
  
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ГОРАХ 

 
Подразделения в район боевых действий в зависимости от проходимости местности и удаления, могут выдвигаться в пешем порядке, 

на БМП (БТР), вертолетах или автомобилях. Выдвигаясь пешим порядком от колонны, следующей по отдельному маршруту, необходимо 
высылать разведывательные дозоры вперед и в сторону флангов. В состав ГД цели сообразно включать отделение (взвод), 2-3 саперов с 
миноискателями и шипами. Боковые дозоры выделяются обязательно. Они или передвигаются как обычно, или выходят на боковые 
господствующие высоты, пропускают колонну и затем присоединяются к ней. Вместо данного дозора немедленно выделяется другой. С 
тыла колонна обеспечивается охранением в составе до мотострелкового взвода. Все органы разведки  и охранения, а также подразделения 
внутри колонны должны двигаться на удалении зрительной связи и поддержки огнем стрелкового оружия.  

 
При выдвижении на БМП (БТР) выделяется головной разведывательный дозор (группа), отряд обеспечения движения и тыльная  

походная заставка. Боковые дозоры выделяются обязательно и действуют в зависимости от  проходимости местности. В  ГД, как правило, 
назначается взвод. Совместно с ним действует ООД в составе ТВ (МСВ) на БМ (БТР) и инженерно-саперного взвода с необходимой 
техникой:  На одном-двух танках надо иметь  катковые тралы, которые в зависимости от обстановки, до района боевых действий 
перевозятся на автомобилях или навешиваются на танки в пунктах постоянной дислокации.  Для прикрытия колонн с воздуха применяются 
дежурные звенья вертолетов.  

В движении нельзя допускать разрывов колонны между подразделениями  и отдельными машинами с целью воспрещения 
минирования маршрута мятежниками. На остановках запрещается въезд на обочины без предварительной проверки наличия мин и фугасов. 
Районы привалов и ночных отдыхов тоже тщательно проверять саперами и расчетами собак. 

В ходе движения следует принимать меры воспрещения обгона своих подразделений афганскими автомобилями, чтобы  исключить 
возможность оповещения банд мятежников на пути движения колонны. 

В ходе движения, как в пешем порядке, так и на БМП (БТР) в колонне главных сил, органах разведки, охранение организуется 
круговое наблюдение, в колонне главных сил всегда выделяются огневые средства, способные поддерживать огнем органы охранения. 

Командир подразделения должна находиться в голове колонны главных сил. Связь поддерживающей авиацией осуществляется через 
авианаводчиков. Место привалов и отдыха намечается заблаговременно, как правило, в районах, обеспечивающих круговое наблюдение и 
исключающих важность внезапного нападения. 

Для охраны тыловых подразделений, совершающих марш самостоятельно, выделяются мотострелковые подразделения на БМП (БТР), 
которые эшелонируются по колонне (на 100 машин – мср). При подходе к дефиле, ущельям, подразделения охранения выдвигаются вперед 
и, прикрывая колонну с угрожающего направления, пропускают ее через опасный участок, после чего занимают свое место в походном 
порядке. 

В силу того, что противник очень широко применяет миновзрывные заграждения, выдвижение войск в районы боевых действий 
проходит медленно, теряется внезапность действий, поэтому для выполнения боевой задачи – одним из способов выдвижения войск 
является переброска мотострелковых подразделений (отделения, взвод, рота) на вертолетах.  Бронированная техника в этом случае 
выдвигается в район боевых действий после высадки десанта (чтобы обеспечить внезапность). Потребное количество вертолетов 
определяется высотой площадки десантирования и  опытностью летчика. В среднем на вертолете МИ-30 опытный летчик перевозит 8-10 



  
человек,  малоопытный 5-7  человек. Высота площади десантирования  может колебаться в горах от 2800 м  до 3600 м. Крайне сложен в 
горах бывает выбор площадок десантирования. Опыт ведения боевых действий показывает, что часто приходилось высаживать десант на 
такие малоразмерные площадки, что вертолет мог приземлиться только на две точки, а хвост,  не вписываясь в площадку десантирования, 
висел в воздухе. Высадка десанта занимает 2-6 сек. До подхода бронегрупп и, артиллерии,  огневая поддержка подразделений 
осуществляется вертолетами огневой поддержки. 

Массовая переброска мотострелковых подразделений была осуществлена при очистке от мятежников Пенджерского ущелья, когда из 
8000 человек участвующих в операции, было высажено 29 десантов в количестве 7472 чел. Исходным районом десантирования являются 
места постоянной дислокации. Командир роты со своим заместителем находятся в разных вертолетах и десантируются на разные площадки. 
Мотострелковый взвод, как правило,  десантируется на одну площадку. 

 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОВЛАДЕНИЮ УЩЕЛЬЕМ 
 

Овладению ущельем, как правило, предшествует тщательная всесторонняя разведка. Овладение ущельем осуществляется в пешем 
порядке. При этом, как правило, всегда сначала занимаются окружающие ущелье высоты и лишь после овладения ими начинают 
действовать остальные подразделения. В составе этих подразделений находится вся боевая техника, включая танки БМП мср, 
действовавших по гребням высот. Их продвижение обеспечивает усиленный ООД, двигавшийся по ущелью за разведкой, прикрываемый 
мотострелками и бронированной группой. В некоторых случаях бронегруппе преодолевает ущелье, двигаясь по руслу мелководной горной 
реки  после еды  расчистки от обломков скал,  камней и мин противника.  

 В зависимости  от условий  местности и ширины ущелья бронегруппа двигается змейкой, прижимаясь  бортах  к правой или левой 
обочине дороги,  в готовности открыть огонь по противоположному скату или гребню  высоты. При сопротивлении противника в ущельях 
ему наносится поражение ударами вертолетов огневой  поддержки, а  также  артиллерией и минометами. 

В ходе ведения действий за ущелье, мятежники могут применить прием с целью заведения в заблуждение наших подразделений и 
нанесение им потерь, при этом отряд мятежников делится на две группы - «А» – отвлекающую и группу  «Б» – ударную. Обе группы  
располагаются на различных направлениях и удалениях от наступающих подразделений. При подходе машин на 1000-1200 м., группа «А» 
демаскируя себя,  открывала огонь и демонстрировала отход, наши открывали сильный огонь и преследовали группу «А» и если не вели 
должной разведки, то  попадали под огонь с фланга  и тыла групп «Б» с расстояния 400-600 м. Нанеся потери нашим войскам, группа «Б» 
отходила в горы. 

Для того, чтобы не попасть под огонь группы «Б» необходимо вести  тщательную разведку близлежащих скатов, своевременно 
обнаружить и уничтожить мятежников группы «Б». 

 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОВЛАДЕНИЮ ПЕРЕВАЛОМ 
 

С подходом к перевалу, в период  уточнения задачи командирами всему личному составу, необходимо вести разведку наблюдением, 
уточняя те данные,  которые были  получены  от воздушной разведки. Под прикрытием огня артиллерии роты начинают выдвигаться на свои 
направления наступления, имея впереди БРД и охранение. С выходом охранения к перевалу, оно захватывает господствующие высоты, 



  
обеспечивает  развертывание главных сил возможности ближе к высотам, прилегающим к перевалу и осуществление маневра для выхода 
во фланг  и тыл противника. В первую очередь необходимо овладеть господствующими  высотами прилегающими к перевалу. С их 
овладением, на захват перевала, переходят в наступление главные силы полка (батальона). К этому времени на путях  возможного отхода 
противника скрытно устраиваются засады. Отходящие группы уничтожаются огнем артиллерии,  минометов, вертолетов огневой поддержки 
и из засад. 
 
 

ОБХОДЯЩИЕ  ОТРЯДЫ 
 

Блокирование важнейших господствующих высот с последующим их захватом сочетается с действиями обходящих отрядов. Совершая 
скрытый и быстрый маневр, обходящие отряды наносят внезапные короткие удары по противнику с фланга и тыла, обеспечивая успех 
главных сил. 

Задача обходящих отрядов состоит в том, чтобы умело использовать каждый брешь, каждый скрытый отступ, каждый разрыв в боевом 
порядке, чтобы выйти во фланг и тыл противника. 

В обходящий отряд (группу), исходя из конкретной обстановки, может назначаться от отделения до взвода, а иногда до роты  в составе: 
- командир отряда – офицер (или подготовленный сержант); 
- 1-2  расчета минометов «Поднос»; 
- 2-4  пулеметчика; 
- 2-6 автоматчиков; 
- 1-2 снайпера; 
- 2 сапера со средствами разведки и разминирования; 
- 1-2 расчета пехотных огнеметов. 
В его составе могут включаться при необходимости авианаводчики, корректировщик артиллерийского огня. Его действия могут 

поддерживаться огнем бронегруппы, артиллерией и авиацией. 
Обходящие отряды целесообразно высылать с наступлением темноты, с таким расчетом, чтобы на рубежах атаки они выходили 

скрытно вне огневого воздействия мятежников. При этом следует учитывать, что максимальный темп движения в горах составляет обычно 
0,6-0,7 км\час. 

Одна показывает, что с началом боя солдаты, как правило, действуют боевыми тройками в атаке, тройками надежнее. В тройке каждый 
отвечает за двоих, а двое за одного. В боевой тройке обязательно один молодой,  не обстрелянных в боях. 

 
 

ШТУРМОВЫЕ  ГРУППЫ 
 

Создаются при невозможности применить обходящие отряды, когда условия местности исключается  любой маневр, кроме 
фронтальной атаки. Чаще всего это  имеет место при уничтожении мятежников в пещерах, норах, расщелинах гор, когда огневые точки 
противника расположены на отвесных складах, хорошо укрыты и заминированы и их нельзя поразить ударами авиации, огонь артиллерии по 



  
ним  недостаточно эффективен. Штурмовые группы создаются в ротах в количестве необходимом для выполнения задачи (как правило 2-
3). В штурмовую группу назначается  специально подобранные наиболее опытные солдаты и сержанты. Группа состоит из 6-10 человек: 

- командир группы (сержант); 
- 2-4 ручных пулеметчика; 
- 3-5 автоматчика; 
Весь состав обеспечивается необходимым количеством ручных гранат и РПГ-18  «Мухе», поисковым приемником Р-225 и 

радиостанцией Р-148. 
Как правило, штурмовая группа делится  на две подгруппы по 3-5 человек, которые под прикрытием огня артиллерии, используя 

складки местности, поочередно; скрытно выдвигаются на рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов (400-500 м), после чего 
на рубеж атаки (20-30 м от объекта противника) штурмовая группа выдвигается  под прикрытием огня  бронегруппы и стрелкового оружия 
роты. Командир роты организует периодическое освещение противника и проводит несколько ложных атак. Выйдя на рубеж перехода в 
атаку, штурмовая группа по сигналу командира роты стремительным броском  захватывает и уничтожает  наиболее важные  и заранее 
намеченные цели и при взаимодействии с ротой, атакующей с фронта, завершает разгром противника. 

Успех штурмовой  группы зависит от правильного  определения  ее боевого состава, скрытности совершения маневра,  специальных и 
смелых решений командира групп, находчивости  и решительности  и умелых действий личного состава. При уничтожении противника в 
пещерах, в хорошо оборудованных огневых точках штурмовой группе, как правило, придаются огнеметы. 
 

З А С А Д А 
 

Засадные боевые действия  проводятся с целью воспрещения пополнения банд формирований подготовленными  мятежниками из 
Ирана и Пакистана, снабжения их  оружием, боеприпасами, а так же уничтожения противника, захвата пленных, документов и оружия на 
вероятных путях его движения и на подходах к основным коммуникациям. 

Опыт показывает, что наиболее целесообразный состав засады – мотострелковый взвод, усиленный 1-2 пулеметами , расчетом  АГС-
17, отделением саперов. 

Личный состав обеспечивается  сухим пайком и водой  на все время действия. В состав засады обязательно выделяется  санинструктор.  
Как правило взвод в засаде  действует без артиллерийской поддержки. На ближайшем аэродроме на все время  нахождения взвода и 

засаде, находятся в положении дежурства 1-2 пары вертолетов, а в пункте  постоянной дислокации батальона, от которого выделена засада – 
дежурная рота на БМП (БТР) со сроком  готовности 15  минут. 

В зависимости от решаемых задач засадой, могут создаваться  следующие группы: 
 
- огневого поражения -  в составе расчета АГС-17, гранатометчиков и снайперов; 
- захвата – в количестве  5-7 наиболее смелых и физически развитых сержантов и солдат для захвата пленных,  документов и 
образцов оружия; 

- минирования – приданных саперов (может быть усилена мотострелками); 
- обеспечения – до отделения с пулеметом ПК,  в ее задачу входит прикрытие флангов и тыла, она прикрывает отход  засады на 
пункт сбора и эвакуации; 



  
- броневая – включает БМП (БТР)  подразделение в засаде.  Она размещается  скрытно в районе,  обеспечивающим быстрым выход 
для оказания помощи подразделениям огнем, а также  обеспечения отхода после  выполнения задачи. 

 
Кроме того  ведения разведки и современного  оповещения выставляется  наблюдательные посты по 2-3  человека каждый  на 

удалении, обеспечивающем зрительную связь  и огневую поддержку. 
Выдвижение в район засады  может  осуществляться  на БМП (БТР), вертолетах и в пешем порядке. Независимо от способ выдвижения 

личный состав должен  спешиться  в малонаселенном  пункте, укрытом от визуального  наблюдения,  расположенном  в 8-12 км от места 
засады, после спешивания бронегруппа располагается так, чтобы не демонстрировать район, в готовности выхода  по сигналу  командира  
подразделения. В отдельных случаях спешивания личного состава может осуществляться  и на более близком  расстоянии от места засады 
без остановки БМП (БТР), которые продолжают движение в заданном направлении, затем разворачиваются  и выходят в установленный для 
них район, показывая видимость возвращения их  в пункт  постоянной  дислокации. В том случае, когда личный состав перевозится  в район 
засады вертолетами, высадка его осуществляются  на заблаговременно подобранные площади (8-12 км от места засады)  за 15-20  мин. до 
сумерек, чтобы подразделение как  бы  «уходило»  в темноту. До и после высадки вертолеты делают 2-3 ложных зависания. После высадки  
взвод  со средствами  усиления собирается  в пункте сбора (200-400 м от места приземления), после чего выдвигается  в пешем  порядке  в 
район засады,  соблюдая меры звуковой  и световой маскировки, имея все виды охранения. 

Направление движения  выдерживается  по звездам и четко выделяющимся ночью ориентирам. Походный порядок строится учетом 
возможной  встречи с противником. Взвод, как правило,  разбивается на две группы, которые  продвигаются  в колонну по два на удалении  
зрительной связи друг с другом, имея впереди и сзади парных дозорных, также на удалении зрительной связи. Личный состав в ходе 
выдвижения  должен постоянно наблюдать за местностью и сигналами командира. Периодически делаются  короткие остановки для 
прослушивания, ориентирования и более длительного осмотра  местности. 

При обнаружении противника, дозорные занимают укрытие и докладывают командиру  в установленным порядке. Если дозор при 
встрече с мелкими группами противника  себя не обнаружил, то целесообразно  уклониться от боя  и выполнять ранее  поставленную задачу.  
В случае, когда избежать столкновение невозможно, взвод действует решительно и дерзко,  применяя главным  образом бесшумное и 
холодное оружие и, обязательно,  стремясь,  чтобы ни один человек из встретившейся  группы не ушел. 

Первыми в район  засады выходят дозорные,  которые проводят  осмотр местности,  обращая  особое внимание  на места, где может  
находиться  противник.  Затем выходит головное  отделение, которое продолжает детальный  осмотр местности, при  этом личный состав 
взвода находится в постоянной  готовности  к уничтожению противника. С выходом  главных сил засады,  немедленно организуется 
наблюдение,  непосредственно охранение и круговая  оборона. Позиции групп в засаде  выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечивалось 
наблюдение за противником и ведения огня на предельную дальность из всех видов оружия, взаимная огневая поддержка и ведение 
сосредоточенного огня перед фронтом и на флангах. На позициях отрываются окопы или  в качестве укрытия  используются местные  
предметы. Весь район засады тщательно маскируется. 

Минирование местности осуществляется так, чтобы создавался огневой «мешок», при этом на выходе из района поражения 
устанавливается мины ОЗМ – 72,  ПОМЗ – 2М, МОН – 50 и сигнальные мины, взрыв которых служит сигналом к открытию огня и подрыву 
управляемых мин. 

Заняв позицию, личный состав  ничем себя обнаружить  не должен, находясь в постоянной  готовности к открытию огня. 
Разведывательные дозоры противника желательно пропускать или, но это не желательно, захватывать в план, а огонь открывать по основной 
группе внезапно,  с близкой дистанции с одновременным подрывом управляемых минных  полей. 



  
Если силы противника значительно превосходят состав засады и пытаются окружить и уничтожить ее,  взвод переходит к круговой 

обороне, продолжает прочно удерживать занимаемые позиции, наносит противнику поражение огнем, ручными  гранатами,  одновременно 
вызывают вертолеты и бронегруппу. 

В случае отхода противника, командир взвода  организует его поражение сосредоточенным огнем стрелкового оружия, огнем 
гранатометов и нанесением ударов вертолетов.  

Захваченные пленные после допроса, как правило, остаются в подразделении до конца выполнения задачи или под охраной, по 
распоряжению старшего начальника, отправляются в штаб части.  

Для заманивания противника  в подготовленную засаду применяется  способ «ложный объект»,  суть которого заключается в том,  что 
специально подобранная группа из 2-3-4-х человек выходит на автомобилях (БТР, БМП) без соблюдения мер маскировки в заранее 
назначенный  район или имитирует отставание от колонны (ремонт техники, оборудование укрытий). Такой ложный  объект располагается  
на маршрутах движения противника в 1-1,5 км сзади от района засады, с таким расчетом; чтобы противнику создавались выгодные условия 
нападения на  «ложный объект». 

Подразделения, выделенные в засаду, занимают ее скрытно,  как правило, в ночь перед демонстрацией «ложного объекта». С подходом 
противника, засада действует обычным порядком, уделяя особое  внимание проведению быстрого маневра для прикрытия всех возможных 
путей подхода противника к объекту нападения и тесному взаимодействию с подразделением засады с группой находящейся на  «ложном 
объекте». С завязкой  боя с основными силами противника, личный состав «ложного объекта» может влиться в группу огневого нападения 
или выйти во фланг противника и завершить его разгром. 

При организации засады для уничтожения противника, находящегося в населенном пункте, позиции засады занимаются на вероятных 
путях его выхода из населенного пункта также заблаговременно и скрытно. С выходом бронегрупп и подразделений, назначенных для 
прочесывания местности в исходное положение, командир засады подает сигнал на начало их действий. Подразделения, расположенные в 
засаде пропускают отходящие группы противника на близкое расстояние и по команде командира засады внезапно открывают огонь с 
одновременным подрывом управляемых мин. Все другие пути отхода противника перекрываются фланговым огнем и минно-взрывными 
заграждениями. 

Выход из района засады и возвращение подразделений в пункт дислокации производится заранее установленным порядком под 
прикрытием группы обеспечения со строгим соблюдением мер охранения и маскировки, не снижая бдительности и готовности вступления в 
бой. 

 
 

Н А Л Е Т 
 
Налет, как способ ведения боевых действий, применяется для оперативной реализации разведданных с целью уничтожения небольших 

банд, пунктов управления, исламских комитетов, складов и других объектов мятежников, а также для захвата главарей банд и руководителей 
контрреволюционного подполья. 

Успешное проведение налета обеспечивается: 
- наличием точных разведанных об объекте налета; 
- быстротой и скрытностью выдвижения; 
- внезапностью и решительностью действий; 



  
- четким взаимодействием сил и средств; 
Для выполнения задачи по проведению налета привлекаются усиленный взвод или рота, в которых создаются: 
- группа захвата; 
- 1-2 группы огневого поражения; 
- бронегруппа. 
Группа захвата может быть в составе 5-10 человек и более. 
Она действует обычно с одного-двух направлений. В неё назначаются физически развитые и решительные солдаты и сержанты, 

хорошо владеющие оружием и приемами рукопашного боя. Командир взвода находится, как правило, в группе захвата. 
Группа огневого поражения располагается на позиции так, чтобы огнем из стрелкового оружия эффективно поражать противника, 

надежно обеспечивать действия группы захвата. Бронегруппа остается в районе спешивания и находится в готовности выдвинуться и 
поддерживать действия подразделений. 

При совершении налетов возможны два варианта действий: если группа захвата не обнаружена противником, она стремительно 
выдвигается как можно ближе к объекту атаки с нескольких направлений. 

Назначенные командиром солдаты и сержанты скрытно приближаются к объекту и снимают часового, после чего группа по 
возможности бесшумно уничтожает противника ножами и огнем стрелкового оружия из ПБС, захватывает пленных и документы. 

Производя налет, вся группа по команде командира отходит в заранее намеченный район сбора, где производит посадку на БМП (БТР) 
(или посадку на вертолеты) и убывает в пункт дислокации. 

В том случае, когда не удалось приблизиться бесшумно к противнику, следует открывать огонь по часовым и объектам налета и 
используя складки местности захватывать выгодные рубежи в непосредственной близости от расположения противника, после этого огонь 
переносится на фланги и тыл с целью воспрещения отхода противника. 

Группа захвата забрасывает объект гранатами, огнем  стрелкового оружия и в рукопашном бою уничтожает противника, захватывает 
пленных, оружие и документы. 

Отход осуществляется по новому маршруту, во избежании подрыва на минах, установленных противником на прежнем маршруте. 
 

 
УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА В ПЕЩЕРЕ 

 
Серьезную сложность представляют боевые действия по уничтожению противника в пещерах. Как правило, они находятся на средних 

и больших высотах, слабо поддаются разрушениям от огня артиллерии и ударов авиации. Подходы к ним  тщательно охраняются, 
маскируются и минируются. Каждая пещера имеет 1-2 выхода и специально оборудованные для ведения огня. 

Опыт показывает, что наиболее целесообразно для захвата одной пещеры назначить мотострелковую роту (взвод) усиленную 
саперным отделением, огнемётами, отделением (расчетом АГС-17), взводом (расчетом) 82-мм минометов, пулеметным отделением ПК. Весь 
личный состав роты (взвода) должен иметь 1-2 противотанковые гранаты РПГ-18 «Муха». Кроме того в каждую роту выделяется 
артиллерист-корректировщик, а при необходимости и авианаводчик. 

Для ведения разведки противника и местности в районе пещеры назначается группа поиска в составе взвода (отделения) с расчетом 
АГС-17 и 2-3 саперами. Её задача состоит в том, чтобы обнаружить входы в пещеру, удобные походы к ней, определить наличие 
минирования, а также вскрыть систему противника. 



  
Поисковая группа скрытно выдвигается к объекту в колонну по одному или одно отделение по гребню, а остальные два справа и 

слева по скатам высот. От каждого отделения на зрительную связь высылаются парные дозорные. 
При обнаружении противника поисковая группа рассредоточивается, занимает удобные укрытия для наблюдения и ведения огня, 

выявляет местоположение пещеры и обеспечивает подход к ней своих главных сил. 
Для уничтожения противника и захвата пещеры назначается специальная группа захвата в составе усиленного взвода (отделения). Она 

выдвигается в 400-500 м за группой поиска в готовности поддержать её действия огнём. 
При подходе к пещере группа захвата рассредоточивается, занимает выгодный рубеж, во взаимодействии с группой поиска огнем из 

стрелкового оружия, гранатометов и огнеметов наносит поражение противнику, после чего решительной атакой овладевает пещерой. Для 
блокирования вспомогательных выходов из пещеры назначаются группы обеспечения в необходимом составе. 

Важную роль играют снайперы всех групп. Они скрытно занимают удобные и защищенные от огня противника позиции, тщательно 
маскируются, отыскивают наиболее важные цели противника (расчеты ДШК, огневые средства в амбразурах, главарей мятежников). 

В ходе боя необходимо вести наблюдение и иметь огневые средства с целью не допустить нападения противника с флангов и тыла. 
При невозможности овладеть с ходу, командир докладывает вышестоящему начальнику, установленным способом подает командиру 

на скрытый отход своих подразделений на рубеж безопасного удаления и проведения огневой подготовки по противнику. С завершением её, 
атака повторяется. 

Эффективным приемом уничтожения противника на подступах к пещере является ложная атака, в результате которой вышедший из 
укрытий противник попадает под внезапный огневой налет нашей артиллерии. 

После захвата пещеры входы в неё разрушаются с помощью НВ, а также снарядов и мин, захваченных у мятежников. 
 

 
БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Войсковая разведка  ведется штатными разведывательными подразделениями, а также всеми мотострелковыми, танковыми, 

десантными подразделениями. 
 
К добывающим органам разведки относятся: 
- наблюдатели; 
- наблюдательные посты и пункты; 
- дозорные отделения; 
- боевые и отдельные разведывательные дозоры; 
- дозорные отряды, а также подразделения для устройства засад и проведения налетов. 
 
Наблюдение организуется во всех видах боевой деятельности, в любое время года и суток. 
В батальоне обычно создается 2-3 поста по 2-3 человека в каждом. В роте 1-2 поста и 1-2 наблюдателя на КНП роты. Во всех взводе 3-4 

наблюдателя. Место для наблюдения – скаты господствующих высот, возле скал и утесов, чтобы исключить не просматриваемые 
пространства. На ночь часть наблюдателей перемещаются в лощины, так как ночью наблюдение снизу вверх дает лучшие результаты и 
дополняется подслушиванием. 



  
Разведывательные органы могут добывать разведанные с помощью ДО (ДМ), БДР,РД,ОРД,РО. Действия их в ДРА не расходятся с 

уставными положениями, но имеют ряд особенностей в зависимости от условий местности. 
Например: Противника в зеленой зоне можно обнаружить по его демаскирующим признакам: 
- частный взлет и беспокойные крики птиц; 
- следы от машин, сворачивающих с дороги в зону; 
- дым от костров; 
- поломанные ветки, кусты, ободранная кора деревьев; 
- блеск металлических частей вооружения и техники. 
 
Для  разведки движущихся объектов (караванов) в труднодоступных районах, вдали от населенных пунктов, широко используются 

специальные средства разведки -–"Реалия-У». Принцип использования основан на сейсмоакустических и магнитных устройствах. Датчики 
при прохождении по контрольному участку людей и техники, срабатывают и по радиоканалам автоматически передают информацию на 
приемный пункт. Дальность передачи развединформации с использованием ретранслятора 20-70 км. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Особые условия горной местности и широкое применение мятежниками взрывных и невзрывных инженерных заграждений, внесли 

много особенностей в инженерное обеспечение наших войск. 
При проведении операций по блокированию и прочесыванию городов и населенных пунктов мотострелковая рота может быть 

усиленна взв. с средствами разведки и разминирования, с запасом  ВВ и ПТ мин. Проверка отдельного двора, как правило, осуществляется 
саперным отделением. Проверяются тропы, дорожки, ведущие к входам во дворы, подступы к входу в дом, подвалы, чердаки, кладовые и 
т.д. 

При блокировании и прочесывании местности необходимо учитывать, что мятежники используют ДОС и пещеры и другие укрытия в 
скальных грунтах, поддающихся разрушению от ударов авиации и артиллерии. Поэтому они захватываются штурмовыми группами. При 
встрече с заминированными участками в непосредственной близости к огневому сооружению мятежников, приданное САПО под огневым 
прикрытием, скрытно выдвигается к минному полю и протраливает его «кошками» на глубину 15-20 м, имея боевой порядок в линию. После 
этого протраленный участок проверяется щупами на наличие фугасных мин. Боевой порядок при этом – уступом вправо или влево, с 
расстояниями между саперами 7-10 м и так на всю глубину минного поля. По проделанному проходу САПО обеспечивает пропуск 
подразделений и осуществляет подрыв объектов противника кумулятивными зарядами. 

 Подразделения в боевом охранении с приданными саперами оборудуют окопы для БМП (БТР), позиции, блиндажи и хода сообщения. 
Устанавливают и заграждения. Минные поля состоят преимущественно из осколочных мин ПОМЗ-2 и ПОМЗ-4 и прикрываются 
специальными минами. 

В скальных грунтах при оборудовании огневых позиций производят отсыпку брустверов из привозного грунта и камней на толщину и 
высоту не менее 1,5 м. 

 
 



  
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Наиболее важным мероприятием химического обеспечения в ДРА является: 
1. Применение зажигательного оружия подразделениями реактивных пехотных огнеметов. 
2. Применение маскирующих дымов и аэрозолей. 
3. Ведение радиационной и химической разведки. 
4. Обеспечение средствами защиты. 
5. Ремонт. Эксплуатация специальной  техники. 

 
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

 
Опыт показал, что наиболее эффективное применение реактивных пехотных огнеметов (РПО «Рысь» и РИОА «Шмель») достигается в 

том случае, когда это средство находится в непосредственном подчинении командира батальона (роты) и используется для уничтожения 
огненных точек мятежников, которые не могут быть уничтожены другими средствами. Мсб может усиливаться огнеметным отделением, 
рота (взвод) – 2-3 огнеметчиками. 

Для прикрытия огнеметчиков и подноса выстрелов к РПОЛ назначаются от мср (мсв) группа прикрытия. Группа прикрытия ведет 
огонь из оружия по целям, предназначенным для уничтожения из РПО и тем самым отвлекать противника, а огнеметчик выдвигается на 
расстояние действительного огня (РПО «Рысь» – 17—200 м, «Шмель» - 600-800 м) и поражает цель. 

При поражении цели в пещерах, сложно выбрать рубеж огнеметания и правильно установить прицел. Так, при стрельбе по цели 
находящейся на удалении 190 м её превышения над рубежом на 50 м, прицельная планка ставится на цифру 21. А при расположении цели 
ниже рубежа отметки на 50 м – планка становится на отметку – 17. 

Наиболее эффективный огонь огнеметов – по огневым точкам в домах, обжиговых печах и других сооружениях. Реактивные огнеметы 
широко могут использоваться в засадных действиях. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИРУЮЩИХ ДЫМОВ 
 
Дымы в ходе боевых действий применяются для ослепления огневых точек противника, прикрытия маневра, маскировки личного 

состава во время работ по расчистке завалов, при эвакуации поврежденной техники, убитых и раненных, при маскировке аэродромов и 
складов. 

При применении дымов необходимо учитывать направление и скорость ветра, продолжительность горения и дымообразования гранат 
и шашек, глубину не просматриваемой дымовой завесы. При совершении маневра подразделениями одновременно поджигается не менее 3-5 
дымовых шашек и бросается в сторону совершения маневра на 25-30 м. Подразделения в дыму перемещаются на глубину дымового облака, 
а если необходимо дальнейшее движение – приводят в действие ещё несколько дымовых шашек. Так скачками по 30-50 м подразделениями 
достигают намеченного рубежа. Дымами можно прикрывать колонны от обстрела мятежниками. С началом обстрела колонны старший 
машины (водитель) приводит в действие 1-2 шашки или 2-3 дымовых гранаты и не прекращая движения выбрасывает их в наветренную 



  
сторону. Дымы широко применяются при расчистке завалов. Так пари встрече завалов шириной 5 м, под огнем противника, расход 
дымовых средств составляет до 30 дымовых шашек ДМ-11 и 200-300 дымовых гранат. 

Вынос убитых и раненых прикрывается сплошной дымовой завесой на все время эвакуации. В среднем время эвакуации одного 
раненого – 10-30 мин. при расходе дымовых гранат 30-60 шт. 
 


