеренно ничего не говорилось. После переклички 
к кандидатам обращался командир части, майор Рон Рейд-Дэйли. Как 
правило, приветствие было кратким. Майор подчеркивал, что Скаутам 
не нужны супермены. Нужны нормальные солдаты, которые просто 
способны выполнять свой долг, но лучше чем остальные. Он также осо-
бо подчеркивал, что любой доброволец вправе заявить о своем уходе с 
курса в любое время, и к нему не будет не то что претензий, а просто 
косых взглядов и смешков за спиной. То, что у кого-то не получится 
стать Скаутом, вовсе не означает, что этот кто-то — плохой солдат, как 
раз наоборот. В иных частях, более подходящих для службы, из такого 
человека получится образцовый воин, чему, как отмечал Рейд-Дэйли, 
есть масса примеров среди офицеров, сержантов и рядовых. В конце 
речи он благодарил кандидатов от имени полка за то, что они по своей 
воле решили принять участие в испытаниях, поскольку часть Скаутов 
комплектовалась исключительно добровольцами. Майор особо под-
черкивал момент ухода с курса — все-таки ни один человек не любит 
считать себя неудачником, и для того, чтобы немного поднять дух кан-
дидатам, он предлагал им не чувствовать себя ущербными по возвра-
щении обратно в свою часть: «Если кто-нибудь будет вас высмеивать 
на предмет того, что, мол, не смогли, то этому пересмешнику можно 
ответить — у меня, по крайней мере хватило духу попробовать, а вот 
тебя я там что-то не видел».
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Далее кандидатам выдавался суточный паек, как его называли «кры-

синый корм». Абитуриентов предупреждали, что питание на курсе бу-
дет нерегулярным, и намекали, что паек не стоит уничтожать с ходу. 
После этого кандидатов распускали до вечера, но не сообщали им ни 
о дальнейших планах, ни о том, когда будет следующий прием пищи. 
Новобранцы рассеянно бродили по территории, занимаясь своими дела-
ми. При этом намеренно поддерживалась такая атмосфера «армейского 
бардака», когда толком никто ничего не знает и не может дать внятный 
ответ.

Ближе к вечеру, когда кандидаты полностью расслабились, внезап-
но звучала команда «Построиться!». После построения абитуриентам 
приказывали немедленно грузиться на грузовики, стоящие у ворот ла-
геря. При себе кандидаты обязаны были иметь все вещи и снаряжение. 
Инструктора, ухмыляясь, советовали с собой брать и гражданскую 
одежду — дескать, тренировочный лагерь находится на озере Кариба, 
недалеко от курортных местечек, и у курсантов будет возможность 
иногда отлучиться поиграть в казино либо перехватить пару пива в па-
бах. Многие брали.

С этой секунды кандидатами командовала инструкторская группа, 
состоящая из 8 человек — одного офицера и семи сержантов, четверо 
из инструкторов были белыми, четверо — черными. На каждом новом 
отборочном курсе роль инструкторов исполняли новые Скауты — под-
разделения откомандировывали своих офицеров и сержантов по очере-
ди. С момента погрузки в машины все новобранцы, независимо от их 
звания, обязаны были подчиняться инструкторам. При этом офицеры 
регулярных и территориальных частей, а также сержанты регулярной 
армии сохраняли свои звания — к ним обращались по форме. Что каса-
ется сержантов и рядовых территориальных частей, то, независимо от 
их званий, на время отбора к ним обращались «боец».

Этап отбора намеренно начинался с создания стрессовых ситуаций. 
Сначала курсантам предоставлялась возможность расслабиться, после 
чего их резко возвращали обратно в атмосферу «стой-там-иди-сюда». 
Тот факт, что капрал Скаутов рявкал, допустим, на лейтенанта-связи-
ста, также не прибавлял последнему бодрости. Так что по пути в лагерь 
на тряских «Мерседесах» курсанты погружались в атмосферу задумчи-
вости пополам с напряженностью. У многих начинали в голову закрады-
ваться мысли, что предстоящие недели будут, скорее всего, сложными.

Отъезд грузовиков с кандидатами был точно выверен по времени. 
За несколько минут до наступления темноты (а в Африке она наступа-
ет практически мгновенно, как будто солнце просто выключили) гру-
зовики останавливались у поворота на Чарару, в пяти километрах от 
аэропорта Кариба, и курсантам приказывали выгружаться. Все вещи 
сваливались в одну кучу, после чего офицер-инструктор обращался к 
кандидатам: «Лагерь подготовки Скаутов находится рядом, по дороге в 
Чарару, всего лишь в каких-то паре десятков километров. И это расстоя-
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ние вы должны пробежать. Естественно, что все ваши вещи вы должны 
взять с собой. Да, да, все что вы набрали, чемоданы, сумки и т. д. Если 
кто-то из вас решит, что с вещами бежать тяжело, то можете их бро-
сить — правда, в этом случае попрощайтесь с ними навсегда, поскольку 
подбирать их никто не будет. Мы с большим интересом будем ожидать 
вас в лагере — сегодня в ознаменование первого дня курса наш повар 
специально приготовил отборные стейки и уже поставил пиво на лед. 
Естественно, это угощение касается только инструкторов — но если 
кто изъявит желание бросить курс, то вполне может к нам присоеди-
ниться».

После этого офицер и несколько сержантов отбывали на грузовиках 
в лагерь. На месте оставались только курсанты, и два сержанта на одной 
из машин — на случай если придется подгонять отставших. И канди-
даты начинали пробежку длиной 23 километра, неся все свои вещи на 
себе, стараясь не отстать и показать максимально лучший результат по 
прибытии в лагерь.

Сам лагерь был расположен в одном из живописнейших уголков 
долины Замбези, на берегу озера Кариба. Это место было одним из 
последних нетронутых цивилизацией — кусок дикой первозданной аф-
риканской природы. В непосредственной близости от лагеря бродили 
львы, буйволы и слоны. Как сказал один кандидат в Скауты, бывший 
Королевский морской пехотинец из Лондона, в изумлении наблюдая за 
слоном, который ломился сквозь заросли в 50 метрах от лагеря: «Это как 
в зоопарке… только без клеток». И это был, пожалуй, самый необычный 
лагерь подготовки специалистов во всей субэкваториальной Африке.

Лагерь носил имя Wafa Wafa Wasara Wasara. Это словосочетание 
в приблизительном переводе с языка шона значило «кто умер — тот 
умер, кто выжил — тот остался». По крайней мере, все Скауты с этим 
толкованием соглашались. Те 10–15 % кандидатов, которые прошли 
курс и получили впоследствии заветный коричневый берет с эмблемой 
атакующей скопы (а также те, кто отсеялся в результате отбора), счита-
ли это место реальным воплощением чистилища.

Wafa Wafa на чишона значило «я умер, я умер!» — уже одно это на-
звание заставляло любого военнослужащего относиться к месту с подоб-
ным названием, по меньшей мере, с подозрением. Wasara Wasara, в свою 
очередь, не имело четкого перевода. Это скорее означало панические 
возгласы — когда, например, в центре крааля обнаруживалась стая разъ-
яренных львов, то обитатели деревни вопили именно это. Поставленные 
вместе эти слова наводили на мысль о том, что кандидата в Скауты ожи-
дает нечто совершенно ужасное — если уж лагерь носит такое название.

Когда наконец кандидаты прибывали в лагерь — некоторая часть 
отсеивалась еще на пробежке — то их глазам представала невероятная 
картина. В лагере не было ни казарм, ни палаток — только несколько 
примитивных basha, шалашей — и более ничего. Именно в них и пред-
стояло жить курсантам. Рядом с шалашами была небольшая площадка 
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утоптанной земли, с кучкой закопченных камней и углями — это была 
кухня. Правда, ни в этот вечер, ни в несколько последующих кандида-
там не предлагали никакой еды. Курсанты были измотаны бегом — до-
лина Замбези славилась на всю страну как место, где жарко всегда — 
ощущали чувство голода и к тому же были свидетелями, как некоторые 
из их товарищей уже «сломались».

С этой минуты, как едко шутили инструкторы, кандидаты навсегда 
прощались с жизнью — прошлой. Кандидатов намеренно выматывали, 
мелочными придирками доводили до крайних пределов, морили голодом 
и провоцировали на нервный срыв. Тот, кто не мог это вынести или же 
не желал терпеть подобное, волен был заявить об уходе с курса в любую 
секунду. Главным фактором — для инструкторов — было то, как чело-
век себя ведет в любой ситуации. Все реакции кандидатов тщательно 
подмечались. Когда человек сильно устал и при этом голоден, то все на-
носное с него быстро слетает, и остается только то, что составляет его 
истинную сущность. С самого начала курсантов ставили именно в такие 
условия — начиная с неожиданной вечерней пробежки до лагеря — и 
инструкторы намеренно продолжали увеличивать объем стресса, чтобы 
сломить в кандидатах дух сопротивления. Фактически эта была пытка 
голодом, физическими нагрузками и моральным давлением, рассчитан-

Рис. 74. Кандидаты в Скауты проверяют местность
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ная таким образом, чтобы у человека не оставалось ни минуты перевес-
ти дух и задуматься.

Первые пять дней программа строилась по следующему расписа-
нию. Кандидатов будили перед самым рассветом, и до 7 часов утра они 
занимались физподготовкой — бегом или упражнениями. После чего 
следовала поверка и немедленно за ней — боевая подготовка: обраще-
ние с оружием и стрельба. Стреляли по-всякому, патронов не жалея: 
с двух рук, из автоматического оружия, из пистолетов, неприцельная 
стрельба. Особое внимание уделялось методу, который у Скаутов на-
зывался «беспорядочная» стрельба — метод, принятый на вооружение 
практически всеми подразделениями РДФ, отлично себя зарекомендо-
вавший в условиях засад противника.

Суть ее заключалась в том, что каждый солдат в патруле концентри-
ровал свое внимание на секторе стрельбы перед ним, постоянно анали-
зируя и просчитывая. Солдат обращал внимание на валуны, густые мес-
та в кустарнике, выступающие корни деревьев — и стрелял короткими 
очередями (по два патрона) в те вероятные места, где, по его мнению, 
могли бы прятаться террористы.

Инструкторы каждый раз выбирали новые места для «засад», разме-
щая мишени в вероятных местах укрытия террористов. В результате за 
очень короткие сроки у курсантов развивалось некое шестое чувство — 
они подсознательно соображали, где сидят «террористы», и успевали 
всадить туда пару пуль еще до того, как туда падал их взгляд. Каждый 
день завершался штурмовой подготовкой — преодолением естественных 
и искусственных препятствий, лазанием по канатам, причем с каждым 
днем высота только увеличивалась. С наступлением темноты трениров-
ки продолжались — кандидатов обучали передвижению ночью, работе с 
компасом и картой, ночной стрельбе и базовым тактическим приемам.

Первые пять дней курсантам не давали никакой еды — никакой аб-
солютно. Инструкторы напоминали им, что, вообще-то, еще в Инкомо 
курсантам был выдан суточный паек, но «крысиный корм», как правило, 
съедался либо тогда же, либо в первый же день по прибытии, либо же бро-
сался некоторыми во время первой пробежки до лагеря (в надежде, что в 
лагере будет еда). Питались курсанты тем, что могли добыть в буше — 
съедобными ягодами, диким шпинатом, корнями, мелкими птицами или 
грызунами. Но и эту еду было добыть проблематично — необходимо было 
свободное время, а вот его-то у кандидатов и не было. На третий день 
один из инструкторов подстреливал бабуина. После чего тушу обезьяны 
вешали высоко на дерево перед шалашами кандидатов. Убитого бабуина 
не свежевали и не вспарывали ему брюхо — оставляли, как есть.

Во влажном и невыносимо жарком воздухе туша очень скоро начи-
нала гнить. Спустя пару дней, бабуина снимали, свежевали, выбрасы-
вали внутренности, разрезали на куски и бросали в котел — вариться. 
Туда же летели и другие куски мяса из дичи, подстреленной инструкто-
рами и намеренно доведенной до такого состояния, что мясо из красного 
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превращалось в зеленое. Естественно туда же в котел шли и черви, и 
личинки, отложенные в мясе мухами.

Это была первая настоящая еда для кандидатов с момента их прибы-
тия в Вафа-Вафа. Ни один человек от нее не отказывался, хотя запах и 
вкус, по словам того же Рейда-Дэйли, «были такими, от чего стошнило 
бы и стервятника и гиену».

Рис. 75. Пахучая еда для кандидатов в скауты

Когда в конце 1970-х годов журналистов допустили в лагерь подготов-
ки Скаутов, то они были ошарашены. Один из них обвинил Рейда-Дэйли 
в том, что тот преднамеренно пытается убить потенциальных кандидатов. 
На что майор (к тому времени подполковник) ответил: «Ничего подобно-
го, это делается ради их же блага. Скауты на задании, в глубине враже-
ской территории, например в Мозамбике, могут находиться неделями без 
доставляемых припасов (в отличие от САС). И выжить они могут только 
на том, что будет у них под рукой. Случалось, что Скауты в ходе опера-
ции натыкались на тушу антилопы, которую задрал лев, но еще не успе-
ли пожрать гиены. Если они будут знать только в теории, что они могут 
это съесть — то они никогда ее не съедят». После чего Скауты-медики 
объяснили журналистам, что вопреки распространенному мнению, гни-
лое мясо вполне съедобно, если его тщательно проварить — хотя если 
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дать ему остыть и разогреть снова, это может убить человека. На первых 
стадиях гниения в нем все еще содержится протеин, и оно вполне пита-
тельно — в экстремальных ситуациях такая еда спасет человеку жизнь. 
Цивилизация отшлифовала человека и притупила его чувства — если 
обычному человеку предложить подобное блюдо, то его стошнит от од-
ного только вида. Но для голодных и измученных курсантов похлебка из 
гнилого мяса обезьяны была равноценна стейку из самой лучшей мрамор-
ной говядины в ресторане отеля «Мономотапа» — они не испытывали аб-
солютно никаких проблем с едой, а многие даже просили добавки».

Как правило, именно в эти дни происходил самый большой отсев 
кандидатов — выбывало около сорока человек. Курсантов постоянно 
держали в неведении относительно расписания занятий — это делалось 
преднамеренно, если человек хотел бросить, ему не препятствовали. 
После первых пяти дней кандидатам начинала выдаваться еда — в огра-
ниченных количествах. Одновременно инструкторы поощряли инициа-
тивы курсантов по добыче съедобного материала в буше. Правда, уби-
вать крупных животных категорически запрещалось.

После четырнадцати дней, прожитых кандидатами в условиях силь-
ного стресса и постоянного чувства голода, следовал трехдневный 
«марш на изматывание». Дистанция обычно выбиралась инструкторами 
с учетом рельефа местности, но всегда была в пределах 90–100 кило-
метров. То есть за день курсанты должны были пройти около 30 кило-
метров, но эти 30 километров были отмечены на карте. В реальности 
дистанция была немного больше, потому что кандидаты должны были 
идти по холмам, преодолевать ручейки и реки, продираться сквозь гус-
той кустарник и т. д. Перед маршем курсантов разбивали на небольшие 
группы, каждую из которых сопровождал инструктор, внимательно 
следивший за поведением каждого из кандидатов. Каждому кандидату 
выдавался 30-килограммовый рюкзак с булыжниками. Все камни были 
покрашены ярко-зеленой краской — чтобы у курсанта не возникло ис-
кушения заменить по пути часть камней. Также перед началом марша и 
сразу же по его окончании рюкзаки тщательно взвешивались — опять 
же с тем, чтобы проверить, не выбросил ли кандидат незаметно пару-
другую булыжников. Рюкзаки специально набивались камнями — эф-
фект был рассчитан на то, чтобы кандидат постоянно помнил, что он 
тащит бессмысленный и бесполезный груз, что снижало его боевой на-
строй. Кроме того, курсант, естественно, тащил на себе свое вооруже-
ние и снаряжение. Так что общий полезный — или скорее бесполезный 
вес — у каждого курсанта составлял от 35 до 40 килограммов.

К этому необходимо добавить, что трасса марша была проложена в 
долине Замбези с ее постоянной запредельной жарой, способной до-
вести неподготовленного человека до теплового удара за три минуты. 
Поэтическое название «долина» также не должно смущать — она была 
усеяна валунами, небольшими, но труднопроходимыми холмиками, овра-
гами, буераками и ямами. На марш курсантам выдавалось строго ограни-
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ченное количество воды. Если к этому добавить и то, что долина находи-
лась в «поясе цеце», где укусы этих мух, а также москитов, мух-мопани 
и прочих насекомых способны довести человека до исступления, то не-
удивительно, что одолевшие марш впоследствии называли его highway to 
hell, дорогой в ад. На все три дня марша курсантам выдавалась 125-грам-
мовая банка с мясом и 250-граммовый пакет кукурузной крупы.

Последние 20 километров — хотя курсанты были в неведении, что 
это последние 20 километров — марш превращался в марш-бросок: че-
редование бега и ускоренного шага. Перед этим этапом у кандидата от-
бирался его рюкзак, набитый камнями, но взамен вручался мешок с пес-
ком, чуть меньшего веса. Двадцать километров предлагалось покрыть 
за 2,5 часа — что было возможно при условии практически постоянного 
бега. Как правило, командир части, Рон Рейд-Дэйли, всегда старался 
присутствовать при этом моменте.

Когда курсанты доходили до финишной точки, из кустов неожидан-
но выступали инструкторы и поздравляли их с успешной сдачей отбо-
рочного курса. Большинство кандидатов отказывалось верить словам 
Скаутов, считая, что этот очередной коварный трюк инструкторов, при-
званный сломить дух и заставить сдаться. Кандидаты, едва стоявшие 
на ногах, бранились и покрывали смеющихся инструкторов отборными 
ругательствами, пока наконец до них не доходило, что все экзамены 
дей ствительно сданы. После чего многие плакали, а, по словам Рейда-
Дэйли, в такие моменты у него, неоднократно наблюдавшего подобное, 
тем не менее всегда щемило сердце от гордости за тех, кто сдал.

После трех дней отдыха, потребного для восстановления ног — к 
тому моменту у всех курсантов ступни превращались в кошмар дермато-
лога — курсанты приступали к двухнедельному курсу выслеживания и 
выживания в буше. По его окончании, новоиспеченные Скауты из терри-
ториальных частей отправлялись домой, в ожидании вызова на задание. 
Те же, кто был в регулярных частях, направлялись в иной лагерь, для изу-
чения собственно антитеррористических операций, т. н. «темная фаза». 
Лагерь копировал до мельчайших деталей типичный лагерь террористов 
в Мозамбике. Инструкторами там работали бывшие боевики ЗАНЛА и 
ЗИПРА, многие из которых перешли на сторону РДФ и прошли отбор в 
Скауты. В течение двух недель инструкторы обучали новых Скаутов при-
емам псевдотеррористических операций, умению выдавать себя за на-
стоящих террористов, обычаям, диалекту, песням, манерам и т. п. После 
этого Скауты проходили 3-недельную парашютную подготовку в Нью-
Саруме и базе Гранд-Риф. Некоторые из Скаутов дополнительно проходи-
ли легководолазную подготовку и обучались прыжкам с больших высот. 
В среднем на подготовку квалифицированного Скаута уходило около по-
лугода. По прошествии еще шести месяцев, наполненных постоянными 
тренировками и боевыми операциями, военнослужащий превращался в 
самую грозную боевую машину родезийских вооруженных сил, человека, 
способного выжить всегда и везде, разведчика, умеющего вести много-
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дневное наблюдение, стрелка, поражающего любую цель, оперативника, 
которому под силу было любое задание — Скаута Селуса.

Рис. 76. Скауты Селуса на боевой операции

4. ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПАРТИЗАН (наставление армии США)

Для достижения целей контрпартизанской борьбы должны быть ре-
шены такие основные задачи, как:

• выявление районов действий и базирования, маршрутов движе-
ния партизанских сил и их разведывательных групп; выяснение 
их задач и характера возможных действий, источников получе-
ния ими разведывательной информации, материальной помощи;

• изоляция формирований нерегулярных сил друг от друга и от 
мест ного населения, лишение их возможности получения какой-
либо помощи (военной, материальной) извне;

• подрыв морального состояния нерегулярных сил и разложение их 
изнутри;

• осуществление политических, экономических, социальных и 
иных мероприятий с целью привлечения местного населения 
(или хотя бы части его) на свою сторону и воспрепятствования 
пополнения партизанских формирований;

• уничтожение нерегулярных формирований и создание препят-
ствий для проникновения их к возможным объектам действий.
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В противопартизанских действиях участвуют не только различные 

виды вооруженных сил и родов войск, но и разведывательные и контрраз-
ведывательные органы, полицейские силы, административные органы. 
Особое внимание обращается на необходимость привлечения к противо-
партизанским действиям местного населения, что подтверждается прово-
дившейся американцами пресловутой политикой «вьетнамизации».

Особое место в организации борьбы с партизанами американское 
военное командование и специальные службы США отводят разведыва-
тельным и контрразведывательным органам.

Американское командование считает одной из эффективных форм 
борьбы с партизанами лжепартизанские формирования, которые пред-
полагается создавать из воинских подразделений с включением в них 
местных жителей. Руководство такими отрядами возлагается на разве-
дывательные органы.

Решающим условием успеха противопартизанской борьбы является 
централизованное руководство всеми силами и средствами, участвую-
щими в этой борьбе. Высшим органом руководства противопартизан-
ской борьбы в данном районе считается зональный координационный 
центр (ЗКЦ), который представляет собой объединенное учреждение, 
организуемое на различных уровнях. Такой орган может эффективно 
планировать, координировать и направлять операции против «нерегу-
лярных сил» в том или ином районе.

Рис. 77. Боевая база оперативной группы (батальона) противопартизанских сил:
1 — штаб базы, 2 — бараки л/с, 3 — дома офицерского состава, 4 — столовая, 

5 — клуб, 6 — радиостанция, 7 — медпункт; 8 — баня, прачечная, 
9 — автопарк, 10 — дома сержантского состава, 11 — палатки для л/с, 

12 — окопы, ходы сообщения, 13 — вход, въезд на базу
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Считается, что в качестве основных сил для ведения противопар-
тизанских действий должны прежде всего использоваться войсковые 
силы «национальных» формирований, а регулярные части и подразделе-
ния американской армии должны составлять постоянный резерв проти-
вопартизанских сил района.

Типы противопартизанских операций
Таковые должны носить наступательный характер и вестись непре-

рывно, одновременно с разных направлений, чтобы лишить партизан 
возможности маневра силами и средствами.

Наилучшей формой боевых действий против партизан с целью их 
уничтожения считается двусторонний охват с последующим окруже-
нием всей группировки. Боевые действия против партизан после за-
вершения окружения рекомендуется проводить одним из следующих 
способов:

• одновременное сжатие со всех сторон кольца окружения;
• вклинение в боевые порядки партизан с разных сторон, расчлене-

ние занимаемого партизанами района, с последующим уничтожением 
партизан по частям;

• ведение сдерживающих боевых действий на одних участках коль-
ца окружения и наступление на других.

При этом предусмотрены четыре основных вида операций с широ-
ким перекрытием одного вида другим.

Операции «Ищи и уничтожай» проводятся с целью обнаружения и 
уничтожения партизан, их баз снабжения, коммуникаций и сооружений.

Операции «Очищай и закрепляй» предпринимаются с целью вы-
теснения партизан из определенных ограниченных районов и удержа-
ния их под контролем противопартизанских сил, если для этого есть 
возможность. Эти операции проводятся лишь в тех районах, где про-
тивопартизанские силы пользуются полной поддержкой местного на-
селения.

Операции «Особые действия» рассчитаны на оказание помощи ад-
министративным центрам провинций и районов, подвергшимся нападе-
нию партизан, а также местным противопартизанским силам из числа 
союзников.

Операции по охране и обороне административных центров, про-
винций и районов, важных правительственных учреждений и воен-
но-промышленных объектов. Для проведения таких операций наибо-
лее характерными формами маневра являются:

• Маневр «Линия», обычно применяется при недостаточном коли-
честве сил и средств и проводится вдоль водных преград. Сущность это-
го маневра заключается в высадке войск с обоих берегов рек и наступ-
лении вдоль берегов (рис. 78–1);
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Рис. 78. Маневр контрпартизанских аэромобильных сил «Линия»

• Маневр «Когти», проводится также в районе водной преграды. 
Силы, участвующие в операции, делятся на две части, которые одновре-
менно высаживаются в 200–250 м от берегов и, развернувшись по фрон-
ту, по единому сигналу наступают в сторону водной преграды, стремясь 
оттеснить партизан к ней и уничтожить; чтобы партизаны не могли от-
ходить к флангам, на этих направлениях заранее организуются засады 
(рис. 79–1);
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Рис. 79
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Глава 10234 •
Маневр «Кольцо», осуществляется, как правило, тогда, когда точ-

но известен район расположения партизан. Сущность его состоит в од-
новременной высадке нескольких групп по периметру на подступах к 
району расположения партизан и одновременной атаке этого района с 
той целью, чтобы окружить партизан, заставить их сосредоточиться на 
небольшой площади («зоне смерти»). По завершении окружения плани-
руется нанесение массированных огневых ударов по этой зоне и атака с 
целью полного уничтожения окруженных (рис. 79–2);

• Маневр «Двойной скачок», проводится силами двух групп, кото-
рые после высадки с вертолетов атакуют партизан по встречным направ-
лениям с целью их окружения. Обычно одна из групп высаживается в 
непосредственной близости от района расположения и ведет бой, чтобы 
сковать партизан. В это время вторая группа должна скрытно выйти в 
тыл партизанским силам и атаковать их (рис. 80);

Рис. 80
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• Маневр «Молот и наковальня», осуществляется также двумя груп-
пами, чаще всего вблизи водной преграды. Сущность этого маневра заклю-
чается в нанесении удара основными силами («Молот») с целью заставить 
партизан отходить к водной преграде, на противоположном берегу которой 
сосредотачивается сдерживающая группа («Наковальня»). В последую-
щем совместными усилиями обеих групп осуществляется уничтожение 
партизан (предварительно добившись их окружения) (рис. 81).

Рис. 81. Маневр контрпартизанских аэромобильных сил «Молот 
и наковальня»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

bkh“mhe thghjn-cencp`th)eqjhu h jkhl`Šh)eqjhu rqknbhi 
leqŠmnqŠh m` deiqŠbh“ p`gbed{b`Šek|m{u npc`mnb

1. Горы

Горная местность оказывает значительное влияние на ведение разведки 
и характеризуется такими показателями, как абсолютная высота и климат, 
характер рельефа и крутизна скатов, растительность и животный мир.

Абсолютная высота местности над уровнем моря является важным 
показателем, определяющим прежде всего климатические условия. 
С увеличением высоты температура воздуха понижается, атмосферное 
давление и плотность воздуха снижаются, количество осадков и скорость 
ветра возрастают, а продолжительность зимнего периода с сильными 
морозами и глубоким снежным покровом увеличивается. На каждые 
100 м температура воздуха понижается в среднем на 0,6 °С, атмосфер-
ное давление снижается на 8–10 мм рт. ст., плотность воздуха — на 
1,2 %, а продолжительность залегания снежного покрова удлиняется 
на 8–10 дней.

Низкие температуры и разреженность воздуха в горах значительно 
влияют на режим работы боевой техники и автотранспорта: до 25 % сни-
жается мощность двигателей и грузоподъемность автотранспорта и в два 
раза — скорость их передвижения; расход горючего на снежных горных 
дорогах увеличивается до 75%; температура кипения воды снижается 
в среднем на 3,2 °С на каждые 1000 м высоты, что ведет к увеличению 
испарения воды.

На высоте 2000 м и более у человека появляется недостаток кислорода 
в крови, что вызывает учащенное сердцебиение, а при большой физиче-
ской нагрузке — головокружение. На высоте более 3000 м наблюдаются 
массовые случаи заболевания горной болезнью, сопровождающейся 
головной болью, тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита, бессонницей 
и раздражительностью. Для облегчения этого состояния необходим 
отдых, а в исключительных случаях — спуск на меньшую высоту. Срок 
пребывания в противогазах снижается в 1,5–2 раза.
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На больших абсолютных высотах нагревание воздуха лучами солнца 
приводит к резким температурным контрастам. Так как количество тепла 
и солнечного света всегда больше над облаками, то разница температур 
на солнце и в тени достигает иногда 10 °С. При нахождении в таких 
районах рекомендуется принимать особые меры предосторожности, 
чтобы избежать ослепления и ожогов, причиной которых может стать 
воздействие сильного ультрафиолетового излучения. Для защиты глаз 
разведчики должны пользоваться специальными очками со светофиль-
трами, а для предохранения кожи — специальной мазью.

Погода в горных районах подвержена весьма частым и резким из-
менениям даже в течение одних суток. Атмосферные осадки и ясная 
(безоблачная) погода, безветрие и сильный ветер часто чередуются. 
Резкое понижение температуры воздуха происходит после захода солн-
ца, при изменении направления ветра или при появлении облачности. 
В южных районах на высоте более 2000 м днем жарко, а ночью замерзает 
вода в открытых контейнерах и водоемах. Разность дневной и ночной 
температуры в горах местами достигает 10–20 °С. Резкое изменение 
температуры может вызывать бури и ураганы.

Скорость ветра в горах с высотой возрастает. Обычно на хребтах 
и вершинах ветер резко усиливается, а его направление регулируется 
характером горной местности. В районах с песчаным грунтом или со 
снежным покровом при сильном ветре воздух обычно насыщается мел-
ким песком, пылью, снегом и частицами горных пород. Все это делает 
невозможным наблюдение и очень опасным передвижение. Возникшие 
ураганы могут вызывать крупные камнепады и лавины. Поэтому при 
ураганном ветре всякое передвижение, как правило, прекращается.

При действиях разведчиков во время грозы возможно поражение 
личного состава молнией. Чаще всего это может происходить при 
движении вдоль хребтов или при нахождении на вершинах. Поэтому 
перед началом грозы необходимо сойти с гребня и прекратить движе-
ние. При продолжении движения разведчики должны соблюдать меры 
предосторожности.

В горах выпадает в 1,5–2 раза больше осадков, чем на равнине. Ко-
личество осадков возрастает с увеличением абсолютной высоты до зоны 
наибольшего их выпадения (примерно до 2000 м), а выше их становится 
меньше. Осадков выпадает больше на обращенных к господствующим 
ветрам склонах. В южных районах в горах летние дожди часто становят-
ся ливнями, из-за которых горные ручьи и реки превращаются в бурные, 
стремительные потоки, несущие разрушения и создающие препятствия 
для действий войск. В этот период в горах особенно часты обвалы и 
камнепады. Дожди создают дополнительные трудности для движения, 
склоны и скалы становятся скользкими, продвигаться по ним следует 
с особой осторожностью и с применением специального снаряжения. 
Необходимо учитывать, что промокшая одежда стесняет движения, а в 
условиях низких температур возможно и обморожение. В дождливую, 
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ветреную погоду переохлаждение организма со смертельным исходом 
может наступить при температуре воздуха от –7 до +5 °С.

Туман — обычное явление в горах. Он снижает видимость и затрудня-
ет ведение разведки. При действиях в тумане для защиты личного состава 
от холода и сырости необходимо иметь запасную одежду.

Туман искажает очертания местных предметов и расстояние до них, 
а также крайне затрудняет ориентирование. При передвижении в тумане 
необходимо использовать компас, карту и вести учет пройденного рас-
стояния. Продолжать путь можно только по безопасному и известному 
маршруту. Однако туманы и облака, покрывающие вершины гор, спо-
собствуют ведению разведки и в дневное время.

Зима в горных районах характеризуется сильными морозами и ме-
телями. Глубина снежного покрова непостоянна и зависит от высоты 
над уровнем моря. Значительная глубина снежного покрова затрудняет 
движение, особенно автомобилей. При глубине снега более 30 см пере-
движение целесообразно осуществлять на лыжах или снегоступах.

Сухой снег, выпавший на ровный крутой склон, может прийти в дви-
жение с образованием лавины, сметающей все на своем пути. Наиболь-
шая опасность образования лавин бывает в первые два-три дня после 
прошедшего снегопада. Причинами схода лавин с горных склонов могут 
быть ветер, сорвавшийся камень, глыба снега, пробежавшие животные, 
прошедшая группа людей и даже звук выстрела, взрыва.

Горный рельеф затрудняет или делает невозможным движение вне 
дорог людей, боевой техники, транспорта и даже вьючных животных.

Горные склоны, доступные для передвижения летом, становятся 
труднодоступными и опасными зимой. Спуски, резкие повороты часто 
проходят над обрывами. Поэтому движение по ним разведчикам следует 
осуществлять только по одному, применяя специальное снаряжение и 
соблюдая меры предосторожности.

Горные реки, зарождающиеся у вершин и имеющие источниками 
своего питания ледники, снега, родники или озера, создают серьезные 
препятствия на пути движения войск. Реки текут по естественным 
складкам местности в непостоянном режиме. Ширина, глубина и ско-
рость течения горных рек часто меняются в зависимости от погоды и 
времени года. Характерной их особенностью является быстрое течение. 
Если для равнинных рек скорость течения до 1 м/с является средней, 
а 1— 2 м/с — быстрой, то для горных рек скорость до 2 м/с является 
слабой, 2–4 м/с — средней и 4–6 м/с — быстрой. В периоды весенних 
и осенних дождей и активного таяния снегов в горных реках отмечается 
быстрый подъем воды и резкое повышение скорости течения до 6 м/с. 
Сила течения бывает настолько велика, что водный поток способен ка-
тить по дну большие валуны, перемещать массу камней и относительно 
быстро изменять рельеф дна реки.

В период подъема уровня воды горные реки становятся серьезным 
препятствием даже для плавающей боевой техники. Поэтому переправа 
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через такие реки требует особой осторожности, предварительной раз-
ведки и тщательной подготовки.

Большинство горных рек разделяются на несколько рукавов. Один из 
них — основное русло реки, как правило, заполнен водой, а остальные 
(в зависимости от времени года) могут быть и безводными. В период дож-
дей или весеннего разлива эти рукава наполняются водой и превращаются 
в бурные потоки. Река становится еще большим препятствием на пути 
движения разведывательных органов. Часто бывает так, что разведчики 
успешно преодолевают основное русло, а затем вынуждены долго искать 
переправу через другие рукава горной реки.

Течение воды в реке сопровождается характерным шумом, который 
слышен иногда на 2–3 км. С приближением к реке шум возрастает на-
столько, что в непосредственной близости трудно услышать даже звук 
выстрелов стрелкового оружия. Действуя в горах, разведчики должны это 
учитывать, следить за состоянием погоды, избегать движения по фарватеру 
водослива и не находиться долгое время в узких долинах и ущельях, а во 
время дождей и при переправах через реки внимательно прислушиваться 
к возможному появлению шума приближающегося горного потока.

Многие горные реки из-за сильного течения не замерзают зимой. 
Однако они сильно мелеют и не являются серьезным препятствием. Дно 
горных рек, обычно каменистое, галечное, в целом благоприятствует 
переправе техники вброд. Однако в ряде случаев в таких местах дно 
реки бывает завалено каменными глыбами, что полностью исключает 
переправу машин.

Лучшим временем для преодоления рек являются утренние часы, 
когда уровень воды минимальный, а вероятность повышения его наи-
меньшая. Во второй половине дня вода в реке обычно поднимается 
вследствие таяния снега и ледников, и места, доступные утром, могут 
стать непроходимыми. Наиболее удобными и доступными для переправы 
являются расширенная часть русла реки или те места, где река разделя-
ется островками на несколько рукавов.

Обычно течение здесь бывает не очень сильное, и можно быстрее, 
чем на других участках, найти неглубокий брод для переправы личного 
состава и боевой техники. При этом для переправы необходимо выбирать 
такие участки реки, где меньше крупных камней и наиболее спокойная 
поверхность воды. Найти их на горных реках не так уж трудно. На нали-
чие бродов указывают тропинки, ведущие к реке и продолжающиеся на 
противоположном берегу. Установить место удобной переправы можно 
также путем опроса местных жителей или непосредственным просмотром 
глубины реки самими разведчиками.

При выборе мест переправы для боевой техники и транспортных 
средств вброд или под водой необходимо учитывать характер русла реки 
и берегов, их крутизну, высоту и плотность грунта. Для современной 
техники и переправочных средств крутизна спусков и выходов из воды 
не должна превышать 10–12°.
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При преодолении горной реки вброд во избежание опрокидывания 

техники и попадания воды в двигатель следует двигаться под углом 30° 
к берегу по течению.

Растительность горных районов весьма разнообразна — от густых, 
труднопроходимых субтропических и таежных лесов до скудной пустыни. 
По мере увеличения абсолютной высоты растительные зоны на склонах 
гор меняются. Верхняя граница лесов в зависимости от их расположения 
может быть различной. Чем севернее, выше и круче горы, тем меньше 
растительность. Горные леса служат хорошей маскировкой для войск и в 
то же время представляют собой серьезное препятствие для их маневра.

Так же как и растительность, животный мир весьма разнообразен и 
соответствует в основном местоположению гор и характеру раститель-
ности на них. В горах много птиц — как постоянных, так и перелетных. 
Хотя животный мир и не имеет непосредственного отношения к боевым 
действиям войск в горах, разведчики должны знать повадки животных 
и птиц и умело использовать их в своих интересах.

Весьма сложным в горах является ориентирование. Оно требует опре-
деленных знаний и навыков. От умения быстро и точно ориентироваться 
во многом зависит выполнение разведчиками поставленных задач.

Важнейшими элементами местности, по которым можно ориенти-
роваться в горах, являются детали горного рельефа: вершины, хребты, 
седловины, отдельные большие камни, дороги и тропы, реки, рощи и 
выделяющиеся местные предметы. При этом надо иметь в виду: горная 
местность значительно скрадывает видимые расстояния; горные верши-
ны, если на них смотреть с разных сторон, меняют до неузнаваемости свои 
очертания; обзор местности при движении то очень велик, то ограничен, 
и ориентиры часто теряются из виду; встречающиеся в горах магнитные 
аномалии сильно влияют на показания магнитной стрелки компаса.

В горах имеется много признаков, знание которых помогает ориенти-
роваться по сторонам горизонта. Такие породы деревьев, как ель и пихта, 
растут, как правило, на северных склонах гор, а дуб и сосна — на южных. 
Деревья, кусты и травы на южных склонах много выше, чем на северных. 
Виноградники и огороды, как правило, находятся на южных склонах гор. 
Снег на южных склонах тает быстрее и становится пористым. На север-
ных склонах снег тает медленнее, а в отдельных горных районах лежит 
все лето. Южные склоны гор обычно бывают суше, меньше задернованы 
и сильнее подвержены процессам размыва, чем северные.

Горы оказывают значительное влияние на поражающие факторы 
ядерного оружия и защиту от него. При организации разведки следует 
учитывать, что зоны поражения воздушной ударной волной, проникаю-
щей радиацией и световым излучением в горной местности имеют более 
сложные очертания и другие размеры, чем на равнинной местности. 
Так, если избыточное давление во фронте воздушной ударной волны на 
склонах, обращенных к эпицентру ядерного взрыва, в зависимости от 
их крутизны увеличивается в 1,5–2 раза, то на обратных склонах оно 
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может снижаться в 2–2,5 раза по сравнению с таким же расстоянием от 
эпицентра взрыва на равнинной местности.

Давление во фронте воздушной ударной волны значительно понижа-
ется в узких, глубоких и извилистых балках, оврагах, расположенных пер-
пендикулярно направлению распространения волны, и резко возрастает, 
если эти балки и овраги вытянуты в направлении распространения волны. 
Горные долины глубиной 500–1000 м могут служить в определенных 
условиях надежным укрытием от воздействия воздушной ударной волны 
даже для крупных группировок войск. В то же время ядерные взрывы в 
горах могут вызывать массовые обвалы, осыпи, камнепады, которые на 
большом расстоянии от места взрыва могут разрушать коммуникации 
и наносить поражения войскам во много раз большие, чем от самого 
ядерного взрыва.

Горы способствуют крайне неравномерному радиоактивному зара-
жению местности. Радиоактивное облако может распространяться вдоль 
долины на значительно большее расстояние, чем на равнине, образуя 
участки с высокими уровнями радиации на ее скатах и на дне. При этом 
они могут находиться на значительно большем удалении от эпицентра 
ядерного взрыва, чем в обычных условиях. В горах по мере увеличения 
абсолютной высоты занижаются показания дозиметрических приборов. 
Поэтому при определении уровней радиации в отсчеты приборов надо 
вводить поправочные коэффициенты: на высоте 1000–2000 м — 1,1; 
2000–3000 м — 1,3; свыше 3000 м — 1,5.

Импульс светового излучения по сравнению с импульсом на равнин-
ной местности в горах возрастает в 1,5–2 раза. В то же время складки 
местности экранируют световое излучение и создают зоны полного 
или частичного затемнения, которые значительно ослабляют световой 
импульс.

Лучшими естественными укрытиями для разведчиков от поражающих 
факторов ядерного взрыва являются выемки, узкие и глубокие овраги и 
ущелья. Они значительно снижают или даже исключают потери в личном 
составе, вооружении и технике. Незнание особенностей распространения 
воздушной ударной волны, радиоактивного облака и светового излучения 
в горах, неумение использовать местность для защиты от ядерного оружия 
могут привести к невыполнению задач, возложенных на разведчиков.

Кроме природных условий, на организацию и ведение разведки в гор-
ных районах оказывает влияние характер боевых действий противника. 
Горы значительно усложняют ведение наступления и благоприятствуют 
организации обороны. Они разобщают районы боевых действий, снижа-
ют темпы наступления войск, ограничивают их подвижность, а также 
уменьшают боевые возможности огневых средств и затрудняют работу 
средств связи. Поэтому в горных условиях гораздо чаще, чем в обычных, 
используют вертолеты для связи, переброски вооружения и личного 
состава, высадки десантов в целях захвата горных перевалов и важных 
в тактическом отношении пунктов.
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В горах с крутыми склонами использование большого количества 

войск ограничивается, т. к. затрудняется их развертывание, маневр 
резервами и своевременный ввод их в действие, а также возможность 
взаимной поддержки соседних подразделений. Небольшие подразделения 
имеют больше возможностей для внезапных, смелых действий и введения 
противника в заблуждение. При ведении оборонительного боя небольшие, 
специально подготовленные для действий в горах подразделения могут 
задерживать продвижение превосходящих сил противника, направлять 
их в заранее намеченном направлении или заставлять развернуться и 
принять бой в невыгодных для них условиях.

Для действий в горных районах разведчики должны обеспечиваться 
индивидуальным и групповым горным снаряжением. Индивидуальное 
горное снаряжение включает: вспомогательную веревку, кольцо с защел-
кой, ледоруб, ботинки с триконями, десяти- или четырехзубые кошки, 
грудной пояс, горный вещевой мешок, горные лыжи, защитные очки, 
спальный мешок. К групповому горному снаряжению относятся: горная 
основная веревка, блок, скальные и ледовые крючья, горный молоток, 
веревочная лестница, палатка, кухня облегченного типа или спиртовка 
(примус). Для связи в горах разведчики дополнительно обеспечиваются 
радиостанциями коротковолнового диапазона.

На боевое применение сил и средств разведки в горах оказывают 
влияние: резкая пересеченность рельефа с наличием различных по 
высоте, растительному покрову, климатическим условиям горных мас-
сивов; разобщенность направлений и слаборазвитая дорожная сеть, 
трудность, а иногда невозможность передвижения вне дорог, естест-
венные препятствия, вероятность обвалов, завалов, осыпей и снежных 
лавин; резко меняющиеся в течение суток погодные условия, состояние 
рек и разреженность воздуха; экранирующее действие гор на работу ра-
диоэлектронных средств и средств звуковой разведки, а с применением 
ядерного оружия — особенность распространения воздушной ударной 
волны и светового излучения; длительная стойкость отравляющих ве-
ществ в ущельях и глубоких долинах; трудность применения штатных 
вооружения и техники.

Большая высота сечений топографических карт, отдельные неточ-
ности отображения рельефа на них приводят к несоответствию реальных 
расстояний с измеренными по карте и ошибкам в определении координат 
объектов (целей). Для определения координат объектов (целей) в горах 
времени требуется на 20–30 % больше, чем в обычных условиях.

Наличие большого количества мертвых пространств и скрытых 
мест расположения в горах увеличивает значение подслушивания. 
Вследствие хорошей проходимости звука, особенно в долинах рек и в 
ранние утренние часы, создаются благоприятные условия для ведения 
разведки подслушиванием. Слышимость в горах возрастает в периоды 
повышенной влажности, во время тумана, после дождя и при наличии 
снежного покрова.
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Большая прозрачность воздуха, различная освещенность склонов 
и хребтов часто приводят к оптическому обману. Отдельные местные 
предметы в прозрачном воздухе кажутся ближе, а вершины гор как бы 
надвигающимися одна на другую. Расстояние до горы, находящейся в 
20–30 км, невооруженным глазом нередко оценивается в 6–8 км. Глубо-
кие ущелья, овраги и лощины скрадывают расстояние между хребтами и 
гребнями. Зачастую местные предметы, расположенные далеко друг от 
друга, на разных хребтах, кажутся находящимися совсем рядом. Мест-
ность, освещенная солнцем, также кажется расположенной значительно 
ближе реального расстояния. Поэтому при действиях в горах разведчики 
должны тренировать и вырабатывать глазомер, а при организации раз-
ведки, особенно наблюдения, строго учитывать эту особенность.

Сильнопересеченный рельеф местности, обилие мертвых пространств 
и скрытых подступов, ограниченность обзора затрудняют наблюдение с 
наземных наблюдательных постов (пунктов) и с воздуха. Одновременно 
они способствуют маскировке войск противника и скрытному их пере-
движению, облегчают совершение ими обходов и охватов для нанесения 
ударов по открытым флангам и с тыла. Поэтому для сокращения количе-
ства непросматриваемых участков местности в расположении противника 
увеличивают количество наблюдательных постов (пунктов).

Горный рельеф местности создает значительные трудности в орга-
низации и поддержании устойчивой радиосвязи с корреспондентами в 
УКВ- и KB-диапазонах и уменьшают ее дальность. Уменьшение даль-
ности радиосвязи объясняется тем, что скальные и каменистые грунты 
интенсивно поглощают и рассеивают энергию радиоволн. Кроме того, на 
работу радиосредств влияют большие перепады высот, экранирующее 
действие склонов гор и высокий уровень атмосферных помех, вызывае-
мых частыми грозами.

Для снижения этих влияний и увеличения дальности действия радио-
связи предусматривается размещение радиостанций на самых высоких 
точках местности или на склонах гор, обращенных друг к другу, а также 
использование ретрансляторов (промежуточных радиостанций) и на-
правленных антенн.

Характер горного рельефа и климатические условия создают трудно-
сти также и в организации и ведении радиоэлектронной разведки: значи-
тельно сокращаются возможности этого вида разведки; в несколько раз 
по сравнению с равнинной местностью уменьшаются зоны обнаружения 
радиолокационных станций противника; затрудняется выбор позиций для 
технических средств разведки, особенно их топогеодезическая привязка; 
радиопеленгаторные и радиотехнические посты приходится развертывать 
на сокращенных дистанциях. При этом из-за острых углов засечки веде-
ние радиоэлектронной разведки обеспечивается в более узкой полосе, 
чем в обычных условиях, и с большими линейными ошибками по глуби-
не; местоположение работающих радио- и радиолокационных станций 
противника в отдельных случаях будет определяться по одному пеленгу 
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с учетом возможного нахождения источника разведки у пересечения 
пеленга с дорогой или определенным ориентиром, имеющимся на карте.

2. Северные районы

К северным районам относят не только арктическую полярную область, 
расположенную за Северным полярным кругом, так называемое Заполя-
рье, но и примыкающие к нему с юга территории и акватории.

На этой огромной территории встречаются районы, которые суще-
ственно отличаются один от другого по своему географическому поло-
жению, температурным и климатическим условиям, рельефу местности, 
характеру почв, растительному покрову, количеству выпадения осадков, 
наличию вечной мерзлоты и обжитости территории. Однако северные 
районы имеют и много сходных черт, например: суровый климат со снежной 
зимой, весьма неустойчивые метеорологические условия, относительно 
высокую влажность воздуха, труднодоступную местность, крайне редкую 
сеть дорог и отсутствие аэродромов, заболоченные участки местности, 
полярные явления, почти полное отсутствие местных ресурсов, большую 
удаленность районов от основных баз снабжения.

Лощины и относительно ровные участки местности усеяны валунами 
и труднопроходимы для всех видов боевой техники и транспорта. Аркти-
ческие острова почти все имеют горный рельеф.

Северные районы пересекаются множеством больших и малых рек, 
многие из них полноводные и являются серьезным препятствием для 
действий войск. В зависимости от времени года и состояния погоды могут 
сильно измениться характер дна, русло, глубина реки, правильно оценить 
их по карте затруднительно, поэтому необходимо постоянно проводить 
их разведку. При организации и ведении разведки следует учитывать, 
что устья рек, впадающих в заливы и моря в летний период и впадающих 
в незамерзающие моря в течение всего года, подвержены воздействию 
приливов и отливов.

Во всех северных районах преобладает суровый климат с продолжи-
тельной (9–10 месяцев) снежной зимой и коротким (2–3 месяца) холод-
ным летом. Но в ряде районов Арктики заморозки на почве возможны и 
в летние месяцы.

За Северным полярным кругом средняя температура наиболее холод-
ного месяца (января) составляет –33...–37 °С, а иногда –60 °С и ниже. 
Земля скована вечной мерзлотой, глубина которой 200–500 м. Средняя 
температура наиболее теплого месяца (июля) колеблется от +4 до +10 °С.

Зима в северных районах характеризуется не только низкой темпера-
турой, но и глубоким промерзанием грунтов, болот и водоемов, частыми 
снегопадами, поземкой, метелями и сильными ветрами. Поземка, воз-
никающая при скорости ветра 4–5 м/с, уже затрудняет наблюдение за 
наземными целями. При скорости ветра 12–15 м/с пребывание человека 
на открытом воздухе затруднено, как бы тепло он ни был одет. В такую 
погоду снег забивается в карманы, рукава, под головной убор, в любые, 
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даже незначительные складки в одежде. Нередки случаи возникновения 
буранов со скоростью ветра 20–30 м/с, которые могут продолжаться 
несколько дней. В таких случаях застигнутый на открытой местности 
личный состав должен укрыться в глубоком снегу.

Метели и бураны полностью заносят дороги, колонные пути, окопы, 
траншеи, ходы сообщения, другие боевые и хозяйственные сооружения. 
Период после окончания метелей и буранов следует немедленно исполь-
зовать для разведки противника.

Зимой вся территория северных районов и более двух третей аква-
тории северных морей представляют собой единую снежно-ледяную 
пустыню, ориентирование в которой затруднено. Лишь в июле и начале 
августа льды подтаивают и открывается возможность использовать 
прибрежную зону морей для судоходства без сопровождения ледоколов. 
В конце сентября реки, озера, а затем и моря замерзают, и ледяной покров 
вновь образуется вдоль всего побережья.

В большинстве северных районов снежный покров плотный, спрессо-
ванный, и поэтому возможно движение личного состава без лыж. Лишь 
в северо-западной части европейских районов Арктики при обильных 
снегопадах и отсутствии сильных ветров снежный покров длительное 
время остается рыхлым.

Весна, несущая распутицу и половодье, начинается в конце мая или в 
середине июня, но протекает очень бурно, с резкими перепадами темпе-
ратуры (оттепели чередуются с морозами). Весной талые воды заполняют 
все низины, образуя многочисленные озера и заболоченные участки. Эти 
условия следует учитывать при экипировке разведывательных подразде-
лений (органов), высылаемых в разведку.

В летние месяцы тундра почти полностью освобождается от снеж-
ного покрова, грунт оттаивает на глубину 30–40 см на северной и до 
1,5 м на южной ее части. Однако этот грунт не имеет дернины, густого 
растительного покрова, поэтому движение по нему пешим порядком и 
на транспорте затруднено. К концу лета уровень воды в реках и озерах 
несколько снижается, и заболоченные участки подсыхают. Поверхность 
тундры летом покрывается мхом, лишайником, травами и низкорослым 
кустарником.

Значительную опасность для всего живого летом представляет 
гнус. Мириады комаров, мелкой мошки буквально облепляют людей и 
животных, не дают возможности нормально действовать и отдыхать. 
Для защиты от гнуса личный состав должен обеспечиваться сетками 
(накомарниками) и специальными мазями.

Ландшафт тундры как летом, так и зимой однообразен. На местно-
сти и на карте очень мало выделяющихся местных предметов, которые 
могут служить ориентирами. Однообразное чередование пологих воз-
вышенностей и понижений, извилистых рек, озер, протоков и болот, 
отсутствие лесов, дорог и населенных пунктов затрудняют определение 
местоположения по карте и выдерживание заданного направления дви-
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жения. Ориентирование, кроме того, усложняется из-за неустойчивой 
работы навигационных приборов — сказывается близость Северного и 
магнитного полюсов.

Вследствие низких температур испарение влаги с поверхности суши 
составляет не более 10–20 % количества выпавших осадков, что ведет к 
большой влажности грунтов и воздуха. Относительная влажность воздуха 
в летний период составляет 80–90 %, а в отдельные дни — 95–98 %.

В северных районах преобладает пасмурная погода, летом часты 
плотные туманы, особенно на морском побережье. Туманы зимой — яв-
ление редкое. Они возникают вследствие большой разницы температур 
(до 15 °С) между водой и воздухом. Туман покрывает плотной пеленой 
всю водную поверхность и побережье, поднимаясь до 150 м. Он может 
служить своеобразной завесой, не позволяющей вести воздушное и назем-
ное наблюдение за переправами через водные преграды и деятельностью 
войск на их берегах.

Большую часть года небо закрыто облаками, причем облачность 
преобладает в низких ярусах, не превышающих 400 м, что затрудняет 
полеты авиации.

Характерной особенностью северных районов являются полярный 
день и полярная ночь. На Северном полюсе полгода длится полярный 
день, а полгода — полярная ночь. К югу от Северного полюса продол-
жительность полярной ночи и полярного дня постепенно уменьшается.

Полярный день облегчает круглосуточное действие авиации, спо-
собствует ведению наземного наблюдения, но затрудняет маскировку и 
скрытное передвижение войск.

Большая продолжительность полярной ночи и полярного дня нару-
шает привычный для людей, ранее живших в средних широтах, уклад 
жизни и вызывает у них большую утомляемость. Причем в полярный 
день человек, получая в достаточном количестве ультрафиолетовые 
лучи, чувствует себя бодрым после 5–7 ч сна. Достаточно одной-двух 
недель, и человек привыкает к полярному дню, у него устанавливается 
определенный суточный режим.

Тяжелее переносится полярная ночь. Недостаток ультрафиолетовых 
лучей, гнетущее воздействие постоянной темноты и холода способствуют 
повышенной утомляемости, сонливости, снижающих работоспособность 
человека. Даже сон продолжительностью 10–12 ч в сутки не приносит 
бодрости.

Чтобы снять сонливость, необходимо систематически, через каждый 
час, в течение 3–5 мин проделывать физические упражнения. Кроме того, 
для уменьшения усталости и временного повышения остроты зрения 
следует принимать таблетки глюкозы, витамин А. По указанию врача про-
водятся профилактические мероприятия против цинготных и простудных 
заболеваний, а также против обморожения.

Полярная ночь и полярный день в сочетании с климатическими и 
метеорологическими условиями в одних случаях затрудняют, а в других 
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облегчают ведение разведки. Поэтому, используя то или иное средство 
разведки, применяя тот или иной способ разведки, нужно в каждом кон-
кретном случае учитывать, какое влияние на них могут оказать полярная 
ночь или полярный день.

Организация и ведение разведки в период полярной ночи сопряжены 
с большими трудностями: разведку приходится вести в темноте с исполь-
зованием приборов ночного видения или при искусственном освещении 
местности. К тому же длительное время отсутствует возможность прове-
рить или уточнить обнаруженные ночью объекты противника в дневных 
условиях. В период полярной ночи резко сокращается возможность ви-
зуального наблюдения, а иногда и полностью исключается из-за весьма 
частых метелей и пурги.

Ионосферные и геомагнитные бури (возмущения), а также большое 
поглощение почвой электромагнитной энергии радиоволн уменьшают 
радиус действия коротковолновых радиостанций на 20–30 % днем и на 
50–75 % ночью. Весной и осенью наблюдаются периоды полного непро-
хождения радиоволн в коротковолновом диапазоне.

Одним из важнейших условий успешного выполнения задач раз-
ведывательными подразделениями в северных районах является осна-
щение их специальной боевой техникой, транспортными средствами, 
имуществом и обмундированием в соответствии с географическими и 
климатическими условиями района боевых действий и временем года. 
Подразделения, высылаемые в разведку в ходе наступательного боя, 
должны обеспечиваться боевыми машинами только на гусеничном ходу 
с наименьшим удельным давлением на грунт, способными преодолевать 
водные преграды, заболоченную тундру, труднодоступную горную мест-
ность летом и глубокий снежный покров зимой. На машинах должны быть 
приборы, обеспечивающие пуск двигателей при низкой температуре и 
относительно высокой влажности воздуха.

В целях исключения обморожения разведчики обеспечиваются 
теплой влагонепроницаемой одеждой, термохимическими или электри-
ческими грелками, специальной мазью, утепленными палатками, а по 
возможности и спальными мешками. Для разогревания пищи и приго-
товления питьевой воды выдаются загущенный бензин, сухой спирт или 
другое сухое высококалорийное горючее.

3. Пустыни

Пустыни — это географические районы местности с крайне засуш-
ливым континентальным климатом, бедным растительным покровом и 
засоленными почвами. Различают три вида пустынь: песчаные, глинистые 
и каменистые. Для них характерно главное — острый недостаток воды. 
Количество атмосферных осадков в пустынях составляет менее 200 мм 
в год. Относительная влажность воздуха летом снижается до 14 %, а 
максимальная температура днем достигает +58 °С. Поверхность грунта 
нередко нагревается до +80 °С, а песок и камни накаляются до темпера-
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туры, в два раза превышающей температуру воздуха. Суточные колебания 
температуры достигают 40 °С, а годовые — 80 °С. Высокую температуру 
и сухость воздуха трудно переносят даже местные жители. В таких 
условиях они выполняют лишь незначительные хозяйственные 
работы, предпочитая находиться в тени. Летом в пустынях дуют 
обжигающие ветры, а зимой — нестерпимо холодные. В некоторых 
районах пустынь скорость ветра достигает временами 30–35 м/с.

Резкие колебания температуры затрудняют экипировку разведыва-
тельных подразделений (органов), высылаемых в разведку на сутки и 
более, требуют заблаговременной подготовки и тренировки для действий 
в дневное и ночное время.

Наряду с характерными для всех видов пустынь особенностями каж-
дая пустыня имеет и свои отличительные черты.

Песчаные пустыни (наиболее распространенные) представляют собой 
равнины, покрытые слоем сыпучего песка. Выделяются пески закреплен-
ные, когда площадь поверхности их покрыта дерном более чем на 50 %. 
Полузакрепленными песками считаются такие, площадь поверхности 
которых покрыта дерном на 25–50 %. Кроме трав в песчаных пустынях 
широко распространены заросли саксаула и песчаной акации. Белый 
(песчаный) саксаул встречается в виде отдельных деревьев или кустар-
ников. Деревья, высота которых 4–6 м, имеют толстый корявый ствол и 
едва заметные листья на ветвях, не дающих тени.

На сыпучих песках могут встречаться лишь редкие растения. Обычно 
в пустынях преобладают закрепленные и полузакрепленные пески. Летом 
гусеничные и колесные машины повышенной проходимости способны 
двигаться по участкам оголенных песков со скоростью до 5 км/ч. 
По закрепленным пескам и междугрядовым понижениям движение 
небольших подразделений на бронетранспортерах, боевых машинах 
и легких танках возможно со скоростью 10–15 км/ч.

Рельеф закрепленных песков представляет собой песчаные гряды, 
образованные ветрами, дующими примерно с одного направления. Пес-
чаные гряды обычно простираются параллельно друг другу. Скаты их 
имеют крутизну 10–20°, высота колеблется от 10 до 30 м, а длина — от 
2 до 3 км. Гряды разделены между собой понижениями шириной от 40 до 
200 м и более. Обычно понижения ровные и удобные для передвижения 
вдоль них войск. Поперечное преодоление гряд при ведении разведки 
представляет значительные трудности, резко снижает темп ведения 
разведки. При ведении разведки в пустыне необходимо организовывать 
наблюдение за такими понижениями рельефа местности, где возможно 
передвижение войск противника, оборудование огневых (стартовых) 
позиций артиллерии (пусковых установок тактических ракет), резервов, 
объектов тыла и т. д.

В тех районах пустыни, где ветры дуют в разных направлениях, обра-
зуются равномерно расположенные неглубокие котловины, разделенные 
песчаными перемычками. Размеры котловин могут составлять несколько 
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десятков метров. Участки таких песков труднопроходимы для колесных 
машин.

В песчаных пустынях встречаются весьма большие площади солон-
чаков. Солончаки — это засоленные глинистые и супесчаные грунты, 
распространенные в понижениях. Солончаки бывают мокрые, пухлые 
и солонцы. Последние образуются вследствие рассоления солончаков, 
понижения уровня грунтовых вод и вымывания избытка солей из верхнего 
слоя грунта. В сухое время года все солончаковые грунты (кроме мокрых 
солончаков) доступны для движения подразделений в пешем порядке, на 
автомобилях и боевых машинах.

Солончаковые участки пустынь допускают высадку воздушных де-
сантов посадочным способом не только с вертолетов, но и с самолетов. 
Это вынуждает войска при любом виде боевых действий вести круговую 
разведку на возможно большую глубину, т. к. появление противника, 
особенно ночью, возможно с любой стороны.

Барханы (дюны) — наиболее распространенная форма оголенных 
песков. Они имеют форму полумесяца с концами, вытянутыми по 
направлению господствующего ветра. Крутизна наветренных скатов 
барханов около 20°, а подветренных скатов 33–35°; высота их от 3 до 
15 м. При сильных ветрах одного направления барханы передвигаются 
со скоростью 10–12 м в месяц. Вследствие этого рельеф местности на 
топографических картах не отражает действительного положения, что 
затрудняет ориентирование.

Барханные цепи представляют собой цепочки барханов шириной 
10–12 м и длиной до нескольких сот метров. В пустыне барханные цепи 
достигают высоты до 100 м и длины — до 5 км. Они отстоят одна от другой 
на 1,5–2 км. Ведение разведки в барханных районах затруднено даже на 
гусеничных машинах. Преодоление барханов изнуряет механиков-води-
телей, вызывает перегрев двигателей, увеличивает расход горючего и 
сокращает глубину действий разведывательных подразделений (органов) 
без дополнительной заправки машин. После выпадения дождей пески 
уплотняются и проходимость боевых машин и пешеходов улучшается.

В песчаных пустынях имеются и ровные горизонтальные впадины с 
глинистым грунтом, так называемые такыры. Поверхность такыров ли-
шена растительности. Во время дождей такыры раскисают и становятся 
труднопроходимыми для войск. В сухое время года поверхность их ста-
новится твердой и по ней возможно передвижение всех видов техники.

Такыры могут быть использованы в качестве посадочных площадок 
не только вертолетов армейской авиации, но и самолетов тактической 
авиации с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой.

Грунты глинистых пустынь имеют большую соленость. Раститель-
ность там почти отсутствует. Ветер свободно развевает сухой грунт и 
соль. Смешанная с солью пыль разъедает незащищенные глаза, наби-
вается в нос и рот и создает неудобства личному составу при ведении 
разведки.
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Весной глинистые пустыни на некоторое время превращаются в 

непроходимые болота, а летом это наиболее знойные и безжизненные 
участки пу стыни.

Каменистые пустыни встречаются в предгорных районах и занимают 
обширные площади. Растительный покров их очень беден. Поверхность 
каменистых пустынь ровная, состоит из щебня, камней или гальки. Чрез-
мерное количество камней затрудняет передвижение по бездорожью 
даже боевых машин и автомобилей с высокой проходимостью. Острые 
края камней быстро приводят в негодность резиновые покрышки колес, 
ускоряют износ ходовой части гусеничных машин и ведут к поломке 
гусениц.

Через пустыни текут только реки, берущие начало в горах. В неко-
торых местах равнинную поверхность пустынь прорезают глубокие (до 
50 м) сухие русла древних рек (вади) с крутыми склонами.

В населенных пунктах и на участках поливного земледелия мест-
ность пересекает густая сеть арыков и магистральных каналов. Почти 
все они имеют крутые берега и высокие земляные валы. Разведыва-
тельные подразделения (органы), выделяемые для разведки маршрута 
движения через такие районы, должны обеспечиваться плавающими 
машинами на гусеничном ходу.

Основными источниками воды в пустынях являются грунтовые воды, 
залегающие на глубине от 5 до 200 м. Встречаются как пресные, так и 
соленые воды. Наиболее обводненными являются песчаные пустыни, 
а глинистые — почти безводные.

Следует, однако, иметь в виду, что на глубине вода в основном со-
держится в плывунах. Отрытые или пробуренные колодцы заполняются 
водой медленно, и суточный дебит их невелик.

Водоисточники в пустынях имеют первостепенное значение как для 
местного населения, так и для войск. Поселения возникают лишь там, 
где имеется вода. Оазисы и населенные пункты, обеспеченные водой, 
являются обычно важными тактическими и оперативно-тактическими 
объектами. Почти во всех источниках вода солоноватая, содержит много 
примесей и насыщена микробами, поэтому употреблять ее можно только 
после очистки, хлорирования и кипячения.

Весной в период выпадения осадков обширные площади пустынной 
местности покрываются красочным ковром однолетних и многолетних 
растений, кустарников, карликовых деревьев и трав. Однако эти рас-
тения не образуют сплошного покрова. Оголенными остаются участки 
сыпучих песков и засоленных глинистых почв. Летом растительность в 
пустынях выгорает, а многолетние растения приобретают буровато-се-
рую монотонную окраску, сливающуюся с цветом выжженных солнцем 
грунтов. Поэтому для маскировки от противника вся боевая техника 
разведывательных подразделений (органов), а также экипировка лич-
ного состава окрашиваются в цвета в строгом соответствии с цветовой 
гаммой грунтов и растительности района предстоящих действий.
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В пустынях водятся ядовитые пресмыкающиеся и насекомые. Развед-
чики должны уметь различать их, а в случае укуса оказывать помощь и 
самопомощь.

Летом характерным явлением для пустынь являются миражи. В жар-
кие дни сильно нагретый воздух над поверхностью земли отражает мест-
ные предметы (горы, деревья, оазисы, населенные пункты), находящиеся 
на большом удалении. Иллюзия создается настолько полная, что может 
ввести в заблуждение даже опытных разведчиков. В таких случаях раз-
ведчикам необходимо уточнить свое местоположение.

В летний период с повышением температуры возрастают конвекция 
воздуха и атмосферная дымка. Вследствие колебания и передвижения 
нагретого воздуха, преломления солнечных лучей резко снижается 
стереоскопичность дальномерных приборов, что ведет к ошибкам в оп-
ределении расстояний. При вычислении расстояния до целей по угловым 
размерам известных предметов расстояние может оказаться значительно 
больше действительного из-за искажения очертаний местных предметов 
и наблюдаемых целей, которые обычно вытягиваются в длину, кажутся 
больше, чем они есть на самом деле.

Яркое освещение и сильная солнечная радиация отрицательно влияют 
на зрение человека. Поэтому разведчиков, работающих у оптических 
приборов, сменяют через каждые 1,5–2 ч во избежание грубых ошибок 
в определении координат целей.

В пустынях весьма часто возникают пыльные и песчаные бури, во 
время которых затруднено или полностью исключается передвижение 
войск, полеты самолетов и вертолетов.

Перемещение частиц песка начинается при скорости ветра около 
5–7 м/с, а при скорости 10–12 м/с поднимается пыльная дымка в 
приземном слое воздуха, ограничивающая дальность наблюдения до 
нескольких десятков метров.

Однообразная местность пустынь, отсутствие ярко выделяющихся 
местных предметов затрудняют ориентирование разведывательных 
подразделений (органов). Движение они осуществляют главным обра-
зом по азимуту. Обычными ориентирами в пустынях являются колодцы 
и ведущие к ним тропы, развалины старых крепостей и поселений, 
могилы, сухие русла рек и другие местные предметы. В предгорных 
районах ориентирами служат вершины гор, которые в хорошую погоду 
наблюдаются на многие десятки километров.

В ясные ночи ориентируются по Полярной звезде. Направления 
движения можно определять и по другим звездам, имея в виду, что они 
перемещаются примерно на 15° за каждый час.

Суровые климатические условия засушливых районов отрицательно 
сказываются на физическом состоянии и боеспособности личного соста-
ва. Загрязненность воздуха, отсутствие укрытий от палящих лучей солнца 
и недостаток воды сильно изнуряют разведчиков при выполнении задач в 
течение продолжительного времени. Высокая дневная температура летом 
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вызывает вялость, солнечные и тепловые удары, а сухость воздуха — 
повышенную потливость и постоянную жажду. Однако бессистемное 
употребление воды приводит к обильной потливости и резкой потере сил.

При действиях на боевых машинах сильный нагрев их металличе-
ских частей и перегрев двигателей повышают утомляемость экипажей и 
нарушают нормальное состояние организма. Резкие суточные колебания 
температуры, частые ветры и песчаные бури снижают работоспособность 
людей и вызывают у них простудные и другие заболевания. Уменьшить 
отрицательное влияние высоких температур возможно только заблаго-
временной тренировкой личного состава и строгим соблюдением пить-
евого режима. Большое внимание уделяется экипировке разведчиков. 
В жаркое время желательно надевать легкое обмундирование, а с на-
ступлением холодной ночи — теплое, которое должно быть в вещевом 
мешке (ранце) каждого разведчика. Для защиты глаз от солнечных лучей 
разведчики обеспечиваются очками с темными стеклами, а на случай пес-
чаных бурь — специальными пылезащитными очками и респираторами 
(повязками ватно-марлевого типа) для защиты органов дыхания от пыли.

Резкие колебания температуры, песчаные бури и необходимость ве-
дения разведки вне дорог создают тяжелые условия для ходовой части, 
силовой передачи и двигателя боевых машин, могут вызывать их отказ в 
работе и даже поломку. Поэтому особое внимание следует уделять уходу 
за техникой и применять средства защиты двигателей, агрегатов и узлов 
боевых машин от проникновения пыли. Заблаговременно, еще до выхода 
в разведку, проводятся меры по уплотнению люков и отверстий, а также 
по защите двигателей и других агрегатов и узлов машин. В качестве не-
проницаемых материалов применяются изоляционная лента, парусина, 
брезент, кожа, резина, пластические материалы, промасленная бумага, 
а в качестве полупроницаемых, задерживающих пыль и пропускающих 
воздух — бязь, байка, войлок, фетр, марля и другие.

Техническое обслуживание боевых машин с применением пылеза-
щитных приспособлений значительно усложняется. Продолжительность 
обслуживания увеличивается на 50 %. Боевые машины, не прошедшие 
технического обслуживания и не оборудованные пылезащитными при-
способлениями, в разведку не высылаются.

Характерным признаком, указывающим на наличие противника в пус-
тыне, является пыль, поднимающаяся при движении войск и транспорта. 
Столбы пыли, возникающие после орудийных выстрелов и пусков ракет, 
демаскируют их позиции, что облегчает ведение разведки.

Во время песчаных бурь боевые действия войск становятся невоз-
можными, и разведывательные подразделения (органы), действующие в 
разведке, укрываются в складках местности и применяют меры защиты 
от проникновения песка в органы дыхания, глаза и уши.

Песчаные бури отрицательно влияют на средства радиоэлектронной 
разведки, сокращая радиус их действия, а иногда и полностью нарушая 
их работу.
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При ветрах небольшой силы в приземном слое воздуха поднимается 
песчаная дымка, которая может скрывать расположение и передвижение 
войск от наземного и воздушного наблюдения и фотографирования.

В безветренную погоду пыль, поднятая при передвижении войск 
или их различных действиях, долгое время не рассеивается. Она может 
служить своеобразной маскирующей завесой и скрывать от наблюдения 
важные объекты.

Содержащиеся в песках, особенно в солончаках, такие химические 
элементы, как кремний, натрий, магний, после ядерного взрыва становят-
ся радиоактивными, что повышает уровень зараженности и увеличивает 
продолжительность заражения местности. Зараженные пыль и песок 
разносятся ветром на большие расстояния. Это следует учитывать при 
организации радиационной и химической разведки.

4. Лес и лесисто-болотистая местность

Из всех видов растительного покрова наибольшее влияние на боевые 
действия войск, а следовательно, и на разведку оказывают леса, которые 
занимают обширные площади почти на всех театрах военных действий. 
Обычно лесные массивы изобилуют озерами и бо лотами.

Лесисто-болотистый тип местности распространен в районах с уме-
ренным климатом, где количество осадков превышает испаряемость влаги 
с поверхности земли.

Лес и лесисто-болотистая местность весьма разнообразны, поэтому 
их условия по-разному влияют на ведение разведки.

Леса благоприятствуют действиям разведчиков, надежно укрывают 
их как от наземного наблюдения, так и от наблюдения с воздуха. Условия 
для наблюдения в зрелом сосновом лесу хуже, чем на открытой местности, 
но значительно лучше, чем в еловых и лиственных лесах.

В крупном густом лесу с болотами, озерами и ручьями много труд-
нопроходимых участков. Озера, реки и ручьи в лесисто-болотистой 
местности обычно имеют заболоченные берега, топкое дно, и поэтому 
даже при небольшой ширине они создают значительные трудности для 
преодоления их войсками.

В лесисто-болотистой местности дорожная сеть развита очень слабо. 
Сквозные дороги, как правило, отсутствуют, а имеющиеся обычно нахо-
дятся под огнем противника и минируются им.

В лесу затруднен переход разведывательных органов через передний 
край обороны противника, т. к. противник применяет всевозможные 
заграждения и сигнальные устройства, которые в лесу очень трудно 
обнаружить. Подрыв этих препятствий сразу же обнаруживает при-
сутствие разведчиков и является одновременно сигналом для открытия 
противником огня по району, где произошел подрыв или сработало любое 
другое сигнальное устройство. Поэтому разведчики должны действовать 
осторожно и уметь обнаруживать и обезвреживать всевозможные сиг-
нальные устройства и мины-ловушки.
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В лесу на путях отхода противник широко применяет минные заграж-

дения и лесные завалы, что вынуждает разведчиков передвигаться по 
труднопроходимым участкам лесисто-болотистой местности. Это сильно 
замедляет темп ведения разведки, усложняет ориентирование, выход на 
фланг и в тыл противника или может привести к потере соприкосновения 
с ним.

Характер лесисто-болотистой местности способствует скрытному 
передвижению, маневру и сосредоточению войск противника. Густой 
лес обеспечивает надежную маскировку его войск, оборонительных со-
оружений и заграждений от наземного и воздушного наблюдения. Для 
разведки объектов (целей) противника разведчикам нередко приходится 
приближаться к ним почти вплотную.

Лесисто-болотистая местность создает одновременно и благоприят-
ные условия для действий разведчиков. Наличие лесисто-болоти стых 
участков не позволяет противнику создавать сплошную линию обо-
роны. Он обычно занимает оборону между озерами и болотистыми 
участками. Оставшиеся промежутки между опорными пунктами и 
узлами сопротивления противника создают благоприятные усло-
вия для проникновения разведывательных органов в расположение 
противника. Незаметно пробравшись в расположение противника, 
разведчики устраивают засады (проводят поиски, налеты), действуя 
не только ночью, но и днем.

Поражающее действие ядерного оружия в лесу значительно меньше, 
чем на открытой местности. Например, радиус поражения воздушной 
ударной волной открыто расположенного личного состава уменьшается 
в 1,5–2 раза, а световым излучением — в 5–9 раз. Значительно ослаб-
ляется поражающее действие и проникающей радиации.

Лес снижает поражающее действие осадков, выпадающих из радио-
активных облаков, которые образуются после наземных (низких воз-
душных) ядерных взрывов. Еловые леса задерживают до 75 % осадков, 
сосновые и лиственные — до 30 %.

Одним из серьезных последствий применения противником ядерного 
оружия являются лесные пожары и завалы, которые затрудняют ведение 
разведки. Пожары могут возникать также в результате применения на-
палма и других зажигательных средств. Следует иметь в виду, что наи-
более сильные и обширные по площади пожары возникают на удалении 
4–5 км от эпицентра взрыва ядерного боеприпаса средней мощности, в 
то время как в радиусе 1–1,2 км пожары в значительной степени гасятся 
воздушной ударной волной.

Возгоранию наиболее подвержены хвойные леса, особенно те участки, 
где много сухостойных деревьев, валежника и мха.

Лесные пожары особенно опасны летом и в начале осени, когда 
высохшая трава и валежник легко загораются при световом импульсе 
8–13 Дж/см2. Деревья и кустарники лиственных пород начинают гореть 
при световом импульсе 270–290 Дж/см2.
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Пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфя-
ные). Низовой пожар характерен для лиственных лесов. Он охватывает 
всю толщу лесной подстилки и корневища трав. При этом пламя поднима-
ется на высоту не более 2 м. Скорость распространения низового пожара 
достигает 1 км/ч, а температура в зоне огня составляет от 400 до 900 °С.

Верховой пожар (обычно в хвойных лесах) охватывает почвенный 
покров и кроны деревьев. Скорость распространения пожара по ветру — 
20–25 км/ч, а температура достигает 1000 °С. С затиханием ветра утром 
и вечером скорость распространения пожара уменьшается в 8–10 раз.

Разведывательные подразделения (органы), оказавшиеся вблизи 
верхового лесного пожара, если позволяет обстановка, должны уходить 
в наветренную сторону или искать укрытия на отмелях озер, рек, оголен-
ных участках болот. Не рекомендуется оставаться на небольших полянах 
около ручьев и нешироких рек.

Подземный (торфяной) пожар часто не имеет огня на поверхности. 
Скорость его распространения составляет 100–150 м/сут.

В результате ядерных взрывов в лесных массивах возникают завалы. 
При воздушном взрыве боеприпаса мощностью 20–30 кт в радиусе до 
1,2 км от эпицентра взрыва лес уничтожается полностью, на удалении 
1,2–2 км возникает зона сплошного бурелома, на удалении 3,5–4 км — 
отдельные участки завалов.

В лесисто-болотистой местности, как правило, мало дорог с твердым 
грунтовым покрытием. Местное население пользуется лесными грунто-
выми дорогами небольшой ширины, очень извилистыми, с множеством 
труднопроходимых мест на заболоченных участках. Шоссейные дороги 
также извилистые, с большим количеством дорожных сооружений. Од-
нако действия войск всегда привязаны даже к таким дорогам. Постоянное 
наблюдение за дорогами в расположении противника в большей мере, 
чем на открытой местности, способствует вскрытию боевого состава, 
группировки и намерений противника.

В лесах, где имеются населенные пункты, целесообразно обращаться 
за помощью к местным жителям, если они благожелательно относятся к 
нашим войскам. Многие из них, особенно люди пожилые, хорошо знают 
особенности леса, состояние дорог, троп, проходимость болот.

Лесисто-болотистая местность с сильно ограниченной видимостью, 
недостатком, а иногда и полным отсутствием четко выраженных местных 
предметов усложняет ориентирование, определение местоположения 
своего и обнаруженных объектов (целей) противника, что приводит к 
значительным ошибкам в определении координат выявленных объектов 
(целей) противника.

В качестве ориентиров в лесу обычно используются дороги, просеки, 
их развилки и пересечения, лесные поляны, вырубки, ручьи, реки, озера, 
болота и характерные формы рельефа, такие как овраги, обрывы, курганы 
и т. п. Особенно трудно ориентироваться в лесу ночью, когда даже такие 
ориентиры нелегко отыскать и опознать.
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В лесу резко уменьшается дальность действия коротковолновых, 

работающих наземным лучом, и ультракоротковолновых радиостанций. 
Дальность связи последних уменьшается в 1,5–2 раза по сравнению с 
дальностью на открытой местности.

В лесу также сокращается дальность действия радиолокационных 
станций типа CHAP и усложняются условия применения станций типа 
АРСОМ, в 1,5–2 раза увеличивается время на выбор и топогеодезическую 
привязку позиций этих станций по сравнению с временем, затрачиваемым 
на открытой или среднепересеченной местности.

При ведении разведки в лесисто-болотистой местности особенно 
должны учитываться погодные условия и сезонные изменения местности. 
Обильные осадки летом резко снижают проходимость лесисто-болотистой 
местности с густой сетью ручьев и рек. Для их разведки нужны специаль-
ные средства, время выбора удобных участков переправ увеличивается.

В ненастную погоду лесные фунтовые дороги размокают, становятся 
труднопроходимыми даже для бронетранспортеров и танков, а местность 
вне дорог непроходима из-за переувлажнения рыхлого грунта. В таких 
условиях использовать лесной массив для скрытного выхода на фланги 
и в тыл противника могут только разведывательные подразделения (ор-
ганы) в пешем порядке.

Проходимость леса зимой ограничивается еще и глубоким снежным 
покровом, обычно рыхлым до конца зимы. Но и эти условия часто ис-
пользуются разведчиками для скрытного подхода к объекту разведки и 
нападения или выдвижения к удобному для наблюдения пункту.

Одна из важных характеристик лесного массива, оказывающего 
влияние на разведку, — его благоустроенность: разделение на кварта-
лы; наличие дорог, просек; отсутствие сухостоя, валежника и бурелома; 
плановость лесосек; прореженность леса; наличие молодых посадок на 
вырубках, дренажных канав и водостоков.

В благоустроенном лесу ориентироваться и передвигаться легче, чем в 
запущенном лесу, где изобилуют густые заросли молодняка и кустарника.

Кроме решения обычных задач разведка в лесу должна установить 
особенности построения обороны противника, вытекающие из характера 
местности, и ее инженерное оборудование; средства и способы маски-
ровки живой силы и боевой техники; характер леса, состояние грунта, 
наличие дорог, просек и троп, лесных ручьев, рек, мостов и бродов, их 
состояние, места дефиле, возможности движения вне дорог, наличие 
кустарников и другой растительности; наличие населенных пунктов и 
отдельных строений, которые могут быть использованы противником; 
наличие прогалин и полян в лесных массивах, их тактическое значение 
и возможность использования для маневра и наблюдения; наличие болот, 
озер и возможности движения через них живой силы и техники; наличие 
материала для настила дорог в труднопроходимых районах.

При разведке леса определяются: ярусность леса, возраст, густота 
и породы деревьев, маскирующие свойства их крон; засоренность леса 
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буреломом; свойства грунта; количество, направления, ширина, про-
ходимость дорог и просек.

Степень густоты леса определяется числом деревьев, растущих на 
площади 1 га. В густом лесу на 1 га приходится 600–900 деревьев, в 
лесу средней густоты — 300–600, в редком лесу — менее 300. Редкий 
лес с 50–60 деревьями на 1 га приравнивается к открытой местности.

При определении проходимости леса танками и автомобилями 
принято считать, что если на 100 кв. м приходится 3 дерева и менее, 
то лес проходим без валки деревьев. При толщине деревьев свыше 
20 см и среднем расстоянии между ними более 8 м танки проходят 
участок относительно свободно, при расстоянии 6–8 м — с трудом, а 
если расстояние меньше 6 м — с валкой деревьев. Диаметр деревьев 
определяется на высоте 1,5 м.

Лесные массивы с крутизной скатов 6–8° и со средней толщиной 
деревьев 10–15 см считаются труднопроходимыми для различных бо-
евых машин.

При разведке заболоченных участков местности устанавливают: 
характер растительного покрова, насыщенность болота водой, глубину 
торфа или грязи; проходимость окраины заболоченного участка и его 
середины; наиболее удобное направление прокладки колонного пути.

Разведка заболоченного участка обычно начинается с осмотра его 
с возвышенности (холма, строения, дерева). Осмотром определяют ха-
рактер растительного покрова в разных местах заболоченного участка 
(высоту деревьев и их породу, наличие кустарников, камышей, осоки, 
луговых трав, мхов, кочек), места без растительности (пески, засохшая 
или влажная грязь, водная поверхность), канавы, валы, видимые дороги 
и тропы. Все эти данные наносятся на схему или карту.

Для разведки маршрута путем непосредственного осмотра и промера 
разведчики продвигаются по избранным ими или указанным старшим 
начальником направлениям.

В ходе непосредственного осмотра болота для определения его 
проходимости руководствуются внешними признаками. На моховых 
болотах наиболее доступны участки со сплошным моховым покровом 
и толстым слоем отмершего и разложившегося мха (очеса). Окраины 
моховых болот обычно более топкие, чем их середина.

Участки болот, где по моховому или травяному полю растет пушица 
(травяное растение, на котором после цветения образуются головки бе-
лого пуха), обычно труднопроходимы или совсем непроходимы. Такими 
же оказываются и участки, поросшие камышом (тростником).

Участки болот, поросшие густым кустарником, ивой, елью, ольхой, 
обычно топки. Поросли березы и осины указывают на слабость поверх-
ностного слоя грунта болота.

Болота с плавающим на воде растительным покровом (зыбуны) 
считаются непроходимыми. Наличие свободной воды под плавающим по-
кровом определяется пробиванием этого покрова заостренным шестом.
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Участки болота, поросшие сосновым лесом, наиболее проходимые. 

Проходимость торфяных болот, которые состоят из сплошной массы 
торфа, лежащей на твердом дне, зависит от плотности торфа и его 
 увлажненности.

Торфяные болота, глубина которых не превышает одного метра, 
обычно зарастают крупным смешанным лесом. Участки леса с порослью 
черной ольхи, полосами осоки и хвоща являются признаками переувлаж-
ненных мест с пониженной проходимостью. В местах, где наблюдаются 
муравьиные и кротовые кочки, влаги меньше и проходимость выше. 
Густые травы вперемежку с осокой указывают на проходимость болота 
в сухое время года.

Безлесные болота с редким кустарником, поросшие бурым и белым 
мхом, обычно топки и труднопроходимы. Чистые лужицы воды среди 
мха являются признаком плохой проходимости. По такому болоту может 
пройти только небольшая группа разведчиков. Пробираясь по мшистым 
полоскам и кустикам, они должны прощупывать шестом место каждого 
следующего шага и быть готовыми оказать помощь друг другу.

Зимой раньше замерзают болота, покрытые травянистым покровом, 
причем лед образует сплошную прочную корку. Медленнее промерзают 
мшистые болота со слоем очеса, лед их очень слаб, т. к. толстый слой 
мха и очеса защищает болото от промерзания. Еще медленнее и очень 
неравномерно промерзают болота кочковатые. Кочки, с которых ветер 
сдувает снег, промерзают быстрее, а заснеженные участки между ними — 
медленнее. Болота, покрытые порослью ольшаника и ивняка, замерзают 
позже и хуже других, т. к. снег, скапливаясь между кустами, защищает 
грунт от промерзания.

Луговые болота и мокрые луга заливаются водой только весной, 
осенью и после обильных дождей летом, превращаясь в заболоченные 
участки местности с вязким дном. При определении их проходимости 
обращается внимание на твердость грунта дна и глубину слоя воды. 
Залитые участки с твердым дном проходимы для войск в том случае, 
если глубина воды не превышает 30 см. Труднопроходимыми считаются 
участки с вязким дном.

Видимость в лесу весьма ограниченна. Так, в ясный летний день ви-
димость как в хвойном лесу, так и в лиственном не превышает 100 м, а в 
пасмурный день — 60–80 м. Зимой в хвойном лесу (без подлеcка) види-
мость 120–150 м, а в лиственном — 50–200 м в зависимости от густоты 
леса. В молодом низковетвистом лесу видимость всего 20–30 м. Такая 
же видимость и в зрелом смешанном лесу с густым хвойным, а летом и 
лиственным подлеском.

5. Город

Источники сведений о населенных пунктах — топографические 
карты, планы городов, аэрофотоснимки и сведения, добытые всеми 
видами разведки. Тактическая оценка населенных пунктов, находя-
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щихся на территории противника, производится по картам масштаба 
1:50 000 — 1:100 000. На подобных картах нанесены все имеющиеся 
городские и сельские поселения с указанием числа их жителей и 
административного значения. При изучении населенных пунктов по 
крупномасштабным топографическим картам следует иметь в виду, 
что плотность застройки на карте масштаба 1:100 000 изображена с 
увеличением на 30–90 %, а частота населенных пунктов для густона-
селенных районов несколько уменьшена; на карте масштаба 1:50 000 
плотность застройки преувеличена незначительно.

Детальное изучение крупных городов или отдельных их районов 
производится по крупномасштабным планам, аэрофотоснимкам и 
данным разведки. На планах детально отображены местоположение и 
очертание важнейших объектов города и его окрестностей, подробно 
показаны планировка и застройка. Имеются и другие данные, необ-
ходимые для оценки городской территории и ближайших подступов 
к ней. Однако следует помнить, что ряд объектов военного характера 
на плане может быть не указан. Выявить такие объекты можно только 
с использованием аэрофотоснимков и данных других видов разведки.

При изучении плана города необходимо использовать прилагае-
мую к нему справку, в которой содержатся дополнительные сведения 
по экономическому, политико-административному и культурному 
значению города, о его окрестностях, характеристике рельефа, до-
рожной сети и других элементах местности. В справке также могут 
быть приведены сведения о качестве зданий, наличии и состоянии 
подземных сооружений и их глубине, а также о характере грунта дна 
водных преград и др.

Особое внимание следует обратить на характер местности, пла-
нировку города, качество зданий, плотность застройки, структуру 
городской территории и подземные сооружения.

Особенности местности способны оказывать значительное влияние 
на боевые действия войск в городе и его защитные свойства. Пора-
жающее действие воздушной ударной волны будет резко снижаться 
в тех частях города, которые закрыты холмами, грядами и другими 
возвышенностями рельефа. Холмистый и горный рельеф затрудняет 
применение танков и способствует созданию устойчивой противотан-
ковой обороны, вскрыть которую очень трудно. Значительно облегчают 
оборону и затрудняют действия наступающих войск водные преграды. 
Вести их разведку в городе намного сложнее, особенно если берега их 
одеты в бетон и гранит. Характер планировки улиц также может за-
труднять боевые действия или, наоборот, способствовать их ведению.

Радиальная или радиально-кольцевая планировка города благо-
приятствует ведению наступления с разных сторон по радиальным ма-
гистральным улицам, расчленению обороны противника на отдельные 
секторы и уничтожению обороняющихся войск по частям. Поэтому 
важной задачей разведки является вскрытие боевого и численного 

 

                            24 / 47



Приложение 1260 •
состава группировок войск противника в каждом секторе, выявление 
гарнизонов, подготовленных к обороне, и их состава.

Оценивая качество зданий, необходимо учитывать в первую оче-
редь материал, из которого они сооружены (дерево, саман, кирпич, 
железобетон, камень), а также их высоту (этажность) и конфигурацию. 
От материала построек зависит их огнестойкость и устойчивость к 
воздействию стрелкового, артиллерийского и ядерного оружия. Де-
ревянные неоштукатуренные дома легко воспламеняются от артилле-
рийского огня и ударов авиации боеприпасами в обычном снаряжении 
и сгорают в среднем за 40–60 мин. Поэтому если в кварталах насе-
ленного пункта, где преобладают деревянные здания, наблюдаются 
пожары, то еще до начала атаки следует произвести доразведку таких 
кварталов в целях уточнения характера изменений города (района), 
произошедших в результате пожаров. Продолжительность горения 
деревянных оштукатуренных зданий составляет 1,5–2 ч, а деревян-
ные конструкции в кирпичных, каменных и бетонных зданиях горят 
в течение 2–3 ч.

Плотность застройки городов оказывает существенное влияние 
на ведение разведки. Застройка городских кварталов может быть без 
разрывов между фасадами отдельных зданий (сплошной), с небольши-
ми промежутками между домами (плотной) или строениями, располо-
женными на значительном удалении одно от другого (редкой). План 
города не может полностью удовлетворять требованиям командира 
(штаба), необходимым для тактической оценки плотности застройки. 
Поэтому в подразделениях и частях следует использовать последние 
разведывательные сведения вышестоящего штаба, прежде всего 
 аэрофотоснимки. При организации разведки необходимо помнить, что 
в кварталах с плотной застройкой ориентироваться и вести разведку 
значительно труднее. Однообразие построек, присущих сплошной 
застройке, затрудняет выявление огневых средств противника, оп-
ределение их расположения, угловых и линейных расстояний. Все 
это требует дополнительной подготовки личного состава разведыва-
тельных подразделений (органов), выделенных для разведки в таких 
районах города.

При оценке структуры городской территории следует иметь в виду, 
что деловая часть (центр) города, здания промышленных предприятий, 
вокзалы, складские помещения могут быть заблаговременно подготов-
лены противником к обороне.

Жилые дома обычно подготавливаются к обороне уже в ходе боев 
в городе. Орудия, стреляющие прямой наводкой, устанавливаются в 
угловых домах и за каменными укрытиями, орудия малых калибров 
могут быть расположены на втором или третьем этаже и вести огонь из 
оконных проемов. Иногда для орудий, стреляющих прямой наводкой, 
противник проделывает в стенах и заборах специальные амбразуры 
для ведения флангового огня. На улицах и площадях устраиваются 
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завалы, которые могут еще и минироваться. Такие подземные соору-
жения, как метро, крупные канализационные и водопроводные трубо-
проводы, тоннели, подземные заводы, хранилища и склады, могут быть 
использованы противником для оборудования подземных укрытий и 
проведения скрытого маневра подразделениями.

Предварительное изучение города, характера построек, располо-
жения площадей, парков, подземных сооружений позволит сделать 
выводы о вероятном построении обороны противника, расположении 
его опорных пунктов, позиций артиллерии, пунктов управления и 
других важных объектов.
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1. Общие положения

К разведывательным признакам относятся: положение объ-
ектов (целей) в боевом и походном порядках войск, характерное их рас-
положение на местности и относительно местных предметов; очертание, 
цвет объектов (целей) и тени, падающие от них; отблески стекол и ме-
таллических частей оружия и боевой техники; признаки деятельности — 
движение, звуки, огни, пыль и т. п.; следы деятельности — вытоптанные 
места, новые тропы, следы от гусеничных и колесных машин, остатки 
строительных материалов, костров, свежевыброшенный грунт и другие.

Из указанных разведывательных признаков ни один, взятый в отдель-
ности, нельзя рассматривать как бесспорное доказательство наличия в 
данном районе (месте) объекта (цели) противника или как характери-
стику его действительных намерений. Только совокупность нескольких 
разведывательных признаков дает возможность сделать правильное 
заключение о конкретном объекте (цели). Кроме того, следует иметь в 
виду, что противник будет пытаться ввести разведывательные органы в 
заблуждение путем применения различных средств и способов маски-
ровки и дезинформации для скрытия расположения действительных и 
созданием ложных объектов (целей).

2. Оружие массового поражения

Признаки подготовки противника к применению ядерного 
оружия: подготовка войск противника к защите от оружия массового 
поражения, оборудование позиций и сооружений в противоатомном 
отношении; повышение бдительности противника, усиление охраны и 
ограничение передвижения войск и местного населения в определенных 
районах или на определенных маршрутах; прибытие на железнодорож-
ную станцию (в порт, на аэродром) вагонов (кораблей, самолетов или 
вертолетов) с относительно небольшим количеством специальных бое-
припасов, разгрузка их в изолированных, усиленно охраняемых местах и 
немедленная отправка из районов выгрузки на автомобилях (вертолетах) 
под усиленной охраной; подвоз к средствам ядерного нападения ядерных 
боеприпасов; подготовка и занятие стартовых и огневых позиций ракет-
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ными пусковыми установками и артиллерией, применяющей ядерные 
боеприпасы.

Признаки подготовки противника к применению химическо-
го и биологического (бактериологического) оружия: проведение 
предохранительных прививок и вакцинации среди войск и местного 
населения; обеспечение войск специальными приборами, медицинскими 
препаратами, инструкциями и проведение с личным составом занятий по 
действиям в условиях применения химического и биологического (бакте-
риологического) оружия; проверка и обновление средств индивидуальной 
защиты; подвоз к средствам применения специальных боеприпасов.

Признаки применения противником химического и биоло-
гического (бактериологического) оружия: более слабый и глухой, 
не свойственный обычным боеприпасам звук разрыва бомб, снарядов и мин; 
появление характерного облака газа, дыма или тумана, движущегося по 
ветру со стороны противника; образование сзади самолетов темных, быстро 
исчезающих полос и оседание на местности в виде капель и тумана; наличие 
маслянистых капель, пятен, лужиц, подтеков на местности или в воронках 
от разрывов снарядов, мин и авиационных бомб; ощущение необычного 
запаха, раздражение органов дыхания, глаз, понижение остроты зрения или 
потеря его; увядание растительности или изменение ее окраски; наличие 
на местности остатков бомб и снарядов с поршневыми и другими устройствами 
для создания облака аэрозолей; наличие насекомых, клещей и грызунов 
в местах падения авиационных бомб и контейнеров; падеж и заболе-
вание животных, а также наличие необычных для данной местности 
скоплений насекомых, клещей и грызунов.

3. Вооружение и боевая техника

Разведывательными признаками стартовых позиций такти-
ческих ракет являются: проведение топогеодезических работ; запуски 
радиозондов для получения метеоданных; усиленная охрана определен-
ных районов; подвоз под усиленной охраной контейнеров с отсеками 
ракет и ядерных боевых частей или ракет в собранном виде; наличие на 
позициях или вблизи них пусковых установок, транспортно-заряжающих 
машин и другой специальной техники.

В момент пуска ракет стартовые позиции демаскируются: вспышкой 
и заревом (ночью), а также характерным раскатистым звуком; светящей-
ся трассой на активном участке траектории полета ракеты; появлением 
после пуска над позицией большого облака дыма и пыли.

Стартовые позиции беспилотных летательных аппаратов оп-
ределяются по таким же разведывательным признакам, как и стартовые 
позиции тактических ракет. Однако они отличаются от стартовых позиций 
тактических ракет наличием специальной техники, имеющей внешние 
конструктивные отличия от техники ракетных частей (подразделений).
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Позиции зенитных управляемых ракет (ЗУР) располагаются 

обычно на открытых участках местности. При пусках ЗУР наблюдаются 
светящиеся трассы в сторону самолетов, появление дыма и пыли (в темное 
время суток — вспышек) в районе позиций.

Полевая артиллерия занимает обычно закрытые огневые позиции 
на обратных скатах высот, в лощинах, в лесу (на полянах) или за лесом, в 
садах, за населенными пунктами и другими укрытиями. Артиллерийские 
батареи, ведущие огонь с закрытых огневых позиций, могут быть обнару-
жены: по блеску и звуку выстрелов, пыли, поднимающейся над огневой 
позицией после выстрелов (при сухом грунте); по дыму, поднимающемуся 
из-за укрытия в момент выстрела в виде быстро рассеивающихся полу-
прозрачных клубов и колец.

Ночью и в сумерках орудия, не имеющие пламегасителей, при 
стрельбе демаскируют себя блеском выстрелов (в виде короткого языка 
пламени бледно-розового или красноватого цвета) и отблесками на фоне 
облаков и опушек леса (при малых углах укрытия). Днем при солнечном 
освещении блеск выстрелов наблюдается очень редко. Хорошо наблюда-
ются вспышки утром и вечером даже при наличии тумана. Чем крупнее 
калибр орудий, тем плотнее вспышка и длиннее струя дыма. У орудий 
крупного калибра (более 155 мм) струя дыма превращается в небольшое 
облако. В отдельных случаях при выстрелах образуются кольца дыма, 
поднимающиеся вверх в направлении стрельбы.

Дым от выстрелов в сухую погоду держится 1–2 с. При влажном воз-
духе или после дождя он заметен лучше, держится дольше и принимает 
правильную овальную форму. Дым от выстрелов удается заметить, если 
он проецируется на темном фоне, на гребне возвышенности или на фоне 
чистого неба. Это более заметно у гаубиц и пушек при стрельбе под не-
большими углами возвышения.

По облаку или кольцам дыма можно ориентировочно определить 
местоположение стреляющей артиллерийской батареи, а по числу 
вспышек или облачков дыма — число стреляющих орудий, по вели-
чине вспышек (облака дыма), звуку выстрела или размерам осколков 
снарядов (особенно их донной части) — калибр и тип орудия.

При выстреле из пушек впереди дульной волны распространяется 
баллистическая (снарядная) волна, которая на слух кажется более 
резкой, чем дульная. Гаубичный выстрел, как правило, не создает 
баллистической волны и на слух воспринимается как более мягкий и 
глухой звук, чем выстрел из пушки.

Минометы обычно располагаются в оврагах и лощинах, на об-
ратных скатах высот, в крупных воронках от снарядов, мин и бомб, в 
ямах и промоинах у крутых берегов рек, за строениями, в развалинах 
зданий и в местах, облегчающих маскировку минометов и затруд-
няющих их обнаружение. На открытой местности минометы обычно 
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устанавливают в окопах, которые соединяются между собой ходами 
сообщения.

Стрельба из минометов не сопровождается ярко выраженными демас-
кирующими признаками, как это наблюдается при стрельбе из орудий.

При разведке минометов необходимо иметь в виду, что дальность 
действительной стрельбы большинства минометов обычно составляет 
3–6 км. Исходя из этого огневую позицию миномета следует искать в 
пределах до 6 км от места разрывов мин. Кроме того, она может быть 
обнаружена днем по звуку выстрелов и струйкам дыма, а ночью — по 
вспышкам. Лучшие результаты при разведке минометов дает фланговое 
наблюдение и наблюдение с высоких местных предметов.

Демаскирующими признаками стрельбы из минометов являются: 
характерная струя дыма, направленная в сторону стрельбы, которая 
днем при отсутствии ветра над огневой позицией поднимается на высо-
ту 10–15 м (иногда вместе со струей дыма образуется дымовое кольцо, 
поднимающееся на высоту до 20 м); небольшое зарево или отблеск над 
гребнем укрытия, которые могут наблюдаться ночью, обычно на фоне 
местных предметов, расположенных за огневой позицией (передний 
скат высоты, опушка леса); возникающие при выстреле вспышки крас-
ного цвета овальной формы, которые могут наблюдаться ночью при 
незначительной глубине укрытия, а в пасмурную погоду и днем; глухой 
и легко отличимый от других звук выстрела, который всегда опережает 
звук разрыва мины; более сильный звук разрыва мины по сравнению со 
звуком выстрела.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) сильно демаскируют 
себя стрельбой, при этом наблюдаются: днем — большое облако дыма и 
пыли, появляющееся над огневой позицией; ночью — разрастающееся 
зарево и огненные трассы. Звук при стрельбе РСЗО напоминает раска-
тистый сильный скрежет металла по металлу.

Противотанковые орудия располагаются на вероятных направ-
лениях движения танков, у подножия высот, холмов, а также на их ска-
тах, на опушках рощ и перелесков, в кустарниках, у садов, на окраинах 
населенных пунктов, у дорог и в отдельных строениях.

Демаскирующими признаками огневой позиции противотанкового 
орудия являются: периодическое появление людей у одной и той же 
точки на местности, которая по своему местоположению дает основание 
предполагать наличие там орудия; увядшая или выгоревшая раститель-
ность впереди огневой позиции; плохо замаскированные амбразуры при 
расположении орудий на первых этажах зданий и за заборами.

Выстрел противотанкового орудия сопровождается резким звуком, на-
блюдаемыми вспышкой с дымом и следом полета трассирующего снаряда.

Ночью огневая позиция противотанкового орудия может быть обна-
ружена по наличию на ней (или в непосредственной близости) источника 
инфракрасного облучения местности.
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Зимой противотанковое орудие может быть замаскировано белой 

маской, которая почти сливается с обшим фоном местности. Однако 
оттенок маскировки у орудия может несколько отличаться от общего 
фона местности.

Безоткатные орудия, противотанковые ружья и гранатометы 
обнаруживают себя пламенем и облаком дыма и пыли, образующимися 
при выстреле, а также резким звуком выстрела.

Пусковые установки противотанковых управляемых ракет 
(ПТУР) размещаются обычно в таких же местах, что и противотанковые 
орудия.

Демаскирующими признаками позиций пусковых установок ПТУР 
являются: струя раскаленных газов и трасса ракеты при ее пуске; дым 
и пыль в местах пусков; плохо замаскированные пусковые установки; 
периодическое движение людей к одному и тому же месту. Пусковые 
установки ПТУР могут быть обнаружены в момент выдвижения их на 
позиции из укрытия или во время сбрасывания маскировки. Переносные 
установки ПТУР можно определить по расположению на некотором уда-
лении от них (до 100 м, а иногда и более) одного-двух человек с пультом 
управления.

Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) при 
движении демаскируют себя шумом двигателей и лязгом гусениц, а в су-
хую погоду, кроме того, — поднимаемой пылью. Танки и боевые машины 
пехоты (бронетранспортеры), находящиеся в окопах, обнаруживаются по 
выступающей части башни или корпуса, антенне радиостанции, а также 
по ряду разведывательных признаков, характерных для артиллерийских 
орудий, противотанковых средств и пулеметов.

Инженерные машины во время работы могут обнаруживаться по 
шуму двигателей и характерным звукам, производимым при земляных, 
строительно-монтажных и других работах, а ночью, кроме того, и по 
местному освещению, применяемому для подсветки мест производства 
работ.

Радиолокационные станции в зависимости от их предназначе-
ния располагаются на различном удалении от линии соприкосновения 
войск. Они обнаруживаются по внешнему виду станций, наличию на 
небольшом участке местности компактно расположенных агрегатов 
комплекса станции и характерному звуку работы ее агрегата питания. 
Радиолокационные станции разведки наземных движущихся целей 
располагаются, как правило, на скатах высот, обращенных в сторону 
наших войск. Они обнаруживаются по выступающему над бруствером 
окопа (траншеи) блоку приемопередатчика, который может распола-
гаться на удалении 10–20 м от местонахождения самой станции и ее 
расчета.
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4. Инженерные сооружения

Наблюдательные посты (пункты) противника обычно располага-
ются на скатах высот и на различных местных предметах, обеспечиваю-
щих обзор расположения наших войск. Чаще всего обнаруживаются во 
время их занятия, оборудования и смены наблюдателей.

Демаскирующими признаками наблюдательного поста (пункта) 
являются: периодическое появление и быстрое исчезновение на опреде-
ленном месте людей или проецирующиеся на фоне какого-либо местного 
предмета (на фоне неба) головы наблюдателей и приборы наблюдения; 
выброшенная земля, указывающая на работы по оборудованию наблю-
дательного поста (пункта); появление новых местных предметов там, 
где их раньше не было; изменение формы и цвета местных предметов 
и растительности в результате их использования для маскировки 
поста; движение одиночных людей, повторяющееся примерно в одно 
и то же время (поднос пищи, смена наблюдателей); прокладывание 
(исправление) проводных линий связи; периодическое появление пе-
рископа (стереотрубы) из окопа или из какого-либо другого укрытия; 
блеск стекол оптических приборов; смотровая щель, наблюдаемая в 
виде темной горизонтальной полосы на местности или на каком-либо 
местном предмете; темное пятно на фоне листьев деревьев, неудачно 
замаскированная площадка для наблюдения на дереве, лестница или 
ступеньки, вырубленные на стволе, качание верхушки дерева в тихую 
погоду; струи дыма при отоплении наблюдательного поста (пункта) в 
холодную погоду; наличие источников инфракрасного излучения ночью.

Следует иметь в виду, что наблюдательные посты могут располагаться 
в макетах местных предметов (камня, пня, кочки, памятника, стога сена), 
в боевых и других машинах.

Огневые позиции пулеметов следует искать в отдельных окопах и 
вынесенных ячейках на тех участках местности, откуда противник может 
вести фланговый и косоприцельный огонь для прикрытия подступов к 
своим позициям. Пулемет до начала стрельбы может быть обнаружен по 
плохой маскировке окопа, блеску металлических частей или по движению 
номеров расчета.

Демаскирующими признаками огневой позиции пулемета являются: 
более возвышенный бруствер; расчищенная местность в секторе стрель-
бы; особенности проволочных заграждений, расположенных впереди 
пулемета, заключающиеся в том, что они иногда имеют меньшую высоту, 
чем на остальных участках. Стреляющий пулемет обнаруживается по 
звуку выстрелов и по чуть заметной пульсирующей струйке белого дыма 
на темном фоне, а в пасмурную погоду, в сумерки и ночью — по мелькаю-
щим вспышкам выстрелов. Кроме того, ночью огневая позиция пулемета 
может быть обнаружена по наличию на ней (или в непосредственной 
близости) источника инфракрасного облучения местности. Зимой снег 
впереди пулемета подтаивает и чернеет от порохового дыма.
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Траншеи, окопы и другие полевые фортификационные соору-

жения отрывают обычно на передних скатах высот, обеспечивающих 
наилучший обзор и обстрел впереди лежащей местности. На местности, 
поросшей лесом, густым кустарником, и в населенных пунктах траншеи, 
как правило, выносят вперед от опушки (окраины населенного пункта) 
или относят назад, в глубину леса (кустарника, населенного пункта).

Зимой траншеи и окопы наблюдаются в виде темно-голубых линий. 
Окопы, блиндажи и другие полевые сооружения легче всего обнаружи-
ваются в период их оборудования или работ по их усовершенствованию. 
Готовые окопы (траншеи) распознаются по наличию свежевырытой зем-
ли в виде тонких желтых или темных полос (в зависимости от грунта), 
отблескам стекол и металлических частей оружия и приборов.

С наземных наблюдательных постов траншея наблюдается в виде 
тонкой, темной, местами сливающейся с местностью извилистой или 
ломаной линии с фасами в 15–20 м и небольшими разрывами (на пере-
крытых участках траншеи).

Бойницы наблюдаются в виде темных впадин в толще бруствера. 
Зимой бойницы можно обнаружить по следам произведенной расчистки 
снега в секторе стрельбы. До открытия огня бойницы могут быть прикры-
ты сеткой или подручными материалами под цвет окружающей местности.

Выпуклости в толще бруствера позволяют предполагать наличие 
пулемета, наблюдательного пункта, блиндажа или другого оборо-
нительного сооружения. Блиндажи следует искать между линиями 
окопов по направлению ходов сообщения. Часто их обнаруживают 
по дыму от топки печей в холодную погоду.

Ходы сообщения отличаются от траншей по расположению (идут 
из тыла к фронту) и устройству (менее оборудованы для применения 
огневых средств).

Деревоземляные и долговременные сооружения располагаются, 
как правило, в таких местах, откуда обеспечивается ведение флангового, 
косоприцельного и фронтального огня. Их следует искать на скатах вы-
сот, на опушках леса, в подвалах крайних домов населенного пункта, на 
перекрестках улиц, в изгибах траншей и заграждений, около тупиковых 
входов или подъездных путей, в районе расчищенных секторов стрельбы 
или наблюдения.

Деревоземляное сооружение заметно на местности в виде пологого 
холма, иногда отличающегося от естественных бугров своей окраской, 
светлыми пятнами бетонных перекрытий и тюфяков (мешков с песком). 

Амбразуры в таких сооружениях наблюдаются в виде горизонтально 
вытянутых темных пятен с задульными конусами, зимой снег около амб-
разуры подтаивает и чернеет от порохового дыма.

Долговременное сооружение для ведения огня, а также его бронебаш-
ни и амбразуры до приведения в действие огневых средств обычно быва-
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ют тщательно замаскированы вертикальными масками или специально 
поднимающимися щитами, выкрашенными под цвет местных предметов.

На окраинах населенных пунктов долговременные сооружения могут 
быть замаскированы под отдельный дом, сарай, а на открытой местно-
сти — под скирду соломы, стог сена, группу деревьев и т. д.

При стрельбе из оборонительных сооружений звук выстрелов глухой. 
При попадании снаряда в бетон, камни или в броню дымовое облако от 
разрыва снаряда с установкой взрывателя на фугасное или замедленное 
действие бывает широким и низким. Кроме того, при попадании снаряда 
в бетон наблюдается яркое пламя, к облаку дыма примешивается серая 
цементная пыль. После нескольких прямых попаданий маскировка 
нарушается и начинают отчетливо выступать контуры бронеколпаков, 
обнажаются участки стен, перекрытий и углы сооружения.

Проволочные заграждения устанавливаются перед окопами, меж-
ду ними, а также впереди долговременных оборонительных сооружений. 
Они могут быть обнаружены по кольям, расположенным в относительно 
правильном порядке. Электризованные проволочные заграждения днем 
обнаруживаются по наличию на кольях фарфоровых изоляторов, резины, 
толя и других изолирующих материалов, а также по наличию выгоревшей 
у заграждения травы; ночью — по видимым искрам, проскакивающим с 
проволоки на соприкасающуюся с ней траву.

Минные поля устанавливаются перед опорными пунктами и меж-
ду ними, а также на скрытых подступах, на дорогах и в различного рода 
теснинах.

К демаскирующим признакам минных полей относятся: вскопанная 
земля, помятая растительность, бугорки над минами, не убранная при 
установке мин земля, осадка маскирующего слоя над миной и изменение 
окраски травы, протянутые над поверхностью земли шнуры и проволока, 
утерянные или забытые взрыватели и инструмент, упаковка и этикетки от 
нее, ориентирные колышки, а иногда и знаки обозначения и ограждения 
минного поля.

Демаскирующими признаками установленных ядерных мин (фугасов) 
являются: плохо замаскированные минные колодцы и шурфы; кабельные 
линии управления взрывом, подходящие к минным колодцам, тоннелям, 
мостам, узлам дорог и другим важным объектам; выходящее на поверх-
ность земли антенное устройство; наличие мин-ловушек, проволочных 
заграждений и других препятствий, прикрывающих места установки 
ядерных мин (фугасов), а также подразделений охранения.

Штабы и пункты управления располагаются в местах, укрытых 
от наблюдения с земли (в лесу, овраге, населенном пункте).

Демаскирующими признаками штабов и пунктов управления являют-
ся: движение штабных и легковых автомобилей, мотоциклистов, личного 
состава к месту расположения штаба (пункта управления) и обратно; 
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подход к одному месту нескольких проводных линий связи с различных 
направлений, наличие радио- и радиорелейных станций, командно-штабных 
машин; усиленная охрана района и расположение в нем или вблизи него 
зенитной артиллерии и ЗУР на огневых (стартовых) позициях; наличие 
вблизи района посадочной площадки для вертолетов; в небольших насе-
ленных пунктах обычно полное или почти полное отсутствие местных 
жителей, закрытые или охраняемые въезды в населенный пункт; нали-
чие в районе расположения штаба (пункта управления) постов регу-
лирования, различного рода указателей и подразделений обеспечения.

5. Действия войск

Признаками подготовки противника к наступлению явля-
ются: усиленное выдвижение войск и увеличение доставки грузов, осо-
бенно ночью, к линии фронта (государственной границе) и в исходные 
районы; дополнительное развертывание на вероятных направлениях 
наступления запасов материальных средств, а также медико-санитарных 
частей и подразделений; активизация разведки; инженерное оборудова-
ние позиций, новых командных и наблюдательных пунктов, проведение 
ремонта и усиление мостов, сосредоточение десантно-переправочных 
средств, прокладка колонных путей, ремонт и расширение дорожной сети; 
появление на вероятных направлениях выдвижения войск подразделений 
регулирования и комендантской службы; изменение режима действий 
противника, особенно характера ведения огня артиллерии; занятие 
танками исходного положения; развертывание в позиционных районах 
ракетных подразделений и артиллерии, как правило, в ночь перед на-
ступлением; топогеодезическая привязка огневых позиций артиллерии 
и зондирование атмосферы (запуск шаров-зондов); появление новых 
частей и подразделений, увеличение боевого состава артиллерии; рабо-
та рекогносцировочных групп, проделывание противником проходов в 
заграждениях.

Признаками подготовки противника к отходу являются: усилен-
ное движение его войск и автотранспорта с грузами от фронта в тыл; эва-
куация обслуживающего персонала и оборудования тыловых учреждений, 
штабов и госпиталей; эвакуация или уничтожение складов и неисправной 
техники; оборудование оборонительных позиций в тылу и занятие их вой-
сками; активизация действий разведывательных органов, усиление огня 
артиллерии, вывод в первый эшелон танковых подразделений, активное 
применение дымов; усиление контратак по нашим наступающим частям 
(подразделениям); активизация в тылу работ по устройству заграждений, 
подготовка к взрыву мостов и других важных объектов.

Признаками смены частей противника являются: усиленное 
движение его войск от фронта и к фронту; снятие одних линий связи и 
прокладка других (новых линий связи); появление наблюдателей и реког-
носцировочных групп, изучающих поле боя; изменение расположения 
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огневых средств противника и характера его деятельности; появление 
боевой и другой техники, а также личного состава с новыми опознава-
тельными знаками.

Признаками наличия противника в населенном пункте являются: 
отсутствие местных жителей на улицах, огородах и в садах, шум ра-
ботающих двигателей машин, дым походных кухонь, следы техники, 
наличие антенн, лай собак, неспокойный перелет птиц, отсутствие огней 
с наступлением темноты и в первой половине ночи.

В условиях города демаскирующие признаки некоторых объектов 
(целей) имеют характерные отличия. Огневые средства, расположенные 
в подвальных и полуподвальных помещениях, можно обнаружить по 
расчищенному сектору обстрела (вырублены деревья, убраны заборы), 
амбразурам и щелям, которые наблюдаются в виде темных прямоугольных 
пятен, а зимой легко обнаруживаются по пару, выходящему из них. В де-
ревянных зданиях огневые средства можно обнаружить по амбразурам, 
сделанным в стенах, свежей опиловке бревен, усилению стен, их обмазке 
антипожарными составами. Амбразуры обычно располагаются ближе 
к углам зданий. В зданиях, подготовленных для обороны или занятых 
наблюдателями противника, не заметно признаков жизни. При осмотре 
населенного пункта следует обращать внимание на кусты, деревья, отдель-
ные строения, глубокие канавы, овраги на окраинах населенного пункта, 
где противник может располагать подразделения охранения, а также на 
крыши, чердаки, окна высоких зданий, фабричные трубы, откуда он может 
вести наблюдение.

Признаками наличия противника у водной преграды являются: следы 
техники на берегу при въезде в воду и выезде из нее, нарушение есте-
ственных контуров и фонов береговой полосы, дым походных кухонь, 
костров и другие.

 

                            36 / 47



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

onp“dnj p`gp`anŠjh h bedemh“ aneb{u dnjrlemŠnb

1. Боевые документы могут быть текстовыми, графическими или 
табличными. Они изготовляются вручную или с помощью техни-
ческих средств и оформляются на бумаге, кальке, топографических 
(специальных) картах (планах, схемах), в виде микродиапозитивов, 
микрофильмов, фотоснимков, фотограмм, а также фиксируются на 
промежуточных носителях (перфокартах, перфолентах, магнитных 
дисках, магнитных лентах и других).

2. В батальоне (роте) разрабатываются обычно графические 
боевые документы на топографических картах, бумаге или кальке. 
Полученные и отданные устные боевые приказы и распоряжения 
записываются, как правило, в рабочих тетрадях или на обороте то-
пографических карт.

3. При разработке и ведении боевых документов необходимо соб-
людать следующие правила:

– каждый боевой документ должен иметь служебный заголовок 
и подпись с указанием должности, воинского звания и фамилии 
лица, подписавшего документ;

– в заголовке письменного боевого документа, кроме наиме-
нования документа, указываются порядковый номер документа, 
место пункта управления, время и дата его составления (подписи), 
масштаб и год издания карты, по которой документ разработан;

– время указывается московское; если необходимо указать мест-
ное или поясное время, то делается оговорка; временные данные 
обозначаются четырьмя группами двузначных цифр в следующем 
порядке — часы, минуты, число, месяц, например: 14.01 15.12; 
05.30 09.02;

– населенные пункты и местные предметы, рубежи, районы 
сосредоточения (расположения) или действий своих подразделений 
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указываются, начиная с правого фланга, а противника — с его 
левого фланга; рубежи указываются двумя, районы (опорные 
пункты) — тремя пунктами; названия населенных пунктов, рек и 
других местных предметов указываются в именительном падеже 
прописными буквами и при перечислении разделяются запятыми 
(ИВАНОВКА, ПЕТРОВКА);

– разграничительные линии указываются не менее чем тремя 
пунктами, один из которых должен быть на переднем крае: в обороне 
и в наступлении из тыла в сторону противника, при отходе — от 
противника в направлении отхода. Линии указываются сначала 
справа, затем слева: в обороне — на предельную досягаемость 
своих средств поражения, в наступлении — на глубину боевой 
задачи; разграничительные линии в тыл указываются на глубину 
боевого порядка;

– в наступлении — направление наступления, а в обороне — 
направление сосредоточения основных усилий указываются не-
сколькими пунктами на всю глубину боевой задачи;

– маршрут движения указывается названиями местных пред-
метов или населенных пунктов: первый — на исходном рубеже 
(пункте), затем — наиболее важные, через которые проходит 
маршрут, и последний — в районе сосредоточения;

– данные обстановки наносятся на карту установленными 
 условными знаками, тонкими линиями, не забивая топографическую 
основу карты и надписи на ней; задачи и положения подразделений, 
а также вооружение и боевая техника наносятся, как правило, 
знаками общего обозначения; при отсутствии необходимых знаков 
допускается применение дополнительных знаков с пояснением на 
карте (схеме);

– положения общевойсковых соединений, частей и подразделе-
ний, в том числе подразделений технического обеспечения и тыла, 
их задачи и действия обозначаются красным цветом, ракетных 
войск, артиллерии, войск ПВО и специальных войск — черным 
цветом;

– положение и действия войск противника обозначаются си-
ним цветом;

– нумерация, наименование частей (подразделений) и пояс-
нительные надписи своих войск наносятся черным цветом, про-
тивника — синим;

– сокращения наименований соединений (частей, подразделе-
ний) — только строчными (малыми) буквами (например: мед, тп, 
адн и т. д.);

– перед сокращенными обозначениями соединений (частей, 
подразделений), учреждений, баз добавляются буквы: для отдель-
ных — «о» (орб, обРЭБ Н), для запасных — «зап» (запбр РЭБ), 
для резервных — «рез» (резп РЭБ);
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– при одноцветном исполнении графических документов все 

условные знаки и надписи наносятся черным цветом, знаки услов-
ных обозначений противника — двойной линией;

– условные знаки войск, вооружения и боевой техники наносят-
ся на карту (схему) в соответствии с действительным положением 
их на местности и располагаются по направлению действий; внутри 
или рядом с условными знаками при необходимости указываются 
количество и тип вооружения и боевой техники;

– для обозначения войск противника применяются, как прави-
ло, те же условные знаки, что и для своих войск, с необходимыми 
надписями;

– источники получения сведений о противнике обозначаются 
черным цветом, при этом наименования источников пишутся на-
чальными буквами, например: наблюдение — Н, показания плен-
ных — П, документы противника — ДП, войсковая разведка — ВР, 
специальная разведка — СпР, радиоэлектронная разведка — РЭР, 
радиолокационная разведка — РЛР, радиотехническая разведка — 
РТР, радиоразведка — РР, воздушная разведка — ВзР, артилле-
рийская разведка — АР, инженерная разведка — ИР, химическая 
разведка — ХР; время и дата получения сведений о противнике 
подписываются под обозначением источника или в строку; сведе-
ния, требующие проверки, отмечаются знаком вопроса;

– второстепенные данные, а также данные, которые невозможно 
изобразить условными знаками, записываются на полях карты, в 
пояснительной записке (легенде) или в рабочей тетради;

– расположение и действия войск наносятся условными знаками 
сплошной линией, а предполагаемые или намечаемые действия – 
прерыви стой линией (пунктиром), запасные (временные) районы 
расположения (позиции, рубежи) обозначаются прерывистой линией 
(пунктиром) с буквой 3 (В) внутри знака или рядом с ним; ложные 
районы (позиции, рубежи) и ложные объекты обозначаются зеленым 
цветом и дополняются буквой Л внутри знака или рядом с ним;

– при нанесении на карту (схему) положения подразделений 
к разному времени условные знаки дополняются штрихами, пун-
ктирными линиями, точками, другими значками и подтушевыва-
ются разными цветами; время, к которому относится то или иное 
положение войск, указывается под наименованием подразделения 
или в строку;

– все надписи располагаются параллельно нижнему (верхнему) 
обрезу карты (схемы); буквы и цифры пишут без связок, сообразуя 
их размер с масштабом карты и войсковой инстанцией; надписи 
могут быть сделаны на свободном месте карты (схемы) со стрелкой 
к условному знаку;

– графический документ, выполненный на прозрачной основе 
по карте, должен иметь не менее трех пунктов (для последующего 
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совмещения, расположенных, как правило, по углам внутренней 
рамки листа карты или в пересечении координатной сетки, масш-
таб, номенклатуру и год издания карты, по которой он изготовлен, 
а графический документ, выполненный в произвольном масштабе 
и не имеющий координатной сетки, — стрелку для обозначения 
направления север–юг.
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nqmnbm{e rqknbm{e nangm`)emh“, ophlem“el{e 
b aneb{u dnjrlemŠ`u
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Подразделение (группа), проводящее поиск (налет), с 
указанием его принадлежности

Подразделение (группа) в засаде 
(с указанием его принадлежности)

Сторожевой пост

Секрет с указанием принадлежности

Дозорное отделение на БМП (на другой технике и дозорный 
танк с соответствующими знаками и надписями)

Пеший дозор (2–3 военнослужащих)

Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут 
патрулирования)

Посты радиоперехвата и пеленгования: 1 — 
ультракоротковолновый; 2 — коротковолновый; 3 — 
длинноволновый; 4 — радиорелейных линий связи

Посты радиотехнической разведки: 1 — общее обозначение; 
2 — автоматизированный
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Приложение 5318 •

Границы зоны подавления ультра-
коротковолновой радиосвязи (РН — 
радионавигации, РЛ — радиолокации, 
КВ — коротковолновой радиосвязи, 
РРС — радиорелейной связи, СДВ — 
сверхдлинноволновой радиосвязи)

Создание активных помех радио-
электронным средствам противника 
с указанием части (подразделения) и 
времени постановки помех

Часть РЭБ на позициях с указанием 
границ сектора, полосы действий

Районы: 1 — подавления радио-
электронных средств противника 
малогабаритными передатчиками 
радиопомех (НПРП — носимыми 
передатчиками радиопомех, АСРП — 
артиллерий скими снарядами радио-
помех, АЗПРП — аэродинамически 
забрасываемыми передатчиками 
радиопомех); 2 — прикрываемый 
батальоном РЭБ-С от воздушной 
радиолокационной разведки против-
ника с радиолокационной станцией 
бокового обзора

 

                            36 / 47



Основные условные обозначения, применяемые в боевых документах • 319
 

                            37 / 47



Приложение 5320 •

Медицинский батальон

Медицинские пункты: 
1 — бригады; 2 — полки; 3 — ба-
тальоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

qndepf`mhe aneb{u g`d`) jnl`mdhp`l p`gbed{b`Šek|m{u 
npc`mnb (b`ph`mŠ{)

Командиру разведывательного отряда

1. Противник частями и подразделениями 1 мд с 20.00 10.02 переходит 
к обороне на рубеже: ТЕСОВО (3422), КИРИШИ (4430), КАСЬЯНОВО 
(4030). Огневые позиции готовятся в районе БЕЛЬКОВО (4440), ПЛЕ-
СЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038). Предположительно в районе ОБУХО-
ВО (4650), ГОЛОВЕНЬКИ (4254), СЕМЕНЫЧИ (4446) развернут КП 
1 бр 1 мд. В направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГОТОВО (4035) выявлено 
выдвижение резервов противника силами до бригады.

2. 2 рр с 1-м отделением в СпР, двумя артиллеристами-разведчиками 
и инженерно-саперным отделением — РО № 1.

3. Разведывательному отряду по сигналу «Ветер» проникнуть в тыл 
противника, разведку вести в направлении СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), 
ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), ГРАЧЕВО (5014) с задачами:

– к 04.00 11.02 установить степень поражения противника в районе 
КИРИШИ (4430), БИТЬКОВО (4531), КОЧКИ (4632);

– к 05.30 11.02 вскрыть места развертывания огневых позиций 
артиллерии и пунктов управления войсками и оружием. Особое вни-
мание районам: БЕЛЬКОВО (4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА 
(4038); ОБУХОВО (4650), ГОЛОВЕНЬКИ (4254), СЕМЕНЫЧИ (4446);

– к 08.00 11.02 уточнить состав и принадлежность резервов, 
выдвигающихся в направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГОТОВО (4035).

Разведывательно-сигнализационные средства установить: 6 РСУ — 
вдоль шоссе ЗАРЕЧЬЕ (2707) — ГОТОВО (4035) на участке отм. 345,0 
(3022), развилка дорог (3426); 6 РСУ — в районе БЕЛЬКОВО (4440), 
ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038); ретрансляторы — в районах 
СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), ГРАЧЕВО (5014), БИТЬКОВО (4531), 
ОБУХОВО (4650).

4. Исходный пункт — зап. окр. БОРОВОЕ (4668) —пройти через 
20 мин после получения сигнала «Ветер».
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Приложение 6322 •
5. К 12.00 11.02 выйти в район лесничества (6224). Порядок дальней-

ших действий — особым распоряжением по радио.
6. Связь — по радио с использованием таблицы сигналов «Лес-111» 

и кодированной карты. О результатах разведки докладывать в первые 
10 мин каждого часа, об обнаружении средств ядерного и химического 
нападения, элементов разведывательно-ударных комплексов и о выпол-
нении поставленных задач — немедленно.

7. Справа в направлении ГОРКИ (2533), КИВЕРИЧИ (6347) разведку 
ведет разведывательный дозор 4 мсп.

8. Сигналы взаимного опознавания: визуальный — три сигнальные 
ракеты зеленого огня в зенит, звуковой — три гудка (свистка).

9. Действия разведывательного отряда поддерживает 1/4 сап.
10. Линию фронта пройти в районе ПРОКШИНО (4812). Пропуск — 

«Лафет», отзыв — «Львов».
11. В случае внезапной встречи с противником огнем всех средств 

уничтожить его, при обнаружении небольших групп и одиночных машин 
противника быть в готовности к организации засады.

Командиру разведывательной группы

1. Противник перебрасывает резервы в район НАЗАРЬЕВО (4034), 
КОЛОДКИНО (4833), ТЮТЧЕВО (4228). В направлении ТИНОВСК 
(7204), ЧЕШКОВО  (4448) проследовала колонна специальных машин. 
Район леса 8 км сев. ЧЕШКОВО (4448) усиленно охраняется.

2. Ваше отделение со штатным вооружением и снаряжением, запасом 
боеприпасов — по 2 бк к стрелковому оружию, по три гранаты на каждого 
разведчика, комплектом РСС «Реалия-У», 30 кг взрывчатого вещества и 
питанием на трое суток составляет РГ № 4.

Задача группы: вести разведку в районе КРАСНОВО (3857), оз. БЕ-
ЛОЕ (3743), КОПТЕВО (4848) и к 08.00 11.02 установить наличие, 
состав, местонахождение резервов противника и его средств ядерного и 
химического нападения.

По сигналу «666» выйти в район 1 км вост. АЛЕКСАНДРОВКА (4622), где 
в ночь на 12.02 уничтожить мост через р. БЫСТРАЯ и установить комплект 
РСС «Реалия-У» у дороги АЛЕКСАНДРОВКА (4622) — КОПТЕВО (4848).

3. В тыл противника группа выводится в 21.00 10.02 вертолетом Ми-8ТВ. 
Вылет с посадочной площадки: основная — 1 км сев. ИГНАТОВО (5426), 
запасная — опушка леса 2 км юго-зап. СЕВЕРНЫЙ (5224). Десантиро-
вание посадочным способом в районе: основной — роща 3 км сев.-вост. 
ПЛЮЩИХА (4236), запасный — поляна леса «Темный» (5022). Маршрут 
полета вертолета: ИГНАТОВО (5426), озеро (4052), роща 3 км сев.-вост. 
ПЛЮЩИХА (4236).

4. Готовность к вылету — 20.00 10.02. Вылет по сигналу «333».
5. Связь по программе с использованием радиостанции Р-143 и аппа-

ратуры передачи данных, в режиме слухового телеграфа — с использо-
ванием переговорной таблицы.
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6. После выполнения задачи — к 04.00 13.02 выдвинуться в район 
рощи «Березовая» (4850) для эвакуации группы вертолетом Ми-8МТ 
№ 062 с места посадки: основная площадка — сев. опушка рощи «Бере-
зовая» (48300 50500), запасная — южн. опушка рощи «Редкая» (46200 
50100) в район высадки — 1 км южн. ИГНАТОВО (5426).

7. Пароль для опознавания при встрече с нашими войсками — «Мы 
от Герасимова», пропуск — «Курок», отзыв — «Киев».

Старшему офицерского разведывательного дозора

1. Противник после применения по частям 2 мcд высокоточного 
оружия в 06.30 13.02 возобновил наступление, нанося главный удар на 
участке 4 мсп. С 06.40 13.02 связи с полком нет.

2. Майор Иванов (помощник начальника оперативного отделения 
дивизии), капитан Старцев (помощник начальника связи дивизии) на 
двух БРДМ с экипажами от 14 орб — ОфРД № 1. Старший дозора — 
майор Иванов. Задача — выдвинуться по маршруту: перекресток дорог 
(5826), ПЕСКИ (5420), отм. 168,7 (5216) на участок обороны 4 мсп и к 
12.00 13.02 установить начертание переднего края, состав и характер 
действий противника на участке обороны полка и перед соседями, а также 
состояние и боеспособность подразделений и пунктов управления полка 
и понесенные им потери.

Командиру 4 мсп сообщить — для замены потерявших боеспособность 
подразделений и закрытия брешей в обороне ему передается мотострел-
ковый батальон с танковой ротой 5 мсп, которые в 08.00 14.02 принять 
в лесу 1,5 км зап. ПЕСКИ (5420).

3. Исходный пункт — перекресток дорог (5826) — пройти в 07.00 
13.02.

4. После выполнения задачи к 13.30 13.02 выйти в район КП дивизии 
отм. 212,3 (5018).

5. Связь — по радио с использованием таблицы сигналов «Лес-111» 
и кодированной карты. О результатах разведки докладывать в первые 
10 мин каждого часа, об обнаружении средств ядерного и химического 
нападения, элементов разведывательно-ударных комплексов и о выпол-
нении поставленных задач — немедленно.

Командиру подразделения, назначенного для устройства 
засады

1. По дороге ФРОЛОВО (4634) — СТАРОЕ (3844) вскрыто система-
тическое движение отдельных штабных машин, патрульных автомобилей 
и БТР противника.

2. Вашему взводу к 22.00 10.02 выдвинуться в район отм. 123,5 (4040) 
и организовать засаду у моста через ручей «Быстрый» (4242) в целях 
захвата пленного, документов и штабной машины.

Линию фронта своих подразделений пройти на участке обороны 
2 мсб.
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3. Действия взвода поддерживают минометная батарея 2 мсб и артил-

лерийский дивизион 4 мсп. Вызов огня по сигналу «Ураган».
4. Связь по радио на частотах: основная — 24350, запасная — 

35525.
5. Сигналы:
– управления: днем — флажками, ночью — фонарем; дополни-

тельно: встретил противника — автомат стволом вверх;
– взаимодействия: при встрече с соседними разведывательны-

ми органами в тылу противника сигналы взаимного опознавания: 
запрос — 9, отзыв — 4. В ходе боя — целеуказание трассами в 
направлении цели.

6. Готовность к действиям — 16.40 10.02.
7. Пароль для опознавания при встрече с нашими войсками — «Мы 

от Сидорова», пропуск — «Ствол», отзыв — «Смоленск».

Командиру подразделения, назначенного для проведения 
поиска

1. Противник обороняется на рубеже оз. КРУГЛОЕ (4028), вост. окр. 
БЕЛИКАТЫ (3624). В ночное время активно использует приборы ночного 
видения и радиолокационные станции разведки наземных движущихся 
целей, периодически освещает местность и простреливает ее огнем из 
стрелкового оружия.

2. Вашему взводу с двумя саперами 25 оисб в ночь на 12.02 провести 
поиск и захватить пленного из состава пулеметного расчета, располо-
женного в окопе 200 м южнее развалин (4236).

3. Действия взвода поддерживают минометная батарея 1 мсб и ар-
тиллерийский дивизион 4 мсп. Огонь подготовлен по РЛС (цель № 31), 
двум БТР (цели № 19 и 18) и позиции отделения в окопах (цель № 22) 
100 м восточнее объекта поиска. Дополнительные цели — по вашему 
решению.

4. Сигналы:
– вызова огня — сигнальная ракета красного огня в сторону цели;
– прекращения огня — сигнальная ракета зеленого огня в сто-

рону цели;
– управления: днем — флажками, ночью — фонарем; дополни-

тельно: встретил противника — автомат стволом вверх;
– взаимодействия: при встрече с соседними разведывательными 

органами в тылу противника сигналы;
– взаимного опознавания: запрос — 9, отзыв — 4. В ходе боя — 

целеуказание трассами в направлении цели.
5. Место и время проделывания проходов в заграждениях наших войск 

согласовать с начальником инженерной службы полка.
6. Готовность к проведению поиска — 22.00 11.02.
7. Пароль для опознавания при встрече с нашими войсками — «Мы 

от Перевалова», пропуск — «Приклад», отзыв — «Псков».
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Старшему наблюдателю наблюдательного поста (наблю-
дателю)

1. Ориентиры: первый — сухое дерево, второй — мост через овраг, 
третий — выс. «Круглая», четвертый — выc. «Плоская», пятый — водо-
напорная башня, шестой — развалины.

2. Передний край обороны противника проходит по южным скатам 
высот «Круглая», «Плоская», ориентир пятый, ближе 200. Опорные пунк-
ты выявлены в районах ориентиров третьего, четвертого. Стык между 
ними прикрыт минно-взрывными заграждениями.

3. Подразделения 1 мсб переходят к обороне на рубеже: выступ леса 
(ориентир первый, вправо 20, ближе 100); изгиб реки (отдельный куст, 
дальше 100); ориентир второй, ближе 200.

4. Состав наблюдательного поста № 1 — сержант Юрьев, рядовые 
Дмитриев и Лукашов. Старший наблюдательного поста — сержант 
Юрьев. Место для наблюдения оборудовать на дереве в глубине леса 
в 20–50 м от опушки. Для РЛС разведки наземных движущихся целей 
место для наблюдения оборудовать в открытом окопе в 50 м от опушки 
леса в сторону переднего края обороны наших войск. РЛС включать с 
наступлением темноты, днем — в условиях ограниченной видимости.

5. Сектор наблюдения: справа — ориентир первый, слева — ориен-
тир второй. Особое внимание обратить на вскрытие возможного отхода 
противника ночью с занимаемого им рубежа.

6. О результатах наблюдения докладывать по телефону в первые 
5 мин каждого часа; при обнаружении важных целей, резких изменений 
в положении и действиях противника — немедленно.

Радиостанцию иметь в резерве. Связь по радио — на случай повреж-
дения проводной линии и при перемещении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

aneb{e ophj`g{ jnl`mdhpnb p`gbed{b`Šek|m{u npc`mnb 
(b`ph`mŠ{)

Боевой приказ командира разведывательного отряда

Противник частями и подразделениями 1 мд с 20.00 10.02 переходит 
к обороне на рубеже: ТЕСОВО (3422), КИРИШИ (4430), КАСЬЯНОВО 
(4030). Огневые позиции артиллерии готовятся в районе БЕЛЬКОВО 
(4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038). Предположительно в 
районе ОБУХОВО (4650), ГОЛОВЕНЬКИ (4254), СЕМЕНЫЧИ (4446) 
развернут КП 1 бр 1 мд. В направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГОТОВО 
(4035) выявлено выдвижение резервов противника силами до бригады.

2 рр с 1-м отделением в СпР, двумя артиллеристами-разведчиками 
и инженерно-саперным отделением назначена в РО № 1 для ведения 
разведки в направлении СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), ПЛЕСЕНСКОЕ 
(4244), ГРАЧЕВО (5014) с задачами:

– к 04.00 11.02 установить степень поражения противника в 
районе КИРИШИ (4430), БИТЬКОВО (4531), КОЧКИ (4632);

– к 05.30 11.02 вскрыть местонахождение и определить коорди-
наты огневых позиций артиллерии и пунктов управления войсками 
и оружием в районах: БЕЛЬКОВО (4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), 
РОЩА (4038); ОБУХОВО (4650), ГОЛОВЕНЬКИ (4254), СЕМЕ-
НЫЧИ (4446);

– к 08.00 11.02 уточнить состав и принадлежность резервов, 
выдвигающихся в направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГОТОВО (4035);

– разведывательно-сигнализационные средства установить: 
6 РСУ — вдоль шоссе ЗАРЕЧЬЕ (2707) ГОТОВО (4035) на участке 
отм. 345,0 (3022), развилка дорог (3426); 6 РСУ — в районе БЕЛЬ-
КОВО (4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038); ретранслято-
ры — в районах СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), ГРАЧЕВО (5014), 
БИТЬКОВО (4531), ОБУХОВО (4650).

Приказываю:
1. 1 рв с двумя артиллеристами-разведчиками и двумя саперами — 

РД № 1, командир — лейтенант Романов. Разведку вести в направлении 
БЕЛЬКОВО (4440), СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832) с задачами:
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– к 03.45 11.02 установить степень поражения противника в районе 
КИРИШИ (4430), БИТЬКОВО (4531), КОЧКИ (4632);

– к 05.00 11.02 вскрыть места развертывания и определить ко-
ординаты огневых позиций артиллерии в районе БЕЛЬКОВО (4440), 
ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038);

– разведывательно-сигнализационные средства установить: 6 РСУ 
в районе БЕЛЬКОВО (4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038); 
ретрансляторы — в районе СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), БИТЬКО-
ВО (4531);

– к 06.00 11.02 выйти в район 2 км сев. ЛУГОВОЕ (4242), где 
задача будет уточнена.

Исходный пункт — развилка дорог (38162) — пройти через 5 мин 
после получения сигнала «Ветер».

О результатах разведки докладывать в последние 10 мин каждого 
часа, при обнаружении средств ядерного и химического нападения и 
о выполнении поставленных задач — немедленно. Связь — по радио, 
позывные и частоты согласно схеме связи.

Справа в направлении ГОРКИ (2533), КИВЕРИЧИ (6347) разведку 
ведет разведывательный дозор 4 мсп, его позывной — «Охта-14», рабо-
чие частоты: основная — 23550, запасная — 48725. Сигнал взаимного 
опознавания — частое мигание зеленым светом фонаря, по радио — 
«175».

2. 2 рв с тремя саперами — РД № 2, командир — лейтенант Яковлев. 
Быть в готовности разведку вести с рубежа УГЛЫ (5409), отм. 296,5 
(5413) в направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГРАЧЕВО (5014) с задачами:

– к 05.00 11.02 вскрыть наличие и координаты пунктов управ-
ления войсками и оружием противника в районе ОБУХОВО (4650), 
ГОЛОВЕНЬКИ (4254), СЕМЕНЫЧИ (4446);

– к 07.30 11.02 уточнить состав и принадлежность резервов, 
выдвигающихся в направлении ЗАРЕЧЬЕ (2707), ГОТОВО (4035);

– разведывательно-сигнализационные средства установить: 6 РСУ 
вдоль шоссе ЗАРЕЧЬЕ (2707) — ГОТОВО (4035) на участке отм. 345,0 
(3022), развилка дорог (3426); ретрансляторы — в районе ГРАЧЕВО 
(5014), ОБУХОВО (4650);

– после выполнения задачи к 08.00 11.02 выйти в район леса 
(6218 8) и присоединиться к главным силам разведывательного отряда.

Разведку начать по сигналу «Рысь».
О результатах разведки докладывать через каждые полчаса, при обна-

ружении противника и о выполнении поставленных задач — немедленно. 
Связь — по радио, позывные и частоты согласно схеме связи.

3. 1-му отделению в СпР быть в готовности к выполнению внезапно 
возникающих задач.

4. Колонну главных сил разведывательного отряда построить: до-
зорное отделение, моя машина, 1-е отделение в СпР, 2-й взвод, 3-й взвод 
(без отделения).
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Приложение 7328 •
Маршрут движения — БОРОВОЕ (4662), КАСЬЯНОВО (4350), 

ЛУГОВОЕ (4242).
Исходный пункт — развилка дорог (3816 2) — пройти по моей ко-

манде. Всем экипажам главных сил в ходе выдвижения вести круговое 
наблюдение. Дистанция между машинами 30 м.

Дозорное отделение — 2-е отделение 3 рв, командир — сержант 
Костин. Разведку вести по маршруту движения главных сил разведы-
вательного отряда: БОРОВОЕ, КАСЬЯНОВО, ЛУГОВОЕ, установить 
наличие противника по пути движения, не допустить внезапного напа-
дения противника на колонну главных сил. До КАСЬЯНОВО двигаться 
по дороге, в дальнейшем — в зависимости от обстановки.

К 12.00 11.02 выйти на рубеж р. ГЛУБОКАЯ в районе ЦЕРКВИ 
(3462). Порядок дальнейших действий — особым распоряжением по 
радио.

Связь — по радио и видимыми сигналами. Сигналы: «Путь свобо-
ден» — по радио «343», флажками и фонарем — уставной; «Против-
ник» — по радио «414», флажками — красный флажок опустить за 
башней БМП, фонарем — частое мигание красным светом.

5. Связь по программе с использованием радиостанции Р-143 и 
аппаратуры передачи данных, в режиме слухового телеграфа — с ис-
пользованием переговорной таблицы.

6. Время готовности к выполнению задачи — 23.00 10.02.
7. Я нахожусь в голове колонны главных сил. Мой заместитель — 

командир 3 рв.

Боевой приказ командира разведывательного дозора

Противник развивает наступление в направлении ЛОМТЕВО (4026), 
ВОЛЬСК (6219). В направлении БЕЛЬКОВО (4440), СТАРОНИКОЛЬ-
СКОЕ (4832) наступают подразделения 1 бр 1 мд.

Наш взвод с двумя артиллеристами-разведчиками и двумя сапера-
ми — РД № 1. Разведку ведет в направлении СТАРОНИКОЛЬСКОЕ 
(4832), БЕЛЬКОВО (4440) с задачами:

– к 03.45 11.02 установить степень поражения противника в 
районе БИТЬКОВО (4531);

– к 05.00 11.02 вскрыть места развертывания и определить ко-
ординаты огневых позиций артиллерии в районе БЕЛЬКОВО (4440), 
ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038);

– разведывательно-сигнализационные средства установить: 6 РСУ 
в районе БЕЛЬКОВО (4440), ПЛЕСЕНСКОЕ (4244), РОЩА (4038); 
2 ретранслятора — в районе СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), БИТЬ-
КОВО (4531).

Приказываю:
1. 2-е отделение — дозорное, командир отделения — сержант Ива-

нов. Разведку вести в направлении карьер (4830), выc. 90,5 (4632), лес 
«Горелый» (4430) с задачей своевременно обнаружить противника, 
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уточнить его состав, установить характер препятствий и заграждений 
на пути движения.

До выc. 90,5 (4632) двигаться по дороге, в дальнейшем вне дорог. 
Связь — по радио и видимыми сигналами.

Сигналы: «Путь свободен» — по радио «343», флажками и фонарем — 
уставной; «Противник» — по радио «414», флажками — красный флажок 
опустить за башней БМП, фонарем — частое мигание красным светом.

Начало действий — по моей команде.
2. Построение колонны главных сил: 1-е отделение, 3-е отделение.
Маршрут движения: СТАРОНИКОЛЬСКОЕ (4832), карьер (4830), 

выс. 90,5 (4632), лес «Горелый» (4430), БЕЛЬКОВО (4440).
Разведывательно-сигнализационные средства иметь в 3-м отделении, 

устанавливать — по моей команде.
Наблюдение в отделениях — круговое. Связь — по радио и ранее 

установленными сигналами.
3. Начало разведки — в 23.00 10.02.
4. Я следую с первым отделением. Мой заместитель — сержант 

Кузнецов.
5. Пропуск — «Курок», отзыв — «Курск».

Боевой приказ командира разведывательной группы

Противник перебрасывает резервы в район НАЗАРЬЕВО (4034), 
КОЛОДКИНО (4833), ТЮТЧЕВО (4228). В лесу 8 км сев. ЧЕШКОВО 
(4448) отмечено сосредоточение специальных машин. Район леса уси-
ленно охраняется.

1-е отделение 2 рдв со штатным вооружением — РГ № 4, в тыл про-
тивника выводится в ночь на 11.02, десантируется посадочным способом 
в районе рощи 3 км сев.-вост. ПЛЮЩИХА (4236) с задачей вести раз-
ведку в районе КРАСНОВО (3857), оз. БЕЛОЕ (3743), КОПТЕВО (4848) 
и к 08.00 11.02 установить наличие, состав, местонахождение резервов 
противника и его средств ядерного и химического нападения. По сигналу 
«666» выйти в район 1 км вост. АЛЕКСАНДРОВКА (4622), где в ночь на 
12.02 уничтожить мост через р. БЫСТРАЯ и установить комплект раз-
ведывательно-сигнализационных средств у дороги АЛЕКСАНДРОВКА 
(4622) — КОПТЕВО (4848). Готовность группы к действиям — 20.00 
10.02.

Приказываю:
1. Выход в район разведки осуществить в ночь на 11.02 по маршру-

ту — площадка десантирования, оз. КРУГЛОЕ, выc. 260,0 1,5 км зап. 
ЧЕШКОВО (4448). Разведку заданного района провести поиском с 24.00 
10.02 до 07.30 11.02. Особое внимание районам: поляна 1 км южн. КОП-
ТЕВО (4848) и овраги на западном берегу оз. БЕЛОЕ (3743).

2. Походный порядок разведывательной группы — в колонну по од-
ному, впереди пешие дозорные — ефрейтор Бредихин и рядовой Мишин. 
Старший дозора — ефрейтор Бредихин.
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Приложение 7330 •
При выходе в район разведки:
– дозорным двигаться по маршруту группы, не допустить внезап-

ного нападения противника;
– сержанту Новохатскому двигаться в голове ядра группы, рядо-

вому Лосеву – в замыкании;
– наблюдение вести: сержанту Новохатскому – вперед и вправо, 

рядовому Лосеву – назад и влево, быть в готовности к действиям по 
моим командам.

3. Готовность к поиску в районе разведки — 23.45 10.02.
4. Задачу на уничтожение моста через р. БЫСТРАЯ и установку раз-

ведывательно-сигнализационных  средств поставлю на месте с выходом 
разведывательной группы в район 1 км вост. АЛЕКСАНДРОВКИ (4622).

5. Пункты сбора:
– в районе десантирования: основной — 2 км зап. оз. КРУГЛОЕ 

(4028) — с 21.30 до 22.00 10.02; запасный — овраг 3 км юго-зап. 
оз. КРУГЛОЕ (4028) — с 22.00 до 22.30 10.02;

– при выходе в район разведки: основной — развалины 3 км юго-
зап. ЧЕШКОВО (4448) — с 23.00 до 23.30 10.02; запасный — родник 
1,5 км южн. ЧЕШКОВО (4448) — с 23.30 до 24.00 10.02;

– при ведении разведки: основной — сев. окр. болота в 2 км 
вост. СЫЧЕВА ПАДЬ (4650) — с 02.30 до 04.00 11.02; запасный — 
опушка леса 300 м южн. заброшенного хутора в 3 км вост. КОПТЕВО 
(4848) — с 04.30 до 08.00 11.02.

6. Связь внутри группы — установленными сигналами.
7. Я нахожусь: при выходе в район разведки — в голове главных сил 

группы; при ведении разведки — вместе с радиотелеграфистом в 100 м 
за ефрейтором Бредихиным.

Мой заместитель — сержант Новохатский.

Боевой приказ командира подразделения, назначенного для 
устройства разведывательной засады

Ориентиры: первый — развилка дорог, второй — группа деревьев, 
третий — выступ леса.

По дороге ФРОЛОВО (4634) — СТАРОЕ (3844) установлено система-
тическое движение отдельных штабных машин, патрульных автомобилей 
и БТР противника.

Наш взвод устраивает засаду у моста через ручей «Быстрый» (4242).
Приказываю:
1. Группа захвата — 2-е отделение. Место расположения группы — 

перед мостом в кустарнике, БМП отделения — за камнями. Задача — 
захватить пленного и документы.

2. Группа обеспечения № 1 — 3-е отделение. Место расположения 
группы — у поворота дороги, БМП отделения — в выемке. Полоса 
огня — поворот дороги, ориентир первый; выемка, ориентир третий. 
Участок сосредоточенного огня: развилка дорог (ориентир первый), 
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бугор (ориентир первый, влево 10). Задача — огнем с близкого рас-
стояния нанести поражение экипажу патрульного автомобиля (БТР) 
и обеспечить захват пленного и документов. После захвата пленного 
следы действий за мостом замаскировать.

3. Группа обеспечения № 2 — 1-е отделение. Место расположения 
группы — опушка лесопосадки, БМП отделения — у кучи хвороста. По-
лоса огня — сломанное дерево, ориентир первый; куча хвороста, ориентир 
третий. Участок сосредоточенного огня: бугор (ориентир первый, влево 
10), телеграфный столб (ориентир первый, влево 40). Задача — совмест-
но с группой обеспечения № 1 нанести поражение экипажу патрульного 
автомобиля (БТР). После отхода группы захвата эвакуировать с дороги 
подбитый автомобиль (БТР), следы действий перед мостом замаскировать.

4. Наблюдатели — рядовые Романов, Нелюбин. Места для наблюде-
ния: рядовому Романову — отдельный куст, рядовому Нелюбину — на 
дереве у поворота дороги. Рядовому Романову наблюдать за дорогой в 
сторону ФРОЛОВО, рядовому Нелюбину — в сторону СТАРОЕ. О при-
ближении противника предупредить меня установленным сигналом.

5. При подходе автомобиля (БТР) противника к мосту через ручей 
группам обеспечения по моему сигналу открыть огонь, подбить автомо-
биль (БТР), высаживающийся из него личный состав поразить огнем из 
стрелкового оружия выстрелами в ноги и руки. Бросок группы захвата 
к автомобилю (БТР) — после его остановки. С началом броска группам 
обеспечения огонь по автомобилю (БТР) прекратить. Наблюдателям 
своевременно вскрыть возможный подход противника. Захваченного 
пленного и документы доставить в БМП 2-го отделения.

Район сбора после выполнения задачи — отм. 243,4 (4,5 км южн. 
моста через ручей).

6. Готовность разведывательной засады — 23.00 10.02.
7. Сигналы: открытия огня — по радио «212», звуковой — выстрел 

из орудия БМП 3-го отделения; отхода — по радио «313», звуковой — 
свисток; открытия сосредоточенного огня — по радио «515», видимый — 
сигнальная ракета красного огня в сторону цели.

8. Я нахожусь с группой захвата. Мой заместитель — штатный.

Боевой приказ командира подразделения, назначенного для 
проведения поиска

Ориентиры: первый — развалины, второй — перекресток дорог, 
третий — группа деревьев.

Противник обороняется на рубеже оз. КРУГЛОЕ (4028), вост. 
окр. БЕЛИКАТЫ (3624). Его подразделения и огневые средства об-
наружены:

– ориентир 1, ближе 100 — позиция отделения в окопах (цель № 22);
– ориентир 1, дальше 20 — БТР в окопе (цель № 19);
– ориентир 1, влево 30, ближе 80 — РЛС (цель № 31);
– ориентир 3, ближе 150 — БТР в окопе (цель № 18).
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Перед передним краем обороны противника установлено проволочное 

заграждение и смешанное минное поле.
Наш взвод в ночь на 12.02 проводит поиск в районе 200 м южн. раз-

валин (4236) в целях захвата пленного из состава пулеметного расчета. 
Действия взвода поддерживают минометная батарея 1 мсб и артилле-
рийский дивизион 4 мсп. Огонь подготовлен по РЛС (цель № 31), двум 
БТР (цели № 19 и 18) и позиции отделения в окопах (цель № 22) 100 м 
вост. объекта поиска.

Приказываю:
1. Группе захвата (1-му отделению) во главе со мной скрытно вы-

двинуться к пулеметному расчету, по моей команде напасть на него, 
захватить пленного и доставить в расположение 1/1 мсб;

Группе разграждения (командир — ефрейтор Петров, с двумя сапе-
рами-разведчиками рядовыми Ивановым и Сидоровым) по моей команде 
выдвинуться к проволочному заграждению и минному полю противника, 
проделать и обозначить в них проходы и охранять их до выполнения 
задачи взводом.

Группе обеспечения № 1 (2-му отделению, командир — сержант Не-
винный) скрытно выдвинуться на позицию у отдельного куста (ориентир 
2, дальше 300) и быть в готовности прикрыть огнем действия группы 
захвата и ее отход с захваченным пленным.

Группе обеспечения № 2 (3-му отделению, командир — сержант Юр-
кович) выдвинуться на позицию 20 м сев. кустарника (ориентир 3, ближе 
50), быть в готовности подавить огнем противника в окопах (ориентир 1, 
ближе 100), прикрыть отход группы захвата и группы обеспечения № 1.

2. Порядок выдвижения: первой выдвигается группа разграждения, 
проделывает проход и обозначает его. По готовности прохода начинают 
движение группа обеспечения № 1, группа обеспечения № 2, группа 
захвата. После занятия группами указанных позиций по моей команде 
группа захвата нападает на объект, захватывает пленного и отходит с 
ним в расположение своих войск. С выполнением задачи группой захвата 
по моей команде начинают отход группа обеспечения № 1, затем группа 
обеспечения № 2, которая занимает позицию по эту сторону прохода 
и обеспечивает отход группы разграждения и всего состава взвода в 
исходное положение.

В случае обнаружения взвода противником отход совершается в той 
же последовательности под прикрытием огня артиллерии и минометов. 
Раненых и убитых выносить силами групп.

3. Сигналы:
– о готовности прохода в заграждениях — редкое мигание зеле-

ным светом фонаря;
– отход — красный свет фонаря;
– вызов огня — сигнальная ракета красного огня   в сторону цели;
– прекращение огня — сигнальная ракета зеленого огня в сто-

рону цели.
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4. Время готовности к выполнению задачи — 22.00 11.02. Я нахожусь: 
при выдвижении и нападении на объект поиска — с группой захвата, при от-
ходе — с группой обеспечения № 2. Мой заместитель — сержант Невинный.

5. Пароль для опознавания при встрече с нашими войсками — «Мы 
от Перевалова», пропуск — «Приклад», отзыв — «Псков».

Боевой приказ командира разведывательного дозора на 
проведение налета

Ориентиры: первый — столб, второй — изгиб дороги, третий — груп-
па деревьев, четвертый — водонапорная башня.

Противник в составе до мотопехотного взвода неустановленной при-
надлежности занимает оборону на северных скатах выс. 260,0 (3824). Его 
бронетранспортеры находятся: ориентир 1, влево 20; ориентир 2, влево 
20, дальше 100; ориентир 3, дальше 100.

Наш взвод в ночь на 11.02 проводит налет в целях захвата пленных, 
документов, образцов оружия, установления принадлежности и наме-
рений противника.

Приказываю:
1. 2-му отделению атаковать противника в направлении ориентир 1, 

бугор, уничтожить пехоту и БТР в районе ориентира 1, захватить образцы 
стрелкового оружия.

1-му отделению атаковать противника в направлении ориентир 2, 
мачта, уничтожить пехоту в траншее и БТР в районе ориентира 2, за-
хватить пленного.

3-му отделению атаковать противника в направлении ориентир 3, от-
дельный дом, уничтожить пехоту в траншее и БТР в районе ориентира 3, 
захватить образцы обмундирования противника, опознавательные знаки 
на технике зарисовать.

2. Атака проводится на боевых машинах. Спешивание для захвата 
пленных, документов и оружия — после преодоления первой траншеи.

3. Сигналы:
– атаки — по радио «111», визуально — сигнальная ракета крас-

ного огня в сторону противника;
– отхода и сбора — по радио «222», визуально — две сигнальные 

ракеты зеленого и красного огня  в зенит;
– вызова огня — три сигнальные ракеты красного огня в сторону 

цели;
– прекращения огня — зеленая ракета.
4. Место сбора после отхода — выступ леса «Темный». Готовность к 

проведению налета — в 04.00–11.02.
5. Я нахожусь со 2-м отделением. Мой заместитель — сержант Болдин.

Боевой приказ командира дозорного отделения

Противник подразделениями 2 тбр ФРГ отходит в западном направле-
нии. Встреча с подразделениями, прикрывающими его отход, возможна на 
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рубеже выс. 98,0 (4026), выс. 120,5 (4030). На рубеже выс. 109,2 (4428), 
развалины (4630), бугор «Веселый» (4632) ведутся инженерные работы.

Наше отделение — дозорное. Разведку ведет в направлении карьер 
(3820), выс. 174,2 (3824), лес «Горелый» (4630) с задачей своевременно 
обнаружить противника, уточнить его состав, установить характер пре-
пятствий и заграждений на пути движения отделения.

Приказываю:
1. Механику-водителю машину вести в направ лении карьер, лес 

«Горелый», останавливаться по моим командам.
Наблюдение вести: механику-водителю — вперед и влево, наводчику-

оператору — вперед и вправо, рядовому Котову — в тыльную сторону и 
за сигналами командира взвода, остальным — в секторах своих бойниц.

Парный дозор: ефрейтор Иванов и рядовой Петров, ефрейтор Ива-
нов — старший; быть в готовности к действиям по моей команде.

Всем быть в готовности к открытию огня. О замеченном и о сигна-
лах командира взвода немедленно докладывать мне по переговорному 
устройству.

2. При внезапной встрече с противником огнем всех средств по 
моей команде или самостоятельно уничтожить его; при обнаружении 
небольших групп и одиночных машин противника быть в готовности к 
организации засады. Парный дозор во главе со мной — подгруппа захвата, 
остальные — подгруппа обеспечения. Старший подгруппы обеспече-
ния — ефрейтор Кузьмин.

3. Сигналы:
– управления — уставные: днем — флажками, ночью — фонарем; 

дополнительно: встретил противника — автомат стволом вверх;
– взаимодействия: при встрече с соседними разведывательными 

органами сигналы взаимного опознавания: запрос — «9», отзыв — «4». 
В ходе боя — целеуказание трассами в направлении цели.

4. Разведку начать в 05.00 11.02 прохождением исходного пункта — 
камень у дороги.

5. Мой заместитель — ефрейтор Иванов.
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(Подготовка РГ к выполнению боевой задачи — алгоритм под-
готовки)

После получения боевой задачи командир РГ:

1. Уясняет ее.
2. Определяет мероприятия, которые необходимо провести немед-

ленно.
3. Проводит расчет времени на подготовку.
4. Оценивает (изучает) обстановку.
5. Принимает решение.
6. Отдает боевой приказ.
7. Определяет порядок действий при выполнении боевой задачи, ор-

ганизует взаимодействие и всестороннее обеспечение действий развед-
чика при выполнении боевой задачи в тылу.

8. Готовит РГ к действиям в тылу противника.

Командиру РГ при постановке боевой задачи указывается:

– сведения о противнике, характере его действий, оперативном обо-
рудовании и оперативно-агентурной обстановке на маршруте вывода и 
в районе предстоящих действий РГ;

– номер или условное наименование РГ, ее состав, силы и сред ства 
усиления и поддержки;

– задача РГ, срок выполнения и порядок действий после ее выпол-
нения;

– время и место (основное и запасное) десантирования (забазирова-
ния, перехода линии фронта или госграницы, высадки);

– вооружение и МТО;
– порядок организации связи РГ с центром и сроки представления 

донесений;
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– мероприятия по обеспечению живучести РГ;
– порядок возвращения РГ в расположение своих войск.

О получении боевой задачи и ее уяснении командир РГ расписыва-
ется в выписке из боевого приказа.

1. Уясняя задачу, командир РГ должен понять:

– какой объект, в каком районе и к какому времени разведать (унич-
тожить) — (что, где, когда, как);

– какие сведения и к какому времени добыть;
– порядок доклада о выполнении задачи (организация связи с цент-

ром);
– каким путем и способом РГ выводится в тыл;
– сколько времени отводится на подготовку РГ и выполнение боевой 

задачи.

Уяснение задачи может проходить по схеме:
– задача (что–где–когда–как);
– всестороннее МТО (чего–сколько);
– организация связи;
– вывод РГ в тыл (где–когда–как) и ее возвращение.

2. Определяя мероприятия, которые необходимо провести 
немедленно, командир РГ заостряет внимание:

– на получение МТС и укомплектование РГ;
– на проверку качественного состояния вооружения и МТС;
– организацию и проведение занятий;
– оформление первоочередной документации.

3. Проводя расчет времени на подготовку, брать за основу 
план подготовки РГ и его временные показатели.

4. Оценка обстановки включает:

– возможности противника по оказанию противодействия;
– состояние РГ и ее возможности по выполнению боевой задачи;
– характер местности в районе предстоящих действий, время года, 

суток, погодные условия и влияние их на выполнение боевой задачи.
Особо тщательно оценивается:
– характер объекта и возможные изменения в его состоянии, соста-

ве, охране и обороне;
– полицейский, контрразведывательный режим.
На основе этого командир РГ определяет возможный порядок дей-

ствий при выполнении боевой задачи Оценка обстановки может осу-
ществляться по схеме:

– местность, метеоусловия, время года, время суток;
– соседи (в динамике);
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– противник (в динамике);
– минная обстановка в районе предстоящих действий, в соседних 

районах и по маршруту выдвижения;
– данные по работе авиации и артиллерии в районе  — свои силы 

(РГ) и ее возможности при выполнении задачи.

5. На основе уяснения полученной задачи и оценки 
обстановки командир РГ принимает решение, где определяет:

а) Замысел действий:
– направление сосредоточения основных усилий;
– порядок и способы выполнения задачи;
– боевой порядок РГ;
– маршрут выдвижения;
– ПС и время их работы;
– порядок и способы восстановления связи в случаях ее потери;
– порядок эвакуации раненых (убитых).
б) Боевые задачи подгруппам (разведчикам).
в) Основные вопросы взаимодействия.
г) Организацию управления.
Решение отображается на карте (кальке), подписывается команди-

ром РГ, оперативным офицером и утверждается командиром отряда.

На карту, как правило, наносится:
– объект (район разведки), характер его действий;
– задача РГ, порядок и способ ее выполнения;
– элементы боевого порядка, их задачи и время выполнения;
– направление отхода (смена мест) после выполнения боевой зада-

чи и ПС;
– площадки десантирования (участки перехода линии фронта, мес-

та высадки, забазирования);
– маршруты выхода в район разведки;
– походный (боевой) порядок;
– ПС на маршруте выдвижения.

6. Принятое решение командиром РГ доводится до л/с в 
форме устного боевого приказа. При постановке боевых задач 
личному составу командир РГ в боевом приказе указывает:

– сведения о противнике в районе предстоящих действий;
– данные о своих войсках (соседях);
– задача РГ и срок ее выполнения;
– состав, вооружение и оснащение РГ;
– способ, время, место и порядок вывода РГ в тыл;
– боевой порядок РГ;
– состав подгрупп, средства усиления, места их расположения, 

силы и средства поддержки;
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– задачи подгруппам и разведчикам при выполнении задачи и в ходе 

выдвижения;
– места установки мин и заграждений;
– порядок уничтожения живой силы, техники, захвата пленных, об-

разцов вооружения, документов и техники;
– ОПС, ЗПС и время их действия (при выдвижении в район);
– порядок отхода и ПС после выполнения задачи;
– порядок поддержания связи внутри РГ, сигналы управления, сбо-

ра и опознавания;
– местонахождение свое и заместителя.
7. После отдачи боевого приказа командир РГ и ООф на 

макете (схеме) местности отрабатывают с л/с порядок действий 
разведчиков по всем этапам выполнения задачи, организует 
взаимодействие.

Особенно тщательно отрабатываются действия на случай 
обнаружения РГ противником (местными жителями) на каж-
дом из этапов!

В ходе отработки задачи каждый разведчик обязан твердо 
знать:

– свою задачу на каждом этапе и способы ее выполнения;
– характерные ориентиры в районе действий;
– ПС, время их работы;
– сигналы взаимного опознавания (пароль) в группе–отряде–с со-

седями;
– порядок действий в экстренных случаях (один–ночью–наедине с 

противником).
Для каждого этапа в ходе отработки задачи на макете обяза-

тельно указывать:
– боевой порядок РГ;
– задачи подгруппам (разведчикам) и способ ее выполнения;
– организация связи внутри РГ, способы восстановления при потере
– характерные ориентиры;
– пункты сбора (ОПС, ЗПС) при выдвижении, после выполнения за-

дачи, время их работы, пароль;
– действия л/с РГ при обнаружении противником;
– эвакуация раненых.
Взаимодействие организуется командиром РГ между под-

группами (разведчиками); приданными и поддерживающими 
подразделениями. Взаимодействие организуется на местности на 
глубину видимости, а на макете или карте — на всю глубину задачи.

В ходе организации взаимодействия командир РГ должен:
– согласовать усилия подгрупп (разведчиков) в интересах подгруп-

пы, действующей на направлении сосредоточения основных усилий;
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– добиться единого понимания всеми разведчиками цели действий, 
боевой задачи и способов выполнения — наметить и согласовать вари-
анты действий подгрупп (разведчиков), а также указать сигналы опове-
щения; управления, взаимодействия, взаимного опознавания и целеука-
зания.

Организация взаимодействия может осуществляться:
– методом указаний командира РГ;
– методом докладов командиров подгрупп (разведчиков) и придан-

ных подразделений с последовательной отработкой действий своих сил 
и средств по задачам, времени и месту.

Взаимодействие осуществляется непрерывно.

После утверждения командиром отряда решения команди-
ра РГ работа проводится на макете местности по следующей 
схеме:

– 30 мин: изучение оперативно-агентурной обстановки в районе 
предстоящих действий;

– местность;
– соседи;
– противник;
– мины;
– авиация и артиллерия;
– 30 мин: приказная часть: 

– задача (п.п. 1 Решения),
– мто,
– п.п. 2–8, 12 Решения;

– 30–60 мин: отработка действий по всем этапам выполнения бо-
евой задачи (особенно вопросы, связанные с обнаружением противни-
ком, боевыми столкновениями, появлением раненых);

организация взаимодействия.

Для комплексных задач: при отработке решения командиром 
РГ продумывается порядок выполнения задач на весь период рабо-
ты, однако до л/с в мельчайших подробностях доводится ближай-
шая задача (как правило, первых суток), а последующие задачи — в 
общих чертах. Ближайшая задача подробно разбирается на макете 
местности, отработка последующих задач других этапов (суток) с 
л/с проводится на базах (дневках) при подготовке группы к их вы-
полнению.

С целью уменьшения времени на подготовку РГ к выполнению зада-
чи в группах иметь:

– запас питания на 3 суток (НЗ);
– заранее подготовленный БЧС (который необходимо лишь уточнить);
– подготовленный рапорт на снятие с довольствия личного состава 

РГ.
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Приложение 8340 •
ДОКЛАД РЕШЕНИЯ КОМАНДИРА РГ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ (вариант)

Товарищи офицеры и прапорщики — капитан Иванов, докладываю 
решение на выполнение боевой задачи

1. РГ № ______ штатного состава с приданными____________________
имеет задачу __________________  в дальнейшем ___________________
2. Решил: выполнение задачи организовать по _____ этапам:
– выход РГ в район разведки
– организация и проведение засады
– организация дневки (базы)
– ведение наблюдения
– осуществление поиска в указанном районе
– возвращение в ПВД
Основные усилия сосредоточить на ______________________________
После выполнения задачи_______________________________________

3. В район разведки РГ вывести  _________   способом по маршруту
– основной ___________________________________________________
– запасной ___________________________________________________
4. Боевой порядок РГ иметь:
– на этапе выхода в РР_________________________________________
– при проведении засады_______________________________________
                           – на этапе организации базы (дневки, ведения 

наблюдения, блокпоста)
                             – в ходе поиска 

– на этапе возвращения в ПВД
5.   Задачи подгруппам (разведчикам) определить:
– на этапе выхода в РР _________________________________________
– при проведении засады _______________________________________
– при организации дневки_______________________________________
– в ходе поиска________________________________________________
– на этапе возвращения в ПВД___________________________________
6. Характерными ориентирами являются:
– при выходе в район разведки
– в районе разведки____________________________________________
– после выполнения задачи. 
7. Пункты сбора определить:
– при выходе в район разведки 
ОПС  ______________________  работает с _____________________ до 
ЗПС  ________________________  работает с ___________________ до 
– в районе разведки 
ОПС  ________________________  работает с ___________________ до
ЗПС  ______________________  работает с _____________________ до
– после выполнения задачи (по возвращении в ПВД)
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ОПС _______________________работает с _____________________ до
ЗПС ________________________работает с _____________________ до
Сигналы опознавания установить:
«Кто идет» ___________________________________________________
«Я свой» _____________________________________________________
«Иди ко мне» _________________________________________________
(иметь звуковые, световые, визуальные сигналы) 
8. Управление группой на всех этапах организовать:
– по радиостанции Р-392 (АРК. Р-159) согласно программы связи в 

группе,
– сигналами (звуковыми, световыми, визуальными, предметными...)
– голосом.
Связь с центром поддерживать согласно программе связи и порядка 

организации связи:
– на этапе выхода в РР
– при выполнении задачи (засада, наблюдение, поиск...)
– на этапе возвращения в ПВД 
– в случае потери связи с центром решил: ________________________
9. При внезапной встрече с противником:

– при передвижении РГ_____________________________________
– при расположении на месте (дневка, база, наблюдение, блокпост...)
– при возвращении в ПВД 
10. При обнаружении местными жителями:

– на этапе выхода в РР
                     – при организации засады
– при расположении на месте
– в ходе поиска _______________________________________________
– при возвращении в ПВД ______________________________________
11. Эвакуацию раненых организовать:
– при выходе в район разведки
– в районе разведки ___________________________________________
12. Я нахожусь ___________ , мой заместитель _____________________

Капитан Иванов доклад решения окончил
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

onp“dnj h qndepf`mhe p`anŠ{ jnl`mdhp` pc 
on bngbp`yemhh m` a`gr onqke b{onkmemh“
anebni g`d`)h

(алгоритм восстановления)

Качественное, проведенное в кратчайшие сроки, полное восстанов-
ление РГ после выполнения боевой задачи есть залог успешного нача-
ла подготовки группы к выполнению новой задачи. Специфика работы 
групп отряда ха рактеризуется систематическими выходами с малыми 
промежутками между ними. Следовательно, выполнив одну задачу, не-
обходимо в кратчайшие сроки восстановить силы и средства РГ и быть 
готовой к выполнению новой задачи. Это требование необходимо со-
блюдать еще и потому, что в отряде готовность РГ к выполнению боевых 
задач составляет 1 час, включая и группы, только что прибывшие после 
выполнения очередной задачи.

Все восстановительные мероприятия можно распределить на:

– восстановление л/с группы;
– восстановление МТС, вооружения;
– анализ работы РГ при подготовке и в ходе выполнения боевой за-

дачи;
– документальное закрепление проведенной работы.
Как правило, при наличии условий, группе после выполнения бое-

вой задачи определяются 1 сутки для восста новления.

Мероприятия могут проводиться по следующей схеме:

1. Обслуживание вооружения и техники (предварительное), пер-
вичный расчет — сдача МТО.

2. Восстановление л/с РГ:
– медосмотр;
– помывка группы в бане;
– малая стирка;
– отдых (сон).
3. Обслуживание вооружения, техники
(окончательный расчет по службам до обеда следующих суток по-

полнение БК, МТС).
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4. Анализ работы, направленный на предупреждение ошибок:
– отчет о проделанной работе в отряде;
– подведение итогов подготовки и выполнения боевой задачи в груп-

пе (роте).
5. Документальное закрепление проведенной работы:
– оформление оперативных дел, отчетов, карт, схем;
– отработка рапортов, заявок;
– учетная документация (в отряде, роте, группе).

В ходе отчета (письменно-устного) о выполненной работе 
необходимо указать:

– задачу группы;
– как проходила подготовка (на что обращалось особое внимание), 

проблемные вопросы;
– как осуществлялся вывод РГ в тыл, проблемные вопросы;
– организацию связи с центром, проблемные вопросы;
– предложения по совершенствованию...

Отчетными документами являются:

– оформленное оперативное дело;
– письменный отчет КРГ (ЗКРГ, радиста);
– отработанная карта с решением командира РГ на выполнение бо-

евой задачи;
– отработанная карта с отчетом командира РГ;
– схема местности, объектов противника с подробным описанием 

(в двух экземплярах).

 

                            14 / 47
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Šhonb{e aneb{e onp“djh pd h `kcnphŠl{ deiqŠbhi 
kh)mncn qnqŠ`b` b xŠ`Šm{u qhŠr`0h“u

Все действия, которые планируется выполнять в ходе ведения раз-
ведки (патрулирования), должны быть отрепетированы заранее. Очень 
важным моментом является участие в репетициях всех до единого чле-
нов подразделения, потому что каждый должен знать, что он должен 
делать на каждом этапе выхода. Если действия планируется осущест-
влять в ночное время, репетиции также должны проводиться ночью. 
Необходимо обязательно отрабатывать следующие вопросы:

– Боевые порядки. Каждый боец должен знать свое место в каждом 
боевом порядке, наряду с местами других бойцов вокруг него.

– Способы перехода из одного боевого порядка в другой.
– Порядок преодоления препятствий. 
– Порядок движения по открытой и закрытой местности. При дви-

жении ночью очень важно не потерять кого-либо из группы.
– Действия при встрече с противником.
– Действия на объекте.
– Сигналы управления.
– Действия при расположении на месте (на привалах). Каждый дол-

жен знать свое место во время остановок (привалов).
– Действия при освещении ракетами и обнаружении мин-ловушек.
– Действия при выводе и при эвакуации, например, тренировки с 

использованием вертолетов, катеров или автомобилей.
– Обращение с пленными.
– Действия по выходу в пункт сбора.
– Действия в случае опасности. 
В данном приложении будут рассмотрены два варианта построения РД.
• Разведывательный дозор (патруль);
• Разведывательно-штурмовой дозор (патруль).
Первый вариант: 9 человек в группе.
Головной дозор — 3 человека: АК с ГП-25, АК и «шмель», ПК.
Ядро — 3 человека: АК с ГП-25, РПК с ПСО–1, «винторез».
Тыловой дозор — 3 человека: АК с ГП-25, АК и «шмель», ПК.

В этом варианте за основу взят РД (или создаваемая для конкретно-
го мероприятия разведывательная группа (разведывательный патруль)) 
45-го ПДП.

Действия личного состава разведывательного подразделения рас-
смотрены на основе первого варианта, но принципы построения боевого 
порядка, принцип действий и порядок тренировки аналогичен для любо-
го подразделения.
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Марш или рейд (днем и ночью)
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Рис. 82
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1. Контакт

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подраз-
делении

Общий 
порядок 

пост-
роения 

подразде-
ления

КГ

Я
др

о 

О
го

нь
 д

оз
ор

а

АК + 
ГП-25

Занимает 
позицию в 
центре

Развора-
чивается

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

Углом 
назад

Снайпер
РПКС-
74Н 
с ПСО-1

Занимает по-
зицию справа

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Занимает по-
зицию слева

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Движение вле-
во — длинная 
очередь на 
ходу, занима-
ет позицию, 
бросает насту-
пательную гра-
нату, меняет 
магазин 

Развора-
чивается 
и ведет 
огонь

Позиция 
справа, 
углом 
назадАвтомат-

чик
АК + 
РПО-А(2)

Движение 
вправо — 
длинная 
очередь на 
ходу, занима-
ет позицию, 
бросает насту-
пательную гра-
нату, меняет 
магазин

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Занимает 
позицию в цен-
тре, открывает 
огонь коротки-
ми очередями

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е АК + 

ГП-25

Занимает 
позицию в 
центре

Развора-
чивается

Позиция 
слева, уг-
лом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Занимает по-
зицию справа

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Занимает по-
зицию слева
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2. Обход

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подраз-
делении

Общий по-
рядок по-
строения 
подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК +
 ГП-25

Наблюдает, 
руководит 
огнем Наблюдение, 

руководство 
боем и обо-
рона тыла 
группы

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

Углом 
назад

Снайпер
РПКС-
74Н с 
ПСО-1

Наблюдает

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Наблюдает

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Наблюдает, 
руководит 
огнем трой-
ки, бросает 
ручные 
гранаты или 
стреляет 
с ГП-25

Ведет 
огонь

Позиция 
справа, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Ведет бег-
лый одиноч-
ный огонь

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Ведет огонь 
короткими 
очередями

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Наблюдает, 
руководит 
огнем трой-
ки, бросает 
ручные 
гранаты или 
стреляет с 
ГП-25

Обход 
слева 
и ведет 
огонь

Позиция 
слева, уг-
лом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Ведет бег-
лый одиноч-
ный огонь

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Ведет огонь 
короткими 
очередями
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Атака (прорыв)
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1. Сближение с противником

С
иг

на
лы

Оружие Действия Действия троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий 
порядок 

построения 
подразделения

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Скрытно перебегает 
третьим на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м 

Скрытно 
перебегают 
третьими по 
одному на дис-
танцию 150 м, 
переползание 
по-пластунски 
на дистанцию 
100 м 

Позиция 
в центре

Углом 
назад

Снайпер
РПКС-
74Н с 
ПСО-1

Скрытно перебегает 
вторым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Скрытно перебегает 
первым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Скрытно перебегает 
третьим на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

Скрытно 
перебегают 
первыми по 
одному на дис-
танцию 150 м, 
переползание 
по-пластунски 
на дистанцию 
100 м

Позиция 
справа

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Скрытно перебегает 
первым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Скрытно перебегает 
вторым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Скрытно перебегает 
третьим на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м Скрытно 

перебегают 
вторыми по 
одному на дис-
танцию 150 м, 
переползание 
по-пластунски 
на дистанцию 
100 м

Позиция 
слева

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Скрытно перебегает 
первым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Скрытно перебегает 
вторым на дистан-
цию 150 м, перепол-
зание по-пластунски 
на дистанцию 100 м
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2. Атака

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий 
порядок 

построения 
подразделе-

ния

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Открывает огонь с ГП-25 
и наблюдает и с выходом 
группы на бросок гранаты 
подает команду: «Гранаты к 
бою!» и «Гранатами огонь!» 

Наблюдает 
на ходу и 
ведет со-
средоточен-
ный огонь 
по важным 
целям с 
коротких 
остановок

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

Углом 
назад

Снайпер
РПКС-
74Н с 
ПСО-1

Наблюдает в движении и 
стреляет с коротких оста-
новок одиночным огнем по 
важным целям

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Наблюдает в движении и 
стреляет с коротких оста-
новок одиночным огнем по 
важным целям

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Открывает огонь с ГП-25 
и наблюдает в движении 
с командой КГ готовит на-
ступательные гранаты, а 
по команде КГ: «Гранатами 
огонь!» бросает три гра-
наты одну за другой на 
ходу. После взрывов дви-
гается вперед, наблюдая в 
движении

Ведет огонь 
на ходу

Позиция 
справа, 
углом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь — вы-
стрелом из РПО-А и ведет 
на ходу беглый одиночный 
огонь 

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Ведет огонь на ходу ко-
роткими и длинными 
очередями 

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Открывает огонь с ГП-25 
и наблюдает в движении 
с командой КГ готовит на-
ступательные гранаты, а 
по команде КГ: «Гранатами 
огонь!» бросает три гра-
наты одну за другой на 
ходу. После взрывов дви-
гается вперед, наблюдая в 
движении

Ведет огонь 
на ходу

Позиция 
слева, 
углом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь — вы-
стрелом из РПО-А и ведет 
на ходу беглый одиночный 
огонь

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Ведет огонь на ходу ко-
роткими и длинными 
очередями
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3. Зачистка траншей

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния 
троек 

в подразде-
лении

Общий 
порядок 

построения 
подразделе-

ния

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии
АК + 
ГП-25

Наблюдает вперед 

Наблюдает 
в траншее

В одну 
шеренгу 
в центре

шеренга
Снайпер

РПКСН 
с ПСО-1

Наблюдает вправо и назад

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)
Наблюдает влево и назад

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Движется ведущим. Ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены магазина

Д
ви

га
ет

ся
 в

пр
ав

о 
по

 т
ра

нш
ее

 и
 в

ед
ет

 о
го

нь
, м

ен
яя

сь
 с

за
ди

 и
ду

-
щ

им
 п

о 
ок

он
ча

ни
и 

бо
еп

ри
па

со
в.

 З
ам

ен
а 

по
то

чн
ы

м
 м

ет
од

ом
.

В колонну 
по одному 
справа

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Движется вторым за ЗКГ1 
и в готовности метнуть руч-
ную гранату, а после окон-
чания боеприпасов у ЗКГ1, 
становится ведущим и ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены магазина

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 

Печенег

Движется третьим за стрел-
ком и в готовности метнуть 
ручную гранату, а после окон-
чания боеприпасов у стрелка, 
становится ведущим и ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены ленты

ЗКГ2

АК + 
ГП-25

Движется ведущим. Ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены магазина

Д
ви

га
ет

ся
 в

ле
во

 п
о 

тр
ан

ш
ее

 и
 в

ед
ет

 о
го

нь
, м

ен
яя

сь
 с

за
ди

 и
ду

щ
им

 
по

 о
ко

нч
ан

ии
 б

ое
пр

ип
ас

ов
. З

ам
ен

а 
по

то
чн

ы
м

 м
ет

од
ом

.

В колонну 
по одному 
слева

Автомат-
чик

Т
ы

ло
во

е 
 о

хр
ан

ен
ие

АК + 
РПО-А(2)

Движется вторым за ЗКГ1 
и в готовности метнуть руч-
ную гранату, а после окон-
чания боеприпасов у ЗКГ1, 
становится ведущим и ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены магазина

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 

Печенег

Движется третьим за стрел-
ком и в готовности метнуть 
ручную гранату, а после окон-
чания боеприпасов у стрелка, 
становится ведущим и ведет 
огонь короткими очередями 
до окончания боеприпасов, 
после чего пропускает вперед 
группу и становится в замы-
кании для замены ленты
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Отход 
(подвижная оборона, встречный бой)
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Рис. 85
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1. Контакт

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 

построе-

ния троек 

в подразде-

лении

Общий 

порядок 

построения 

подразделе-

ния

КГ

Я
др

о 

О
го

нь
 д

оз
ор

а

АК +

ГП-25

Занимает позицию 

в центре

Разворачи-

вается

Позиция 

в центре, 

углом 

вперед

Углом 

назад

Снайпер
РПКС-74Н 

с ПСО-1

Занимает позицию 

справа

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Занимает позицию 

слева

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 

ГП-25

Движение влево —

длинная очередь 

на ходу, занимает 

позицию, бросает 

наступательную 

гранату, меняет 

магазин 

Разворачи-

вается 

и ведет огонь

Позиция 

справа, 

углом 

назад
Автомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Движение впра-

во — длинная 

очередь на ходу, 

занимает позицию, 

бросает наступа-

тельную гранату, 

меняет магазин

Пулемет-

чик

ПКМ или 

Печенег

Занимает позицию 

в центре, открывает 

огонь короткими 

очередями

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 

ГП-25

Занимает позицию 

в центре

Разворачи-

вается

Позиция 

слева, уг-

лом назад

Автомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Занимает позицию 

справа

Пулемет-

чик

ПКМ или 

Печенег

Занимает позицию 

слева
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2. Огневой удар

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 

построения троек 

в подраз-

делении

Общий 

порядок 

построения 

подраз-

деления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 

ГП-25

Бросает три  ручные 

оборонительные 

гранаты одна за 

другой или стреляет 

с ГП-25
Наблюдает

Позиция в 

центре, углом 

вперед

Углом 

назад

Снайпер
РПКСН 

с ПСО-1

Наблюдает

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Наблюдает

ЗКГ
1

Д
оз

ор

АК + 

ГП-25

Бросает три  ручные 

оборонительные 

гранаты одна за 

другой или стреляет 

с ГП-25

Ведет огонь
Позиция справа, 

углом назадАвтомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Стреляет из РПО-А 

и ведет беглый 

одиночный огонь

Пулемет-

чик

ПКМ 

или 

Печенег

Ведет огонь 

короткими 

очередями

ЗКГ
2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 

ГП-25

Бросает три  ручные 

оборонительные 

гранаты одна за 

другой или стреляет 

с ГП-25

Ведет огонь
Позиция слева, 

углом назадАвтомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Стреляет из РПО-А 

и ведет беглый 

одиночный огонь

Пулемет-

чик

ПКМ 

или 

Печенег

Ведет огонь 

короткими 

очередями
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3. Пауза

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий поря-
док построения 
подразделения

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Наблюдает, 
руководит 
огнем

Ведет 
огонь 

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

Углом назад

Снайпер
РПКСН 
с ПСО-1

Наблюдает, 
ведет 
снайперский 
огонь

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Наблюдает, 
ведет 
снайпер ский 
огонь

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Наблюдает

Готовится

Позиция 
справа, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Пере-
заряжается

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Пере-
заряжается

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Наблюдает

Готовится

Позиция 
слева, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Пере-
заряжается

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Пере-
заряжается
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4. Отход

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 

построения 

троек в под-

разделении

Общий по-

рядок пос-

троения 

подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 

ГП-25

Указывает на-

правление отхода, 

бросает три ручных 

гранаты одна за 

другой или стреля-

ет с ГП-25
Открывают  

огонь вторы-

ми и отходят 

вторыми

Ядро в сре-

дине, углом 

вперед

В колонну

Снайпер
РПКС-74Н 

с ПСО-1

Ведет огонь корот-

кими очередями

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Стреляет из РПО-А 

и ведет беглый оди-

ночный огонь.

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 

ГП-25

Наблюдает, бро-

сает три  ручных 

гранаты одна за 

другой или стреля-

ет с ГП-25 Открывают  

огонь первы-

ми и отходят 

первыми

Дозор 

углом 

назад
Автомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Стреляет из РПО-А 

и ведет беглый оди-

ночный огонь

Пулемет-

чик

ПКМ или 

Печенег

Ведет огонь корот-

кими очередями

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е АК + 

ГП-25

Наблюдает, бро-

сает три  ручных 

гранаты одна за 

другой или стреля-

ет с ГП-25
Открывают  

огонь третьи-

ми и отходят 

третьими

Тыловое 

охранение 

сзади, 

углом 

вперед

Автомат-

чик

АК + 

РПО-А(2)

Стреляет из РПО-А 

и ведет беглый оди-

ночный огонь

Пулемет-

чик

ПКМ или 

Печенег

Ведет огонь корот-

кими очередями
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5. Отрыв

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 

построения 

троек в под-

разделении

Общий 

порядок 

пост-

роения 

подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + ГП-25

Наблюдает в дви-

жении вперед и ру-

ководит движением

Движется 
В центре, уг-

лом вперед

В колонну

Снайпер
РПКС-74Н 

с ПСО-1

Наблюдает в дви-

жении вправо

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Наблюдает в дви-

жении влево 

и назад

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + ГП-25

Наблюдает в 

движении вперед 

и ориентируется

Движется
Впереди, уг-

лом назад
Автоматчик

АК + 

РПО-А(2)

Наблюдает в 

движении вперед 

и вправо

Пулеметчик
ПКМ или 

Печенег

Наблюдает в дви-

жении влево 

и назад

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + ГП-25

Минирует маршрут 

движения груп-

пы и наблюдает 

в движении влево 

и назад

Прикрывает 

отход группы 

и движется

Сзади, уг-

лом назадАвтоматчик
АК + 

РПО-А(2)

Минирует маршрут 

движения груп-

пы и наблюдает 

в движении вправо 

и назад

Пулеметчик
ПКМ или 

Печенег

Прикрывает 

и наблю дает 

в движении вперед 

и влево

 

                            28 / 47



Приложение 10358 •
Осмотр отдельно стоящего здания или препятствия без 

развертывания РД в боевой порядок
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Осмотр отдельно стоящего здания или препятствия 
с развертыванием РД в боевой порядок

(1-я фаза)
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Приложение 10360 •
Осмотр отдельно стоящего здания или препятствия 

с развертыванием РД в боевой порядок

(2-я фаза)
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Засада

Линейная или Г-образная
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Рис. 89
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Приложение 10362 •
Засада

Трехсторонний охват
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Рис. 90
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Отход 

при трехстороннем охвате

1

32

2
1

3

Рис. 91
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Приложение 10364 •
Отход при попадании в Г-образную засаду
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Антизасада (отход)

1. Огневой удар (огневой еж)

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подразде-

лении

Общий поря-
док построе-
ния подраз-

деления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Ведет 
огонь

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

В колонну

Снайпер
РПКСН 
с ПСО-1

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Снайпер
ВСС+ 

РПО-А(2)

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Ведет 
огонь

Позиция 
впереди, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Принимает положение 
лежа, отстреливает одну 
ленту и бросает ручную 
гранату

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Ведет 
огонь

Позиция 
в тылу, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Принимает положение 
лежа, отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, ставит дымовую 
завесу и меняет магазин

Пулемет-
чик

ПКМ или 
Печенег

Принимает положение 
лежа, отстреливает одну 
ленту и бросает ручную 
гранату
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2. Отход

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подраз-
делении

Общий по-
рядок по-
строения 
подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Указывает направление отхода. 
Открывает огонь по всему фрон-
ту четвертым. Отстреливает 
один магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл группы

Открывают  
огонь вторыми 
и отходят 
по одному 
вторыми 

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

В колонну

Снайпер
РПКС-74Н 
с ПСО-1

Открывает огонь по всему 
фронту пятым. Отстреливает 
один магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл группы

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Открывает огонь по всему фрон-
ту шестым. Делает выстрел из 
РПО, отстреливает один мага-
зин, бросает ручную гранату и 
отходит в тыл группы

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Открывает огонь по всему 
фронту первым. Отстреливает 
один магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл группы

Открывают  
огонь первыми 
и отходят 
по одному 
первыми

Позиция 
впереди, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь по всему 
фронту вторым. Делает выстрел 
из РПО, отстреливает один ма-
газин, бросает ручную гранату 
и отходит в тыл группы

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Открывает огонь по всему фрон-
ту третьим. Отстреливает одну 
ленту и отходит в тыл группы

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Открывает огонь по всему 
фронту седьмым. Отстреливает 
один магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл группы

Открывают  
огонь третьи-
ми и отходят 
по одному 
третьими

Позиция в 
тылу, уг-
лом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь по всему фрон-
ту восьмым. Делает выстрел из 
РПО, отстреливает один мага-
зин, бросает ручную гранату и 
отходит в тыл группы

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Ставит мину МОН-50. 
Открывает огонь по всему фрон-
ту девятым. Отстреливает одну 
ленту и отходит в тыл группы 
подрывая за собой мину
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3. Отрыв

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий по-
рядок по-
строения 
подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Наблюдает в движе-
нии вперед и руково-
дит движением

Движется 
В центре, 
углом вперед

В колонну

Снайпер
РПКС-74Н 
с ПСО-1

Наблюдает в движе-
нии вправо

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Наблюдает в движе-
нии влево и назад

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Наблюдает в движе-
нии вперед и ориенти-
руется (штурман)

Движется
Впереди, 
углом назадАвтомат-

чик
АК + 
РПО-А(2)

Наблюдает в движе-
нии вперед и вправо

Пулемет-
чик

ПКМ 
или Печенег

Наблюдает в движе-
нии влево и назад

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК +
ГП-25

Минирует маршрут 
движения группы и 
наблюдает в движении 
влево и назад

Прикрывает 
отход 
группы и 
движется

Сзади, 
углом назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Минирует маршрут 
движения группы и 
наблюдает в движении 
вправо и назад

Пулемет-
чик

ПКМ 
или Печенег

Прикрывает и на-
блюдает в движении 
вперед и влево
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Приложение 10368 •
Прорыв при попадании в Г-образную засаду
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Антизасада (прорыв)

1. Огневой удар (огневой еж)

Сигналы Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подразде-

лении

Общий 
порядок 

пост-
роения 

подразде-
ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Ведет 
огонь

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

В колонну

Снайпер
РПКСН 
с ПСО-1

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Ведет 
огонь

Позиция 
впереди, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Принимает положение лежа, 
отстреливает одну ленту и 
бросает ручную гранату

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Ведет 
огонь

Позиция в 
тылу, уг-
лом назад

Автомат-
чик

АК +
РПО-А(2)

Принимает положение лежа, 
отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату, ста-
вит дымовую завесу и меняет 
магазин

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Принимает положение лежа, 
отстреливает одну ленту и 
бросает ручную гранату
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2. Прорыв

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построе-

ния троек 
в подразде-

лении

Общий 
порядок 

построения 
подразделения

КГ

Я
др

о 

АК + 
ГП-25

Указывает направление проры-
ва. Открывает огонь по всему 
фронту, начинает движение 
в указанном направлении, 
отстреливая один магазин, бро-
сает ручную гранату, на ходу 
меняет магазин Открывают  

огонь и про-
рываются в 
указанном 
направле-
нии

Позиция 
в центре, 
углом 
вперед

В «цепь»

Снайпер
РПКС-74Н 
с ПСО-1

Открывает огонь по всему 
фронту, начинает движение 
в указанном направлении, 
отстреливая один магазин, бро-
сает ручную гранату, на ходу 
меняет магазин

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Делает выстрел из РПО, на-
чинает движение в указанном 
направлении, отстреливая один 
магазин, бросает ручную грана-
ту, на ходу меняет магазин

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК +
ГП-25

Открывает огонь по всему 
фронту, начинает движение 
в указанном направлении, 
отстреливая один магазин, бро-
сает ручную гранату, на ходу 
меняет магазин

Открывают  
огонь и про-
рываются в 
указанном 
направле-
нии

Позиция 
впереди, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Делает выстрел из РПО, на-
чинает движение в указанном 
направлении, отстреливая один 
магазин, бросает ручную грана-
ту, на ходу меняет магазин

Пулемет-
чик

ПКМ 
или Печенег

Открывает огонь по всему 
фронту, начинает движение в 
указанном направлении, ведет 
непрерывный огонь

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Смещается во фланг засады 
первым, ведет огонь до израс-
ходования магазина, бросает 
гранату, заменяет магазин и 
продолжает прикрывать про-
рыв основных сил группы 

Выходят во 
фланг заса-
ды и огнем 
прикрыва-
ют прорыв 
группы

Позиция 
в тылу, 
углом 
назад

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Делает выстрел из РПО, 
смещается во фланг засады 
вторым, ведет огонь до израс-
ходования магазина, бросает 
гранату, заменяет магазин и 
продолжает прикрывать про-
рыв основных сил группы

Пулемет-
чик

ПКМ 
или Печенег

Открывает огонь по всему 
фронту, смещается во фланг за-
сады третьим, ведет непрерыв-
ный огонь, прикрывая прорыв 
основных сил группы

 

                            41 / 47



Типовые боевые порядки РД и алгоритмы действий личного состава... • 371

3. Отход

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий 
порядок 

построения 
подразде-

ления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Указывает направление от-
хода. Ведет огонь по всему 
фронту. Отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл 
группы первым

Ведут  огонь  
и отходят по 
одному  

Позиция в 
центре, уг-
лом вперед

Отдель-
ными 
группами

Снайпер
РПКС-74Н 
с ПСО-1

Ведет огонь по всему 
фронту. Отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл 
группы третьим

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Ведет огонь по всему 
фронту. Отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату и отходит в тыл 
группы вторым

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Открывает огонь по 
всему фронту первым. 
Отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату и 
отходит в тыл группы

Ведут  огонь  
и отходят по 
одному 

Позиция 
справа от 
ядра, углом 
вперед

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь по 
всему фронту вторым. 
Отстреливает один магазин, 
бросает ручную гранату и 
отходит в тыл группы

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Открывает огонь по 
всему фронту третьим. 
Отстреливает одну ленту и 
отходит в тыл группы

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК + 
ГП-25

Открывает огонь по всему 
фронту. Отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, меняет магазин 
и продолжает прикрывать 
отход

Ведут огонь, 
прикрывают 
отход основ-
ных сил РД

Позиция 
слева от 
ядра, углом 
назадАвтомат-

чик
АК + 
РПО-А(2)

Открывает огонь по всему 
фронту. Отстреливает один 
магазин, бросает ручную 
гранату, меняет магазин 
и продолжает прикрывать 
отход

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Ведет непрерывный огонь, 
прикрывает отход группы
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4. Отрыв

С
иг

на
лы

Оружие Действия
Действия 

троек

Порядок 
построения 
троек в под-
разделении

Общий поря-
док построе-
ния подраз-

деления

КГ

Я
др

о 

К
ом

ан
да

 К
Г 

ж
ес

то
м

 и
 п

о 
ра

ди
ос

та
нц

ии

АК + 
ГП-25

Наблюдает в движе-
нии вперед и руково-
дит движением

Движется 
В центре, уг-
лом вперед

Отдельными 
группами

Снайпер
РПКС-74Н 
с ПСО-1

Наблюдает в движе-
нии вправо

Снайпер
ВСС+ 
РПО-А(2)

Наблюдает в движе-
нии влево и назад

ЗКГ1

Д
оз

ор

АК + 
ГП-25

Наблюдает в движе-
нии вперед и связы-
вается с команди-
ром, уточняет место 
сбора группы

Движется
Справа от 
ядра, углом 
вперед

Автомат-
чик

АК + 
РПО-А(2)

Наблюдает в движе-
нии вперед и вправо.

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Наблюдает в движе-
нии влево и назад

ЗКГ2

Т
ы

ло
во

е 
ох

ра
не

ни
е

АК +
ГП-25

Прекращает огонь, 
указывает направле-
ние отхода, ставит 
дымовую завесу, 
отходит вторым, 
наблюдает вперед, 
связывается с ко-
мандиром, уточняет 
место сбора группы

Прикрывает 
отход группы 
и движется

Слева от 
ядра, углом 
впередАвтомат-

чик
АК + 
РПО-А(2)

Минирует маршрут 
движения группы, 
отходит первым и 
наблюдает в движе-
нии вправо и назад

Пулемет-
чик

ПКМ 
или 
Печенег

Прикрывает отход, 
ставит дымовую 
завесу, отходит тре-
тьим и наблюдает в 
движении вперед и 
влево

После прорыва РД собирается в месте (районе) сбора и даль-
ше действует исходя из сложившейся обстановки и приказов ру-
ководства. Реально, при грамотно организованной засаде потери груп-
пы могут составлять от 50–60 до100 % личного состава.
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После детального разбора порядка действий РД, построенного 
по первому варианту, переходим к разбору более сложного постро-
ения боевого порядка дозора.

Второй вариант: 18 человек в группе.
Головной дозор — две дозорные пары во главе с командирами 
отделений.
Ядро — 6 человек во главе с командиром.
Боковые дозоры — две дозорные пары.
Тыловое охранение — дозорная пара во главе с ЗК.

В этом варианте за основу взят взвод СН отряда «ВИТЯЗЬ» со 
своим штатным вооружением.

Предбоевой порядок взвода СН отряда «Витязь» в РД
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От 10 м до 
20 м 

До 50 м или 
 на видимой 
связи 

До 50 м или 
 на видимой 
связи

От 20 
м до 
25 м 

Д
о 

50
 м

 
Д

о 
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До 20 м или 
 на видимой 
связи

П

Рис. 94
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Приложение 10374 •
Для ВСН в РД характерно построение в боевой порядок, назы-

ваемый «закрытый конверт». При этом: головные и боковые дозоры 
объединялись под командой командиров отделений, являвшихся 
старшими головных дозоров, пулеметный расчет, снайперы и радио-
телефонист под непосредственным руководством командира состав-
ляли ядро дозора, а заместитель командира с огнеметчиком (РПО 
«шмель») прикрывали тыл, одновременно являясь резервом коман-
дира дозора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ко

сп 

ко  

спсп

кв 

сп

ко

Рис. 95

Развертывание в БП при угрозе с «фланга» аналогично показанно-
му, при этом ВСН разворачивается в указанном направлении: передо-
вые, боковой (ближний к указанному направлению) и тыловой дозоры 
составляют боевую линию, а боковой дозор (дальний к указанному на-
правлению) превращается в тыловой, пулеметный расчет из состава 
«ядра» выдвигается к боевой линии.
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Развертывание взвода СН отряда «Витязь» в боевой порядок 
при угрозе «с фланга»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

nqmnbm{e onm“Šh“ p`dhnqb“gh

Требования, предъявляемые к СРС

1. Своевременность СРС заключается в ее способности обеспе-
чить передачу (доставку) информации и ведение переговоров в задан-
ные сроки.

2. Достоверность СРС заключается в ее способности обеспечить 
воспроизведение передаваемой информации в пунктах приема с задан-
ной степенью точности.

3. Скрытность СРС — это ее способность обеспечить сохранение 
в тайне от противника как содержания передаваемой информации, так 
и самого факта ее  передачи.

Способы организации СРС

1. Радионаправление — способ организации радиосвязи между 
двумя корреспондентами, при котором каждому из них выделяется ра-
диостанция, работающая на радиоданных для этого направления.

 
                              
                        394          Р/Н № 1 со СК № 1 (АТ, БД)            1           160 
 
                           СК                                                                          ЦЕНТР        

   

Рис. 97. Схема организации радионаправления (вариант)

2.  Радиосеть — способ организации СРС между несколькими (тре-
мя и более) корреспондентами, при котором каждому из них выделяет-
ся радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этой 
радиосети.

 
                                           
   394      ЛК       394      ЛК        394      ЛК    Р /С №2 со СК (АТ,БД,МД)     1         160 
     
 

ЦЕНТР 

Рис. 98. Схема организации радиосети (вариант)
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Диапазоны частот, используемые в СРС

Диапазоны
частот

Название частот Волны

0, 3  3 МГц
3  30 МГц

30  300 МГц
0, 3 3 ГГц

средние (СЧ)
высокие (ВЧ)

очень высокие (ОВЧ)
ультравысокие (УВЧ) 

средние (СВ)
короткие (КВ)

ультракороткие (УКВ)
ультракороткие (УКВ)

Формула пересчета частоты в длину волны:

300 f.
Формула пересчета длины волны в частоту:

f = 300 : 
где:
 — длина волны в метрах;
f — частота в мегагерцах (МГц).

1. Прямыми волнами (ПВ) называются волны, распространяющиеся 
в свободном пространстве по прямолинейной траектории. ПВ чаще все-
го преобладают на частотах выше 100 МГц и используются для связи с 
космическими объектами.

2. Земными волнами (ЗВ) называются волны, распространяющиеся 
вблизи земной поверхности и частично огибающие ее. В диапазонах КВ 
и УКВ дальность связи составляет несколько десятков километров и за-
висит от мощности передатчика (КВ и УКВ) и высоты подъема антенны 
(УКВ).

3. Ионосферными волнами (ИВ) называются волны, распростра-
няющиеся путем отражения от ионосферы. Они характерны для КВ. 
Дальность связи до 2000 км и более.

Прием ионосферных волн характеризуется наличием зоны молча-
ния (тени), которая возникает потому, что на некотором расстоянии от 
передатчика земная волна становиться малоощутимой, а отраженная  от 
ионосферы волна возвращается на сравнительно большом удалении от 
передатчика.

Особенности распространения УКВ

УКВ сравнительно слабо огибают поверхность Земли, поэтому мо-
гут распространяться на расстояниях, незначительно превышающих 
дальность прямой видимости.

Для уменьшения потерь при распространении радиоволн и увели-
чения дальности связи антенны необходимо размещать на достаточно 
высоких опорах. Зная заранее высоты (h) антенн, можно определить 
максимальную дальность связи по формуле: 

1 24,12 ( ).r h h= +
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Приложение 11378 •
1. Выбор способов организации радиосвязи, повышающих ее скрыт-

ность.
2. Применение средств предварительного шифрования (кодирова-

ния).
3. Немедленное пресечение нарушений правил связи и режимов ра-

боты радиосвязи.
4. Максимальное сокращение времени работы на передачу.
5. Соблюдение радиодисциплины.
К нарушениям радиосвязи относятся:
– опоздание с выходом на связь;
– отклонение от правил связи;
– работа на неисправной аппаратуре;
– работа открытым текстом вместо соответствующих кодовых фраз 

и сигналов;
– невыполнение требований главной радиостанции;
– передача радиограммы методом быстродействия на одной частоте 

более одного раза;
– работа на передачу в период радиомолчания;
– установление связи с посторонними радиостанциями;
– несвоевременная смена радиоданных;
– применение особой нумерации радиограммы;
– характерные особенности передачи на телеграфном ключе.
Всякое нарушение дисциплины радиосвязи облегчает работу радио-

разведке противника.

Переговорные таблицы и таблицы сигналов

Для корреспондентов СпР разрабатываются переговорные таблицы 
с целью исключения ведения открытых переговоров и затруднения про-
тивнику ведения радиоразведки.

Переговорная таблица (вариант) 

2 3 5 7 8

1 свои 1 цифры аэродром марш

2 противник 2 3 узел связи 0

4 благополучно 4 обнаружил танк батарея

7 5 фразы 6 координаты 7

9 личный состав 9 десантировался 9 район

При составлении кодовой фразы в таблице находится смысловая 
величина и записывается первая цифра — строка, вторая — колонка, 
третье — любая. 

НАПРИМЕР:
«Десантировался благополучно» — 952 427.
«Обнаружил узел связи» — 457 271.
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Переговорная таблица составляется в зависимости от выполняемой 
задачи.

Управление РГ СпН можно осуществлять не только путем ведения 
радиотелефонных переговоров, но и передачей тональных сигналов. 
Это меньше демаскирует работу радиосетей и радионаправлений.

Таблицу сигналов составляет командир РГ СпН в зависимости от 
выполняемой задачи.

Весь личный состав должен изучить и твердо знать значение всех 
сигналов.

Виды сеансов связи

1. Обязательные двусторонние сеансы связи (ОДС) проводятся в оп-
ределенное программой связи время, независимо от наличия материалов 
к передаче.

При сеансе ОДС, перед его началом, ЦЕНТР подбирает для коррес-
пондента свободные от помех частоты, закрывает их коэффициентом. 
В назначенное программой время ЦЕНТР осуществляет вызов коррес-
пондента и предлагает ему частоту для передачи. Корреспондент, приняв 
вызов и частоту, настраивает на нее передатчик и передает информацию.

2. Обязательные односторонние сеансы связи в сторону корреспон-
дента (ОЦ).

При односторонних сеансах связи ОЦ в установленное программой 
связи время на частоте, предусмотренной для данного сеанса, ЦЕНТР 
проводит вызов корреспондента, передает имеющуюся информацию. 
Корреспондент принимает вызов и информацию.

3. Радиосвязь на частотах дежурного приема (ЧДП) организуется для 
обеспечения возможности специальным корреспондентам установления 
связи с ЦЕНТРОМ в любое время, когда в этом возникает необходимость 
(наличие информации).

При проведении сеанса связи на ЧДП при вызовах ЦЕНТРА коррес-
пондентом спецкорреспондент настраивает свой передатчик на частоту 
дежурного приема и передает боевой сигнал или осуществляет вызов 
ЦЕНТРА. ЦЕНТР подтверждает прием боевого сигнала и выводит спец-
корреспондента в радионаправление для приема от него радиограмм и пе-
редачи ему информации.

4. Радиосвязь на частотах дежурного приема (ЧДП) при вызовах кор-
респондента ЦЕНТРОМ.

При проведении сеанса связи на ЧДП (при вызовах корреспондента 
ЦЕНТРОМ) в определенное программой радиосвязи время спецкоррес-
пондент осуществляет контроль за вызовами ЦЕНТРА. ЦЕНТР произ-
водит вызов спецкорреспондента и передает ему информацию. Если у 
ЦЕНТРА нет радиограммы, он корреспондента не вызывает.

Обозначения видов работ
А1, АТ, CW — телеграфная работа с амплитудной манипуляцией 

(слуховой прием и передача кодом Морзе).
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А2, ТТ — тональная телеграфия.
FSK, ЧТ — частотная телеграфия.
F1, F9 — относительно-фазовая телеграфия (режим работы БД).
USB, LSB, A3j — телефонная работа по верхней или нижней боко-

вой полосе.

ПОИСК МАРКЕРНОГО ПЕРЕДАТЧИКА С ПОМОЩЬЮ 
ПОИСКОВОГО ПРИЕМНИКА Р-255ПП

Приемник, подготовленный к работе, прикрепить с помощью ремней 
к груди так, чтобы расстояние от корпуса приемника до тела оператора 
не превышало 5 см.

Размещение под приемником металлических предметов недопу-
стимо.

Поиск передатчика:
1. Вначале следует услышать тон передатчика, для чего совершить 

2–3 быстрых оборота на месте и определить направление прихода сиг-
нала по его максимальной громкости.

2. Повернуться грудью в направлении максимальной громкости 
(если было два направления, то выбрать любое из них) и находиться в 
таком положении 5–10 сек.

3. Уточнить направление максимальной громкости, для чего быстро 
повернуться на 360°. Повернуться грудью в этом направлении, выждать 
5–10 сек, уточнить направление на передатчик, быстро повернуться в 
пределах ±90°. 

В случае поиска передатчика ночью уточнения направления необ-
ходимо производить чаще; в случае сильно пересеченной местности 
(крутые возвышенности), наличия линий электропередач уточнение на-
правления необходимо производить на расстоянии не менее 50 м от них.

ВИДЫ АНТЕНН И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Штыревая антенна.
Антенна ненаправленная (антенна кругового действия). Можно 

придать небольшую направленность путем использования коротких 
проводов в качестве противовеса, либо изменением наклона штыря от-
носительно земной поверхности.

            А                  А     П

          а                                   б
Рис. 99. Диаграмма направленности штыревой антенны:

а) без противовеса; б) с противовесом
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2. Антенна «Наклонный луч».

                   А                     На ЦЕНТР

                                                      П

                                        На ЦЕНТР

Рис. 100. Диаграмма направленности антенны «Наклонный луч»

Степень направленности антенны «Наклонный луч» с противовесом 
зависит от соотношения вертикальных и горизонтальных проводов, а 
также от угла наклона антенны к поверхности земли 

Зависимость дальности связи от угла наклона 

Дальность связи, км Угол наклона антенны, 

до 400
400 800

800  1600
свыше 1600

20–30
30–60
60–90

90

3. Симметричный наклонный вибратор (диполь).

        На ЦЕНТР                      На ЦЕНТР

Рис. 101. Диаграмма направленности антенны диполь
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Приложение 11384 •
4. Антенна бегущей волны (АБВ).

                                                               На ЦЕНТР

Рис. 102. Диаграмма направленности антенны бегущей волны

5. -образная антенна.

                                      На ЦЕНТР

                                        На ЦЕНТР

Рис. 103. Диаграмма направленности -образной антенны

Более эффективная, чем обычная АБВ, т. к. подъем уменьшает по-
тери в земле и приводит к приему волн как вертикальной, так и горизон-
тальной составляющих ЭМВ.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ НА РАЗЛИЧНОЙ 
МЕСТНОСТИ

В лесу наиболее оптимальными местами для развертывания и рабо-
ты средств СРС являются:

а) опушка леса, большие поляны, направленные своими открытыми 
местами в сторону ЦЕНТРА;

б) мелкий кустарник с отдельными крупными деревьями.
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При работе на холмистой (гористой) местности место для разверты-
вания целесообразно выбирать на склонах холмов (гор), обращенных в 
сторону ЦЕНТРА.

Виды источников помех и нормы удаления радиостанций 
от них

№
п/п

Рекомендуемое удаление; 
км

1 Воздушные линии связи, низковольтные линии и др. 0,2

2 Электромоторные установки 0,2

3 Автомобильные дороги 0,3

4 Электрифицированные ж/д и трамвайные до 1,0

5 Госпитали и больницы с электроустановками 1,0

6 Высоковольтные линии с напряжением до 3,5 кв 1,0

7 Электростанции открытого типа 1,5

8 Высоковольтные линии с напряжением более 60 кв 2,0

9 Радиолокационные установки 2,0

10 Сварочные аппараты 6,0

11 Широковещательные станции 15–20

Основные характеристики источников питания

№
п\п

Тип 
источника

Где
используется

Характеристики

напряже-
ние, в

емкость;
А ч

масса, 
кг

1 10НКП-6С Р-394КМ;
Р-353С; 

«Северок-К»; 
«График-М»

12,6±2 6 при 
t° = 15 40°С

3 t° = 10° +15°С
2 t° = °С

4,5

2 11КНПЗ-7
(UBRDH) 

Р-394КМ;
Р-353С; 

«Северок-К»; 
«График-М»

12,6±2 7 5,5

3 10НКГЦ-1Д Р-392;
Р-397ОК (ОК-2);
Р-397ЛК (ЛК-2)

12,6±2 1 0,7

4 10НКГЦ-3,5
1

Р-392А-2,5 12,6±2 3,5 3

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Заряд аккумуляторных батарей 10НКГЦ-1Д осуществляется с помо-
щью сетевых зарядных устройств типа ЗУ-3 и ПЗУ-3М.

Цикл заряда батарей следующий:
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Приложение 11386 •
разряд — до напряжения 10 в;
заряд током 0,1 А — 14 часов.
Запрещается заряжать аккумуляторные батареи, напряже-

ние которых меньше 10 в, а также замыкать накоротко контакты.
Заряд аккумуляторных батарей 10НКП-6С осуществляется с помо-

щью сетевого зарядного устройства.
Цикл заряда батарей следующий:
разряд — до напряжения 10 в;
заряд током 2 А — 5 часов.
В полевых условиях заряд АКБ 10НКП-6С осуществляется с помо-

щью портативного зарядного устройства ПЗУ-5М.

Порядок развертывания ПЗУ-5М:
– выньте устройство и кабель из коробки;
– наденьте устройство до упора на направляющие коробки;
– закройте крышку коробки, фиксатор которой обеспечивает непод-

вижность устройства;
– подключите устройство к аккумулятору;
– выведите рукоятку устройства из углубления и поверните ее до 

срабатывания фиксатора.

Порядок работы.
Придерживая левой рукой зарядное устройство, правой рукой вра-

щайте ручку в направлении стрелки плавно, без рывков со скоростью 
60 оборотов в минуту. Допускается форсировать режим подзарядки со 
скоростью 65 оборотов в минуту.

Длительность цикла поддержки должна быть не более 60 минут, из 
них в форсированном режиме не более 15 минут. Перерыв между цик-
лами должен быть не менее 30 минут. Разрешается во время подзарядки 
производить остановки для отдыха оператора.

При нормальном положении кнопки прибор показывает величину 
напряжения. Для измерения тока во время вращения рукоятки необхо-
димо нажать кнопку.

Подзарядка АКБ 10НКГЦ-1Д с помощью ПЗУ-5М осуществляется 
аналогично и с использованием распределительной коробки и четырех 
ограничительных приставок из комплекта Р-392.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ТЕХНИКОЙ 
СВЯЗИ

При работе на передачу не касайтесь неизолированных частей ан-
тенны, чтобы не получить ожогов. Следите, чтобы антенны не касались 
каких-либо предметов и корпуса радиостанции.

Замену предохранителей производите только при отключенном пи-
тании (отключенной сети питания).

Подсоединяйте и отсоединяйте антенну только при отключенном 
питании.
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Не включайте радиостанцию без подсоединенной антенны (эквива-
лента антенны).

Устранение неисправностей технического характера и ремонт про-
изводите только при выключенных источниках питания.

Не допускайте попадания электролита на кожу или одежду. При по-
падании — немедленно смойте проточной водой до полного удаления 
признаков щелочи.

Запрещается

– развертывать антенны вблизи оголенных проводов сетей элект-
ропитания;

– пользоваться шнурами и кабелями, имеющими нарушения цело-
стности и повреждения разъемов;

– прикасаться к клеммам батарей;
– разряжать батареи ниже 10 в.

Короткое замыкание полюсов батарей недопустимо!

СБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

При уходе за техникой связи выполняйте следующие требования:
– оберегайте технику от резких толчков, ударов и падений;
– содержите технику в чистоте и следите, чтобы грязь, снег, вода, 

песок не попадали на разъемы и гнезда;
– оберегайте технику от попадания внутрь ее воды, не нарушайте 

уплотнения крышки корпуса;
– проводите систематически внешний осмотр, при обнаружении не-

исправностей своевременно сдайте в ремонт;
– не закручивайте и не перегибайте под острым углом провода, ка-

бели;
– следите за исправным состоянием резиновой оболочки кабелей;
– отключайте кабели, берясь рукой за фишку, и ни к коем случае не 

дергайте за кабель;
– следите за исправностью и чистотой штыревой антенны, не про-

изводите ее чистку песком. Складывайте штыревую антенну, начиная с 
вершины;

– проволочные антенны содержите в чистоте, наматывайте на раму 
ровными слоями. Не допускайте нарушения изоляции антенны;

– при развертывании мачты все колена вытягивайте поочередно, 
начиная с тонкого внутреннего и плотно фиксируйте;

– содержите в чистоте аккумуляторный отсек и аккумуляторные 
батареи;

– протирайте аккумуляторные батареи перед установкой в аккуму-
ляторный отсек;

– следите, чтобы пробки аккумуляторных батарей были всегда плот-
но завернутыми, а провода, соединяющие банки АКБ, — прикрученными.
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Основные неисправности средств связи и способы их 

устранения

Наименование неисправности, внешние 
признаки

Вероятные причины Методы устранения

1. Радиостанция не включается на прием 
и передачу

 — разряжена АКБ;

— неисправность кабе-
ля подключения АКБ к 
радиостанции;
— обрыв провода со-
единения банок АКБ 
10НКП-6С или плохой 
их контакт;
— сгорел 
предохра-нитель

 — заменить или под-
зарядить АКБ;
— отремонтировать 
или заменить кабель;

— устранить обрыв, 
затянуть гайки крепле-
ния проводов;
— заменить 
предохранитель

2. Радиостанция не переводится в режим 
передачи

 — отсутствует кон-
такт гарнитуры с 
гнездом;
— неисправна 
гарнитура

 — проверить кон-
такт, устранить 
загрязнение;
— отремонтиро-
вать или заменить 
гарни-туру

3. Радиостанция не принимает и не излу-
чает сигнала

 — отсутствует кон-
такт антенны с антен-
ным гнездом;
— не установлена ра-
бочая частота

 — проверить контакт;

— установить частоту

4. При движении оператора шумы в те-
лефоне исчезают и появляются

 — обрыв проводов 
кабеля гарнитуры

 — заменить гарнитуру

5. Шум в телефонах прослушивается, но 
при присоединении антенны шум не 
увеличивается 
(не изменяется)

 — не установлена 
частота;
— неисправен прием-
ник радиостанции

 — установить 
частоту;
— заменить 
радиостанцию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

onp“dnj npc`mhg`0hh qb“gh oph b{onkmemhh anebni 
g`d`)h

(алгоритм связи)

1. Для организации связи РГ с центром используем:
а) основной канал связи;
б) дополнительный канал;
в) резервный канал № 1;
г) резервный канал № 2;
д) резервный канал № 3.

Для принятия сообщений в центре в режиме постоянного дежурного 
приема находятся: _______________________________________________

2. Для организации взаимодействия в РО (РГ) в режиме по-
стоянного дежурного приема:

а) АРК-2 — основной вариант;
б) Р-159«+» («») — резервный вариант (при отсутствии связи по 

АРК-2).
С целью организации двустороннего канала связи РО (РГ) с центром 

в отряде (группе) постоянно дежурит Р-159 «+» («») (является главной 
станцией отряда (группы). Выход главной станции РО (РГ) из режима 
постоянного дежурного приема, а также все изменения в режиме ра-
боты главной станции — только по согласованию и с разрешения 
центра!

3. Обязательные доклады РГ (РО) в центр:

а) о начале работы (начале движения в пешем порядке или на 
технике, взлете вертолета);

б) последние 15 мин каждого четного часа (по преодолению 
КТ — при условии согласования заранее с центром);

в) перед выполнением оперативных задач:
– о выходе в район выполнения задачи до начала ее выполнения;
– о выходе к месту засады (до ее организации);
– о выходе к месту базирования (до разворачивания базы);
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Приложение 12390 •
– о выходе к месту блокирования — наблюдения (до их разво-

рачивания);
– о выходе в район поиска (до его начала);

г) перед сворачиванием (до начала движения после выполнения 
боевой задачи);

д) перед началом движения по выполнению оперативных задач 
(по окончании засады, наблюдения, базирова ния, блокпоста, 
патрулирования...);

е) о выходе в район эвакуации;
ж) перед началом выдвижения в ПВД.

Примечание: при наличии (постоянного) двустороннего канала связи разве-
дывательного органа с центром обязательными докладами являются пункты: а, б, е, 
ж — и перед началом и по окончании выполнения оперативных задач.

4. Немедленные доклады РГ (РО) в центр:

– о всех случаях обнаружения РГ противником ( местными жите-
лями);

– о случаях боестолкновения с противником;
– при работе в районе выполнения боевой задачи авиации, артил-

лерии, подразделений ФС;
– о всех нештатных ситуациях, возникших в РГ (заболевание, 

 утрата МТС и др.).
Все доклады в центр осуществляются по форме:

– нахожусь (с указанием координат)...
– обстановка...
– принял решение...

с дальнейшим утверждением или изменением центром решения, приня-
того командиром РГ. 

Примечание: если промежуток времени между обязательным докладом и по-
часовым > 1 ч,  то докладывать как по времени, так и по задаче.

5. Пароль в радиоканале: 1.____________1.____________1.__

Частоты вне контроля: 2.____________2.____________2.___

 3. 3. 3.
 для Р-159 АРК-2 «Северок-1К»

Сигнал работы под контролем: __________________________

6. При отсутствии всякой связи РГ (РО) с центром более 
____ часов:

РГ самостоятельно выходит на ближайшую группу в отряде (ближай-
ший блокпост, расположение ФС, соседей) для объединения с целью по-
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Порядок организации связи при выполнении боевой задачи • 391

вышения живучести РГ и передачи сообщения по средствам связи соседей. 
Указан ное время максимально используется для восстановления канала 
связи. При выходе на соседей обязательна организация взаимо-
действия всеми доступными способами!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

onp“dnj oeped`)h qhcm`knb, jnl`md h onqŠ`mnbj`
g`d`) on p`dhn

1. Передача сигналов, команд и постановка задач по радио 
осуществляются в следующем порядке:

– позывной вызываемой радиостанции — два раза (при хорошем 
качестве связи — один раз);

– слово «я» и позывной своей радиостанции — один раз;
– сигнал (команда) — два раза (задача, а при хоро шем качестве 

связи и команда — один раз);
– слово «я» и позывной своей радиостанции — один раз;
– слово «прием» — один раз.
Сигналы и команды передаются без предваритель ного вызова коррес-

пондента и получения согласия на прием.

2. Сигналы и общие команды передаются, как пра вило, для всех 
корреспондентов радиосети с исполь зованием циркулярного позывного.

В остальных случаях используются индивидуаль ные позывные. При 
хорошем качестве связи разре шается работа сокращенными позывными 
или без позывных.

При циркулярной передаче команда повторяется два раза. Перед 
этим корреспондент главной радио станции обязан убедиться в том, что 
радиостанции сети не работают между собой.

3. На принятый сигнал (команду) немедленно дается обрат-
ная проверка (квитанция) путем точного повторения каждого сигнала 
(команды) или подтверждением получения команды передачей слова
«понял». Квитанцией на принятый сигнал (команду) является также 
передача сигнала (команды) подчиненным, работающим в радиосети 
старшего началь ника.

Обратная проверка (квитанция) на принятый сиг нал (команду), пе-
редаваемый циркулярно, дается по требованию главной радиостанции.

4. Пример циркулярной передачи сигнала «Каскад-389»: 
«Альфа-45, Альфа-45, я — Сокол-15, Каскад-389, Каскад-389, я — Со-
кол-15, прием».

Пример передачи команды одному корреспонденту и выдачи 
от него квитанции на ее прием: «Ястреб-10, я — Сокол-15, увеличить 
скорость движения, я — Со кол-15, прием». — «Сокол-15, я — Ястреб-10, 
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• 393Порядок передачи сигналов, команд и постановка задач по радио

понял, увеличить скорость движения, я — Ястреб-10, при ем», или «Со-
кол-15, я — Ястреб-10, понял, я — Яст реб-10, прием», или «Понял, я — 
Ястреб-10, прием». 

Пример работы между двумя корреспондентами со кращенными 
позывными: «10-й, я — 15-й, уменьшить интервалы, я — 15-й, прием». — 
«15-й, я — 10-й, по нял, я — 10-й, прием» или «Понял, я — 10-й, прием». 

Пример работы между двумя корреспондентами без позыв-
ных: «Разрешите выполнять задачу, прием». — «Разрешаю, прием».

5. Пример постановки задачи корреспонденту и вы дачи от него 
квитанции на ее прием: «Ястреб-10, я — Сокол-15, прием». — «Я — 
Ястреб-10, прием». — «10-й, я — 15-й, атаковать с рубежа ..., уничтожить 
противника в ..., овладеть ..., продолжать наступле ние в направлении..., 
артиллерия подавляет..., “Ворон-20” наступает в направлении..., готов-
ность..., я — 15-й, прием». — «Понял, я — 10-й, прием» (местные пункты, 
рубежи, направления, районы указываются по ориентирам, по кодиро-
ванной карте или по условным (кодированным) наименованиям местных 
предметов, соседи — по их позывным, время — по таблице сигналов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

nqmnb{ nphemŠhpnb`mh“ m` leqŠmnqŠh

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для разведчиков, действующих в тылу противника, ориентирование 
на местности является одним из важных условий обеспечения жизнеде-
ятельности и успешного выполнения поставленных задач.

Ориентироваться — значит определить свое местоположение на 
местности (точку стояния или направление движения) относительно 
сторон горизонта, окружающих местных предметов и форм рельефа.

Ориентирование на местности может осуществляться по карте, 
компасу, небесным светилам, местным предметам и формам рельефа. 
Каждый разведчик должен уметь быстро ориентироваться на различной 
местности и в любых метеоусловиях. Для ориентирования надо уметь 
находить расположение сторон горизонта, определять направление на 
 окружающие местные предметы (детали рельефа) и измерять расстояния. 
Местные предметы и детали рельефа, относительно которых определяет-
ся свое местоположение, называются в этом случае ОРИЕНТИРАМИ.

Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точечные.
К ПЛОЩАДНЫМ ОРИЕНТИРАМ относятся населенные пункты, 

отдельные массивы леса, озера, болота и другие объекты, занимающие 
большие площади.

ЛИНЕЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ — это местные предметы и формы 
 рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно неболь-
шой ширине, например, дороги, реки, каналы, линии электропередач, 
узкие лощины и т. п.

К ТОЧЕЧНЫМ ОРИЕНТИРАМ относятся постройки башенного 
типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, путепроводы, 
перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные предметы и формы 
рельефа, занимающие небольшую площадь.

2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ

В районе площадки приземления местность должна изучаться с осо-
бой тщательностью.
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Основы ориентирования на местности • 395

Непосредственно перед выброской через командира группы и штур-
мана уточни боевой курс самолета (вертолета) во время выброски с тем, 
чтобы при снижении на парашюте и после приземления сразу опреде-
лить стороны горизонта по курсу уходящего самолета (вертолета) и на-
правление на пункт сбора. Еще находясь в воздухе, по видимым на земле 
ориентирам большой площади (озера, реки, рощи, населенные пункты) 
определи местоположение пункта сбора и ориентировочную величину 
угла (в градусах) между курсом уходящего самолета и направлением на 
пункт сбора.

Приземлившись, выбери хорошо заметный ориентир в сторону дви-
жения на пункт сбора. Если нет возможности это сделать, наметь под-
ручными предметами направление в сторону уходящего самолета (вер-
толета), быстро приведи себя в боевую готовность, собери и замаскируй 
парашют. Затем внеси поправку к направлению уходящего самолета, 
определенную при снижении, наметь маршрут движения на пункт сбо-
ра и выдвигайся в этом направлении.

Рис. 104. Ориентирование разведчика при десантировании:
а) в воздухе, при снижении; б) после приземления

3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО КОМПАСУ

Наиболее распространены компас системы Адрианова, артиллерий-
ский и спортивный компасы, «Турист-2».
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Приложение 14396 •
КОМПАС АДРИАНОВА позволяет производить отсчет в градусах и в 

тысячных. Надписи на неподвижной шкале градусных делений (цена деле-
ния 3º) даны по часовой стрелке через 15º, а тысячные — в обратном направ-
лении через 500 тысячных (5–00). Визирное приспособление подвижно.

Взаимное расположение сторон горизонта показано на рис. 105.

Рис. 105. Взаимное расположение сторон горизонта

Чтобы определить стороны горизонта по компасу Адрианова, не-
обходимо придать ему горизонтальное положение, отпустить тормоз 
стрелки и установить компас так, чтобы нулевое деление шкалы ком-
паса (С) было против северного конца стрелки. В этом случае деление 
на шкале С (0º) покажет направление на север, В (90º) — на восток, 
Ю (180º) — на юг, З (270º) — на запад.

Рис. 106. Компас Адрианова:
1 — корпус; 2 — лимб; 3 — магнитная стрелка; 4 — визирное приспособление;

5 — указатель отсчета; 6 — тормоз

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПАС (рис. 107) отградуирован только в 
тысячных, с ценой деления 100 тысячных (1–00), по ходу часовой стрел-
ки. Визирное приспособление неподвижно, а вращается шкала (лимб), 
что позволяет не меняя положения корпуса компаса, быстро совмещать 
нулевые деления лимба с северным концом магнитной стрелки. Зеркало 
на откидной крышке позволяет при визировании на предмет контроли-
ровать ориентирование компаса и производить отсчет по лимбу.
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Рис. 107. Артиллерийский компас:
1 — корпус; 2 — корпус лимба; 3 — угломерная шкала (лимб); 4 — крышка 

с зеркалом а, вырезом б для визирования, защелкой в; 5 — магнитная 
стрелка; 6 — выступ тормозного рычага стрелки

Подобным образом устроен и компас «ТУРИСТ-2». Надписи шкалы 
лимба в этом компасе даны в градусах, цена одного деления 5.

Удобен для пользования разведчиков СПОРТИВНЫЙ КОМПАС 
(рис. 108), стрелка которого помещена в специальную жидкость, поэ-
тому она быстро успокаивается и почти не колеблется при движении.

Рис. 108. Спортивный компас:
1 — магнитная стрелка; 2 — лимб; 3 — шагомер; 4 — увеличительное стекло; 

5 — линейка

ВНИМАНИЕ! При определении сторон горизонта отходи от линии 
электропередачи, железнодорожного полотна, боевой техники и круп-
ных металлических предметов на расстояние 40–50 м, т. к. под влия-
нием сильных электромагнитных полей или близко расположенных 
металлических предметов стрелка отклоняется от направления вдоль 
магнитного меридиана.

4. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО НЕБЕСНЫМ СВЕТИЛАМ

1. По положению Солнца.
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Приложение 14398 •
Приблизительное (глазомерное) определение сторон горизонта по 

Солнцу производится с учетом времени определения. При этом исходят 
из того, что в Северном полушарии Солнце примерно находится (по де-
кретному времени):

– в 7 часов — на востоке;
– 13 часов — на юге;
– в 19 часов — на западе (среднее перемещение Солнца в течение 

1 часа равно 15º).
Пример. Время 15 часов. Определить направление на север. 15 ча-

сов — это значит 2 часа после полудня. За 2 часа Солнце переместилось 
от направления на юг на 30 по часовой стрелке (2×15). Значит, полу-
денная линия проходит на 30 влево от направления на Солнце в данный 
момент, а направление на север — противоположно ему.

2. По Солнцу и часам.
Держа часы в горизонтальном положении, поверни их так, чтобы часо-

вая стрелка своим острием была направлена в сторону Солнца. Угол между 
часовой стрелкой и направление на цифру 1 циферблата раздели пополам. 
Биссектриса этого угла укажет приблизительное направление на юг.

Рис. 109. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам:
а) до 13 часов; б) после 13 часов

3. По Полярной звезде.
Направление на Полярную звезду всегда соответствует направле-

нию на север. Чтобы найти Полярную звезду:
– найди созвездие Большой Медведицы (оно имеет вид ковша из 

семи хорошо заметных звезд);
– через две крайние звезды ковша мысленно проведи линию, отло-

жи на ней примерно пять отрезков, равных расстоянию между этими 
звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды.

Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдер-
живания направления движения, т. к. ее положение на небосклоне с 
течением времени практически не меняется. Точность определения на-
правления по Полярной звезде составляет 2–3º.

 

                            22 / 47



Основы ориентирования на местности • 399

Рис. 110. Определение сторон горизонта по Полярной звезде

4. По Луне.
В полнолуние стороны горизонта можно определить с помощью ча-

сов так же, как и по Солнцу (табл. 1).

Таблица 1

Стороны горизонта В первую четверть В полнолуние В последнюю 
четверть

Восток
Юг

Запад

-
в 19 ч
в 1ч

в 19 ч
в 1 ч
в 6 ч

в 1 ч
в 7 ч

—

Чтобы не ошибаться, когда Луна растет, а когда убывает, полезно 
пользоваться мнемоническим правилом, показанным на рисунке 111.

Рис. 111. Мнемоническое правило для определения 
сторон горизонта по Луне

5. По признакам местных предметов (рис. 112).
Признаки, обусловленные расположением предметов по отноше-

нию к Солнцу:
– кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, 

эластичнее (у березы светлее) — на южной;
– с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и ши-

ферные кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;
– на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с 

южной стороны;
– муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кус-

тов; кроме того, южный скат муравейников пологий, а северный — крутой;
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– ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, 

желтеют) с южной стороны;
– летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов 

более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь;
– у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны;
– в горах южных районов дуб и сосна растут, как правило, на южных 

склонах; ель, пихта, тис, бук — на северных;
– снег быстрее подтаивает с южной стороны и на южных склонах;
– степные пчелы строят свои жилища из очень прочного материала 

на камнях или на стенах, обращенных к югу.
Прочие признаки:
– алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирх обра-

щены на восток, а главные входы расположены с западной стороны;
– алтари католических церквей (костелов) обращены на запад;
– приподнятый конец нижней перекладины креста на куполах хри-

стианских церквей обращен к северу, опущенный — к югу;
– двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены при-

мерно на север;
– кумирни (языческие молельни с идолами), пагоды, буддийские мо-

настыри фасадами обращены на юг;
– в больших лесных массивах просеки прорубают обычно по линиям 

север–юг и запад–восток.

Рис. 112. Определение сторон горизонта по признакам местных предметов

5. ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ

ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ — способ выдерживания направле-
ния пути (маршрута) с помощью компаса; он применяется при плохой 
видимости (ночью, в туман и т. п.) и на местности, бедной ориентирами 
(в лесу, в пустыне и т. п.), а также при отсутствии карт на незнакомой 
местности.
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Движение по азимутам совершается от ориентира до ориентира. Пред-
варительно (до начала движения) подготавливаются необходимые данные:

– на карте намечаются маршруты движения с ориентирами у поворотов;
– определяются магнитные азимуты и длина каждого участка (коле-

на) маршрута.
Для определения магнитного азимута по карте измеряется дирекци-

онный угол направления и к нему прибавляется поправка на магнитное 
склонение; указанная на нижнем обрезе карты;

– данные для движения вписываются в таблицу (табл. 2), либо за-
писываются непосредственно на карте или специально составленной 
схеме (рис. 113).

Таблица 2
Таблица данных для движения по азимуту

Номер и наименование 
ориентира

Дирек-
цион-ные 

углы, 
градусы

Поправ-
ка на маг-
нитное от-
клоне-ние, 

градусы

Магнит-
ные ази-

муты, 
градусы

Расстояние

в метрах в парах
шагов

1 — отдельный двор
2 — место, где дорога вхо-

дит в лес
3 — перекресток дороги и 

просеки
4 — яма у просеки
5 — дом лесника

23
338

4

102

8
8

8

8

15
330

356

94

1557
645

1020

705

1038
430

680

470

Магнитный азимут — горизонтальный угол, измеряемый по ходу 
часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до 
направления на предмет. Его значения могут быть от 0 до 360º.

Дирекционный угол — угол между проходящим через данную точку 
направлением и линией, параллельной оси абсцисс. Его значения могут 
быть от 0 до 360º.

РАЗВЕДЧИК! Для движения по заданному магнитному азимуту:
1. Установи на шкале компаса против мушки отсчет, равный значе-

нию заданного магнитного азимута.
2. Отпустив тормоз магнитной стрелки, поверни компас в горизон-

тальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки установился про-
тив нулевого деления шкалы.

3. Не меняя положения компаса, заметь на местности по линии визиро-
вания через целик и мушку какой-нибудь удаленный ориентир. Направление 
на ориентир и будет направлением, соответствующим заданному азимуту.

4. Учись двигаться прямолинейно, особенно на закрытой местно сти. 
Так как шаг одной ноги человека меньше шага другой ноги, человек не-
заметно для себя отклоняется в сторону, если не следить за направле-
нием движения.
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5. В движении веди отсчет пройденного расстояния парами шагов 

или по времени.

Рис. 113. Схема маршрута для движения по азимуту

6. ЧТЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Топографическая карта — основной графический документ о мест-
ности, содержащий точное, подробное и наглядное изображение мест-
ных предметов и рельефа. По ним разведчики изучают и оценивают 
местность, решают различные задачи, связанные с определением рас-
стояний, углов и площадей, высот, превышений и взаимной видимости.

Полнота, подробность и точность изображения местности на карте 
зависит прежде всего от ее масштаба. Масштаб карты показывает, во 
сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины 
на местности.

По своим масштабам, основному предназначению топографические 
карты подразделяются на:

– крупномасштабные (1: 25 000, 1: 50 000);
– среднемасштабные (1: 100 000, 1: 200 000);
– мелкомасштабные (1: 500 000, 1: 1 000 000).
Карта 1: 100 000 — основная карта разведчиков, однако они должны 

уметь работать и с картами другого масштаба.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ К РАБОТЕ включает:
– ознакомление с картой;
– склеивание ее листов;
– складывание склеенной карты.
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Картографические условные знаки представляют собой применяе-

мые на картах обозначения различных объектов и их качественных и 
количественных характеристик.

По назначению и геометрическим свойствам условные знаки под-
разделяются на:

– ЛИНЕЙНЫЕ — изображают объекты линейного характера, длина ко-
торых выражается в масштабе карты (дороги, нефтепроводы, ЛЭП и др.);

– ВНЕМАСШТАБНЫЕ — изображают объекты, площади которых 
не выражаются в масштабе карты;

– ПЛОЩАДНЫЕ — изображают площади объектов, выражающих-
ся в масштабе карты (болота, лесные массивы, сады и др.).

Ознакомление с картой заключается в уяснении ее характеристик: 
масштаба, высоты сечения рельефа, года издания, поправки направле-
ния. Эти данные входят в зарамочное оформление каждого листа карты.

Рис. 114. Склеивание карты
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Склеивание карты выполняют в такой последовательности:
– раскладывают листы карты согласно их номенклатуре и намечают 

поля, которые требуется срезать;
– срезают намеченные поля, пользуясь острым ножом или лезвием 

безопасной бритвы. Обычно у всех листов, кроме крайних справа, сре-
зают правые (восточные), а также нижние (южные) поля, кроме ниж-
них листов склейки;

– склеивают листы сначала в колонны (снизу вверх), а затем колон-
ны между собой (справа налево).

Складывание склеенной карты (рис. 115) осуществляют так, чтобы 
удобно было пользоваться ею без полного развертывания и носить в по-
левой сумке. Карта складывается гармошкой. Для этого надо, опреде-
лив на карте район действий, подогнуть соразмерно с шириной полевой 
сумки ненужные края и сложить полученную полосу карты так, чтобы 
сгибы не приходились по линии склейки листов.

Рис. 115. Складывание карты «гармошкой»

РАЗВЕДЧИК, ПОМНИ! НА КАРТЫ, КОТОРЫЕ ГРУППА БЕРЕТ 
В ТЫЛ ПРОТИВНИКА, НАНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ПОМЕТКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.

7. ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ 
ПО КАРТЕ

Ориентирование на местности по карте включает:
1. Ориентирование карты.
2. Опознавание ориентиров.
3. Определение точки стояния.
4. Сличение карты с местностью.
1. Ориентирование карты. Ориентировать карту — значит распо-

ложить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) 
сторона рамки была обращена на север.

Способы ориентирования карты:
а) по линейному ориентиру (рис. 116): повернуть карту так, чтобы 

мысленно проведенное от точки стояния направление вдаль условного 
знака линейного ориентира, например дороги, на карте совпало с на-
правлением этого ориентира на местности;
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Рис. 116. Ориентирование карты по линейному горизонту

б) по направлению на ориентир (рис. 117) карту ориентируют так 
же, как и по линейному ориентиру; отличие лишь в том, что вмес-
то линейного ориентира используют направление от точки стояния 
на какой-либо удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост 
и др., т. е. точечный ориентир), надежно опознанный на местности и 
на карте;

Рис. 117. Ориентирование карты по направлению на ориентир

в) по направлениям на стороны горизонта (рис. 118) карту ориенти-
руют обычно с помощью компаса; такое ориентирование применяется, 
когда не определено свое местоположение на карте или с точки стояния 
не видно ориентиров.

2. Опознавание ориентиров. Вначале опознают на местности и 
ориентированной карте площадные и линейные ориентиры. Если не 
удалось опознать общие для карты и местности ориентиры, следует пе-
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реместиться, чтобы открылась видимость на другие местные предметы 
и формы рельефа, и попытаться опознать эти ориентиры на карте.

Рис. 118. Ориентирование карты по компасу:
а) компас установлен на вертикальной линии координатной сетки;
б) компас установлен на боковой (запасной) стороне рамки карты

3. Способы определения на карте точки стояния:
а) по ближайшим ориентирам на глаз точку стояния определяют 

по ориентированной карте; вначале опознают на местности и карте 
2–3 ближайших ориентира и определяют на глаз расстояние до них; 
затем по расстояниям с учетом направлений на ориентиры намечают 
точку стояния на карте.

Рис. 119. Определение точки стояния по ближайшим ориентирам

б) промером расстояния — этот способ применяется при движе-
нии вдоль линейных ориентиров (дорог, просек и т. п.) на закрытой 
местности, в условиях ограниченной видимости и при движении по 
азимутам измерением расстояния шагами, по времени движения или 
по спидометру машины;
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в) по направлению на ориентир и расстоянию до него точка стояния 
может быть определена, если на местности и карте опознан только один 
ориентир. В этом случае ориентируют карту по компасу с учетом поправки 
направления, на карте к условному знаку опознанного местного предмета 
прикладывают линейку, визируют ее на ориентир на местности, прочерчи-
вают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полу-
ченная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния;

г) по створу. Створом называется прямая линия, проходящая через 
точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры). 
Если разведчик находится на линии створа, местоположение точки 
стоя ния на карте может быть определено одним из следующих приемов:

– по створу и линейному ориентиру (рис. 120) — находясь на ли-
нейном ориентире (например, дороге) и в створе с двумя местными 
предметами, прочертить на карте прямую линию через условные знаки 
местных предметов (ориентиров). Точка пересечения линии створа с до-
рогой и будет искомой точкой стояния;

Рис. 120. Определение точки стояния по створу и линейному ориентиру

– по створу и боковому ориентиру (рис. 121) — вначале ориенти-
руют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к условному 
знаку бокового ориентира (например, отдельного дерева), визируют 
на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения с линией 
створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориен-
тир и будет находиться точка стояния;

– по измеренному расстоянию, которое откладывают от ближайше-
го ориентира по линии створа. Полученная на прямой точка будет точ-
кой стояния;

д) засечкой точку стояния можно определять при условии хоро-
шего обзора местности и наличия на ней местных предметов и форм 
рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Засечка по 
боковому ориентиру выполняется, как правило, при движении вдоль 
линейного ориентира. При этом вначале ориентируют карту по линей-
ному ориентиру (например, дороге), опознают на ней хорошо видимый 
на местности ориентир, прикладывают к условному знаку ориентира 
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линейку и визируют на него. Затем, не изменяя положения линейки, 
прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным зна-
ком линейного ориентира. Место пересечения прочерченной линии с 
условным знаком линейного ориентира будет искомой точкой стоя-
ния. Этот способ наиболее точен, если направление на боковой ориен-
тир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой 
способ называется засечкой по перпендикуляру.

Рис. 121. Определение точки стояния по створу и боковому ориентиру

Рис. 122. Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру

При засечке по трем ориентирам (рис. 123) карту ориентируют по 
компасу и опознают на ней и местности три удаленных ориентира. За-
тем визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по 
линейке на карте направления от ориентиров на себя. Все направления 
должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая 
засечка называется обратной. Для обеспечения высокой точности при 
выборе ориентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на 
карте, пересекались в точке стояния под углом 30–150º; 

 

                            32 / 47



Основы ориентирования на местности • 409

Рис. 123. Определение точки стояния засечкой по трем ориентирам

е) по обратным дирекционным углам (рис. 124) — измеряют ком-
пасом прямые азимуты на 2–3 ориентира, видимые на местности и опо-
знанные на карте, и переводят их в обратные. Магнитные азимуты пе-
реводят в дирекционные углы. Построив эти углы при соответствующих 
ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с 
другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис. 124. Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным 
углам

4. Сличение карты с местностью выполняют в целях уточнения 
положения местных предметов, изображенных на карте, и выявления 
мест ных предметов, не показанных на ней. При сличении уточняют 
свое местоположение.

8. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ В ДВИЖЕНИИ

1. Подготовка к ориентированию включает:
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– выбор и изучение маршрута движения;
– измерение протяженности маршрута и его отдельных участков, а 

также азимутов, где ориентирование затруднено;
– проверку исправности компаса.
2. Ориентирование в пути:
– во время движения карту держат перед собой ориентированной, по-

стоянно сличают ее с местностью, сверяют ориентиры на карте и мест ности;
– наблюдение за ориентирами должны вести все разведчики;
– при необходимости обхода встретившихся на маршруте районов 

пожаров, завалов, затоплений и участков заражения местности направ-
ления движения чаще всего выдерживают по азимутам.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАРТЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
(ЦЕЛЕЙ)

1. Определение прямоугольных координат (рис. 125).
При определении полных прямоугольных координат точки по 

оцифровке координатной линии, образующей южную сторону квадра-
та, в котором расположена точка, находят и записывают полное значе-
ние абсцисс Х в километрах. Затем линейкой (циркулем-измерителем, 
координатомером) измеряют расстояние по перпендикуляру от точки 
до этой координатной линии в метрах и прибавляют его к абсциссе Х.

Рис. 125. Определение полных и сокращенных прямоугольных координат 
на карте

После этого определяют значение координаты У этой точки, для 
чего находят по северной или южной стороне рамки карты и записывают 
значение ординаты У вертикальной координатной линии, образующей 
западную сторону квадрата, в котором находится точка. К полученной 
ординате У прибавляют расстояние в метрах, измеренное по перпенди-
куляру от точки до западной координатной линии.
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2. Определение географических координат (рис. 126).
Географические координаты точки определяют от ближайших к 

ней параллели и меридиана, широта и долгота которых известны. Для 
этого соединяют прямыми линиями ближайшие к точке одноименные 
десятисекундные деления по широте к югу от точки и по долготе к за-
паду от нее. Затем определяют размеры отрезков по широте и долготе 
от прочерченных линий до положения точки и суммируют их соответ-
ственно с широтой и долготой прочерченных линий (параллели и ме-
ридиана).

Рис. 126. Определение географических координат точек по карте

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ

Изучение и оценка местности заключаются в уяснении ее тактиче-
ских свойств и их влияния на действия подразделения.

В боевой обстановке местность изучают:
– по топографическим картам;
– личным осмотром во время рекогносцировки;
– по аэрофотоснимкам.
1. По топографической карте необходимо учитывать, что она не име-

ет всех данных, необходимых разведчикам. На карте не отражаются се-
зонные изменения местности, которые могут существенно изменить ее 
тактические свойства.

2. Личным осмотром во время рекогносцировки местность изучают 
детально (например, если группа выводится в тыл противника через 
линию фронта или государственную границу). После рекогносцировки 
даже небольшого участка местности легче представить особенности 
местных предметов и форм рельефа всего района предстоящих действий 
разведчиков.
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3. По аэрофотоснимкам изучают обычно отдельные объекты и срав-

нительно небольшие участки местности. По сравнению с картой аэро-
фотоснимки имеют более свежие и подробные данные о местно сти.

10. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ АРМИЙ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ

Знание иностранных карт является обязательным для разведчиков.
Основные принципы изображения местности во многих странах 

сходны. Тот, кто хорошо освоил свои карты, без особых затруднений 
сможет прочитать иностранную карту. Рельеф на топокартах всех стран 
изображается горизонталями, применяются приблизительно одинако-
вые цвета при изображении лесов, вод и дорог. Наибольшую трудность 
представляет определение координат, расстояний и чтение условных 
знаков местных предметов.

Чтобы определить точные координаты объекта на иностранной кар-
те, необходимы прочные навыки в переводе снятых координат объекта 
в нашу систему координат, умение по номенклатуре карты определять 
расположение листа топографической карты и переводить меры нацио-
нальной длины в метрические. В этом случае можно использовать для 
определения координат объекта метод сравнения. Суть этого метода за-
ключается в следующем: рядом располагают две карты — нашу и ино-
странную одной и той же местности. Ориентируясь по местным предме-
там и соблюдая масштаб, наносят на свою карту точку расположения 
объекта. И уже со своей карты снимают его координаты.

Топографические карты США и Великобритании издаются двух ти-
пов: в метрических масштабах (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:250 000 
и 1:1 000 000) и национальных мерах — милях, ярдах и футах, что при 
переходе к метрическим мерам составит 1:24 000, 1:31 680, 1:4800, 
1:625 000, 1:63 360, 1:250 000, 1:633 600;

1:1 000 000 (1 миля = 1,609 км; 1 ярд = 914,4 мм; 1 фут = 304,8 мм). 
Зачастую на картах помещаются несколько линейных масштабов для 
измерения в метрической и национальной системах мер.

Высоты точек и горизонталей на картах выражаются в футах. Го-
ризонтали проводятся в зависимости от масштаба через 5, 10, 20, 25, 
40, 50, 100 футов и разделяются на основные (каждая пятая из которых 
утолщается) и дополнительные. Горизонтали не подписываются и не 
ориентируются по направлению скатов.

Топокарты США. На картах США особое внимание уделяется пока-
зу дорожной сети. Дороги наносятся сплошной или шашечной линией, 
цвет которой от ярко-красного до оранжевого. Выделяются дороги для 
движения тяжелого, среднего и легкого автотранспорта. Изображение 
дорог сопровождается надписями (номер дороги и количество полос 
движения), отсутствие надписи указывает на возможность движения 
только по двум полосам.
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Почвенно-растительный покров изображается менее подробно, 
чем на наших картах: отсутствуют характеристики лесов, рек, пояс-
нительные знаки. На реках обозначаются пороги и водопады, а броды 
обозначаются только в малонаселенных районах. Мосты изобража-
ются в зависимости от их конструкции, указывается их грузоподъем-
ность в тоннах.

Отчет координат на картах США строится на тех же принципах, что 
и в РФ: Х идет от экватора, а У — от осевого меридиана зоны (размеры 
шестиградусных зон, как и у нас, совпадают с колонками листов карты 
масштаба 1:1 000 000).

Счет долгот принят от Гринвича. При определении координат, как и 
на наших картах, используется правило «читай справа вверх», согласно 
которому читается сначала ось Х нужного квадрата вправо от юго-за-
падного угла карты, а затем ось У искомого квадрата на вертикальной 
стороне рамки карты.

В США издаются карты на территорию ФРГ, предназначенные для 
использования вооруженными силами НАТО. На этих картах все пояс-
нительные надписи на полях карты даются на трех языках: английском, 
немецком и французском. Здесь же помещают четыре линейных масш-
таба для измерения в уставных милях (1миля = 1,609 км), километрах, 
ярдах и морских милях (1миля = 1,853 км). Карта имеет такую же коор-
динатную сетку, как и для США. Кроме того, внутри листов показыва-
ются крестиками (+) через 10 минут пересечения меридианов и парал-
лелей, что облегчает определение географических координат. Рельеф и 
местные предметы изображаются в основном американскими условны-
ми знаками.

Военно-топографические карты США в зависимости от типа изда-
ния бывают двух видов: стандартные (издаются в 5–6 красок) и времен-
ные (издаются в походных типографиях — одноцветные).

На картах Великобритании населенные пункты изображаются под-
робно, выделяются крупные постройки и общественные здания. Разме-
ры надписей зависят от числа жителей. Железные дороги показывают-
ся черным цветом. Шоссейные дороги читаются легко: для скоростного 
движения они наносятся красным цветом и обозначаются буквой А, для 
обычного движения обозначаются буквой В и наряду с другими дорога-
ми показываются оранжевым цветом. Почвенно-растительный покров в 
большинстве случаев показывается без указания его характеристики, 
например, все виды болот показываются одним знаком.

Координатная сетка на английских картах построена своеобразно 
и называется англичанами национальная координатная сетка. За ось 
Х принята сорок девятая параллель (49º) северной широты, а за ось 
У — меридиан 2 западной долготы. «Национальная координатная сет-
ка» состоит из больших (500×500 км), средних (100×100 км) и малых 
(10×10 км) квадратов. Координатные линии на картах проводятся через 
1 км в масштабе карты независимо от того, в каких мерах составлена 

 

                            37 / 47



Приложение 14414 •
карта. Чтобы координаты на территории Великобритании были положи-
тельными, их началу даны значения Х=+400 км, У = −100 км.

Топографические карты ФРГ имеют только метрические масшта-
бы. Изображение рельефа на них, кроме горизонталей, сопровождается 
большим количеством отметок, при этом выделяются отметки командных 
высот. Изображение дорог, населенных пунктов, почвенно-растительно-
го покрова и гидрографии незначительно отличается от изображения на 
наших картах и читается легко, хотя характеристика дается скупо. На-
пример, на реках показывается только направление их течения.

Рис. 127. Карточка топогеодезической привязки
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Координатная сетка на картах ФРГ строится в пределах трехградус-
ных зон. При этом на карте масштаба 1:50 000 сетка полностью не нано-
сится, указываются только ее выходы за картой через 2 км в масштабе 
карты.

Рис. 128. Схема ориентиров

Для обозначения направления магнитного меридиана на южной 
стороне рамки помещают шкалу, деления которой означают поправки 
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направления в градусной мере, а на северной — точку М. Положение 
этой точки рассчитано так, что соединение ее с делениями на нижней 
шкале, соответствующими значению поправок направления (указыва-
ется на южном поле карты), дает направление магнитного меридиана, 
по которому ориентируется карта с помощью компаса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Šeumhj` qjp{Šmncn h aeqxrlmncn oepedbhfemh“ 
h l`qjhpnbj` p`gbed)hjnb b Š{kr opnŠhbmhj`

При ведении разведки в пешем порядке применяются ходьба, бег, 
перебежки и переползания. Любой из способов должен выполняться 
быстро и скрытно.

1. Ходьба в полный рост применяется на закрытой местности (лес, 
овраг, кустарник) или в условиях плохой видимости (ночь, туман, ме-
тель…).

При длительных маршрутах следует двигаться в привычной каждо-
му манере, мышцы ног и туловища — расслаблены, дыхание — глубо-
кое и ритмичное. На спусках — шаг удлиняется, на подъемах — укора-
чивается. Ритм движения менять плавно. Ног высоко не поднимать.

2. Ходьба пригнувшись применяется на местности, которая может 
просматриваться противником; при наличии укрытий, не способных 
скрыть вас полностью (посевы, заборы, канавы, кусты…). Корпус накло-
няется вперед, а ноги в коленях сгибаются. Нога становится на пятку, 
затем на ступню и носок.

3. Ходьба бесшумно (крадучись) — для скрытного наблюдения про-
тивника. Шаг короче обычного. Нога ставится легко, осторожно, чтобы 
в любой момент можно было ее «отдернуть» назад. При движении на 
короткое расстояние — ставить на носок («на цыпочках»), на большое 
расстояние — выносить и ставить на пятку осторожно, постепенно пе-
ренося тяжесть тела с другой, слегка согнутой ноги.

По вязкому грунту (мелкой грязи) — неторопливым шагом, ставя 
ноги шире обычного и на всю ступню сразу.

По камням (щебню, развалинам…), прежде чем наступить — нащу-
пать ногой твердую опору и постепенно перенести на нее тяжесть тела. 
Шаг другой ногой делать только после принятия устойчивого положе-
ния на первой.

По высокой траве — выше поднимать ноги и ставить на землю с носка.
По мелкой воде, во избежание шума опускать постепенно с носка, 

протаскивая ее вперед по воде скользящим движением, как на «лыжах».
Морозной ночью скрип шагов по снегу слышен на 30–40 м. Чтобы 

этого избежать, в годы войны разведчики обматывали подошвы сапог 
мехом, мягкими тряпками. Находясь рядом с противником, звук своих 
шагов маскируют под окружающие шумы (стрельба, гул машин, гром-
кая речь противника и т. д.), используют ветер, дующий со стороны про-
тивника.
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Бегом передвигаться лучше, сохраняя размеренный темп и дыха-

ние, важно при этом уметь расслабить мышцы ног. Небольшой наклон 
вперед, развернутые плечи и ритмичные движения рук облегчают бег и 
способствуют глубокому дыханию.

Рис. 129. Способы передвижения разведчиков (а, б, в)

При любых способах передвижения оружие следует держать при 
действии в тылу противника в готовности к применению мгновенно 
(в руках, на груди, на бедрах), при беге, придерживая его рукой.

Встречающиеся на пути мелкие препятствия (канавы, ямы, камни, 
пни…) преодолевать легким широким прыжком, сохраняя темп бега и ритм 
дыхания. При беге в лесу лучше смотреть под ноги, избегая корней и ям.

Взбегая на гору и крутой склон — ногу ставить с носка, под гору — 
на пятку или ребро ботинка.
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По неглубокой воде (до колена), если не требуется бесшумность, бе-
жать мелким шагом, высоко поднимая ноги.

Перебежками передвигаются под наблюдением или под огнем про-
тивника. Делается это стремительно и внезапно от одного укрытия к 
другому. Длина перебежки на открытой местности 20–40 шагов и за-
висит от интенсивности огня противника и растительного (снежного) 
покрова. Перед тем как совершить перебежку, надо наметить путь до 
рубежа (укрытия), быстро вскочить и стремительным броском, при-
гнувшись, преодолеть расстояние, внезапно упав у выбранного укры-
тия. Далее следует отползти или откатиться в сторону и занять пози-
цию, выгодную для наблюдения и ведения огня.

ПОМНИ! Чем ближе противник и интенсивней его огонь, тем коро-
че должна быть твоя перебежка.

Переползание — способ скрытного приближения к противнику и 
преодоления участков местности, когда высота укрытий не позволяет 
незаметно передвигаться другими способами.

Рис. 130. Способы переползания:
а — переползание по-пластунски; б — переползание на получетвереньках; 

в — переползание на боку

На получетвереньках переползание возможно на местности с не-
большими укрытиями. Двигаться на коленях и предплечьях рук, с опо-
рой на кисти и локти. Оружие удерживается на предплечье, жестким 
захватом ремня за антабку у самого цевья.
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По-пластунски переползание применяется на открытой местности, 

когда нужна большая скрытность передвижения. Тело должно быть 
максимально распластано на земле, носки ног развернуты в стороны, 
таз прижат к земле возможно ближе. Двигаться попеременно подтяги-
вая к себе согнутые ноги и возможно дальше вытягивая вперед разно-
именную руку. Голову высоко не поднимать. Оружие — на предплечье.

На боку переползание применяется для перетаскивания раненого 
(пленного) или груза в опасной зоне. Лежа на левом боку подтянуть 
вперед левую ногу, согнутую в колене и опереться на предплечье левой 
руки. Каблуком правой ноги упереться в землю возможно ближе к себе 
и разгибая ее, передвинуть тело вперед, не изменяя положения левой 
ноги, после чего продолжать движение в том же порядке дальше. Ору-
жие — в правой руке или за спиной.

Переползание «ничком» применяется в непосредственной близо-
сти от противника, подкрадываясь к нему вплотную. Считается самым 
скрытным и бесшумным способом. Напрягая тело и чуть оторвав его от 
земли, на носках ног и руках медленно перемещаться в нужную сторо-
ну. Применяется для отползания в сторону после перебежки, когда «пе-
рекат» опасен.

РАЗВЕДЧИК! Чем ближе подползаешь к противнику, тем чаще де-
лай остановки для наблюдения, прослушивания и восстановления ды-
хания после переползания. Тяжелое прерывистое дыхание может тебя 
выдать, так же как блеск глаз и зубов ночью, вблизи от противника.

Особенности передвижения ночью.

РАЗВЕДЧИК! Ночь — твоя союзница! Но как бы хорошо ни маски-
ровала ночная темнота, ты, как и днем, должен умело применяться к 
местности, помня о наличии у противника средств ночного видения, ра-
диолокационных, тепловизионных и других приборов наблюдения. Для 
перемещения рекомендуется выбирать низкие или закрытые места, из-
бегать светлых прогалин.

Действия ночью должны отличаться решительностью в сочетании 
с осторожностью. В непосредственной близости от противника связь 
в группе между разведчиками поддерживается через веревку (стропу, 
шнур). Этот «водолазный» способ дает возможность путем чередования 
потягиваний и подергиваний передавать друг другу простейшие сигна-
лы типа: «Стой», «Противник», «Внимание» и т. д.

Ночью используются те же способы передвижения, что и днем. Од-
нако при ходьбе в полный рост в лесу или кустарнике необходимо одну 
руку, слегка согнутую в локте, держать перед собой на уровне лица для 
страховки.

Приближаться к объекту, где могут быть ловушки и сюрпризы про-
тивника, надо ползком или низко пригнувшись, делая при этом медлен-
ные осторожные движения перед собой: левой рукой «поглаживающие», 
а правой — круговые или зигзагообразные. В полной темноте, перед тем 

 

                            44 / 47



Техника скрытного и бесшумного передвижения... • 421

как поставить ногу, особенно если под ногами сучки (ветки, сухая трава 
и т. д.), сначала следует прощупать место куда ее ставить и лишь после 
этого делать шаг или движение.

При лунном свете или другом освещении местности (сигнальные 
или осветительные ракеты) двигаться следует по теневой стороне поса-
док, забора, здания, обрыва, опушки леса и т. д., прислушиваясь к шо-
рохам, лаю собак, крикам птиц, которые могут демаскировать разведчи-
ков. В момент освещения местности ракетой не следует двигаться; или 
застыть на месте, если ты у какого-либо укрытия (дерево, куст, стена 
и т. д.), или мгновенно упасть на землю, если ты на ровном месте. Всегда 
помни, что твой силуэт хорошо виден на фоне неба, особенно снизу. Из-
бегай ночью любых гребней, холмов и высот. Больше прислушивайся. 
Знай, что при движении ночью всегда кажется, что прошел больше и 
дальше, чем на самом деле.

МАСКИРОВКА

Для индивидуальной маскировки разведчика используются табель-
ные средства маскировки: камуфлированное обмундирование, маскиро-
вочный комбинезон (летний) и маскировочный костюм (зимний). Эф-
фективность маскировки значительно повышается, когда к поверхно сти 
этих средств дополнительно крепятся трава, мелкие ветки — летом, 

Рис. 131. Способы ходьбы ночью

 

                            45 / 47



Приложение 15422 •
куски белой ткани — зимой, закрываются части оружия, снаряжения 
и т. д. Для маскировки могут использоваться любые подручные мате-
риалы, особенно в теплое время года. Рекомендуется прикреплять эти 
материалы вертикально, т. к. в этом случае они лучше вписываются в 
окружающую растительность.

Рис. 132. Использование растительности при маскировке

При действии в непосредственной близости от противника лицо скры-
вается маской или маскируется вместе с открытыми частями тела крас-
ками или подручными материалами (сажа, угли, мел) так, чтобы высту-
пающие части (лоб, нос, подбородок, скулы) затемнялись, а разного рода 
впадины (глазные, ушные, шея, рот) высветлялись, делая тем самым лицо 
плоским, неразличимым для глаза. Разведчик, удачно применившийся 
к местности, не виден невооруженным глазом с расстояния 20–30 м. 
ЗНАЙ! Камуфлированные комбинезоны неразличимы в инфракрасной 
зоне спектра приборов наблюдения противника. Зимний маскировочный 

Рис. 133. Наблюдательный пост, замаскированный в ложном кусте 
(каркас — проволока и прутья)
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костюм используется поверх снаряжения, а оружие дополнительно обма-
тывается бинтами, обклеивается широкими полосами лейкопластыря или 
частично красится (приклады, магазины, ложе). ПОМНИ! В обмундиро-
вании защитного цвета разведчик виден на снегу с расстояния 2000 м, а с 
применением средств маскировки всего лишь с 20 м.

Зимой желательно маскироваться (красить и лыжи с палками) от об-
зора с вертолетов. Маскируется по возможности все. Для маскировки 
дневок и баз в зимнее время используются большие и малые куски пара-
шютной ткани со стропами.

Однако не следует забывать, что в лесу зимой на фоне темных стволов 
деревьев (особенно высоких сосен) разведчик в белом будет себя демаски-
ровать при наблюдении с земли и в то же время будет незаметен при на-
блюдении с воздуха. Маскировку следует применять творчески, применя-
ясь к каждой, конкретной местности, времени суток и освещенности.

Особое значение имеет маскировка движения и своих следов от наблю-
дения с низколетящих вертолетов противника. Лучше двигаться по тене-
вой стороне, открытые участки стараться пройти быстро. Следует всегда 
стремиться «сливаться» с фонами окружающей местности, «теряться» сре-
ди местных предметов, избегать одноцветных участков. Выбирать места с 
темными или пятнистыми фонами. Постоянно проверяй себя! Старайся 
представить себя со стороны и сверху, особенно при дей ствиях днем.

В болотно-озерной местности можно использовать для передвижения 
утренние и вечерние часы, когда дымка от испарения и частые туманы 
затрудняют обнаружение разведчиков. Кроме того, до 10 утра и после 
16 часов дня предметы дают больше тени, в которой легче укрыться, осо-
бенно от наблюдения с воздуха.

Ночь, туман, дождь, снегопад и т. д. способствуют маскировке, но 
затрудняют ориентирование. При работе с картой следует пользоваться 
плащ-палаткой для светомаскировки.

При расположении на местности как днем, так и ночью для маскировки 
необходимо широко использовать местность: леса, кустарники, неровности 
рельефа (овраги, лощины, карьеры, обратные скаты высот и т. д.), различ-
ные местные предметы, которые надежно скрывают от основных средств 
обнаружения (визуальных, электронно-оптических, радиолокационных).

Используя лыжные принадлежности, маски-макеты, разведчик мо-
жет находиться незамеченным на виду у противника. Их нужно устано-
вить ночью и скрытно находиться в них в течение всего дня. При преодо-
лении открытых кустарников нужно стремиться к тому, чтобы иметь за 
собой фон одинакового цвета с одеждой. Иногда, преодолевая участки 
с различными фонами вблизи от противника, следует менять маскиро-
вочную одежду в зависимости от окраски местности. На открытой мест-
ности не рекомендуется останавливаться у выделяющихся местных 
предметов, которые привлекают внимание и могут быть пристреляны. 
Передвигаться нужно по теневой стороне посадок, дамб, насыпей, из-
городей и т. п.
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Рис. 134. Выбор места для наблюдения

В лесу передвигаться нужно в глубине опушки, а не по краю, скры-
ваясь от наблюдателя и огня противника, и самим вести наблюдение в 
просветы между деревьями.

Рис. 135. Передвигаться в лесу нужно в повышенной готовности 
к любым действиям
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Рис. 136. Преодоление открытых участков местности в лесу

Рис. 137. Движение дозорных по лесу

Маскировка следов. Действуя в тылу противника, следует посто-
янно заботиться о маскировке своей деятельности и следов своего пе-
редвижения, уделяя особое внимание выбору пути движения. Следы 
будут незаметны или исчезнут через несколько минут, если двигаться: 
по каменистой тропе, по песчаному дну в проточной воде, по гальке, по 
захламленным хворостом или валежником участкам, в камышах (если 
их не ломать!), на луговой и лесной почве в сухую погоду.

Наиболее заметны следы на влажном прибрежном песке морей, 
рек, озер, на поле в сухую погоду, на мягких глинистых и черноземных 
почвах и т. п. Утром на росистой траве следы очень хорошо заметны до 
10 часов в зависимости от погоды.

Особенно осмотрительным следует быть при пересечении дорог. 
Переходить дороги нужно на твердых участках, в местах где нет высо-
кой и густой травы (а идя по такому участку, не ломать стеблей). При 
невозможности перейти дорогу, не оставив следов, рекомендуется мас-
кировать их. Так, зимой, передвигаясь на лыжах, следует заметать сле-
ды крупной веткой или целым небольшим деревом, привязав их к поясу 
последнего идущего разведчика.

Переправляясь через водную преграду, рекомендуется высаживать-
ся на некотором удалении от берега, т. к. в месте причаливания лодки 

 

                             2 / 45



Приложение 15426 •
(плота) на грунте остается заметное углубление. Входить и выходить из 
воды следует на участках, захламленных хворостом, камышом, водорос-
лями, либо на участках с галечником, камнями, сухой твердой землей. 
При переправе нельзя срывать растения, т. к. они, всплывая, демаски-
руют вас.

При передвижении группой разведчикам рекомендуется ступать 
«след в след», последним должен двигаться разведчик с небольшим раз-
мером обуви. При движении целесообразно использовать старые следы, 
во время движения нельзя надламывать ветки, срывать и бросать све-
жие листья, сдвигать с места камни, сучья, сухую листву и т. п. Покидая 
места привалов, дневок и баз, не оставлять обрывков бумаг, окурков, 
бинтов, остатков пищи, пустые консервные банки и другие предметы. 
Все это следует маскировать, прятать, уносить с собой, а свежие сломы 
и срезы на деревьях и кустах замазывать, засыпать землей и грязью.

Особенно трудно маскировать следы на снегу. В это время следует 
использовать для передвижения темное время суток, снегопады, мете-
ли. Для искажения следов можно поверх обуви надевать бесформен-
ными «башмаки», разного рода вставки с копытами животных, обматы-
вать обувь тряпьем, заметать следы ветвями. На отдельных небольших 
участ ках использовать ходули или другие подручные средства, искажа-
ющие следы разведчиков.

Двигаясь в тылу противника по снегу, нужно быть всегда готовым к 
преследованию противника по следу.

Во время движения надо умело использовать местность (укрытия, 
старые лыжни, санные и другие дороги); всему составу разведчиков дви-
гаться по возможности по одной лыжне и прокладывать их как можно 
меньше. Если прокладывается новая лыжня, то ее рекомендуется вести 
вдоль опушек лесов в глубине, вдоль кустарников, заборов, по глубоким 
канавам, вдоль обрывов. ПОМНИ! Лыжный след по ровной местности 
хорошо и отчетливо виден, особенно с низко летящего вертолета.

При выходе к объекту разведки не следует оставлять на снегу явных 
следов окончания пути движения и не делать петель вблизи объекта. Об-
ратно следует возвращаться по новому маршруту (следу), имея в виду, 
что на проложенных разведчиками тропах, лыжнях противник может 
 установить мины или организовать засады или наблюдение. Использо-
вание дымов нельзя полностью исключить из арсенала маскировочных 
средств разведчиков. Так, при проведении налета, устройстве засады, об-
наружении противником и в других случаях можно применять дымы для 
ослепления его средств поражения, прикрытия своего отхода (выдвиже-
ния), введения противника в заблуждение. Прикрыться дымовой завесой 
можно при налете авиации, особенно вертолетов противника.

Все перечисленные и прочие средства и способы нужно умело ис-
пользовать, сообразуясь с обстановкой и местностью.
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tnpŠhthj`0hnmm{e qnnprfemh“

Рис. 138. Открытое сооружение для наблюдения с окопом для БРМ 
и площадкой для приемопередатчика РЛС:

1 — открытый окоп для наблюдательного поста; 2 — окоп для БРМ; 
3 — площадка для выносного приемопередатчика РЛС; 4 — соединительный 
кабель приемопередатчика; 5 — блиндаж (перекрытая щель) на отделение

Рис. 139. Открытое сооружение для наблюдательного поста.
На устройство сооружения с помощью пехотной лопаты требуется 

7,5 чел.-ч, а с помощью саперной лопаты — 5 чел.-ч
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Рис. 140. Закрытое сооружение для наблюдательного поста.
На устройство сооружения требуется в средних грунтах — 45 чел.-ч. 

Материалы: круглый лес — 4,5 м3, проволока диаметром 3–4 мм — 10 кг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

b`ph`mŠ{ g`ub`Š` h jnmŠpnkhpnb`mh“ okemm{u

Для захвата вооруженного противника в плен необходимо:
– изучить место действий и принять решение;
– бесшумно и скрытно сблизиться с противником или устроить ему 

засаду;
– выбить оружие;
– закрыть рот кляпом, чтобы не кричал;
– надежно связать;
– при участии в захвате нескольких разведчиков (но не более трех!) 

заранее распределить обязанности каждого.
Для бесшумного захвата вооруженного противника в одиночку не-

обходимо выбрать момент, когда противник приблизится, или самому 
бесшумно подойти к нему сзади. Затем следует нанести сильный удар 
автоматом или другим тяжелым предметом по правому плечу; если 
противник только пытается брать оружие — бить по предплечьям рук; 
моментально закрыть левой рукой рот (тряпкой, рукавицей и т. п.) или 
набросить на голову плащ-палатку (шинель), при этом захватить правой 
рукой горло так, чтобы кадык находился на сгибе локтя или под пред-
плечьем, подбить колено и, лишив противника равновесия, свалить его 
на землю или, подхватив, оттащить в нужное место.

Рис. 141. Способ захвата пленного. Момент набрасывания на голову плащ-
палатки, захват горла и удержание (сваливание) до потери сознания
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Подержать противника в таком состоянии в течение некоторого 

времени и, убедившись, что он потерял сознание, заложить ему руки за 
спину, связать и действовать по обстановке. Следует помнить! Если 
при обхвате головы у человека закрыты рот и нос, то он теряет сознание 
через 1,5–2 минуты! То же бывает и при удушении, если не повреждены 
дыхательные пути (не сломано горло).

Хорошо освоив технику нанесения ударов, ударом в висок, затылок, по 
переносице, горлу, сонной артерии и другим болевым точкам, можно мгно-
венно вывести противника с потерей им сознания. Это в том случае, когда 
противника надо захватить живым. Если же необходимо просто «снять» 
часового или «ударить» другого противника, то действовать нужно жестче. 
«Убрать» противника можно набросом петли-удавки, удушения ремнем, 
отворотами обмундирования, ударом ножа, подручного тяжелого предмета 
(камня, гранаты), зажатой в руке флягой, заполненной водой, и др.

Рис. 142. Нападение одного разведчика на противника:
а — удар по руке; б —  зажатие рта; в — сваливание и связывание

Рис. 143. Нападение двух разведчиков на противника:а — обезоруживание 
и набрасывание плащ-палатки на голову; б — удержание и связывание

Захватывая пленного, нельзя допускать медлительности, неодновре-
менности броска, броска с недопустимо большого расстояния, несогла-
сованности в действиях, шума, случайного крика и прочего…
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Связывать пленного можно любой крепкой веревкой, шнуром, рем-
нем, кабелем, скрученным широким бинтом или элементом одежды са-
мого противника (пояс, чалма).

Рис. 144. Обыск

Если при доставке пленный не может передвигаться самостоятель-
но, то его доставляют волоком или приносят различными способами. 
Если нужно, чтобы пленный полз вместе с разведчиками, ему следует 
связать руки впереди, накладывая одно предплечье на другое.

РАЗВЕДЧИК! КОНВОИРОВАТЬ ПЛЕННОГО НУЖНО В СВЯЗАН-
НОМ ПОЛОЖЕНИИ!

Рис. 145. Некоторые способы доставки (транспортировки) пленного
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Рис. 146. Способы доставки (транспортирования) пленного 
с использованием палки

В случае крайней необходимости на короткое время пленного мож-
но конвоировать на небольшое расстояние (в удобное место) на боле-
вом приеме.

Рис. 147. Подготовка двойной затягивающейся петли

Рис. 148. Связывание пленного:
а — руки за спиной, кисти скрещены; б — руки за спиной, кисти прижаты 
друг к другу; в — кисти за спиной одна под другой; г — кисти скрещены; 
д — руки за спиной; е — руки скрещены на груди; ж — кисти скрещены; 

з — с помощью обмундирования; и — с помощью палки (запястья рук 
привязаны к палке)
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После того как пленный связан и ему закрыли рот, у него отбирают 
все документы и предметы. При пленном, кроме его одежды, ничего не 
должно оставаться. При связывании используется простой узел. Петля 
набрасывается на руки или ноги пленного. При связывании рук ладонями 
внутрь нужно надеть петлю на обе руки и крепко затянуть ее. Разъеди-
нив концы веревки и обкрутив ими руки два-три раза, завязывают конец 
обычным узлом. Различные способы связывания показаны на рисунках.

Рис. 149. Связывание пленных для конвоирования

 

Рис. 150. Сковывание пленного палкой Рис. 151. Сковывание пленного

 у дерева с обхватом другой ногой

Затыкать рот тряпкой или вставлять деревянный кляп следует не-
глубоко, в противном случае это может вызвать у пленного рвоту, и он 
может потерять сознание или задохнуться.
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dnopnq bnemmnokemm{u h nopnq leqŠm{u fhŠekei

Допрос военнопленных 1* состоит из двух этапов: первичного и 
полного.

Первичный допрос пленного проводится в разведывательном орга-
не сразу после захвата плен ного. В этом случае, пользуясь шоковым 
состоя нием пленного, получают необходимые сведения, которые сразу 
же используются в ходе выполнения боевой за дачи.

Основное внимание при этом обращается, как правило, на получение 
сведений о положении частей (подразделений) противника, их составе, 
численно сти личного состава, вооружения и техники, распо ложении 
пунктов управления, задачах частей (по дразделений) и способах их 
выполнения, путях маневра и отхода, наличии резервов и запасов мате-
риально-технических средств, порядке проведения контрразведыватель-
ных мероприятий противником в районе действий разведывательного 
органа, распо ложении подразделений охранения, прикрытия, воз можных 
засад и других сведений.

Допрос может вестись одновременно с выполне нием боевой задачи 
в целях максимального исполь зования показаний пленного. Пленный 
допрашива ется в безопасном месте (укрытии), при этом протокол допроса 
не ведется.

При отсутствии в разведывательном органе воен нослужащего, зна-
ющего соответствующий ино странный язык, в ходе проведения допроса 
необхо димо придерживаться следующих схем получения ответа с исполь-
зованием краткого разговорника:

1. Если задаваемый вопрос требует ответа «да» или «нет», дайте 
указание отвечать только «да» или «нет» и задайте вопрос.

2. Если задаваемый вопрос требует ответа в виде числа, номера, даты, 
задайте его и дайте одно из ука заний:

Назовите только число! Напишите только число! Назовите только 
номер! Назовите только дату!

Ответ должен быть получен в том виде, который предусмотрен вашим 
указанием.

3. Если задаваемый вопрос начинается со слова «где», задайте его и 
дайте одно из указаний:

Покажите на местности! Покажите на карте! Нарисуйте схему! На-
зовите только пункт!

* В дальнейшем — пленных, если не оговорено особо.
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4. Если задаваемый вопрос уточняет характер, пла ны и намерения 
противника, задайте вопрос и дайте указание отвечать только «да» или 
«нет» и перечис ляйте наводящие вопросы до получения ответа. (На-
пример, вопрос: «Какую задачу получили?» Указание: «Отвечайте только 
“да” или “нет”!» Наводящие вопросы: «Вести борьбу с воздушным десан-
том?», «Охранять объекты?»  И так далее до получения утвердительного 
ответа.)

Кроме допроса пленного в разведывательном орга не при необходимо-
сти может проводиться допрос пленного командиром разведывательного 
батальона (роты) с записью полученных сведений без ведения протокола 
допроса.

Полный допрос пленного с составлением протокола допроса прово-
дится начальником развед ки соединения (части) после доставки пленного 
в установленное штабом соединения (части) место (пункт).

Перечень основных вопросов, по которым допра шиваются пленные, 
может быть примерно следую щим:

– краткие сведения о пленном (должность, зва ние, фамилия и 
номер подразделения, части, соеди нения);

– расположение (направление движения) подраз деления (части, 
соединения) и полученная им боевая задача;

– наличие в подразделении (части, соединении) ядерного и хими-
ческого оружия, количество и места их расположения;

– расположение средств высокоточного оружия, огневых позиций 
артиллерии и других огневых средств;

– характер заграждений на переднем крае и в глу бине, особен-
но наличие и места установки ядерных мин (фугасов), системы их 
охраны и подрыва;

– места расположения пунктов управления и на блюдательных 
пунктов;

– наличие и расположение резервов;
– боеспособность подразделения (части, соедине ния);
– численность личного состава, вооружения и тех ники, а также 

понесенные им потери;
– места расположения полевых пунктов снабже ния и хранения 

ядерных и химических боеприпасов и наличие в них боеприпасов;
– наличие боеприпасов и других видов материаль но-технического 

обеспечения, расположение скла дов и объектов тыла;
– другие сведения (при необходимости уточняют ся вопросы 

организации разведки и тактики дейст вий разведывательных ор-
ганов противника,  мораль но-психологическое состояние войск, 
проходимость местности, дорог, места переправ через водные 
пре грады и др.).

Для получения разведывательных сведений при ведении разведки 
в тылу противника в отдельных случаях может использоваться опрос 
местных жителей.
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Приложение 19438 •
При опросе местных жителей интересующие сведе ния следует 

узнавать только путем постановки кос венных вопросов. Задавать им 
интересующие вопро сы напрямую запрещается. 

Так, например, для выяснения у местных жителей номера войсковой 
ча сти, прошедшей через населенный пункт, необходи мо спрашивать, 
какие они видели отличительные знаки на обмундировании солдат, на 
машинах, какая техника при этом прошла, ее количество и т. д.

Для выяснения наличия и состояния дорог в опре деленном направ-
лении необходимо спрашивать о дорогах в разных направлениях и как 
бы мимоходом выяснять о дороге в интересующий пункт.

После встречи с местными жителями и их опроса разведывательный 
орган должен немедленно уйти в ложном направлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

onkegm{e lekn)h

1. Вооружение (служба РАВ)

– Встал на тропу войны — оружие всегда с собой, в готовности к при-
менению, патрон в патроннике, оружие — на предохранителе или патрона 
в патроннике нет, оружие снято с предохранителя, одиночный огонь.

– Кольца от гранат могут дополнительно фиксироваться трубками 
от шприцев (но обязательно закрыты клапанами карманов).

– РПГ-18, 26 …приторачиваются к рюкзаку так, чтобы свободно и 
быстро приводились к бою.

– Лента ПКМ переносится в коробе (короб со звукоизолирующими 
прокладками из резины, коврика, картона), но не наматываются на ПКМ.

– Магазины могут спариваться горловинами кверху.
– Стволы оружия защищены от попадания внутрь грязи (материей, 

изолентой… с учетом отпотевания канала ствола).
– Маскируй оружие согласно условиям работы (маска не должна 

мешать работе подвижных частей УСМ и неполной разборке оружия).
– При работе с оружием не забывай использовать ремень (но ремень 

не должен ограничивать действий с оружием).
– Металлические антабки свето-, звукоизолируются.
– При передвижении ПБС используется только в головном дозоре 

(у остальных ПБС не навинчен на ствол).
– Нож размещай для удобства работы из любого положения.
– В целях экономии времени — для заряжания боеприпасов в заса-

де при использовании АКМС с ПБС — магазин снаряжается в последо-
вательности: 8–10 УС, далее — ПС и Т-45.

– Для психологического подавления каждому разведчику — 1 мага-
зин с трассерами при работе в ночных условиях.

– Для переноски боекомплекта к ПКМ можно использовать контей-
неры РШГ, РПО.

– Предохраняй РОП, РСП от влаги, держи под рукой.
– Контролируй расход боеприпасов (обязателен «НЗ»).
– Периодически разряжай магазины, чтобы отдыхала пружина, и 

меняй старый боекомплект.
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Приложение 20440 •
– Уничтожай отстрелянные контейнеры (по возможности), чтобы 

предупредить их применение в качестве «сюрпризов».
– В лесу лучше ВОГ-25, чем ВОГ-25П.
– Для экономии питания электроприборов (прицелы, GPS, фонари-

ки) переверни одну из батареек.
– Для GPS необходим тепло-, влагозащитный чехол.
Во избежание утери вооружения (нож, пистолет, радиостанция) не-

обходимо контровать шнуром ножны, кобуру, радиостанцию к разгру-
зочному жилету.

Для облегчения подачи первого патрона в ПКМ патрон вставлять в зве-
но ленты с некоторой слабиной, для удобства определения типа боеприпа-
сов в магазине можно использовать цветную изоленту (трассера зеленая 
изолента на 1–2 оборота вокруг магазина, БЗ — красная изолента).

2. Связь

Радиостанция АРК-2 — средство (I, II эшелонов), переносимое на 
себе или в «разгрузке» (даже в ущерб магазинам с боеприпасами) лично 
КРГ, Р-392 — переносится КРГ в рюкзаке или в «разгрузке».

Радиостанцию защищай от влаги и холода (наличие чехлов).
Периодически сливай воду и суши чехол.
Форсируя водную преграду, отключи станцию.
В сырую погоду не ставь радиостанцию на землю — разрядка АКБ.
Во избежание стирания ключей (на случай сна радиста) на ночь 

 устанавливай новую АКБ (днем перезамена на недоработанную батарею).
Для работы АРК-2 возможно использование АКБ от Р-159 через се-

тевой фильтр.
Не замыкай антенну на корпус, где можно (по условиям связи) — 

используй антенну в сломанном положении.
Используй гибкие антенны.
В ходе работы на средствах связи используй: 

– тона;
– азбуку Морзе;
– кодовые таблицы.

Рабочее закрытие частот возможно кодом 1–2–3–4–5…
При получении проверяй АКБ на вольтаж и емкость (под нагрузкой).
Для увеличения напряжения используй последовательное соедине-

ние АКБ U=U
1
+U

2
.

Для увеличения емкости (силы тока) — параллельное соединение 
АКБ.

Меняй место для улучшения связи.

3. Инженерное обеспечение, химическое обеспечение

Питание из АКБ влаго-, теплоизолируются (чехлы), контакты про-
паиваются, выходные контакты заизолированы (вариант: две «кроны» 
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Полезные мелочи • 441

спаиваются, закладываются в баночку из-под чернил, заливаются вос-
ком, пеной, концы проводов выводятся под крышку и изолируются). 
Впереди РГ — сапер с прутиком, куликовкой, рамкой-миноискателем.

Использование МВС только в управляемом варианте.
Приводи в действие фугас по достижении противником линии створа.
Для избежания подрывов на «ловушках» ходи там, где не ходят.
Одноцветный фонарь оборудуй красным светофильтром (глаз быст-

рее адаптируется к темноте).
Не хватай подозрительные предметы — возможны «сюрпризы».
При угрозе использования ОВ имей перчатки и полиэтиленовые пакеты.
При засветке растяжки лазерной указкой — она проявляет себя яр-

ким отблеском.

4. Медицинское обеспечение

Правильно используй физиологические особенности организма:
– угол зрения;
– светочувствительность;
– моторика движений.

Для снижения усталости и поддержания энергетического баланса 
организма используй смесь глюкозы и аскорбиновой кислоты.

Контролируй промедол.
Нештатному санинструктору РГ — по возможности иметь фонарь.
Уколов раненому промедол, воткни иглу в обмундирование рядом с 

раной.
Жгут советского производства надежней и эффективней «всяких на-

вороченных» импортных.
При наложении жгута — под жгут вложи записку с датой и време-

нем наложения.

5. Вещевое и продовольственное обеспечение

Обязателен подгузник.
Защищай руки — носи перчатки, на колени — наколенники (обяза-

телен правый), на локти — налокотники.
Для предотвращения сжигания и мозолей стоп ног используй стель-

ки из войлока (хуже полиуретан — нога потеет); перед сном смажь ноги 
мылом, сверху носки.

Для удобства переправы вброд используй носки с подшитыми стель-
ками из полиуретанового коврика.

Следи за состоянием обуви — систематически обслуживай и смазы-
вай кремом, влагоотталкивающей смазкой, жиром, салом, дегтем.

При работе в обуви с коротким берцем не помешают чулки-гамаши.
Имей постоянно в 1-М эшелоне НАЗ («самоспас»).
Используй полиэтиленовые пакеты (мешки для мусора) для защиты 

имущества от влаги.
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Приложение 20442 •
На засаде — ноги в ботинках в пакеты — и в спальник на коврике.
По возможности иметь в РГ фотоаппарат.
Обязательна горячая жидкая пища раз в день.
Экипировку, снаряжение подгоняй; грамотно распределяй имуще-

ство по РГ.
Приемы пищи (расход продуктов питания, воды) строго под контро-

лем КРГ.

6. ТСП-премудрости

Не забывай жизненные принципы СНОВМ.
Маскируй везде и всюду следы своего пребывания и работы.
Для подачи сигналов в РГ используй охотничьи манки, гильзы раз-

ного калибра.
Учи разведчика элементарному (основам):

– правильно ходить, сидеть, лежать, стоять;
– смотреть и видеть;
– слушать и слышать;
– молчать…

Не забывай об инженерной разведке в РГ.
Добейся того, чтобы разведчики не просто носили имущество, но 

грамотно его размещали на себе и быстро и умело могли его использо-
вать.

Всегда управляй подчиненным.

7. Психологическое обеспечение

Никогда не недооценивай противника (он хитер, силен, коварен).
Проигрывая в мыслях, проиграешь реально.
«Управлять поведением — управлять своими чувствами» (М.В. Ло-

моносов).
Научно обоснованы взаимно обратная связь в состоянии тонуса 

опорно-двигательной системы и системы дыхания и психоэмоциональ-
ного состояния человека.

Предупреждая — управляешь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

o`l“Šj` dnkfmnqŠm{l kh0`l nŠp“d` on p`anŠe 
q kh)m{l qnqŠ`bnl

Общие положения

1. В повседневной жизнедеятельности руководствоваться основопо-
лагающими принципами:

жесткой дисциплины (вероятно-жестокой);
жесткой вертикали власти;
социальной справедливости;
человеческого подхода к каждому военнослужащему;
умело применять слово убеждения;
сознательного подхода к решению всех вопросов.
2. Вести разъяснительную работу, не давая повода распростране-

нию внутри коллектива слухов, способствующих деморализации обста-
новки и понижению боевого духа.

3. Предупреждать проявление негативных моментов, учитывая из-
менения обстановки, традиции солдатской среды и т. п.

4. Воспитательный процесс считать основополагающим и одним из 
приоритетных направлений служебной деятельности.

5. Создание в подразделениях отряда действенной системы воздей-
ствия на все категории личного состава, обеспечивающей поддержание 
твердого уставного порядка, недопущение правонарушений, соблюде-
ния условий безопасности военной службы, требуемого уровня.

6. Мероприятия воспитательного процесса проводить:
ОГП — 1 час в неделю. 
Информирование:
а) личный состав — 1 раз в неделю. Общее и ежедневно в течение 

5–10 минут в начале первого учебного часа;
б) офицеров и прапорщиков на служебных совещаниях с обязатель-

ным доведением НР оперативно-тактической и агентурной обстановки 
в зоне ответственности отряда и в целом — на территории проведения 
КТО. Воспитательную работу — 2 раза в неделю. Подведение итогов:

а) в группах (взводах) — ежедневно;
б) в ротах — ежедневно;
в) в отряде — ежемесячно.
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Приложение 21444 •
При этом подведению итогов придать статус исторического форму-

ляра группы, роты, отряда, в котором отображать все мероприятия жиз-
недеятельности.

Общие собрания проводить:
а) в отряде — ежемесячно;
б) в ротах, группах — ежемесячно и по факту (ГДП; рассмотрение 

на представление к государственным наградам, на поступление в вуз 
и т. д.).

При этом план воспитательной работы готовить в среду предыдущей 
недели.

7. Организовать переписку личного состава, при этом использовать 
местные или близлежащие узлы почтовой связи, соблюдая режим сек-
ретности, для чего определить каждому подразделению литер и каждо-
му военнослужащему его порядковый номер.

8. Контролировать поступление почты, при этом обращать внима-
ние на:

содержание посылок;
отсутствие писем конкретному лицу;
грамотное распределение посылок (испорченные продукты, 
запрещенные и т. д.).

9. Организовать и контролировать работу технических средств обу-
чения и воспитания:

телевизоры;
видеомагнитофоны;
радиоузлы.

10. Осуществить подборку аудио-, видеокассет, способствующих 
развитию духовности и патриотизма, а также созданию необходимой 
атмосферы в коллективе по конкретной ситуации (возбуждению, рас-
слаблению и т. д.).

11. Вести пропаганду среди местного населения с целью создания 
среди него обстановки нетерпимости к НВФ и благоприятного располо-
жения к своим войскам, для чего:

– оказывать посильную гуманитарную помощь местному малоиму-
щему населению;

– проводить беседы и оказывать посильную гуманитарную помощь 
местной молодежи через школу и местные молодежные организации;

– решать возникающие конкретные ситуации, проводить попытку уре-
гулирования взаимоотношений местного населения с группировкой войск;

– организовать спортивные совместные игры, мероприятия куль-
турного досуга;

– не допускать ущемления традиций, обычаев, нравов и жизнедея-
тельности, сложившихся веками, при этом делая упор на развитие и ход 
цивилизации.

12. Со всеми категориями личного состава проводить занятия по:
– знанию АОО в зоне ответственности;
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– знанию местных обычаев, традиций;
– разъяснению отличий «ваххабизма» от «ислама»;
– знанию основной цели нашего пребывания в зоне КТО: «Наведение 

конституционного порядка, гарантом чего является наше нахож-
дение здесь».

13. Требовать от личного состава соблюдения норм поведения жи-
телей данного региона; прежде всего достижения высокого профессио-
нального уровня, высоких морально-этических норм поведения, бди-
тельности во всех ее проявлениях, строгого и точного соблюдения осно-
вополагающих моментов жизнедеятельности отряда.

14. Лично проводить беседы с категориями военнослужащих, склон-
ных к группе риска.

15. Проводить тестирование с личным составом для определения 
нервно-психологической устойчивости, суицидального риска, степени 
тревожности и т. д.

16. Внедрить нестандартные методы работы с личным составом, при 
этом использовать опыт истории развития разведки, широко используя 
разумную инициативу и примеры как из истории человечества, так и 
примеры из собственного опыта, для чего необходимо вести следующую 
документацию:

В группах (взводах):

педагогические дневники, рабочие тетради по работе с личным со-
ставом с отображением в них каждого шага конкретного военнослу-
жащего (сколько получил писем, посылок; количество прививок, посе-
щений медицинского пункта; количество боевых выходов; количество 
нарядов; обеспеченность МТС (от ложки до зимней шапки), перене-
сенных заболеваниях; склонность к употреблению спиртных напитков, 
наркотических веществ; вероисповедание; отношение к местному насе-
лению; основная цель жизни; семейное положение; адреса и места ра-
бот родителей и близких родственников, друзей, подруг);

боевые листки;
список групп риска;
служебную карточку;
листок доведения требований безопасности; приказов, распоряже-

ний и статей УК РФ;
тетрадь индивидуальных бесед может быть объединена с педагоги-

ческим дневником.

В ротах, отдельных взводах:

архив по фактам;
планы проведения выходных и праздничных дней;
журнал учета ГДП;
материалы подведения итогов с анализом состояния воинской дис-

циплины и правопорядка;
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тетради с протоколами собраний со всеми категориями военнослу-

жащих;
журнал доведения статей УК РФ, распоряжений вышестоящего 

командования, лист учета жизнедеятельности (по образцу), журнал 
доведения безопасности;

архив с АОО опыте РБД и ее ярких примеров, развития междуна-
родных событий. Кроме того, в роте должен быть назначен и функцио-
нировать актив роты, включающий: спорторгов, информаторов, актив 
сержантского состава, редакторов боевых листков. Ряд коллекций 
стенной печати.

17. Организовать чествование военнослужащих, достигших высо-
ких показателей и добросовестно относящихся к исполнению служеб-
ных обязанностей, при этом проявляя разумную инициативу, для чего 
разработать систему поощрений, которая может включать благодар-
ственные письма на родину родителям, близким родственникам, под-
руге, в школу и т. д., разработанные по конкретной ситуации и по кон-
кретному военнослужащему:

вручение отличительных знаков, например эмблем отряда, предо-
ставление дополнительного отдыха или других каких-либо благ, вру-
чение ценного подарка;

предоставление возможности общения по телефону с родными че-
рез ближайший узел почтовой связи или сотовую связь;

дополнение к денежной премии, представление к государственной 
награде, оформление ходатайства на поступление в вуз.

18. Тщательно вести учет и анализ ГДП, строго взыскивать с нару-
шителей, применяя все меры воздействия, для чего разработать систе-
му наказания, которая может включать:

письма по тем же адресам с указанием поступка, обстоятельства и 
последствий;

лишение денежной премии;
лишение отличительного знака (эмблем отряда);
объявление конкретного объема хозяйственных работ;
по факту возбуждения уголовного дела;
составление служебной боевой характеристики;
запись в военном билете в особых отметках о склонности к группе 

риска;
отправка в ППД с последующим применением соответствующих 

мер воздействия.
19. Разжалование в воинском звании и в должности и т. д.
20. Особое внимание при отработке п. 17 и 18 обращать на прин-

цип человеческого подхода: не делай людям того, чего бы ты не хотел 
при обращении с тобой (в п. 18 — нельзя полностью лишать человека 
возможности исправиться, чтобы ошибки не становились системой, 
он может разучиться думать, что для разведчика недопустимо и не-
позволительно). Каждое решение должно быть тщательно продумано 
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и обосновано, при этом отображено в соответствующих документах, 
дабы исключить возможность в дальнейшем быть использованным 
против системы отряда. Все факты, как положительные, так и отрица-
тельные, должны фиксироваться вышеперечисленными документами. 
А материалы расследований должны отрабатываться в трех экземпля-
рах, из которых один направляется в вышестоящий штаб по местному 
подчинению, второй в ППД, третий — хранится в архиве отряда.

21. Организовывать в подразделениях вечера вопросов и ответов, 
в нормальной непринужденной обстановке за чаепитием, у костра 
и т. д., для чего:

оборудовать в расположениях места для проведения общих собра-
ний, развернуть походную наглядную агитацию, оборудовать курилки, 
спортуголки;

оборудовать места общего пользования (обязательно туалеты, 
бани, умывальники, места для раздачи и приема пищи).

22. При создании инфраструктуры в подразделениях руководство-
ваться такими моментами, как: даже в поле необходимо создавать уют:

создай обстановку вокруг себя, чтобы она потом работала на тебя;
форма определяет содержание (т. е. чистая обувь, чистый подво-

ротничок, парфюмерия и т. д. создают благоприятный фон для внут-
реннего состояния души, соответственно для хорошего настроения, 
что благоприятно сказывается на поддержании высокого морального 
духа).

23. Строго контролировать распределение элементов жизнедея-
тельности среди личного состава (несение службы в наряде, количе-
ство боевых выходов, график истопников и т. д.).

24. Воспитывать ответственность за сбережение оружия, боевой 
специальной техники, экономного расходования МТС.

25. Воспитывать в подчиненных ответственность друг за друга, ру-
ководствуясь тем, что в нашем коллективе проблема одного — беда 
всего коллектива, в боевой обстановке мелочей не бывает, каждая ме-
лочь может привести к трагическим последствиям, в связи с чем вся 
обстановка и ситуация не должны оставаться в микроколлективах, а 
выносятся на обсуждение и принятие решения, вплоть до команди-
ра отряда. Никто не должен оставаться равнодушным к негативным 
проявлениям, к замкнутости товарища (сослуживца). В этом плане в 
коллективе должна быть создана атмосфера открытости и взаимодове-
рия, для того чтобы решение могли приниматься оперативно, законо-
дательно грамотно и беспристрастно.

26. Необходимо организовать взаимодействие с органами Мини-
стерства юстиции и органами ФСБ для совместной работы по предот-
вращению воровства, незаконного сбыта МТС, приобретения или реа-
лизации наркотических, токсических веществ, при этом отслеживать 
каналы приобретения и сбыта как местным населением, так и рядом 
дислоцирующимися частями (подразделениями).
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27. Строго следить за соблюдением правил личной и общественной 

гигиены: охраной окружающей среды как фактором демаскировки свое-
го местонахождения, так и фактором вспышки какой-либо инфекции.

28. Следить за своевременным и полным обеспечением личного 
состава всеми видами довольствия, для чего создавать внезапные ко-
миссии по проверке складов и подразделений с привлечением актива 
подразделений.

29. Все материальные средства, поступающие по спонсорской и гу-
манитарной помощи, распределять среди личного состава равномерно 
и справедливо.

30. Создать в отряде библиотеку с преобладанием книг, направлен-
ных на поднятие морального духа, повышение уровня профессиона-
лизма, убеждение силы русского оружия и правоты действий, с ярким 
примерами мужества из опыта наших предков.

31. Своевременно информировать личный состав об изменениях 
правового статуса военнослужащих по финансовому и другим видам 
обеспечения.

32. По возможности создать в отряде ансамбль, вокальную группу, 
группу юмористов, способных в моменты нахождения всего отряда в 
ПВД и в праздничные дни поднять общий настрой и оздоровить мо-
рально-нравственную атмосферу коллектива.

33. Создать в отряде площадку для выступлений: комнату психо-
логической разгрузки и реабилитации, оснащенную успокаивающим 
светом нежного тона; картинами, способствующими расслаблению; 
искусственной или живой зеленью; в отсутствие мягкой мебели — на-
личием коврового или другого покрытия пола; настольными играми; 
домашними животными и т. д.

34. Добиваться от личного состава сознательного отношения к 
делу, к любой поставленной задаче, при этом по возможности разъяс-
нить все элементы, а именно: для чего нужно конкретное мероприятие 
для конкретного военнослужащего, дабы не превращать процесс бое-
вой подготовки, процесс жизнедеятельности в процесс пустой траты 
времени и энергии л/с подразделения.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТРЯДА К ВЫПОЛНЕНИЮ БОЕВОЙ 
ЗАДАЧИ (в ППД)

1. Формирование отряда начинать с тщательного и всестороннего 
изучения планируемого личного состава.

2. Отряд формировать из числа личного состава:
изъявившего добровольное желание, прошедшего все уровни отбо-

ра психологического, физического, по состоянию здоровья, протестиро-
ванного и не имеющего склонности к группе риска, а также профессио-
нально подготовленного по конкретной специальности, прослужившего 
и прошедшего программу обучения в течение одного года, имеющего 
нормальное семейное положение (полноценной семьи).
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3. Тщательно продумывать план морально-психологического обес-
печения.

4. Составить заявки и добиваться получения необходимого иму-
щества ТСО и В.

5. Тесно сочетать воспитательный процесс с ходом боевой подго-
товки.

6. Заблаговременно проводить разъяснительные беседы по осно-
вополагающим принципам жизнедеятельности отряда в зоне КТО, по 
нравам, обычаям и традициям населения в зоне КТО.

7. Не допустить возможности попадания в состав отряда военно-
служащих, относящихся к разряду неблагонадежных, даже если воен-
нослужащий сам добровольно изъявил желание и достоин включения 
в состав отряда. Такими военнослужащими могут быть:

• единственный кормилец в семье;
• двое сыновей — он младший, а старший погиб в горячей точке, 

женат, и жена в состоянии беременности на крайних трех месяцах, 
судим или находится под следствием, ранее прошедший через отряд и 
зарекомендовавший себя с отрицательной стороны и т. д.

8. Уделить особое внимание психологической подготовке к веде-
нию боевых действий, для чего:

производить стрельбы боевыми боеприпасами;
метание боевых ручных гранат;
при выполнении упражнений стрельб и занятий использовать пиро-

технику, аудиозаписи с эффектом ведения боя, нагнетание и наращи-
вание обстановки, резкое изменение ситуации путем подачи вводных;

максимально приближать учебные занятия к боевым;
развитие стойкости духа путем всеобщих речевок; занятия по ру-

копашному бою; использованию формалина (трупный запах) при про-
ведении занятий; посещения морга с проведением занятий патолого-
анатомом — личного участия во вскрытии трупов и т. д.

9. Организовать просмотр видеофильмов с записями МВФ по обра-
щению с пленными.

10. Разъяснить, что не весь чеченский народ является бандитами 
и террористами.

11. Тщательно проводить формирование троек, отделений, групп 
по морально-психологической устойчивости друг к другу (возможно 
даже формирование на основе земляческих, национальных отноше-
ний).

12. При подборе личного состава не забывать про принцип демо-
кратического централизма, и командирам всех степеней не давать воз-
можности неформальному лидеру завладеть ведущими и определяющи-
ми позициями жизнедеятельности коллектива. Только командир лю-
бой степени может и должен являться полным и единоличным 
лидером, способным управлять ситуацией, а не давать ситуации 
завладеть собой и подчинить.
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13. По возможности провести родительское собрание по типу вече-

ра вопросов и ответов.
14. При подготовке не делать послаблений прошедшим горячие точ-

ки, т. к. у них зачастую бывает завышенное мнение о собственной про-
фессиональной пригодности.

15. При планировании и проведении занятий по МПО использовать 
любую имеющуюся возможность, вплоть до привлечения к занятиям уз-
ких специалистов из числа гражданских лиц, например, таких как:

специалистов в области истории развития русского общества, спе-
циалистов в области этики и эстетики поведения, специалистов в обла-
сти нетрадиционной медицины, специалистов в области истории воен-
ной разведки, специалистов в области юриспруденции и статусе воен-
нослужащих, просветителей в области православной религии и ислама, 
профессиональных туристов;

опытных и профессиональных специалистов в области психологии и 
физиологии человека и т. д.

При этом должно иметь место обязательное согласование тематики 
проведения занятий с должностными лицами части.

16. При работе с личным составом опираться на оптимистов, под-
держивающих идеи командования и способных распространить эти 
идеи и воплотить их в жизнь внутри коллективов; способных стать 
помощниками командиров и положительными лидерами микрокол-
лективов.

17. При назначении личного состава на младшие командные долж-
ности руководствоваться п. 16. Ни в коем случае нельзя назначать на 
младшие командные должности личный состав по принципу большого 
кулака и тупого взгляда, личный состав, не способный проявлять разум-
ную инициативу и правильно пользоваться этой инициативой.

18. Способствовать и всячески содействовать развитию у личного 
состава таких качеств, как смелость, решительность, инициативность, 
находчивость, честность, правдивость, открытость, взаимовыручка, 
способность стойко переносить тяготы боевой обстановки.

19. Вести открытую и честную пропаганду идей спецназа, его боевых 
достижений как в целом, так и заслуг конкретной личности, прошедшей 
через отряд, усвоившей эти идеи и продолжающей их под держивать в 
гражданской среде и достигшей больших успехов и уважения в граж-
данском обществе благодаря этим идеям.

20. Высоко чтить память павших и организовать лекторий и чество-
вание в памятные даты с привлечением ветеранов спецназа, представи-
телей общественных и молодежных организаций.

21. При формировании нового коллектива необходимо учитывать 
знания, опыт и традиции, привитые военнослужащим в других подраз-
делениях, при этом не внося беспорядка в сознание личности, пытаясь 
искоренить в ней все предыдущие, а, используя навыки и умения коман-
дира, методически грамотно направить данного военнослужащего с его 
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знаниями, опытом, позитивными и негативными традициями в то русло, 
в котором он будет приносить наибольшую пользу общему делу. Ибо 
написано в Библии: «Наставить младенца в начале пути его, и не 
свернет он с него до конца дней своих».

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТРЯДОМ БОЕВЫХ ЗАДАЧ

(частности)
Всю работу строить на осознанности исполнения своего воинского 

долга, на грамотном, профессиональном подходе к выполнению сто-
ящих перед нами любых задач, точно в сроки, в любых условиях, при 
этом помнить о главном: даже в самых трудных ситуациях сохранять 
жизни и здоровье наших сослуживцев.

Из чего следуют все тонкости и частности в ходе выполнения боевой 
задачи.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА 
(ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА РОТЫ) В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ПО МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

1. На этапе подготовки:
– довести до личного состава имеющуюся информацию о подготов-

ке, его сильных и слабых сторонах;
– организовать выступление перед личным составом наиболее под-

готовленных воинов, имеющих боевой опыт;
– закрепить опытных военнослужащих за молодыми солдатами с це-

лью оказания им помощи в подготовке к боевым действиям;
– довести до личного состава требования российского законодатель-

ства об уголовной ответственности за воинские преступления в боевой 
обстановке (под роспись);

– организовать личному составу доставку писем, газет, журналов;
– активно использовать имеющиеся ТСВ (радиоприемник, магнито-

фон с записями песен патриотической тематики и др.);
– организовать контроль качества пищи, медицинского обслужи-

вания, физического состояния, обеспеченности военнослужащих всем 
необходимым для боя;

– проверить наличие у военнослужащих жетонов с личными номе-
рами;

– проверить наличие фотографий и биографических данных на каж-
дого военнослужащего;

– ежедневно и по мере необходимости проводить политическое и 
боевое информирование.

а) Политическое информирование:
– военно-политическая обстановка;
– важнейшие события в стране и в мире;
– цель и характер вооруженного конфликта;
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– нравы, традиции и обычаи местного населения в районе воору-

женного конфликта.
б) Боевое информирование:
– результаты боевых действий наших войск;
– сильные и слабые стороны противника, их проявление в бою, так-

тика действий и приемы психологического воздействия на наши войска;
– полученная боевая задача;
– конкретные боевые ситуации, складывающиеся в ходе специаль-

ных операций;
– путем наблюдения определить общий психологический настрой 

(морально-психологический климат: упадок, благоприятствующий, здо-
ровый, нездоровый, стимулирующий, тормозящий, неблагоприятствую-
щий);

– оценить морально-психологическое состояние личного состава, 
для чего:

а) выявить степень информированности военнослужащих о пред-
стоящем характере боевых действий;

б) выявить степень доверия военнослужащих к получаемой инфор-
мации;

в) выявить степень уверенности военнослужащих в необходимо-
сти участия в предстоящих боевых действиях;

г) выяснить степень обеспеченности и готовности подразделения к 
выполнению стоящих задач;

д) выяснить степень понимания военнослужащими предстоящего 
реального риска (допустимый, повышенный, высокий, крайне высо-
кий).

При выявлении военнослужащих с повышенным уровнем психиче-
ской напряженности оказать психологическую поддержку или напра-
вить на прием к психологу (к медработнику).

Добиваться формирования у военнослужащих моральной готовно-
сти и психологической устойчивости к эффективному выполнению 
стоя щих задач.

Моральная готовность. При проведении индивидуальных и 
групповых бесед особое внимание обратить на мобилизацию духовных 
сил военнослужащих на решительную борьбу с противником, воспи-
тание у них воли к победе, боевого настроения, отваги, стойкости, 
мужества, храбрости, инициативы, находчивости. Для этого активно 
пропагандировать передовой опыт лучших военнослужащих подразде-
ления части.

Психологическая устойчивость. При проведении индивиду-
альных бесед добиваться изменения состояния напряженности, угне-
тения, вызванного обстановкой опасности, неопределенности — на 
боевую активность военнослужащего, стимулирующую эффектив-
ную реализацию его военных знаний, навыков, умений и боевого по-
ведения.
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Для этого:
– обучать военнослужащих методам психической саморегуляции;
– в ходе занятий вырабатывать у личного состава устойчивость к 

психотравмирующим факторам;
– в ходе индивидуальных и групповых бесед постоянно поддержи-

вать у подчиненных чувство уверенности в превосходстве над против-
ником, мощи и надежности своего оружия и военной техники, показы-
вать сильные и обязательно слабые стороны противника, эффективные 
способы борьбы с ним, популяризовать приемы успешных действий на-
ших войск;

– разъяснять военнослужащим действующее в условиях вооружен-
ного конфликта законодательство, а также правила обращения с граж-
данским населением и военнопленными;

– разъяснить личному составу их права и льготы, а также льготы 
членам семьи военнослужащих, установленные законами;

– не допускать распространения дезинформации, проявления пани-
ки, растерянности среди личного состава.

2. При выполнении специальных задач

Добиваться сохранения достигнутого в процессе подготовки уровня 
боеспособности личного состава, активизации мотивов самоотвержен-
ного выполнения поставленных задач. 

Для этого:
– постоянно анализировать динамику морально-психологиче ской 

обстановки боя для обеспечения принятия необходимых решений;
– личным примером увлекать за собой военнослужащих, путем де-

монстрации, призывами и другими способами;
– поддерживать и развивать боевые установки и настрой на безу-

словное выполнение боевой задачи;
– оперативно оценить психогенные потери, выявить уровень бое-

способности военнослужащих и своевременно влиять на него;
– контролировать степень усталости личного состава; не допу скать 

появления паники.

3. По окончании выполнения специальных задач

Провести комплекс мероприятий, направленных на преодоление 
психотравмирующих последствий воздействия боевой обстановки на 
психику военнослужащих и восстановление их боеспособности.

С этой целью организовать:
– мероприятия по снятию у военнослужащих психической напря-

женности и усталости (сон, качественное питание);
– эвакуацию в медицинский пункт военнослужащих, получив-

ших боевые психические травмы, для оказания им медицинской по-
мощи;

– полноценный отдых и досуг личного состава;
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– поддержание в коллективах здоровой морально-нравственной 

атмосферы;
– обязательное обобщение и пропаганду передового опыта лучших 

военнослужащих по итогам выполнения специальных задач (офор-
мление наградных листов, написания писем родителям, в военные и 
местные средства массовой информации с описанием подвигов отли-
чившихся);

– выпуск боевых листов, листков-молний.
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В основе формирования у разведчиков необходимых психологиче-
ских качеств лежат принцип внесения в процесс боевой подготовки эле-
ментов опасности, внезапности, неопределенности, новизны и нестан-
дартности, экстремальности действий, свойственных реальной боевой 
обстановке, и многократная тренировка личного состава выполнением 
изучаемых приемов и действий в этих условиях.

1. Фактор опасности. Под опасностью понимается осознанная 
 угроза жизни, здоровью. Внесение в процесс боевой подготовки факто-
ра опасности достигается:

– прыжками с парашютом;
– преодолением сложных различных препятствий в условиях непо-

средственной физической опасности;
– метанием боевых гранат;
– прыжками в воду в полной экипировке:
– активной защитой от зажигательных средств;
– установкой мин и разминированием;
– горной подготовкой.

2. Фактор внезапности — это непрогнозируемое изменение об-
становки в ходе выполнения задачи, требующее корректировки плана 
действий.

Внезапность в ходе проведения занятий обеспечивается средствами 
имитации, применяемыми неожиданно и на незначительном удалении 
от личного состава, а также:

– созданием «неисправностей» и «выходов из строя» боевой техни-
ки и оружия;

– быстрой сменой вводных и обстановки.

3. Фактор неопределенности. Под ним подразумевается отсут-
ствие, недостаток или противоречивость информации о порядке и усло-
виях выполнения боевых задач, о противнике и характере его действий.

Неопределенность в процессе боевой подготовки достигается уве-
личением физических и нервно-психических нагрузок путем создания 
обстановки с наличием различных трудностей и лишений:

– интенсивностью световых и звуковых раздражителей, характер-
ных для боя;
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– отсутствием достаточной информации;
– непрерывностью дневных и ночных действий;
– проведением занятий и стрельб в ночных условиях;
– длительным выполнением задач в условиях изоляции от коллек-

тива.
4. Неизвестные ранее способы, условия ведения боевых действий 

составляют фактор новизны и нестандартности.
Для снижения воздействия этого фактора необходимо:
– тщательно изучать известные варианты действий противника и 

моделировать новые;
– знать тактико-технические данные вооружения и боевой техники 

противника, их боевые возможности;
– знать законы и обычаи населения на театре военных действий.

5. Фактор экстремальных действий. С одной стороны, он про-
является в усилении экстремальной ситуации на деятельность развед-
чика. С другой стороны, сказывается дефицит времени на выполнение 
действий и операций.

Внесение в процесс боевой подготовки данного фактора достигается:
– резким сокращением времени на выполнение необходимых для до-

стижения цели действий;
– отработкой нормативов при нестандартных ситуациях;
– совершенствованием основных видов действий до автоматизма;
– развитием у разведчиков способностей принятия неординарных, 

но единственно верных решений.

6. Кроме этого необходимо вносить в процесс боевой подготовки 
фактор цельности действий группы.

Он проявляется в совмещении нескольких видов деятельности в 
экстремальных условиях. Здесь разведчик вынужден отвлекаться на 
выполнение каких-либо дополнительных задач, действий, оказывая по-
мощь или выручая своего товарища.

Особое требование к подготовке разведчиков — развитие 
психических познавательных процессов, особенно внимания, 
восприятия и памяти находчивости: физической выносливости, 
смелости, решительности и дерзких действий.

Для выработки у разведчиков устойчивого внимания на занятиях по 
боевой подготовке, кроме отработки специальных вопросов, необходи-
мо требовать вести наблюдение в назначенной полосе или секторе, а 
затем, после перемещения их на новый участок местности, опрашивать 
о результатах наблюдения.

При следовании группы на занятия и обратно каждому разведчи-
ку необходимо давать упражнения на быстроту восприятия местных 
предметов и их запоминание.

Для тренировки памяти разведчиков, выработки у них навыков в 
быстроте и точности воспроизведения необходимых данных следует 
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практиковать летучки по воспоминанию виденного (слышанного) на оп-
ределенном участке местности или занятии накануне.

Для выработки у разведчиков находчивости необходимо в ходе за-
нятий ставить их в такие условия, когда обстановка резко меняется и 
требует от них немедленных действий.

Для выработки смелости и решительности с разведчиками долж-
ны проводиться специальные занятия на оборудованных учебных мес-
тах — прыжки через ров, воду, метание гранат и т. д.

Совершенствование всех волевых качеств разведчиков, в том числе 
формирование у них моральной и физической выносливости, достигает-
ся в ходе занятий на специально оборудованной полосе препятствий — 
«тропе разведчика», а также на тактических учениях.

На занятиях по боевой подготовке следует широко практиковать 
приемы, воспитывающие дерзость в действиях разведчиков — внезап-
ные налеты на важные объекты противника и т. п.

Методы саморегуляции состояния сознания военнослужа-
щих при подготовке и выполнении специальных задач

Самоконтроль функционального состояния
Данный прием используется в основном в ходе выполнения задачи 

и основывается на использовании навыка постановки самому себе ряда 
вопросов, относящихся к основным параметрам функционального со-
стояния, в целях оказания влияния на него.

Первая группа вопросов касается самоконтроля мышечного тонуса. 
Такими вопросами могут быть: Не скован ли я? Где мышечные зажимы? 
Не сильно ли сжимаю оружие? После обнаружения проявлений дан-
ного характера принимаются меры по расслаблению соответствующих 
групп мышц.

Вторая группа вопросов относится к контролю мимики и пантоми-
мики: Не сжал ли челюсти? Не втянул ли голову в плечи? Естественна 
ли поза? После чего осуществляется соответствующее самовоздей-
ствие.

Третья группа вопросов касается контроля ритма дыхания и частоты 
сердечных сокращений: Нет ли прерывистого, учащенного, поверхност-
ного дыхания? Не колотится ли сердце? После этого рекомендуется 
сделать два-три глубоких вздоха с продолжительным выдохом, а затем 
перейти на брюшное дыхание.

Для снятия напряжения
Способ-передышка
Обычно, когда мы бываем расстроены, мы начинаем сдерживать ды-

хание. Высвобождение дыхания — один из основных способов обрести 
душевное равновесие.

Отложите в сторону все проблемы, которые вас беспокоят. Вы смо-
жете вернуться к ним когда пожелаете, но нет беды в том, чтобы дать 
себе передышку. В течение трех минут дышите медленно, спокойно и 
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глубоко. Можете даже закрыть глаза, если вам так удобнее. Делая вдох, 
посчитайте до пяти, выдыхая — до семи. Затрата большого количества 
времени на вдох создает мягкий успокаивающий эффект. Представьте, 
что когда вы наслаждаетесь этим глубоким неторопливым дыханием, 
все ваши беспокойства и неприятности улетучиваются.

Передышка — это техника релаксации. Но вместе с тем она может 
сработать и как средство, отвлекающее внимание, уводящее мысли от 
наших проблем хотя бы на несколько минут.

Для самокоррекции настроения
Успокаивающее дыхание
Стоя (сидя) сделать полный вдох. Задержав дыхание, вообразить 

круг и медленно выдохнуть в него. Так проделать четыре раза. Затем 
после вдоха вообразить треугольник и выдохнуть в него. Данную проце-
дуру повторить три раза. Затем подобным образом выдохнуть два раза 
в две параллельные линии. Всего нужно проделать девять процедур, по-
сле чего должно наступить успокоение.

БЫСТРОМУ УСПОКОЕНИЮ СПОСОБСТВУЕТ:

— наблюдение за секундной стрелкой (1–2 минуты);
— счет в уме;
— прослушивание пульсирования крови в артерии и т. д.

Оживляющее дыхание
1. Полный вдох. Задержав дыхание, сделать глоток. Затем медлен-

но выдохнуть весь воздух, вообразив, что жизненная сила направляется 
в ваше солнечное сплетение.

2. Вдох. На вдохе медленно вытянуть перед собой обе руки, сильно 
сжав кулаки. Задержать дыхание, затем медленно выдохнуть воздух. 
При этом старайтесь думать о том, что ваша жизненная сила направля-
ется в ваше солнечное сплетение.

3. Медленный вдох. Напрячь все мускулы тела. Задержать дыхание, 
а затем медленно выдохнуть воздух, концентрируя внимание на солнеч-
ное сплетение.

4. Вдох. На вдохе подняться на пальцы ног. Задержать дыхание и 
медленно выдохнуть, концентрируя внимание на солнечное сплетение.

5. Вдох. На вдохе поднять руки над головой, соединив вместе ладо-
ни. Задержать дыхание, затем выдохнуть так же, как и в предыдущих 
процедурах.

6. Вдох. На вдохе соединить ладони рук перед грудью. Задержать 
дыхание и выдохнуть в солнечное сплетение.

7. Вдох. На вдохе поднять руки над головой. Затем, соединив ладони 
вместе, опустить перед грудью. Задержать дыхание и выдохнуть в сол-
нечное сплетение.

Упражнения на оживляющее дыхание могут повторяться до трех 
раз.
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Выдыхание усталости
Лечь на спину, расслабиться, установить дыхание. Вообразить, что 

с каждым вдохом сила наполняет легкие, а с каждым выдохом распро-
страняется по всем порам организма.

Возбуждающее дыхание
Исходное положение — стоя. Расслабиться, установить дыхание. 

Сделать спокойный вдох через нос. После этого скрепить кисти рук и 
поднять их к лицу. Затем напрячь все мускулы тела, особенно мышцы 
живота, резко открыть рот и, опуская руки через стороны вниз, выды-
хать. В конце выдоха собраться с силой и резко вытолкнуть из легких 
остаток воздуха. При выдохе издать гортанный звук, вдох и выдох про-
изводить замедленно.

Трехкратное повторение дыхательного упражнения обеспечивает 
активизацию деятельности.

Выдыхание боли
Исходное положение — сидя или лежа. Расслабиться, установить 

глубокое дыхание. Настойчиво думать о посылке своей жизненной 
силы к болевому участку. Процедура здесь такая: вдох, задержка ды-
хания с одновременным сосредоточением внимания на болевом участ-
ке. Выдох. При этом надо стараться вообразить, что жизненная сила 
подавляет болевое ощущение. При головной и зубной боли, а также 
болевых ощущениях в спине перед началом упражнения выпить гло-
ток холодной воды.

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
И ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Научно обоснована взаимно обратная связь в состоянии тонусов 
опорно-двигательной системы, состояния дыхания, психоэмоциональ-
ного состояния ЦНС. Эта взаимосвязь отражена в принципах саморегу-
ляции пcиxического тонуса посредством целенаправленного изменения 
тонуса мышц и характера дыхания. Установлено, что вдох повышает, 
а выдох снижает уровень бодрствования коры головного мозга. Исходя 
из этого: максимальное физическое усилие достигается в момент за-
держки дыхания на вдохе, тип дыхания, при котором вдох производится 
в замедленном темпе, затем — задержка дыхания, а выдох — быстро 
и энергично тонизирует нервную систему и повышает уровень бодр-
ствования; тип дыхания, включающий короткий вдох, растянутый, 
замедленный выдох с небольшой задержкой дыхания вызывает общее 
снижение тонуса ЦНС, снижение кровяного давления, урежение пуль-
са. Саморегуляция психического сознания посредством изменения 
внеш них условий является наиболее известным и доступным способом 
коррекции самочувствия и состояния.
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Практика релаксации (расслабления, успокоения)
Слегка поглаживать себя пальцами по векам, бровям, лбу, вокруг 

глаз. В этих местах находятся гипногенные нервные окончания (соче-
тать с закрытием глаз, т. к. стоит человеку закрыть глаза — его мозг 
автоматически начинает работать в режиме, соответствующем днев-
ной мечтательности или ночных сновидений, а это есть релаксация). 
Созерцание точки с расстояния 5 м в течение 10 мин.

Используй самовнушение в сочетании с ритмом дыхания (при сло-
весном самовнушении слова и фразы ритмически выдыхаются: на каж-
дый вдох–выдох–паузу нанизывается цельная формула вдох–выдох–
пауза, вдох–выдох–пауза, тело расслаблено… я спокоен).

Релаксация — не только расслабление мышц, но и расслабление со-
судов, точнее — перераспределение тонусов (сосуды тела и внутренних 
органов расширяются, спокойно наполняются кровью, а от мозга кровь 
отливает). Ощущение тепла в мышцах — знак их глубокого расслабле-
ния, а значит и общего успокоения. Хороша комбинация тепла со сво-
бодным ритмическим дыханием.

Наблюдение за секундной стрелкой (1–2 мин).
Счет в уме, проговаривание про себя какой-либо речевки, стихо-

творения, песни с учетом ритмизации. Внутренняя визуализация (пред-
ставление) успокаивающих сюжетов, к примеру, тихое спокойное море, 
заходящее солнце в тишине гор и т. д.

Прослушивание пульсации крови в артерии.
Метод самоконтроля функционального состояния, прием использу-

ется в основном в ходе выполнения задачи и основывается на использо-
вании навыка постановки самому себе вопросов, относящихся к основ-
ным параметрам функционального состояния с целью оказания влияния 
на него.

Первая группа вопросов касается самоконтроля мышечного тонуса: 
«Не скован ли я? Не сильно сжимаю оружие?»

Вторая группа вопросов касается физиологического состояния орга-
низма: «Не сильно ли сжаты челюсти? Естественна ли поза?»

Третья группа вопросов касается контроля ритма дыхания: «Не уча-
щено ли дыхание?»

После внутреннего диалога (вопрос-ответ самому себе) принимают-
ся меры по достижению необходимого состояния.

Успокаивающее воздействие на биологически активные точки.

Практика активизации

Практика активизации основывается на тех же принципах, что и 
релаксация. Для повышения уровня бодрствования (активизации) ор-
ганизма, используя взаимно обратную связь (о ней говорилось выше), 
необходимо:

повысить тонус опорно-двигательного аппарата (активные физиче-
ские упражнения, как динамические, так и статические);
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активизировать работу дыхательной системы (пример: полный вдох, 
задержав дыхание, сделать глоток, затем выдохнуть весь воздух с на-
пряжением мышц брюшного пресса, вообразив, что жизненная сила на-
правляется в ваше солнечное сплетение);

визуально представлять картины активной деятельности (бурное 
море, ураган, бурлящее течение горной реки);

возбуждающе воздействовать на биологически активные точки (ма-
нуальная терапия, иглоукалывание, массаж).

Симптомы боевых психологических травм, вызванных 
высоким нервно-психическим напряжением в бою

ПОВЕДЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ТЕЛЕСНЫЙ УРОВЕНЬ 

– метания в поисках 

укрытия, буйство; 

– истерический смех 

или плач; 

– крики в сочетании 

с повышенной активно-

стью; 

– раздражительность 

и злоба: 

– агрессивность 

к окружающим

ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ: 

– состояние ступора; 

– апатия, заторможен-

ность движения; 

– обморочное состояние 

ОБЩИЕ СИПТОМЫ: 

– пугливость, дрожь; 

– регресс возраста 

(детские реакции); 

– бессвязное бормотание 

– неспособность концент-

рировать внимание; 

– частичная или полная 

потеря памяти; 

– затруднение запомина-

ния информации; 

– повышенная чувстви-

тельность к шуму, све-

ту и запаху; 

– нарушение логики и 

быстроты мышления; 

– нарушение критическо-

го восприятия обста-

новки, своих действий; 

– ослабление воли; 

– зрительные и слуховые 

галлюцинации 

– ослабление зрения 

и слуха;

– частое 

мочеиспускание; 

– расстройство 

желудка: 

– учащенное, прерыви-

стое дыхание; 

– нарушение циркуляции 

крови, что приводит к 

анемии ступней ног и 

кистей рук;

– сильное напряжение 

мышц;

– учащенное сердцебие-

ние — давящие боли 

в области сердца 

и грудной клетки;

– боли в пояснице;

– боли хирургических 

шрамов, старых ран; 

– неконтролируемое 

слюноотделение 

Заметив признаки и какие-либо проявления неадекватного поведе-
ния военнослужащего, офицер должен принять меры по оказанию экс-
тренной психологической помощи подчиненному. Она представляет 
собой неотложные мероприятия по снижению психотравмирующего 
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воздействия на воина боевой обстановки, выводу его из неблагоприят-
ного состояния, восстановлению адекватного представления о боевой 
ситуации, созданию дополнительной (внешней) мотивации активных 
боевых действий, недопущению распространения отрицательных пси-
хических состояний на других воинов.

В зависимости от временных, пространственных, тактических осо-
бенностей боевой обстановки и состояния военнослужащих психоло-
гическая помощь может быть оказана в следующих формах:

В ходе боя:

1. Отвлечение военнослужащих от психотравмирующих пережива-
ний и включение его в активную деятельность путем постановки четких 
и конкретных задач.

Например:
– Рядовой Петров! Задание справа, второй этаж. Возможно, снай-

пер: наблюдать и уничтожить!
– Иванов! Прикрой Федотова! Противник за сгоревшей БМП. 

Короткими очередями огонь!
– Сидоров! Проверь боеприпасы. Прицел — три. Короткими очере-

дями огонь!
– Смирнов! Смотри на Волкова, он делает правильно. Волков — мо-

лодец! Делай как Волков!
2. Психологическая поддержка, внимательное, заботливое отноше-

ние к подчиненному, юмор.
Например:
– Словесная поддержка: Молодец! Орел! Мужик! Здорово, так дер-

жать! Будь внимателен! Береги патроны. Смотри за крышей! Тебя не 
зацепило? Молодец! Будь осторожен!

– Тактильная поддержка: дружеское прикосновение; похлопывание 
по плечу; рукопожатие.

– Деятельностная поддержка: оказание помощи в правильной под-
гонке снаряжения, угощение сигаретой, поддержка огнем, направление 
подкрепления…

3. Мобилизующее воздействие с использованием эмоционально и 
нравственно окрашенного призыва, боевого клича.

Например:
– Разведчики не отступают! Отомстим за…! Гвардейцы, вперед!..
– Личный пример собранности, самообладания, оптимизма.
4. Стимулирующее воздействие путем доведения мотивирующей 

информации.
5. Организационные способы:
– перестановка военнослужащих подразделения;
– вывод из психотравмирующей обстановки;
– смена руководства.
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Объем первой психологической помощи при выполнении 
специальных задач в зависимости от выраженной 

психологической реакции

Тип
психологи-

ческой реакции

Симптомы Рекомендуемые 
меры помощи

Что не рекомен-
дуется

Нормальная Тремор (дрожь), мы-
шечное напряжение, 
потливость, тошнота, 
незначительная диа-
рея, частое мочеис-
пускание, учащенное 
дыхание и сердцеби-
ение, тревожность, 
беспокойство

Индивидуальная 
психофизическая 
поддержка, четкое 
руководство с под-
черкиванием положи-
тельных ситуативных 
мотивов, общения с 
товарищами

Фиксировать излишнее 
внимание на этом со-
стоянии, подчеркивать 
серьезность положения, 
высмеивать или оста-
ваться безучастным

Пониженная
активность

Военнослужащие, 
находящиеся в поло-
жении стоя или сидя, 
без движения и разго-
воров с безучастными 
лицами

Мягко установить с 
ними контакт, доби-
ваться того, чтобы они 
сообщили о случив-
шемся. Проявить учас-
тие и выразить соли-
дарность. Предложить 
простую рутинную 
работу. Обеспечить 
теплой пищей и 
сигаретами

Проявлять излишнюю 
жалость, назначать седа-
тивные средства 
(за исключением край-
них случаев), гипер-
болизировать чувство 
солидарности

Индивидуаль-
ная паника

Безрассудные попыт-
ки к бегству, неконт-
ролируемый плач, бег 
кругами

Проявить доброже-
лательность. Дать 
съесть или выпить 
что-нибудь теплое. 
Предложить закурить. 
Изолировать, если 
есть в этом необхо-
димость. Проявить 
участие

Принимать грубые меры 
при изоляции, обливать 
водой, назначать се-
дативные средства (за 
исключением крайних 
случаев)

Гиперактив-
ность

Склонность к спорам, 
быстрая речь, выпол-
нение ненужной рабо-
ты, перескакивание с 
одной работы на дру-
гую, высказывание 
бесконечных советов 
окружающим

Дать выговориться, 
заставить выполнять 
физическую работу. 
Предложить съесть 
или выпить что-либо 
теплое, закурить. 
Осуществлять конт-
роль. Не проявлять 
других чувств

Акцентировать внимание 
на состоянии военнослу-
жащего, вступать с ним в 
спор, назначать седатив-
ные средства

Реакция 
с преобладанием 
физических 
компонентов

Тошнота, рвота, 
функциональные 
параличи

Показать свою заинте-
ресованность,
предложить простую, 
нетрудную работу. 
Создать необходимые 
условия
при эвакуации в меди-
цинский пункт.
Воздерживаться от 
проявления дру-
гих чувств

Говорить пострадавшим, 
что с ними ничего серь-
езного не случилось, 
ругать и высмеивать, 
акцентировать внимание 
на их состоянии
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