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ТАКТИКА МЕЛКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Данное пособие является переводом "Наставления по тактике мелких подразделений", которое 
используется в процессе подготовки военнослужащих 5 - го разведывательного полка 
специального назначения Сухопутных войск ЮАР. 
В наставлении содержатся сведения о личной экипировке солдат, дается характеристика сил 
специального назначения армии ЮАР, раскрываются принципы проведения специальных 
операций и тактика действий войск специального назначения в составе разведывательного и 
боевого дозоров. 
Кроме того, в наставлении рассматриваются вопросы проведения маскировочных мероприятий и 
использования естественных укрытий для обеспечения внезапности и достижения успеха в ходе 
специальной операции. 
Наставление представляет определенный интерес, так как многие, раскрытые в нем вопросы, 
отсутствуют в аналогичных отечественных источниках. В то же время, отдельные положения 
следует воспринимать критически ввиду существующих различий в вооружении, тактике и 
организации боевых действий. 
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ГЛАВА I 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БОЕВАЯ ЭКИППИРОВКА 

1. Введение.  

Экипировка, используемая военнослужащими разведывательных подразделений, имеет важное 
значение по следующим причинам. Во - первых, некоторые предметы экипировки являются 
дорогостоящими и, в случае их утери, не всегда могут быть восполнены. Во - вторых, само 
существование солдата и эффективность его действий в большой степени зависят от экипировки. 
Отсюда вытекает необходимость правильной укладки и ухода за предметами экипировки. 

2. Индивидуальное и групповое оружие.  

Правильная подготовка и сбережение оружия, без сомнения, являются наиболее важным этапом 
подготовки солдата к боевым действиям. При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

а. Ремень оружия должен быть закреплен, а металлические части обмотаны лентой. 
б. Правильно подбирайте длину стропы для контровки оружия при совершении прыжка с 
парашютом. 
в. Прицел должен быть установлен на минимальную дистанцию. 

3. Принадлежность для чистки оружия.  

Должна быть упакована в водонепроницаемый контейнер. Комплект принадлежности должен 
включать: 

а. Протирку. 
б. Ершик. 
в. Фланелет(5х10см). 
г. Растворитель/смазку. 
д. Кисточку. 
е. Кусок ткани. 

4. Разгрузочный жилет.  

Имущество, переносимое в разгрузочном жилете, должно размещаться таким образом, чтобы 
обеспечивалось максимальное удобство и его сохранность. Неправильное размещение приводит к 
потертостям и, в определенных ситуациях, к поломке предметов экипировки. 

а. Обращение с разгрузочным жилетом.  

• Не допускайте слишком грубого обращения. 
• Не допускайте ненужных импровизированных усовершенствований. 
• Регулярно проверяйте и, при необходимости, ремонтируйте жилет. 
• Целесообразно дополнить жилет узлами крепления предметов экипировки, например, 

ремешками с кнопками. 
• Необходимо регулярно камуфлировать жилет.  

б. Подготовка содержимого жилета. 

• Все имущество, укладываемое в жилет, должно компоноваться по группам, например, 
комплект выживания, включающий зеркало для подачи сигналов, стробоскопический 
фонарь и т. д. 

• Все предметы должны крепиться при помощи крепких шнуров темного цвета Шнуры 
должны быть достаточной длины, обеспечивающей удобное пользование такими 
предметами, как например, компасом, пистолетом и т. д. 

• Магазины должны укладываться следующим образом:  
1. Подавателем вниз; 
2. Пулями - вправо; 
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3. Целесообразно прикрепить к донной части магазина ленту для быстрого 
извлечения из кармана.  

• Хрупкие предметы должны быть завернуты в защитный материал. 
• Все предметы должны быть закамуфлированы.  
• Все предметы должны регулярно проверяться на исправность, чиститься и, при 

необходимости, ремонтироваться.  
• Предметы не должны издавать шум при движении. 
• Убедитесь в том, что все содержимое защищено от попадания воды. 
• Предметы, используемые часто, должны находиться под рукой, например, компас.  

в. Содержимое жилета. Содержимое жилета должно включать как минимум: 

• Компас. 
• Зеркало для подачи сигналов. 
• Перочинный нож. 
• Охотничий нож. 
• Пистолет с двумя магазинами. 
• Стреляющее приспособление для отстрела сигнальных ракет. 
• Стробоскопический фонарь с инфракрасным фильтром. 
• Свисток. 
• Зажигалка. 
• Небольшой фонарик. 
• Аварийный рацион питания. 
• Комплект выживания, включающий:  

1. Запасной компас. 
2. Ветрозащитные спички или зажигалка. 
3. Презерватив или 5 - литровый пакет для воды. 
4. Карманный нож или нож для свежевания. 
5. Набор для шитья. 
6. Рыболовная леска и набор крючков. 
7. Несессер. 

• Фляга с водой(2 литра). 
• Аптечка, включающая: 

1. Обезболивающее средство. 
2. Антибиотики. 
3. Таблетки для обеззараживания воды. 
4. Крем для губ. 
5. Антиаллергическое средство. 
6. Таблетки от расстройства желудка. 

• Репеллент от насекомых. 
• Боеприпасы, используемые в первую очередь (магазины, ленты, гранаты  

и т. д.). 
• Протирка, ершик и смазка.  

5. Рюкзак. 

Несмотря на то, что этот предмет экипировки наименее любим солдатами, он позволяет 
переносить тяжести наиболее удобным способом и обеспечивает относительный комфорт в 
полевых условиях. При использовании рюкзака необходимо придерживаться следующих правил: 

а. Рюкзак. 

• Должен быть полностью закамуфлирован. 
• Запасной комплект плечевых ременей необходимо разместить между рамой и лентами 

поддержки. 
• Запасные кольца и шпильки крепления плечевых ремней могут быть заменены 

парашютными стропами или болтами и гайками. 
• Регулярно проверяйте степень износа рамы, плечевых ремней и лент крепления рюкзака. 
• Болтающиеся ленты должны быть подвязаны или спрятаны. 
• Не допускайте ненужных усовершенствований. 
• Содержимое рюкзака не должно издавать шум. 
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• Укладывайте имущество таким образом, чтобы предметы, которые используются часто 
(спальный мешок и т. д.), можно было взять или использовать (радиостанция), не 
вытаскивая другие предметы.  

• Имущество, которое может быть испорчено под воздействием дождя, должно быть 
упаковано в водонепроницаемую тару.  

б. Вода.  

• Фляги должны иметь чехлы из темной или камуфлированной ткани, которые играют роль 
теплоизолятора и снижают шум. 

• Крышки фляг должны иметь резиновые уплотнители для плотного закрывания. 
• Крышки должны быть привязаны к флягам для предотвращения их утери в случае 

опасности. 
• Пустые полиэтиленовые мешки можно наполнять водой и использовать для ее хранения 

при забазировании или длительном нахождении на наблюдательном пункте. 
• Емкости с водой должны быть равномерно распределены по бокам и в верхней части 

рюкзака для размещения тяжести как можно выше. 
• Количество воды зависит от обстановки, местности, метеоусловий и наличия естественных 

источников воды. В среднем, необходимо брать по 2 литра воды на день при среднем 
темпе марша.  

в. Рацион питания.  

• Все продукты, предназначенные для употребления в течение одного дня, должны быть 
упакованы в отдельный пакет. 

• Продукты должны быть упакованы в водонепроницаемую тару и уложены в патрульный 
рюкзак. 

• Используйте пластиковую или деревянную ложку для снижения шума. 
• Контейнеры для продуктов должны быть камуфлированными и не иметь опознавательных 

надписей. 
• Необходимо иметь небольшие мешки для пищевых отходов, чтобы не оставлять следов 

пребывания.  
• Рационы питания должны размещаться на дне рюкзака. 
• Количество продуктов питания зависит от продолжительности действий и индивидуальных 

особенностей солдата. Количество продуктов на один день примерно составляет 1 банку 
консервированного мяса, 20 граммов риса и 2 плитки шоколада.  

г. Общие положения. 

• Медицинский комплект первой необходимости должен размещаться в верхнем левом 
кармане рюкзака. На клапан кармана необходимо нанести крест черного цвета для 
обозначения его содержимого. 

• При использовании газовой плитки она должна быть упакована вместе с продуктами 
питания в патрульный рюкзак, а не переноситься в центральном отделении рюкзака 
вперемешку с другими предметами. Рекомендуется упаковывать плитку в мешок для 
снижения уровня шума. 

• Радиостанция должна упаковываться в отдельный аварийный мешок, который легко можно 
вынуть в случае опасности. 

• Кусок маскировочной сети (2 х 2 м), свернутый в рулон, необходимо прикрепить к донной 
части рюкзака для маскировки солдата и имущества при остановках. Цвет сети 
определяется типом местности, растительностью и временем года.  

д. Имущество, переносимое на себе.  

• Карта. 
• Блокнот, карандаш и резинка. 
• Координатомер. 
• Программа связи.  

6. Заключение.  
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а. Обычно солдаты стараются взять с собой слишком много лишнего имущества, что приводит к 
снижению скорости движения и большим нагрузкам на спину. Необходимо брать с собой только 
необходимые вещи. 
б. Обязанностью каждого солдата является постоянное поддержание имущества в исправном и 
чистом состоянии. Неисправность имущества или задержки при стрельбе могут не только 
поставить под угрозу выполнение задачи, но и стоить жизни вам и вашим товарищам. 
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ГЛАВА II 

ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЮАР 

1. Концепция войск специального назначения зародилась в Вооруженных Силах ЮАР в конце 60 - 
х годов, после знакомства с похожими подразделениями США. В 1970 году начала работу 
организационная группа численостью 11 человек под командованием коменданта Й. Д. 
Брейтенбаха. Она носила имя группа "Альфа" или Оперативная Экспериментальная Группа (ОЭГ) 
и была административно подчинена пехотной школе в Оудшорне. Группа вела исследования в 
области оперативного искусства и занималась проверкой уровня боевой готовности 
подразделений Сухопутных войск. В ходе операций, проведенных под командованием генерал - 
майора Ф. В. Луца были накоплены знания и опыт, которые в дальнейшем были использованы при 
создании подразделений специального назначения. Постепенно административное управление 
подразделением перешло к Командованию "Южный мыс". 

2. Первое подразделение войск специального назначения, а именно, 1 разведывательный отряд 
"Коммандо", было создано 1 октября 1972 года в результате работы, проделанной ОЭГ. Начался 
процесс подбора и подготовки кадров из числа военнослужащих Вооруженных Сил, в основном из 
Сухопутных войск. Вскоре после создания подразделения оно было переведено в учебный центр 
Форт Доппис в Восточном Каприви и курировалось полковником Глисоном. 

3. После того, как было принято решение о расширении пехотной школы, потребовалось новое 
место для расположения подразделения. 1 января 1975 года оно было переведено в Дурбан, где в 
настоящее время дислоцируется 1-й разведывательный полк. Приказом от того же числа 
командиром подразделения был назначен комендант Й. Суарт. 

4. В конце 1974 года в Йоханнесбурге был сформирован 2 разведывательный отряд "Коммандо", 
который возглавил комендант С. Ван дер Спью. 

5. Военнослужащие 1 - го и 2 - го отрядов осуществляли поддержку действий подразделений 
Сухопутных войск в ходе операции "Саванна" в 1975 - 1976 годах. При этом они не выполняли 
каких - либо классических задач, свойственных подразделениям специального назначения. 
Операция "Саванна" явилась завершающим этапом создания войск специального назначения. 
Проблемы, испытанные в ходе этого этапа, были несвойственны особой природе войск 
специального назначения и это не было полностью осознано даже теми, кто напрямую был связан 
с ними. 

6. Необходимость введения специализации в войсках специального назначения была подчеркнута 
еще в ходе операции "Саванна". И 1 марта 1976 года, на острове Сэлсбури в гавани Дурбана было 
сформировано морское подразделение в составе 1-го отряда "Коммандо". В результате контактов 
с армией Родезии, по образцу ее разведывательных подразделений, так называемых "зулусских 
скаутов", было создано следующее подразделение под командованием майора Й. П. Верстера, 
основной задачей которого являлось ведение ложных операций. В этот же период, в Дурбане, 
было создано административно - хозяйственное подразделение под командованием майора С. Й. 
Пула для тылового обеспечения боевых подразделений. 

7. В 1976 году возникла необходимость в закупке за рубежом специального снаряжения. Для этой 
цели была создана специальная группа, известная, как группа специальных поставок во главе с Т. 
Г. Шаффером. 

8. В 1977 году был сделан еще один шаг по пути дальнейшей децентрализации и специализации. 
Были созданы специализированные подразделения для действий с воздуха, с моря и для ведения 
ложных операций. Морское подразделение, а именно, 4 отряд "Коммандо", было сформировано в 
Лангебане в июле 1978 года, подразделение для ведения ложных операций - 5 отряд "Коммандо" - 
в Дуку - Дуку. 1 отряд "Коммандо" стал специализированным аэромобильным подразделением. 

9. В это же время был запущен проект по определению потребности в зданиях и других 
сооружениях. Этот проект включал комплекс в Фалаборва для размещения ожидаемого прибытия 
родезийских военнослужащих. 
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10. 1979 год был отмечен тщательным анализом необходимости организации и интегрирования 
войск специального назначения в структуру Вооруженных Сил ЮАР. Анализ был проведен 
консультантом С. Серфонтейном. Современные войска СН обязаны своим появлением 
результатам этого исследования, включая изменение статуса подразделения и имени, вместо 
разведывательный отряд "Коммандо" - разведывательный полк. 

11. В 1980 году, по окончании войны в Родезии, два родезийских подразделения, а именно, 
"зулусские скауты" и САС были включены в состав войск специального назначения и образовали 3 
и 6 разведывательные полки, дислоцированные в Фалаборве и Дурбане соответственно. 

12. В течение одного года большинство родезийцев оставили Вооруженные силы и оба 
подразделения пришлось расформировать. Оставшиеся были распределены по другим полкам. 

13. После расформирования 3 полка на его место был переведен 5 разведывательный полк. База, 
строящаяся в Дуку-Дуку для нужд 5 полка, была передана Сухопутным войскам; лесное хозяйство 
в Дуку-Дуку было оставлено в качестве учебного центра для войск специального назначения. 

14. В 1982 году командование войсками специального назначения было передано от генерал-
майора Луца генерал-майору Лебенбергу. Период командования генерала Луца - это период, в 
течение которого войска специального назначения были введены в состав Вооруженных сил. 
Право на существование войск были признано далеко не всеми и это вылилось в отсутствие 
подбора необходимого личного состава для войск СН, что привело к их замедленному росту. 
Завершение строительного проекта удовлетворило нужды большинства подразделений, что также 
считается одной из важнейших заслуг генерала Луца. 

15. Генерал-майор Лебенеберг командовал войсками до ноября 1985 года. В течение этого 
периода основное внимание уделялось консолидации боевых возможностей войск СН. Имея все 
необходимое, подразделения постоянно принимали участие в различных операциях. Успех этих 
операций во многом зависел от общего отношения к войскам СН.  

16. В период командования генерала Лебенберга подразделения подтвердили свое 
предназначение. Была обкатана и усовершенствована штатная структура подразделений, что 
привело к более эффетивному выполнению ими поставленных задач. Учебный процесс был 
доведен до современного уровня именно в этот период. 

17. Новым подразделением, вошедшим в состав войск СН стал медицинский отряд под 
командованием коменданта В. Бассона. Позднее он стал 7 медицинским батальоном. Его задачей 
является медицинское обеспечение войск СН и парашютных бригад. Многие медики получили 
квалификацию бойца войск СН. 

18. Бригадир Хубер принял командование войсками СН в ноябре 1985 года. Поскольку войска к 
тому времени были обеспечены всем необходимым, он сосредоточил свои усилия на качестве 
подбора кандидатов и подготовке личного состава к боевым действиям. В результате было 
создано учебное подразделение в составе 1 разведывательного полка. 

19. Бригадир Е. Веб принял пост командующего войсками СН от генерал-майора Хубера в декабре 
1988 года. Во время своего командования он добился увеличения денежного довольствия 
военнослужащим войск СН. 

20. 5 разведывательный полк стал первой частью войск СН, получившей знамя 5 декабря 1988 
года из рук бригадира Сварта. 

21. Как и любая другая новая концепция, войска СН развивались медленно вследствие того, что 
роль и требования войск СН не были полностью поняты и приняты в Вооруженных силах. Войскам 
СН необходима поддержка со стороны Вооруженных сил для успешного выполнения задач и она 
может быть предоставлена только лишь в результате успешных действий. За последние несколько 
лет войска СН действовали успешно и это привело к расширению масштабов помощи со стороны 
Вооруженных сил. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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22. Это войска, которые выполняют задачи по ведению разведывательных и рейдовых действий в 
тактической или стратегической глубине обороны противника и осуществляют заранее 
спланированный отход после выполнения задачи. 

ЦЕЛЬ 

23. Уничтожение баз и изоляция противника от источников снабжения путем проведения 
инициативных и решительных специальных мероприятий. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

24. Цель достигается путем и при помощи: 

а. Высокоподготовленных сотрудников. 
б. Достоверной разведывательной информации. 
в. Источников снабжения. 
г. Нестандартного мышления. 

25. Солдат войск специального назначения должен быть профессионалом в следующих областях: 

а. Патрульные действия и выживание. 
б. Минно - подрывное дело. 
в. Огневая подготовка. 
г. Индивидуальное боевое мастерство. 
д. Физическая подготовка и выносливость. 
е. Умственные способности. 
ж. Гибкость. 

26. Он должен быть готов к выводу в тыл противника: 

а. По воздуху.  
б. По суше. 
в. По воде. 

ПРИНЦИПЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

27. Тщательное планирование. Является основой специальных операций и ему всегда должно 
отводиться достаточное время. Те, кто занимается планированием операции, должны 
использовать все возможные источники информации и учитывать все возможные факторы для 
более качественной ее подготовки. 

28. Конспирация. Должна соблюдаться в течение всего процесса планирования, равно как и в ходе 
проведения. Цель и задачи операции должны быть известны только узкому кругу лиц, имеющих 
самое непосредственное отношение к ее планированию и проведению. Подготовка операции 
должна проводиться изолированно, при этом необходимо помнить, что конспирация не 
прекращается после завершения операции. 

29. Внезапность. Это наиболее важный принцип в ходе проведения операции. Планирование 
должно основываться на использовании фактора внезапности. Нестандартный план способствует 
достижению внезапности. Помни девиз: "Смелость города берет". Самая невероятная задача 
может быть выполнена при использовании фактора внезапности даже малыми силами. 

30. Введение противника в заблуждение. Должен быть подготовлен реальный план по введению 
противника в заблуждение, особенно для этапа вывода в тыл противника. Это способствует 
достижению внезапности в ходе проведения операции. Необходимо максимально использовать 
нестандартные способы введения противника в заблуждение, что приводит к увеличению 
времени, необходимого противнику для ответных действий, например, можно выдавать себя за 
патруль противника. 

31. Гибкость. Все действия должны базироваться на гибкости. Следовательно, необходимо иметь 
альтернативный план. Подразделение должно быть готово к соответствующим действиям при 
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возникновении непредвиденных обстоятельств и к отклонению от выработанного плана, если 
ситуация требует того. 

32. План тылового обеспечения. Необходимо тщательно планировать мероприятия по обычному 
тыловому обеспечению и обеспечению на случай возникновения непредвиденных ситуаций. 
Необходимо заранее планировать немедленную эвакуацию раненых и погибших. 
Соответствующий штаб должен контролировать удовлетворение всех запросов боевых 
подразделений для обеспечения успеха операции.  

33. Репетиции. До начала операции необходимо отрепетировать предстоящие действия таким 
образом, чтобы все возможные ситуации были проиграны и каждый солдат знал свои действия на 
каждом этапе операции. Сложные приемы должны отрабатываться до тех пор, пока не будут 
выполняться четко и правильно. 

34. Постановка задачи. Задача должна ставиться детально всем участникам операции, включая 
штаб и службы, обеспечивающие поддержку. Каждый участник должен детально знать порядок 
своих действий. 

35. План действий при возникновении непредвиденных ситуаций. Каждый должен знать запасные 
пункты сбора и площадки десантирования. Действия по уклонению от встречи с противником 
должны быть тщательно спланированы и каждый должен знать и понимать порядок действий. 

КОМАНДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 

36. Командование и управление делится на 4 категории: 

а. Командир группы. Он отвечает за непосредственное выполнение задачи своим 
подразделением. 
б. Командир отряда. Руководит двумя и более группами и находится в районе боевых действий. 
в. Руководитель операции. Отвечает за успех всей операции и находится в штабе тактического 
звена. 
г. Командующий войсками. Осуществляет общее руководство и находится в штабе войск. 

РОЛЬ ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПРИ ВЕДЕНИИ ОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ ПОВСТАНЦЕВ. 

37. Роль. Войска специального назначения были созданы для выполнения задач в тылу 
противника, а не для задач, выполняемых обычными подразделениями. 

38. Повстанческое движение. 

а. В своем развитии проходит 4 этапа: 

• 1-й этап. Организация. 
• 2-й этап. Терроризм. 
• 3-й этап. Партизанская война. 
• 4-й этап. Мобильные операции(Обычные боевые действия).  

б. Задачи войск СН в ходе 1-го этапа. 

• Наблюдение за подозреваемыми. 
• Похищение подозреваемых. 
• Сбор информации о подозреваемых. 
• Внедрение агентов в неспокойные районы. 
• Снайперские операции во время незаконных митингов. 
• Оказание поддержки и подготовка сотрудников полиции и органов безопасности 

для действий по зачистке зданий, занятых подозреваемыми.  

в. Задачи войск СН в ходе 2-го этапа. 

• Те же, что и в ходе 1-го этапа. 
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• Уничтожение идентифицированных лидеров. 
• Разведка и проведение налетов на подтвержденные районы базирования 

противника, учреждения или укрытия.  
• Засады на путях проникновения противника. 
• Внешние операции по нейтрализации организаций противника и источников его 

снабжения. 
• Операции по дестабилизации в странах, оказывающих поддержкуи 

предоставляющих убежище для повстанцев.  

г. Задачи войск СН в ходе 3-го этапа. 

• Те же, что и в ходе 1-го и 2-го этапов.  

39. Мобильные операции/ Этап обычных действий. Этот этап можно разделить на 4 различных 
аспекта: 

а. Выдвижение. 
б. Наступление. 
в. Отступление. 
г. Оборона. 

40. Выдвижение. 

а. Задачи войск СН в ходе выдвижения противника. 

• Ведение наблюдения с целью определения маршрутов выдвижения основных сил. 
• Корректирование огня артиллерии. 
• Перекрытие путей подвоза материальных средств. 
• Вынуждение противника использовать для выдвижения определенные маршруты 

путем уничтожения важных мостов, железных дорог и минирования автомобильных 
дорог. 

• Диверсии в тылу противника на аэродромах, складах боеприпасов и т. д. 
• Рейдовые действия после вывода в тыл способом забазирования.  

б. Задачи войск СН в ходе выдвижения своих войск.  

• Разведка и подтверждение районов расположения противника. 
• Захват пленных для получения информации о противнике. 
• Организация наблюдательных пунктов на территории, занятой противником, для 

корректирования огня артиллерии. 
• Обнаружение и уничтожение средств разведки противника, например РЛС. 
• Срыв перевозок противника путем минирования дорог и проведения актов 

саботажа. 
• Разведка и обозначение мршрутов выдвижения своих войск. 
• Перекрытие возможных путей отхода противника.  

41. Наступление. 

а. Задачи войск СН в ходе наступления противника.  

• Перерезание путей подвоза материальных средств. 
• Проведение актов саботажа в тылу противника. 
• Развертывание НП в тылу противника с целью управления огнем артиллерии. 
• Применение ложных подразделений для обнаружения штабов противника и их 

уничтожение. 
• Оказание поддержки партизанским формированиям с целью распыления сил 

противника.  

б. Задачи войск СН в ходе наступления своих войск. 
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• Последнее подтверждение о расположении целей противника. 
• Организация НП в целях корректирования огня артиллерии. 
• Организация засад или минирование путей отхода противника. 
• Уничтожение инфраструктуры в тылу противника. 
• Срыв перевозок противника. 
• Ведение разведки и обозначение маршрутов и районов развертывания.  

42. Отступление. 

а. Задачи войск СН в ходе отступления войск противника. 

• Уничтожение инфраструктуры в тылу противника. 
• Организация НП в целях корректирования огня артиллерии. 
• Разведка новых районов расположения противника. 
• Срыв перевозок противника.  

б. Задачи войск СН в ходе отступления своих войск. 

• Проведение актов саботажа и установка мин для задержания противника. 
• Срыв перевозок противника. 
• Организация НП для корректирования огня артиллерии.  

43. Оборона. 

а. Задачи войск СН в ходе ведения обороны войсками противника. 

• Разведка позиций противника и маршрутов перевозок. 
• Разведка маршрутов и районов развертывания для своих войск. 
• Срыв перевозок противника путем минирования маршрутов и проведения актов 

саботажа. 
• Снайперские операции. 
• Захват пленных.  

б. Задачи войск СН в ходе ведения обороны своими войсками. 

• Беспокоящие действия в тылу войск противника. 
• Захват пленных для получения информации о противнике. 
• Организация НП для корректирования огня артиллерии. 
• Минирование возможных путей подхода противника. 
• Организация засад на патрули противника. 
• Снайперские операции. 
• "Охота" за танками.  
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ГЛАВА III 

ПАТРУЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Общие положения. Единственным способом передвижения группы в районе действий является 
патрулирование. Оно позволяет осуществлять передвижение, используя наиболее подходящий 
походный порядок, быть в готовности к немедленному отражению нападения противника, вести 
постоянное круговое наблюдение и перестраиваться в боевой порядок с выделением группы 
поддержки. Это наиболее безопасный способ передвижения, позволяющий постоянно "иметь одну 
ногу на земле". 

2. Задачи патрулирования. Патрули назначаются для выполнения следующих задач: 

а. Добывание информации. Для точного планирования операций очень важно иметь достоверную 
тактическую информацию. Одним из способов добывания такой информации является ведение 
разведки патрулями. Обычно для этого используются небольшие по численности группы. 
Информация включает сведения о местности, растительности, гидрографии, противнике, местном 
населении и т. д. 
б. Уничтожение противника. Целью любой военной операции является уничтожение противника. 
Иногда патрули выделяются для поиска и уничтожения противника. Эти действия включают 
выдвижение на позиции для засады, зачистку населенных пунктов, движение по следам 
противника, налеты на его временные базы и т. д. 
в. Боевое охранение. Основной задачей боевого охранения является контролирование 
нейтральной полосы, т. е. участка местности между позициями своих войск и войск противника. 
Это дает преимущество своим войскам во времени и пространстве для маневра, а также 
облегчает получение информации о противнике. В то же время противнику значительно труднее 
добывать информацию о наших войсках. Стыки между подразделениями также могут 
прикрываться патрулями для предотвращения просачивания противника. 
г. Проникновение или выход из района ведения боевых действий. Независимо от того, 
выдвигается группа в район действий или в район эвакуации после выполнения задачи, она 
выполняет передвижение способом патрулирования. Помните, что это единственный 
относительно безопасный способ передвижения в районе боевых действий. 
д. Оказание влияния на местное население. Основной целью террористов на первом этапе 
партизанской войны является воздействие на местное население с целью выработки у него 
недоверия существующему правительству. При этом населению внушается мысль, что 
правительство не в состоянии контролировать ситуацию и защитить их. Единственным способом 
противодействия террористам в этой ситуации является сохранение присутствия в районе путем 
патрулирования, ведение позитивной пропаганды в поддержку правительства и вытеснение 
террористов из района. 
е. Предотвращение проникновения террористов. Патрули могут применяться для поиска 
возможных маршрутов проникновения террористов, следов их пребывания, а также для получения 
информации от местного населения о возможном проникновении террористов или их присутствии 
в районе. При этом одна группа выдвигается по следам террористов, другие патрулируют район 
впереди по ходу движения с целью их перехвата и уничтожения. 

3. Патрули действуют днем или ночью, в зависимости от обстановки и задачи. Успех патруля 
достигается: 

а. Высоким уровнем подготовки. 
б. Согласованностью действий. 
в. Инициативными и решительными действиями каждого, в особенности командира группы. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. Численность и состав патруля. Рейдовый патруль в большинстве случаев назначается в составе 
штатной группы (10 человек) и возглавляется офицером или сержантом. Разведывательный 
патруль может состоять из командира и 1- 4 солдат. Численность патруля определяется: 

а. Задачей. 
б. Обстановкой (наличие и характер действий противника). 
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5. Типы патрулей. Существует два типа патрулей: 

а. Разведывательный патруль. Выполняет задачи по ведению разведки противника и избегает 
встречи с ним. Маскировка следов и скрытность действий являются наиболее важными условиями 
успешных действий. 
б. Рейдовый патруль. Выполняет задачи по поиску и уничтожению противника. 

6. Разведывательный патруль. Численность патруля должна быть минимальной, так как 
основными его задачами являются: 

а. Сбор топографической информации. 
б. Сбор информации о позициях противника и минных полях. 
в. Изучение маршрутов и особенностей действий патрулей противника. 
г. Ведение разведки наблюдением и подслушиванием на путях движения противника и вблизи его 
баз. 
д. Разведка маршрутов для своих войск. 
е. Ведение ограниченных рейдовых действий, таких как акты саботажа или действия на железных 
дорогах. 

7. Рейдовый патруль. Выполняет специальные задачи и имеет численность, достаточную для 
ведения боя. Основными задачами являются: 

а. Уничтожение патрулей противника. 
б. Ведение беспокоящих действий путем нападения на противника. 
в. Введение противника в заблуждение относительно истинных намерений командования. 
г. Проведение налетов на позиции и объекты противника. 
д. Захват пленных. 
е. "Охота" за танками. 
ж. Организация засад на патрули противника. 
з. Оказание влияния на местное население. 
и. Организация баз для длительных действий в тылу противника. 
к. Поиск и уничтожение баз противника. 

8. Способы патрулирования.  

а. Существуют 4 основных способа патрулирования: 

• "От себя к себе" или "вентилятор". 
• Линейное прочесывание. 
• Патрулирование вдоль реки. 
• Поиск в районе.  

б. Способ "Вентилятор". Этот способ очень удобен в случае, когда вы ищете специфические 
признаки пребывания в районе противника или, когда поисковые действия ведутся на местности, 
поросшей плотными зарослями кустарника. Ниже приведена схема этого способа. 

 
Рис. 1 Способ патрулирования "Вентилятор". 
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в. 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. 2 Способ линейного прочесывания. 

г. Патрулирование вдоль реки. При использовании этого способа патруль двигается вдоль реки 
или ручья. При оставлении базы патруль движется по одному берегу, при возвращении на базу - 
по другому. Таким образом можно обнаружить места, где противник берет воду. После этого, 
двигаясь по следам, можно обнаружить район расположения противника. 

 
Рис. 3 Патрулирование вдоль реки. 

д. Поиск в районе. Это способ патрулирования, который наиболее часто используется группами 
СН 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 которых наиболее вероятно расположение противника. 
Следовательно, командир 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. 
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• Отношение местного населения. 
• Возможные места засад противника и т. д. Строгое следование выбранному 

маршруту не является необходимым и, при получении новой информации, маршрут 
группы может изменяться. Секрет успеха заключается в использовании местности в 
своих интересах; избегая чрезмерного утомления личного состава, необходимо 
стремиться к осмотру всего района.  

9. Подготовка. Подготовка группы к действиям проводится в соответствии с требованиями 
руководящих документов. Особое внимание необходимо уделять репетициям и смотру готовности 
группы. 

а. Репетиции. Все действия, которые планируется выполнять в ходе патрулирования, должны быть 
отрепетированы заранее. Очень важным моментом является участие в репетициях всех до 
единого членов подразделения, потому что каждый должен знать, что он должен делать на каждом 
этапе выхода. Если действия планируется осуществлять 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 движении 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 должен 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.  

б. Смотр готовности группы. Этот момент является очень важным. Именно в ходе смотра 
командир группы убеждается в том, что каждый имеет имущество, необходимое для выполнения 
задачи. Командир указывает время и место для проведения смотра. Все рюкзаки распаковываются 
и имущество выкладывается в определенном порядке. В ходе смотра командир, используя список 
закрепления оружия и материальных средств, проверяет наличие всех необходимых предметов 
экипировки. По окончании смотра все имущество заново укладывается в рюкзаки. Рюкзаки после 
этого не трогаются до момента убытия. 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ПАТРУЛЕЙ 

10. Основные принципы передвижения. 

а. Настороженность. 
б. Планирование всех действий. 
в. Взаимная поддержка и защита. 
г. Ориентирование. 
д. Соблюдение дисциплины передвижения/ скрытность. 
е. Управление. 

11. Настороженность. 

а. Постоянно имей свое оружие готовым к применению (приклад примкнут, патрон в патроннике, 
оружие на предохранителе). 
б. Оружие должно переноситься в положении, обеспечивающем быстрое применение. 
в. Безопасность патруля - забота каждого. Дозорные не всегда обнаруживают противника 
первыми. Это может быть любой из бойцов. 
г. Обнаруживай и нападай на противника до того, как он обнаружит вас, ваша жизнь поставлена на 
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карту. 
д. Последний боец должен вести наблюдение в тыл и при занятии патрулем положения для 
отражения нападения или на остановке прикрывает тыл. 
е. Каждый должен постоянно "крутить" головой на 360(. Это позволяет видеть командира, других 
бойцов и обнаружить возможные позиции противника. 
ж. Будь уверен в том, что ты правильно понял и передал полученный сигнал. 

12. Планирование. Каждый должен: 

а. Намечать свой маршрут и осматривать местность в целях определения наилучших укрытий. 
Очень важно постоянно находиться на своем месте в боевом порядке и применять маскировку 
следов. 
б. Всегда старайся использовать лучшие укрытия от огня и наблюдения противника. 
в. Проверяй возможные места расположения противника и его засад. 
г. Во время движения мысленно проигрывай свои действия в случае возникновения опасности. 

13. Взаимная поддержка и защита.  

а. Является обязанностью каждого члена группы. 
б. Каждый должен знать порядок действий в критических ситуациях и этот порядок должен быть 
отработан. 
в. Постоянно наблюдай за остальными и за командиром. Делай то, что требует от тебя командир. 

14. Ориентирование. Очень важно для каждого уметь самостоятельно ориентироваться на 
местности. Это позволяет определять свое местонахождение в случае отхода группы 
"врассыпную"или в случае отставания от группы. 

а. Каждый должен иметь следующее имущество для ориентирования: 

• Компас. 
• Транспортир. 
• Карандаш. 
• Записную книжку. 
• Карту. 
• План отхода и уклонения от встречи с противником. 
• Часы.  

б. Не будьте пассивным. Старайтесь постоянно определить: 

• Свое положение на местности. 
• Направление движения. 
• Направление на противника(если известно). 
• Направление на пункты сбора.  

в. Карта. Во время привалов каждый должен провести ориентирование. Командир группы должен 
быть уверен, что личный состав знает: 

• Текущее место положения на местности. 
• Точку, в которую предстоит выйти. 
• Направление на противника. 
• Основные и запасные пункты сбора.  

г. Выдерживание направления движения. Помни о том, что человеку свойственно отклоняться от 
выбранного направления при движении по закрытой местности. Для выдерживания направления 
движения применяются следующие способы: 

• Используйте компас и верьте ему. В условиях сильной облачности компас должен 
использоваться более часто, так как в таких условиях не каждый может 
выдерживать необходимое направление. 

• Дозорные должны следить за сигналами командира, который контролирует 
направление их движения и, при необходимости корректирует его. 
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• Используй солнце(положение тени) для выдерживания направления движения. При 
этом проверяй положение солнца через каждые 20 минут. 

• Также используй Луну и звезды. Если звезда или созвездие не указывают точное 
постоянное направление, проверяй его через каждые 20 минут. 

• Необходимо полностью концентрировать свое внимание при ориентировании. Этим 
достигается точность. Тренировки в ориентировании на местности должны 
проводиться постоянно. При использовании всех способов ориентирования и 
здравого смысла каждый может ориентироваться на местности с достаточной 
точностью.  

 
Если вы не в состоянии ориентироваться на местности, значит, вы никогда не сможете 
стать полноценным солдатом войск специального назначения. 
Ориентирование на местности является одним из наиболее важных навыков, необходимых для 
успешных действий. 

д. Карточка движения по азимутам. Ниже приведен пример такой карточки. 

Колено маршрута  Азимут Расстояние (по карте) Общие сведения 
1 

2 

3 

315° 

260° 

320° 

2,5 км 

6 км 

3 км  

Дорога после 1км;
Густые кусты 2-2,5 км; 
Холм слева-на 2-м км; 
Сухое русло реки-5 км; 
ферма на 2-м км;
Дорога 3 км. 

е. Расстояние. Каждый должен определить длину своего шага при движении с различной 
нагрузкой, так как она зависит от веса. Затем необходимо посчитать количество шагов за 
определенное время. Со временем, при наличии практики, каждый может с достаточной точностью 
определять длину пройденного пути, принимая во внимание походку, плотность грунта, угол 
наклона местности, нагрузку и время. Эти данные необходимо сверять с данными счетчика шагов 
группы. 
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ГЛАВА IV 

УКРЫТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Общие положения. Укрытия предназначены не для того, чтобы заменить временные базы, а для 
предоставления малым подразделениям(менее 20 человек) возможности скрытного расположения 
днем или ночью. 

2. Определение. Укрытия используются патрулями для отдыха и приема пищи, а также для 
кратковременного пребывания или осуществления вылазок. Они должны обеспечивать 
достаточное укрытие от наблюдения при выполнении хозяйственных мероприятий. 

3. Требования к укрытию.  

а. Должно обеспечивать круговое наблюдение. 
б. Должно обеспечивать круговую оборону. 
в. Должно обеспечивать открытые секторы огня, особенно для оружия поддержки. 
г. Должно обеспечивать укрытие от наблюдения и огня стрелкового оружия. 
д. Должно обеспечивать проведение сеансов радиосвязи по КВ - радиостанции. 
е. Должно располагаться таким образом, чтобы противник мог подойти к нему только с одного 
направления. 
ж. Должно иметь удобные пути отхода. 
з. Личный состав должен иметь условия для отдыха. 
и. Местонахождение укрытия не должно быть известно местному населению. 

4. Основные правила, касающиеся пребывания в укрытии. 

а. Укрытие не должно располагаться в местах, бросающихся в глаза, как например, одиночный 
куст на открытом участке местности. 
б. Подступы к укрытию должны быть выгодны в тактическом отношении; очень важным моментом 
является соблюдение дисциплины следов. 
в. Маршрут подхода к укрытию должен находиться под постоянным наблюдением и позволять 
ведение огня из укрытия. 
г. Укрытие должно заниматься личным составом после захода солнца и оставляться до рассвета. 
д. Укрытие не должно использоваться более 2 дней. 
е. Перед занятием укрытия необходимо осмотреть весь район вокруг него. 
ж. Необходимо организовать охрану и систему оповещения. 
з. Основные и запасные пункты сбора должны быть известны всему личному составу. 
и. Отправление естественных надобностей в дневное время должно производиться вблизи 
укрытия, испражнения должны закапываться. В ночное время естественные надобности 
отправляются в укрытии. Каждый должен мочиться рядом со своей позицией. Этим достигается 
минимум движений. 
к. Отработка вопроса оставления укрытия в случае опасности должна проводиться до его занятия.  

ОХРАНЕНИЕ 

5. Меры по введению противника в заблуждение. Должны всегда планироваться командиром 
группы. 

а. Используйте темноту для занятия укрытия. 
б. Иногда необходимо задерживать представителей местного населения, видевших группу, и 
содержать их в укрытии. 
в. Избегайте движения через населенные пункты. 
г. Не выбирайте слишком очевидное место для укрытия. 
д. К укрытию должна вести только одна тропа. Она должна быть хорошо замаскирована и укрыта 
от огня. Тропа должна проходить таким образом, чтобы ее можно было контролировать из укрытия 
и своевременно обнаружить противника, приближающегося к нему( в виде петли). 
е. Способы прокладывания троп, ведущих к укрытию. 
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ж. Использование "петель" не всегда обязательно, особенно в случае, когда укрытие занимается 
после захода солнца и оставляется до его восхода. 

6. Соблюдение шумовой дисциплины.  

а. Личный состав, находящийся в укрытии, должен соблюдать тишину. Использование лопат, 
топоров и др. шанцевого инструмента должно быть сведено до минимума. 
б. Передвижение в укрытии должно предприниматься только в случае необходимости. 
в. Движения должны быть медленными и бесшумными. При этом необходимо иметь как можно 
меньший силуэт. 

7. Разведение костров. В укрытии недопустимо разведение костров. Газовые плитки должны 
использоваться только днем. В жаркую погоду приготовление пищи не допускается. Продукты 
съедаются без разогрева. 

8. Одежда и снаряжение. 

а. Имущество всегда должно убираться в рюкзак после использования. Не допускается 
раскладывание имущества вокруг. 
б. Каждый должен быть постоянно одет и закамуфлирован. 
в. При перемене носков или обработке мозолей необходимо снимать только один ботинок. 
г. Каждый должен постоянно иметь оружие при себе. Разгрузочный жилет (снаряжение) должен 
быть постоянно надетым. 

9. Дежурство. Этот период обычно имеет место до первого/последнего луча солнца. Командир 
группы должен убедиться, что предприняты все необходимые меры предосторожности для 
обеспечения безопасности. Дежурство организуется для того, чтобы: 

а. Избежать неразберихи и паники в случае нападения противника. 
б. Командир группы убедился в знании личным составом своих обязанностей и порядка действий. 
в. Каждый боец знал местность в своем секторе наблюдения. 
г. Командир группы убедился в знании каждым порядка действий в случае опасности. 

10. Выставление часовых в дневное время. Выставление часовых за пределами укрытия не всегда 
возможно ввиду нехватки личного состава, отсутствия подходящих укрытий, затрудненного 
управления и т. д. При этом необходимо придерживаться следующих правил: 

а. Часовые должны выставляться в местах, обеспечивающих наблюдение за всеми маршрутами, 
ведущими к укрытию или проходящими мимо него. 
б. Позиции для наблюдения должны обеспечивать своевременное предупреждение группы о всех 
приближающихся лицах и своевременный отход наблюдателей в укрытие в случае 
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необходимости. 
в. Уборка мест для отправления естественных надобностей также входит в круг обязанностей 
часовых. 

11. Выставление часовых в ночное время.  

а. В ночное время службу должны постоянно нести два человека. 
б. Они должны быть в состоянии бесшумно разбудить командира группы и личный состав. 
в. Весь личный состав должен отдыхать на своих огневых позициях, в готовности к ведению огня в 
случае тревоги. 
г. Часовые также находятся на своих огневых позициях, НО НЕ ВНУТРИ СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ. 
д. Одна и та же пара не должна дежурить в одно и то же время каждую ночь. Начинайте 
выставление часовых с новой пары каждую ночь. 
е. Периоды несения службы должны перекрываться. Предыдущая смена не должна меняться до 
заступления следующей. 
ж. Продолжительность смены не должна превышать 2 часов. 1 час - идеальный вариант. 

12. Патрули. 

а. Патрули высылаются с целью убедиться в безопасности прилегающих участков местности. 
б. Они должны вести разведку следов и других признаков присутствия противника в районе 
укрытия с целью предотвращения внезапного нападения. 
в. Обычно патрули выходят на патрулирование до первого и последнего луча солнца. 
г. Остальная часть группы остается в укрытии до прибытия патрулей и их доклада о безопасности 
прилегающего района. 
д. Патрулям не рекомендуется выходить на патрулирование после захода солнца. 
е. Ответственным за патрулирование обычно назначается заместитель командира группы. ж. С 
патрулем должна постоянно поддерживаться радиосвязь. Маршруты выхода и возвращения 
планируются заранее. Патруль должен строго придерживаться этих маршрутов. 
з. Ниже приведены некоторые правила ведения патрулирования: 

• Численность патруля обычно составляет 2 - 3 человека. 
• Старшим патруля обычно назначается заместитель командира группы. 
• Перед убытием необходимо обязательно провести проверку связи с командиром 

группы. 
• Оставшийся личный состав должен знать о маршруте движения патруля. 
• Патруль убывает, используя одно из направлений на 12, 3, 6 или 9 часов. Командир 

группы должен быть проинформирован об убытии патруля. 
• Патруль ведет разведку в секторе 360( вокруг укрытия. 
• Перед возвращением к укрытию патруль обязательно выходит на связь с 

командиром группы. Направление выхода к укрытию имеет очень важное значение. 
• Командир группы извещает личный состав о возвращении патруля и ставит задачу 

на ведение наблюдения за его приближением. 
• Перед выходом к укрытию необходимо обменяться паролями.  

13. Действия по тревоге.  

а. При объявлении тревоги каждый без шума изготавливается для ведения огня и находится в 
боевой готовности. Никаких действий не должно производиться до команды "Отбой". При этом 
уменьшается вероятность ошибочных действий личного состава при движении противника в 
непосредственной близости от укрытия. 
б. Порядок действий при объявлении тревоги является очень важным вопросом и должен быть 
отработан в дневное и в ночное время. 
в. В ночное время огонь открывается только по команде или в случае полной уверенности в том, 
что перед вами противник. При этом необходимо применять систему паролей. 
г. Настоятельно рекомендуется использовать различные системы оповещения о приближении 
посторонних, например, веревки с подвешенными консервными банками, сухие ветки и т. д. 

14. Факторы, влияющие на выбор позиции для укрытия. При выборе места для укрытия 
необходимо принимать во внимание следующие факторы: 
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а. Безопасность. 
б. Условия радиосвязи. 
в. Возможность снабжения. 
г. Характер местности. 
д. Условия водоснабжения. 
е. Охотничьи тропы. 
ж. Защитные свойства. 

15. Радиосвязь.  

а. Высота всегда обеспечивает лучшие условия для радиосвязи, но не всегда представляется 
возможным устройство укрытия на высоте. 
б. При ведении переговоров по радио необходимо строго соблюдать правила их ведения для того, 
чтобы избежать пеленгования и определения местоположения укрытия. 
в. Радиостанции включаются только в установленное программой время или в случае крайней 
необходимости и не должны использоваться для прослушивания музыки. 
г. При экстренном оставлении укрытия в обязанности радиста входит свертывание антенны. 

16. Снабжение.  

а. Обычно осуществляется по воздуху или при помощи автомобиля. 
б. Если порядок снабжения спланирован заранее, укрытие должно располагаться недалеко от 
площадки приземления или десантирования грузов. 
в. После получения материальных средств укрытие переносится на новое место. 

17. Условия местности.  

а. Должна обеспечивать достаточный комфорт для отдыха личного состава. 
б. Избегайте склонов, сырых и болотистых участков. 
в. Ровная и сухая поверхность является наилучшим местом. 

18. Условия водоснабжения. Для снабжения водой необходимо высылать специальные патрули. 
При этом необходимо очень строго соблюдать дисциплину следов. Очень много укрытий было 
обнаружено после того, как следы патрулей, отправленных за водой, были замечены противником 
или местным населением.  

19. Защитные свойства.  

а. Укрытие должно иметь соответствующие размеры. Слишком маленькое укрытие приводит к 
чрезмерной концентрации и уязвимости, слишком большое - затрудняет управление. 
б. Для большей защиты можно отрыть траншеи (не менее 30 см глубиной). 
в. Для усиления защиты траншей можно использовать мешки с песком или имущество, которые 
должны быть соответствующим образом закамуфлированы. 
г. Укрытие может иметь любую форму, если при этом обеспечивается круговая оборона и 
наблюдение. 
д. Запрещено любое движение без команды как внутри, так и вокруг укрытия. 
е. Если командир группы не удовлетворен выбором места для укрытия, он должен выбрать новое 
место. 
ж. В укрытии должна соблюдаться абсолютная тишина. 
з. Во время нападения противника никому не позволено без команды оставлять позицию. 
и. Необходимо постоянно иметь как можно более низкий силуэт. Лежащего человека намного 
труднее заметить даже тренированным глазом. 
к. Примечание. Постоянно будь готов к худшему. Это в значительной степени гарантирует ваше 
выживание. 

ПОРЯДОК ЗАНЯТИЯ УКРЫТИЯ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

20. Порядок действий во время последней остановки. Это остановка, которую предпринимает 
группа непосредственно перед занятием укрытия. Занятие укрытия осуществляется ночью. 

а. Проверка имущества и снаряжения. 
б. Проверка оружия. 
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в. Проверка боеприпасов. 
г. Прием пищи. 
д. Разведка укрытия. 
е. Постановка задач. 

21. Постановка задач включает:  

а. Система охраны и обороны, пароль, порядок приведения в боевую готовность, отбой и система 
оповещения. 
б. Патрули вокруг укрытия (при необходимости). 
в. Распорядок дня. 
г. Порядок обслуживания оружия и имущества. 
д. Порядок пополнения запасов воды. 
е. Порядок курения, разведения костров и приготовления пищи. 
ж. Основной и запасной пункты сбора. 
з. Порядок дальнейших действий. 

22. Порядок занятия укрытия.  

а. Командир группы определяет время занятия укрытия. 
б. Командир группы определяет фланги укрытия и указывает их личному составу. 
в. При занятии укрытия необходимо делать "петли". 
г. Группа занимает круговую оборону. 
д. Имущество переносится "двойками". 
е. Каждый ложится за свой рюкзак и слушает в течение 10 минут. 
ж. Командир группы указывает позиции для пулеметов и места установки мин направленного 
действия. 
з. В ходе установки мин весь личный состав находится в боевой готовности. Порядок установки 
мин следующий: 

• Первый номер "двойки"готовит все необходимое имущество для установки мин, 
второй номер находится в боевой готовности. 

• Электрическая линия управления разматывается от позиции - к месту установки 
мины. 

• Привяжите один конец линии к рюкзаку или кусту. 
• Растяните линию на требуемую длину от вашей позиции. 
• Привяжите линию к кусту на удалении примерно 1 метра от конца для 

предотвращения случайного выдергивания детонатора из мины животным. 
• Установите мину соответствующим образом и замаскируйте ее. 
• Вставьте детонатор и вернитесь на свою позицию. 
• Тщательно маскируйте все имущество и любые следы установки мины для 

предотвращения обнаружения противником мины и вашей позиции.  

и. Командир группы обходит все "двойки" и указывает свое место, пункт сбора, сектора ведения 
огня и уточняет порядок выставления часовых. 
к. По команде личный состав прекращает все передвижения. 
л. Часовые начинают нести службу немедленно. 
м. Окапывайтесь при необходимости. Помните, береженого бог бережет. 
н. Прокладываются линии связи. 
о. Начинает действовать установленный распорядок дня. 

23. Распорядок дня в укрытии.  

а. Передвижения должны быть ограничены до минимума. 
б. Тишина должна соблюдаться постоянно. 
в. В ночное время курение и использование света или огня запрещены. 
г. Оружие постоянно направлено в определенный сектор и готово к открытию огня. 
д. Приготовление пищи осуществляется только в жаркое время дня. 
е. В дневное время один из ,"двойки" постоянно находится начеку и ведет наблюдение за 
противником. 
ж. Строжайшая дисциплина должна соблюдаться постоянно. 
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24. Обязанности командира группы.  

а. Определяет и проверяет сектора ведения огня. 
б. Убеждается в том, что каждый знает пароль. 
в. Проверяет систему оповещения. 
г. Производит осмотр имущества на предмет комплектности и работоспособности. 
д. Производит осмотр оружия. 
е. Производит медицинский осмотр (особенно ступней ног). 
ж. Разрабатывает систему охраны и обороны. 
з. Информирует личный состав о всех изменениях обстановки. 
и. Определяет позиции для миномета и схему огня в обороне. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

25. Общие положения. 

а. Избегайте рутины. Не занимайте укрытие на период более 24 часов и не занимайте одно и то же 
укрытие дважды. 
б. Все действия должны осуществляться только в составе "двоек". 
в. Используйте вешки для обозначения секторов огня. 
г. Используйте метод указания направления по часам, особенно для целеуказания расчету 
миномета. 

26. Признаки готовящегося нападения : 

а. Ведение разведки противником в непосредственной близости от укрытия. 
б. Следы в непосредственной близости от укрытия. 
в. Беспокойство и страх среди проводников и переводчиков. 
г. Оставление местным населением района расположения укрытия. 
д. Присутствие незнакомых людей в районе укрытия. 
е. Скот, пасущийся за укрытием в необычное время. 
ж. Молодые люди в роли пастухов. Помните, они никогда не подадут вида, что видят вас, но в 
большинстве случаев это так. 
з. Лай собак, потревоженных не своими войсками. 
и. Местные жители, преднамеренно проходящие мимо укрытия. 
к. Скот, движущийся вокруг укрытия. 
л. Местные жители, наблюдающие в сторону укрытия. 
м. Барабанный бой. 

27. Памятка. 

а. Развертывайте спальный мешок бесшумно и оставляйте молнию открытой. 
б. Спите на боку, с надетым снаряжением. 
в. Магазин оружия должен смотреть наружу. 
г. Во время минометного обстрела 

• Не открывайте ответный огонь, так как это выдаст ваше положение противнику  
• Оставайтесь в укрытии и готовьтесь к атаке противника. 
• После обстрела бесшумно оставьте свою позицию.  

д. При атаке противника 

• Ведите огонь из траншеи, вы находитесь в лучшем положении, в то время, как 
противник - уязвим. 

• Применяйте мины направленного действия для повышения мощи ответного огня.  
• Будьте готовы к контратаке после столкновения с проводниками противника. Если 

ваша группа слишком мала, уходите до начала контратаки. 
• Помните: необходимо открывать ответный огонь только в том случае. если 

противник ведет прицельный огонь. 
• Действуй только по команде.  

е. В случае окружения 
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• Наденьте рюкзак и ждите распоряжений. 
• Выходите из окружения тихо ночью или через густые кусты. 
• При необходимости прорывайтесь силой. Помните, необходимо тщательно 

проинструктировать личный состав и действовать дерзко и решительно.  

28. При оставлении укрытия необходимо помнить следующее: 

а. Если возможно, оставляйте укрытие ночью. 
б. Необходимо принимать все меры для уничтожения следов своего пребывания. 
в. Не оставляйте укрытие, используя тот же маршрут, по которому вы его занимали. 
г. Нельзя подниматься сразу всей группе одновременно, так как в этом случае она представляет 
собой легкую цель. Лучше вставать по одному и отходить немедленно установленным порядком. 

29. Местное население. Никогда не приводите местных жителей в укрытие. Если встреча с 
местным населением неизбежна, необходимо выполнить следующее: 

а. Если эта встреча ставит под угрозу проведение операции, местный житель должен быть 
захвачен и взят с собой под охраной или убит и захоронен. В любом случае необходимо 
действовать по обстановке. 
б. Район должен быть покинут немедленно после захвата местного жителя. 
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ГЛАВА V 

ПУНКТЫ СБОРА 

1. Определение. Пункт сбора - это заранее выбранное место встречи (сбора), известное всему 
личному составу группы. Одним из требований к пункту сбора является возможность его 
отыскания в темное время суток. 

2. Назначение. Предназначен для обеспечения контроля за группой в ходе специальной операции. 

3. Используется для: 

а. Встречи с агентами. 
б. Приема грузов снабжения. 
в. Сбора групп при проникновении в район действий или при эвакуации. 
г. Организации связи. 
д. Осуществления управления, например, при совершении рейда. 
е. Сбора группы, если в ходе выполнения задачи из ее состава выделялись разведдозоры. 
ж. Сбора группы после отрыва от противника или после выхода из окружения. 

4. Типы пунктов сбора. 

а. Основной пункт сбора. Пункт сбора для запланированной встречи в заранее установленное 
время. 
б. Запасной пункт сбора. Если одна из сторон не может выйти в установленное время к 
установленному месту, обе стороны выходят в запасной пункт сбора. 
в. Пункт сбора на случай опасности. На всех этапах операции подразделение должно иметь пункт 
сбора, в котором оно может собраться в случае вынужденного отхода из района действий. 
г. Пункт сбора на случай встречи с противником. Это пункт сбора, указанный командиром группы, в 
который должно выйти подразделение после встречи с противником. 

5. Требования к месту для пункта сбора. 

а. Должен располагаться вблизи характерных местных предметов. 
б. Местный предмет используется в качестве ориентира. Положение пункта сбора определяется 
определенным расстоянием и определенным азимутом от него. 
в. Это должно быть достаточно безопасное и не слишком очевидное место. 
г. Место выбирается таким образом, чтобы его можно было отыскать днем или ночью без помощи 
карты. 

6. Требования к пункту сбора. 

а. Скрытность имеет важнейшее значение. 
б. Рекогносцировка пункта сбора должна быть проведена заранее одной из сторон, использующих 
его. 
в. Пункт сбора должен обеспечивать достаточное укрытие для сторон в ходе встречи. 
г. Вокруг пункта сбора должно быть организовано охранение. 
д. Число, время работы, место и пароль пункта сбора должны быть известны всем, кто использует 
его для встречи. 
е. Пункт сбора должен иметь тщательное описание. Однако, его место расположения не должно 
быть очевидным. 

7. Организация встречи обычно производится по радио. При этом необходимо придерживаться 
следующего порядка: 

а. "Гость" передает по радио дату встречи. (Он знает время, когда он желает встретиться с 
"хозяином").  
б. "Хозяин" подтверждает дату и передает место встречи. (Он знает район и знает, безопасен он 
или нет). 
в. "Гость" подтверждает место и передает время встречи и пароль. 
г. "Хозяин" подтверждает и передает данные о запасном пункте сбора таким же порядком. 
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8. Порядок проведения встречи. 

а. Действия группы охранения пункта сбора("Хозяин"). 

• Район вокруг пункта сбора и непосредственно пункт сбора осматриваются и 
принимаются под охрану заранее (путем выставления наблюдателей и 
организации патрулирования). 

• После организации охранения пункт сбора занимается принимающей стороной за 
полчаса до назначенного времени. 

• При этом организуется круговая оборона пункта и система оповещения о 
приближении кого - либо. 

• Непосредственно в точке встречи находится только один человек, который должен 
быть хорошо замаскирован. "Хозяин" является старшим пункта сбора до момента 
формальной передачи обязанностей "гостю", если это необходимо.  

б. Действия контактной группы("Гость"). 

• "Гость" должен находиться в непосредственной близости от пункта сбора до 
условного времени встречи. За 15 минут до встречи он должен установить связь с 
принимающей стороной и убедиться, что все идет по плану. 

• В установленное время контактная группа выдвигается к пункту сбора и занимает 
круговую оборону. 

• Непосредственно в точку встречи должно выходить только минимально 
необходимое число "гостей". 

• Стороны обмениваются паролями. 
• После окончания встречи пункт сбора оставляется как можно быстрее. 
• Если одна из сторон не вышла в пункт сбора по истечении обусловленного 

времени(обычно после двух часов), противоположная сторона выдвигается в 
запасный пункт сбора. 

• В зависимости от обстановки, пункт сбора может заниматься сначала контактной 
группой после соответствующей разведки местности и организации круговой 
обороны.  

9. Порядок отдачи инструкций по использованию пунктов сбора. 

а. Инструкции должны быть понятны для личного состава.  
б. Места пунктов сбора могут указываться в боевом приказе. 
в. При этом они могут указываться на карте или макете местности. 
г. При доведении пунктов сбора необходимо указывать время их работы, пароли и другие 
сведения, относящиеся к их работе. 
д. Пример отдачи инструкций. "Следующий пункт сбора группы расположен в районе населенного 
пункта Х, к востоку от нашего текущего положения. Необходимо двигаться на восток примерно 4 
километра до выхода к проволочному забору, затем необходимо повернуть строго на север и 
двигаться до выхода к перекрестку дорог. Пункт сбора находится на северо - восточном углу 
небольшого кустарника, расположенного примерно в 200 метрах к северу от перекрестка. Время 
работы пункта сбора с 2.00 до 4.00 22 июня. Запасный пункт сбора находится в кустарнике 
_____________________________(указать положение). Время его работы с 11.00 до 12.00 22 
июня. Пароль __________________". 

 
10. Пункт сбора на случай встречи с противником. Назначается в непосредственной близости от 
места встречи с противником. При этом необходимо придерживаться следующего порядка: 

а. Отход осуществляется только по определенной команде. 
б. Командир группы указывает направление отхода. 

• Отход в основном осуществляется в направлении, противоположном огню 
противника. 

• Для обозначения направления отхода обычно применяется "часовой" метод. 
Направление движения группы всегда принимается за 12 часов.  
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в. Удаление пункта сбора не превышает 500 метров днем и 300 метров ночью. 
г. Группа должна осуществить отрыв от противника, после чего командир производит сбор, 
используя звуковые или другие установленные сигналы. 
д. Личный состав, не нашедший в указанном месте пункт сбора после встречи с противником 
выходит в пункт сбора на случай опасности. 
е. В подразделении всегда должен назначаться пароль для использования в ночное время. 
ж. После того, как все бойцы вышли в пункт сбора, группа немедленно выдвигается в пункт сбора 
на случай опасности. 
з. Пункт сбора работает в течение 15 минут с момента встречи с противником.  

11. Пункт сбора на случай опасности. Является заранее выбранным местом встречи. Назначается 
до начала операции и обычно располагается за пределами района действий. В районе действий 
группы также могут назначаться пункты сбора на случай опасности.  

а. Весь личный состав немедленно выдвигается из пункта сбора после встречи с противником в 
пункт сбора на случай опасности. 
б. Первый, прибывший в пункт сбора, выполняет обязанности командира группы до прибытия 
последнего. 
в. Прибывающий личный состав занимает круговую оборону. 
г. При опознавании друг друга применяется установленный пароль. 
д. Если противник не преследует группу и кто - либо не вышел в пункт сбора, необходимо: 

• В течении ночи оставаться на месте и с рассветом начать поиски по направлению к 
месту встречи с противником. 

• Днем поиск организуется только в том случае, если командир полностью уверен в 
отсутствии противника.  
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ГЛАВА VI 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО 

ВЕДЕНИЕ ОГНЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

1. Введение. Этот предмет включает более широкий спектр действий, нежели основы ведения 
огня и передвижения на поле боя. Вместе с умением действовать в составе патруля он создает 
основу для выживания солдата в бою. Все другие предметы вытекают из этого раздела. Другими 
словами, солдат должен уметь выдвинуться к объекту и, по достижении, уметь уничтожить его. Без 
доведения до совершенства этих основных принципов индивидуального боевого мастерства 
невозможно изучение других приемов и способов действий. Очень важно понять концепцию " 
сочетание огня и маневра" и "огонь и движение". 

2. Что такое "огонь и маневр" и "огонь и движение" 

а. "Огонь и маневр". Является основой любых тактических действий и представляет собой способ 
действий, при котором назначается группа огневой поддержки, которая занимает указанные 
позиции и прикрывает выдвижение штурмующей группы. Ее задача заключается в подавлении или 
уничтожении противника, который может помешать выдвижению штурмующего подразделения, 
задачей которого является непосредственное уничтожение противника, обороняющего объект. 
б. "Огонь и движение". Заключается в выдвижении группы к цели под прикрытием непрерывного 
огня, ведущегося во фронт. Очень важно, что действия в этом случае не могут быть разделены на 
две стадии, а именно, ведение огня и передвижение. Они осуществляются одновременно. В 
результате существования двух непостоянных факторов, а именно, местности и противника, 
выработано несколько его способов. Эти способы используются подразделениями от отделения 
до бригады и не только пехотными, но и механизированными и танковыми. При ведении боевых 
действий каждый солдат должен следовать этому принципу, чтобы выжить. 
в. Понятие "огонь и маневр" и "огонь и движение". 

 
Рис. 1. Понятие "огонь и маневр" и "огонь и движение". 

3. Основания для применения принципа "огня и движения" 

а. Оно снижает неоправданные потери. Одна часть штурмующей группы совершает перебежку, в 
то время, как другая часть не дает противнику поднять голову путем ведения сосредоточенного 
огня и, таким образом, подавляет огонь противника. 
б. Оно является основой для всех тактических теорий. Любые способы передвижений при ведении 
боевых действий основаны на этом принципе.  
в. Оно способствует совершенствованию следующих навыков: 

• Полевая выучка. Вследствие напряженности огневого боя и для того, чтобы 
выжить, солдат вынужден эффективно использовать укрытия, маршруты и 
препятствия. 
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• Обращение с оружием. Выживание солдата на поле боя зависит от взаимной 
поддержки (т. н. система боевых "двоек") и без профессионального владения 
оружием эта поддержка не будет достаточно эффективной, что снижает шансы 
выживания. Умение метко стрелять, быстро и четко менять магазин, устранять 
задержки является обязательным. 

• Взаимодействие. Ввиду того, что для эффективности огня и передвижения 
необходимо тесное взаимодействие, между членами "двойки" и внутри 
одразделения должно быть понимание. "Двойки" сами по себе не могут выиграть 
сражение. Они должны действовать как часть подразделения для достижения 
общего успеха. 

• Контроль за ведением огня. Эффективность подавления противника огнем группы 
поддержки позволяет штурмующей группе сближаться с ним. Во - вторых, это 
экономит боеприпасы и, в - третьих, ввиду того, что штурм ведется с нескольких 
направлений, солдат должен вести прицельный огонь, чтобы не поразить своих 
товарищей. 

• Управление. Поскольку несколько действий происходят одновременно в различных 
местах, командир подразделения должен умело руководить подчиненными. В то же 
время, каждый солдат должен информировать командира и передавать его 
команды. 

• Руководство. Каждый командир наделен властью для управления действиями 
своих подчиненных в целях разгрома противника. В отличие от прежних методов 
ведения боевых действий, когда ключевыми факторами были грубая сила и 
невежество, современный бой требует компетентного командира, способного 
принимать правильное решение мгновенно.  

г. Оно развивает агрессивный дух. Правильное сочетание огня и маневра позволяет солдату 
сблизиться с противником. Любому человеку присущ инстинкт самосохранения. Если вашей жизни 
угрожает опасность, вы, в свою очередь, также будете действовать агрессивно, чтобы защитить 
себя. При этом пробуждается инстинкт убийства. 
д. Оно развивает наступательный порыв и способствует повышению эффективности действий 
подразделения. Успешное ведение огня и передвижение зависят от эффективности 
взаимодействия каждого солдата. При овладении этим навыком подразделение становится очень 
эффективным и тщательно отлаженным механизмом. 
е. Захват позиции охранения или фланговой позиции. Отделение в состоянии очистить 
определенный участок сопротивления, не замедляя общего продвижения вперед и сохраняя темп 
наступления. В противном случае всему подразделению пришлось бы развертываться для 
уничтожения такого малочисленного противника. Правильное сочетание огня и маневра позволяет 
отделению действовать самостоятельно и вести наступательные действия. Это позволяет 
эффективно действовать против превосходящих сил противника. 

4. Принципы "огня и движения". 

а. Управление. Буквально это означает, что командир должен планировать каждое передвижение 
и его маршрут. Это привело бы к значительному усложнению его работы. Следовательно, каждый 
должен принимать на себя выполнение этой задачи, чтобы дать командиру больше свободы для 
планирования боя. Таким образом, взаимодействие и дисциплина очень важны при выполнении 
этого принципа. Управление является обязанностью каждого. 
б. Скорость. Скорость является весьма важным принципом по четырем причинам. 

• Во - первых, для осуществления прицеливания по движущейся цели необходимо 
примерно 2 - 3 секунды. На местности это означает 5 - 15 метров. Следовательно, 
для того, чтобы выжить, каждый должен перебегать от позиции к позиции как 
можно быстрее. 

• Во - вторых, это позволяет экономить боеприпасы, так как для достижения объекта 
требуется меньше времени. 

• В - третьих, это оказывает деморализующее действие на противника, так как он не 
в состоянии эффективно замедлить ваше продвижение. 

• В - четвертых, это необходимо для сохранения темпа наступления.  

в. Ограничивайте до минимума передвижение по открытой местности без огневой поддержки. 
Причина этого вполне ясна. Если вы вынуждены двигаться по открытому участку местности, 
применяйте следующие методы: 
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• Переползание. 
• Увеличение плотности огня группы поддержки. 
• Применение дымов.  

г. Направление атаки должно составлять угол, близкий 90(, к направлению огня прикрытия. 

• ( Помня, что основной задачей группы поддержки является подавление противника, 
две первые схемы показывают неправильные варианты ее размещения. Ввиду 
того, что минимальный угол безопасности ( угол между направлением стрельбы и 
направлением на свои войска) составляет 3°, огонь группы поддержки в этих двух 
случаях будет перенесен слишком рано, что приведет к уязвимости штурмующей 
группы от огня противника. Это приведет к тому, что:  

1. Скорость замедлится и темп наступления будет потерян. 
2. Расход боеприпасов возрастет. 
3. Повысится уязвимость, что может привести к потере инициативы.  

 
Рис. 2 Угол безопасности слишком мал. 

 
Рис. 3 Угол безопасности слишком велик. 
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Рис. 4 Угол безопасности правильный - 90° 

д. Используй особенности местности в своих целях. Необходимо использовать любые, имеющиеся 
укрытия. Соответственно этому планируй маршрут каждого передвижения. 
е. Контроль за ведением огня. Каждые патрон, граната и снаряд должны быть на учете. 
Назначением каждого выстрела должно быть уничтожение противника. Гораздо большего можно 
достичь с одним магазином, израсходованным на точные выстрелы, нежели с пятью магазинами, 
выпущенными вслепую. Тенденция к стрельбе вслепую говорит о плохой дисциплине и подготовке 
личного состава. 

5. Важные требования: 

а. Агрессивность. 
б. Желание убивать. 
в. Физическая подготовка. 
г. Хорошая обученность. 

СПОСОБЫ СБЛИЖЕНИЯ С ПРОТИВНИКОМ 

6. Перекатами по группам. Группа численностью 7 человек (4 - штурмовая группа и 3 - группа 
поддержки) атакует цель с разных направлений. 

а. Этот способ применяется в случае, когда: 

• Имеются подходящие позиции для группы огневой поддержки, при использовании 
которых противник может быть подавлен точным огнем. 

• Имеются удобные пути подхода, по которым штурмовая группа может сближаться с 
противником. 

• Противник имеет недостаточную огневую мощь.  

б. Порядок действий. 

• Одна группа обеспечивает огневую поддержку, в то время, как другая осуществляет 
передвижение. Группы передвигаются таким образом до выхода на выгодные 
позиции, с которых они могут начать выполнение своих собственных задач, а 
именно, огневая поддержка и атака противника соответственно. 

• Командир группы управляет штурмовой группой, его заместитель - группой 
поддержки. Командир группы должен стараться держать пулеметчика на удалении, 
обеспечивающем связь голосом, пока тот не достигнет рубежа окончательной 
огневой позиции. Если это невозможно, он должен использовать визуальные и 
радиосигналы. 

• Если одна из групп вынуждена двигаться по открытому участку местности, другая 
должна прикрывать их огнем. Угол между двумя направлениями атаки должен быть 
как можно более близким 90°. Если этот угол меньше указанной величины, 
штурмовая группа может увеличить его путем смещения в соответствующую 
сторону после выхода на исходную позицию. Угол, в то же время, не должен 
превышать 90°. 

• Атака должна проводиться как можно быстрее, но не в ущерб надежному 
управлению. 
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• Во время финального броска пулеметчик должен вести огонь по противнику 
постоянно и переносить его как можно ближе к штурмовой группе (3° в боевой 
ситуации, 11° на занятиях). 

• Для проведения финального броска с последней огневой позиции штурмовая 
группа может использовать один из методов, описанных в следующих разделах.  

7. Перебежки. Группа выдвигается к объекту с одного направления перебежками в составе "двоек", 
то есть , один солдат выполняет перебежку, другой прикрывает его.  

а. Этот метод используется, когда: 

• Противник оказывает ожесточенное сопротивление. 
• Требуется максимальная огневая поддержка. 
• Участок местности не обеспечивает достаточного количества укрытий.  

б. Порядок действий. 

• Солдат № 1 обеспечивает поддержку солдату № 2, который выполняет перебежку 
длиной " 10 метров или продолжительностью 3 секунды. 

• Солдат № 2 занимает укрытие и открывает огонь. 
• № 1 выдвигается на рубеж несколько впереди № 2, занимает укрытие и открывает 

огонь и т. д., и т. д. 
• Пулеметчики выдвигаются в составе штурмующей группы, в основном на флангах.  

 
Рис. 5 Сближение перекатами по группам 
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Рис. 6 Сближение перебежками 

8. Атака. Этот метод является продолжением принципа "огонь и движение". Он включает движение 
всей группы, развернутой в линию, к объекту. При этом каждый солдат двигается быстрым шагом 
по направлению к объекту и ведет огонь по противнику и его вероятным позициям. 

а. Этот метод применяется, когда: 

• Отсутствуют укрытия на маршруте выдвижения. 
• Противник дезорганизован и не оказывает организованного сопротивления. 
• При преследовании отходящего противника. 
• Артиллерийская и авиационная поддержка дают преимущество войскам над 

противником.  

б. Атака должна проводиться быстро, но при этом не должно ухудшаться управление 
подразделением. Движение должно осуществляться в линию, с сохранением темпа наступления. 

УПРАВЛЕНИЕ 

9. Введение. Эта задача, без сомнения, является самой важной для командира во время боя. Он 
постоянно должен знать обстановку, не увлекаясь боем, и находится там, откуда он может 
постоянно руководить боем. Эта задача облегчается путем систематических тренировок, 
применением навыков и умений и соблюдением дисциплины боя. Для облегчения управления 
используются следующие способы: 

• Голос. 
• Сигналы руками. 
• Световые сигналы. 
• Свисток. 
• Радио.  

10. Общение в бою. В пылу боя солдатам приходится общаться друг с другом для обмена 
информацией. Командир должен подавать команды четко, ясно; команды должны доводиться до 
всего подразделения. 

а. Доводы  

• Это предотвращает изоляцию в бою. Взаимовыручка и вера в своего товарища 
подвигают солдат на поступки, которые, в противном случае, они никогда бы не 
смогли совершить. 
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• Это улучшает управление огнем и обеспечивает постоянное ведение огня во 
фронт. 

• Каждый солдат знает обстановку. 
• Это улучшает управление. 
• Это способствует сколачиванию подразделения.  

б. Команды должны подаваться громким голосом. Все приказы должны передаваться по цепочке. 
Командир подразделения должен помнить следующее: 

• Думай, прежде чем сказать. 
• Выстраивай сообщение в логическом порядке. 
• Говори громко и четко. 
• Отдавай приказание по частям и делай паузы для его передачи.  

в. Подача команд в бою должна сопровождаться подачей сигналов жестами. Подавайте 
правильный сигнал и убеждайтесь в том, что он передается дальше. 

11. Световые сигналы. Для указания позиций противника могут использоваться как 
малогабаритные стреляющие приспособления, так и обычные сигнальные ракеты. Но при этом 
необходимо помнить, что это также выдает противнику положение командира, который для него 
является главной целью. Подавать сигнал должен назначенный солдат. Указанные сигналы могут 
использоваться для подачи команды на прекращение огня. 

12. Свисток. Это наиболее важное средство для подачи и выполнения команд. Он используется 
для подачи сигнала о следовании команды, о начале ее выполнения или о прекращении 
предыдущего действия и следовании новой команды. Свисток и голос являются наиболее 
важными способами управления и единственными, которые эффективны в бою. 

13. Порядок подачи команд. 

а. Командир дает свисток - личный состав ожидает команды и продолжает ведение огня. 
б. Подается команда в сочетании с жестом. 
в. Команда передается по цепочке. 
г. Командир дает свисток для обозначения начала выполнения команды. 
д. В течение 3 секунд весь личный состав группы ведет плотный огонь по противнику и после этого 
начинается выдвижение одним из приведенных выше способом. 

14. Необходимо использовать следующие команды: 

а. Для движения вперед. " Группа ! В направлении отдельного дерева, по "двойкам", перебежками, 
ВПЕРЕД ! " 
б. Для отрыва. "Группа ! Отрыв вправо/влево, МАРШ ! " 
в. Для отхода назад. "Подготовиться к отходу ! " ( Это единственная команда, которая 
сопровождается словом "подготовиться", так как каждый второй номер должен после этого 
подготовить дымовую гранату и бросить ее по свистку для создания дымовой завесы). 
г. Для атаки. " В атаку, ВПЕРЕД ! " Начало выполнения этой команды не обозначается свистком 
для сохранения темпа движения. Оно начинается непосредственно после команды и является 
продолжением предыдущего способа передвижения. 

ВЫБОР ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ В НАСТУПЛЕНИИ 

15. Введение. 

а. Выбор огневой позиции требует знания характеристик оружия и умения использовать свойства 
местности. Эти требования различны в зависимости от задачи. Так, например, в наступлении 
позиция должна обеспечивать удобство перехода в атаку; при ведении обороны более важным 
требованием является обеспечение скрытного расположения. Во время выдвижения, до огневого 
контакта с противником, командир группы должен выбирать возможные позиции, на которых его 
подразделение могло бы укрыться в случае открытия противником огня. 
б. Найти идеальную позицию не всегда представляется возможным. необходимо помнить 
следующее: 
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• Огонь также является укрытием, но должен использоваться в этом качестве в 
исключительных случаях. 

• Трава, кусты и небольшие деревья являются укрытиями только от наблюдения, но 
не от огня. 

• При отсутствии укрытия необходимо лечь на землю, чтобы представлять меньшую 
цель для противника.  

16. Идеальная огневая позиция должна отвечать следующим требованиям: 

а. Должна обеспечивать укрытие от настильного огня противника. 
б. Должна обеспечивать укрытие от наблюдения противника. 
в. Должна обеспечивать удобное использование оружия, включая ручные гранаты. 
г. Должна обеспечивать широкий сектор огня и наблюдения. 
д. Должна обеспечивать превосходство над противником в ведении огня и наблюдении. 
е. Не должна быть очевидной. Избегайте идеальных укрытий. 
ж. Должна иметь удобный маршрут подхода. 
з. Должна иметь удобный маршрут для выдвижения к следующей позиции. 

УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ 

17. Введение. В бою управление огнем является обязанностью командира группы и его 
заместителя. Без надежного управления огнем все преимущества удачной огневой позиции будут 
потеряны. В целях управления огнем подразделения командир должен знать следующее: 

а. Как осуществлять целеуказание. 
б. Как правильно определять дальности. 
в. Какое оружие использовать. 
г. Какой вид огня использовать. 
д. Где находиться самому для лучшего управления группой. 

18. Цель приказа по управлению огнем заключается в направлении огня на противника как можно 
быстрее и как можно эффективнее. Наиболее сложной частью такого приказа является 
целеуказание, особенно во время атаки. Во время оборонительного боя каждый солдат знает 
местность, расстояния и ориентиры. Ниже приведены типы приказов по управлению огнем: 

а. Полный приказ. 
б. Краткий приказ. 
в. Предварительный приказ. 
г. Индивидуальный приказ. 
д. Целеуказание трассирующими пулями. 

19. Во время выдвижения или атаки приходится действовать на незнакомом участке местности, 
при отсутствии ориентиров. Противник может находиться на хорошо оборудованных, 
замаскированных позициях, которые сложно обнаружить. Во время занятий обычно принимается 
за правило, что командир первым видит противника и ставит задачу на его уничтожение. В 
действительности же это не так. Любой солдат может заметить противника первым. 
Следовательно, очень важно, чтобы каждый мог дать целеуказание. 
20. Каждый солдат должен понимать необходимость управления огнем в целях экономии 
боеприпасов. Во время сближения с противником иногда необходимо вести огонь, не видя цели, 
но, обстреливая вероятные позиции, вы можете учитывать каждый выстрел. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ПОДДЕРЖКИ В НАСТУПЛЕНИИ 

21. Введение. Для эффективного использования оружия поддержки командир группы должен знать 
оружие и его характеристики, его возможности и ограничения. Эффективное использование 
оружия поддержки может означать разницу между победой и поражением, жизнью и смертью. 
Хороший минометчик и пулеметчик - на вес золота для малого подразделения. 

РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ 

22. Задачи. Основной задачей пулеметчика является ведение поддерживающего огня для 
штурмующей группы во время атаки. Дополнительными задачами являются: 
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а. Перекрытие путей отхода противника. 
б. Ведение огня в обороне.  
в. Прикрытие "зоны уничтожения" при проведении засады. 
г. Предотвращение действий усиления противника, препятствующих продвижению штурмующей 
группы. 

23. Размещение. При использовании пулемета в составе группы поддержки он должен 
размещаться на позиции, имеющей открытый сектор ведения огня. При использовании в составе 
штурмующей группы пулеметы должны размещаться на флангах. После атаки они должны 
размещаться на наиболее возможном направлении атаки противника. 

24. Применение. В целях эффективного использования оружия пулеметчик должен вести огонь 
короткими очередями (по 2 - 3 выстрела). При этом экономятся боеприпасы и повышается 
вероятность попадания в цель. Число очередей определяется типом цели и требуемой мощью 
огня. Постоянно применяйте провокационный огонь. Увеличение темпа огня означает не 
увеличение длины очереди, а увеличение количества очередей в минуту. 

25. Управление. Заместитель командира группы отвечает за правильное размещение и 
применение оружия. При использовании в составе штурмующей группы пулеметчик сам должен 
определять свое место в боевом порядке. Соблюдение безопасности своих войск также является 
обязанностью заместителя командира группы.  

60 - мм МИНОМЕТ 

26. Задачи. Основной задачей этого вида оружия является подавление огня противника. Другой 
важной задачей является перекрытие путей отхода противника. 

27. Размещение. В целях выполнения основной задачи минометчик должен иметь обзор своего 
сектора огня. В основном, он действует самостоятельно, за исключением случая, когда он придан 
группе поддержки под командованием заместителя командира. Он всегда должен помнить 
следующие моменты: 

а. Ведение наблюдения за своим сектором. 
б. Отсутствие каких - либо предметов над головой. 
в. Укрытие от огня и наблюдения. 
г. Ровная поверхность для установки миномета. 

28. Применение. Миномет является очень эффективным оружием. Если он даже и не убьет или 
ранит противника, то, по крайней мере, деморализует его. На близких расстояниях вполне 
возможно попасть миной прямо в цель. Он должен вести провокационный огонь, а не пытаться 
многократно уничтожить цель. С началом огневого контакта минометчик должен немедленно 
бросить 2 - 3 мины в направлении противника. Миномет входит в состав штурмовой группы и 
минометчик должен двигаться за ее командиром. По израсходовании боеприпасов к миномету, 
минометчик должен занять свое место в боевой линии. Его место и дальнейшую задачу 
определяет командир группы. Обычно он находится в непосредственной близости от командира. 
Минометчик всегда должен принимать во внимание скорость движения группы и полетное время 
мин для обеспечения безопасности своих войск, особенно при ведении огня через головы 
наступающих. 

РПГ - 7 

29. Задачи. Вследствие наличия осколочных и противотанковых гранат применение гранатомета 
достаточно гибкое. Однако, основной задачей является борьба с бронированными целями. 
Осколочные гранаты используются для уничтожения живой силы противника. 

30. Размещение. Гранатомет должен находиться в группе поддержки (по возможности) и 
использоваться для уничтожения специфических целей. Стрелок должен иметь хороший обзор и 
открытый сектор ведения огня. При использовании против живой силы в ходе огневого контакта 
стрелок должен находиться в штурмовой группе и вести огонь по команде командира. 

31. Применение. Вследствие большой огневой мощи, возможности гранатомета должны 
использоваться максимально. Необходимо помнить следующее: 
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а. Не используйте кумулятивные гранаты для стрельбы по живой силе противника, М79 справится 
с этим лучше. 
б. Гранатометчик должен менять огневую позицию сразу после выстрела. 
в. Если гранатомет не используется, гранатометчик должен вести огонь из индивидуального 
оружия. 
г. РПГ - 7 очень эффективен в случаях, когда необходима высокая плотность огня, а именно - 
непосредственно перед началом движения. 

32. Управление. Гранатометчик ведет огонь только по команде командира, за исключением 
случаев, когда он может поразить выгодную цель, которую не видит командир. 

М79  
(гранатомет) 

33. Задачи. Это оружие используется с большой эффективностью для уничтожения живой силы. 
Позволяет иметь большой и разнообразный носимый запас гранат. 

34. Размещение. Для достижения лучших результатов должен находиться в штурмовой группе. 
Точный огонь может использоваться для быстрого уничтожения выгодных целей. Это означает 
увеличение огневой мощи штурмовой группы. При действиях на местности, густо поросшей 
кустарником, необходимо помнить о том, что граната может взорваться от соприкосновения с 
веткой непосредственно перед боевой линией группы. Во время перегруппировки гранатомет 
должен размещаться на вероятном направлении контратаки противника. 

35. Применение. Ввиду того, что оружие позволяет ведение огня в широком диапазоне дальностей 
( от малых - до 350 метров), его применение является очень гибким. Некоторые варианты 
применения: 

а. Применение против живой силы при огневом контакте. 
б. Прикрытие путей отхода противника. 
в. Уничтожение точечных целей. 
г. Обозначение цели.  

36. Управление. Стрелок должен находиться вблизи командира, но может вести огонь по своей 
инициативе. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРОТИВНИКОМ 

37. Введение. Очень важно знать, что существует различие между порядком действий при встрече 
с противником, порядком действий солдата в критических ситуациях и внезапным нападением 
(атакой) на противника. 

а. Порядок действий солдата в критических ситуациях. Это порядок действий, которому 
необходимо следовать в данной ситуации. Этот порядок является стандартным и выполняется 
солдатом самостоятельно, без команды. Он включает порядок действий под огнем противника, 
порядок действий по замене пустого магазина, порядок устранения задержек и т. д. 
б. Порядок действий при встрече с противником. Это порядок действий группы во время боя. 
Перестроение в линию, движение вперед или назад, перестроение для отражения нападения 
противника с нового направления и т. д. 
в. Внезапное нападение (атака) на противника. Это способ действий, при котором командир 
группы принимает решение атаковать противника после быстрой оценки обстановки. Он будет 
детально рассмотрен в главе 7. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОЛДАТА В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ 

38. Введение. Это приемы, которые выполняются автоматически и полностью по решению, 
принятому солдатом самостоятельно. В бою применяются несколько приемов, которые должны 
выполняться правильно для того, чтобы остаться в живых. 

39. Порядок действий под огнем противника на поражение. Это огонь, который вынуждает 
развернуться в боевой порядок в целях предотвращения потерь. Порядок действий следующий: 
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а. При наличии возможности - произвести три выстрела в направлении противника (Каждый, кто 
находится на позиции, позволяющей отстреливаться) и голосом указать направление на 
противника.  
б. Быстро упасть на землю, перекатиться и переползти за укрытие. Не пытайтесь бежать к 
ближайшему укрытию, до которого 20 метров, вы НЕ ДОБЕЖИТЕ.  
в. Переползанием или короткими перебежками вытягивайтесь в линию, в направлении противника. 
Перебежки должны быть не более 10 метров. 
г. Определить позицию противника или вероятное его расположение.  
д. Убедиться, что прицел оружия установлен правильно. 
е. Открыть огонь по противнику. 

40. Замена магазина. В команде численностью 6 человек 1 человек составляет 17% огневой мощи. 
Таким образом, этот прием должен выполняться очень быстро. Замена магазина производится 
следующим порядком: 

а. Предупреди своего напарника, что собираешься заменить магазин, потому что: 

• он не может двигаться без вашей поддержки огнем. 
• ему придется увеличить плотность огня для восполнения ваших 17%.  

б. Вы не должны выстреливать магазин полностью, так как в этом случае вам придется снова 
отводить затворную раму назад для заряжания оружия и, таким образом, терять время. Последние 
пять патронов в каждом магазине должны быть с трассирующими пулями для предупреждения 
стрелка о том, что магазин заканчивается. 
в. Никогда не передвигайтесь с пустым магазином. 
г. Замена магазина всегда должна производиться за укрытием. 
д. Убедитесь, что магазин вставлен правильно. Всегда проверяйте оружие на работоспособность 
производством двух выстрелов в сторону противника. 
е. Предупреждайте напарника о готовности к движению. 
ж. Пустые магазины должны укладываться в передние карманы разгрузки. 
з. Магазины должны правильно укладываться в карманы. Подаватель магазина должен смотреть 
вниз для предохранения от пыли и песка. 
и. Полный магазин вынимается из кармана подсумка; пустой магазин отделяется той же рукой. 
Полный магазин присоединяется, пустой - убирается. Нельзя допускать перемены рук. 
к. Магазины заменяются в следующих случаях: 

• Пустой магазин. 
• Перед финальным броском (в исходном положении для наступления). 
• При получении команды на отход.  

л. Держите магазины и боеприпасы сухими и чистыми.  

41. Порядок устранения задержек. Вероятность возникновения задержек при бережном отношении 
к оружию очень мала, но, если она возникла, очень важно устранить ее немедленно. Фактор 
времени при этом имеет огромное значение. При этом необходимо придерживаться следующего 
порядка: 

а. Займите укрытие. 
б. Предупредите своего напарника. 
в. Устраните задержку. 
г. Проверьте оружие. 
д. Если вы не можете устранить задержку немедленно, сообщите об этом командиру. 
е. Если задержка не может быть устранена, сообщите об этом командиру и используйте пистолет. 
ж. НЕ ЗАМЕДЛЯЙТЕ ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ.  

42. Действия на позиции в наступлении. Эти действия влекут за собой нечто более, нежели просто 
стрельба по противнику. Необходимо также выполнять следующие действия: 

а. Слушай и передавай команды. 
б. Докладывайте о всех выявленных позициях противника.  
в. Выбирайте следующую огневую позицию. 
г. Определяйте, как вы собираетесь осуществлять движение с данной позиции. 
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д. Выбирайте маршрут движения к следующей позиции. 
е. Всегда знайте, где находятся остальные члены вашей группы. 

43. Смена огневой позиции. При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

а. Предупредите своего напарника, что вы собираетесь сменить огневую позицию. 
б. Не оставляйте позиции таким же способом, каким вы ее заняли. 
в. Не падайте сразу за укрытие - перекатывайтесь или переползайте к ней. 
г. Не вставайте непосредственно из - за укрытия - сначала выкатитесь из - за него. 

44. Движение между позициями. Соблюдайте следующие правила: 

а. Двигайтесь зигзагообразно. 
б. Двигайтесь пригнувшись. 
в. Скорость !!! 
г. Обе руки должны удерживать оружие. 
д. Не заслоняйте огонь вашего напарника. 
е. Соблюдайте дистанции друг между другом. Если вы располагаетесь слишком близко друг к 
другу, вы представляете прекрасную мишень. Если слишком далеко - затруднено управление. 
ж. При необходимости обрабатывайте огнем позицию, на которую выдвигаетесь. 

45. Обнаружение противника. Обязанностью каждого солдата в группе является обнаружение 
противника. При этом используются следующие основные методы: 

а. По вспышке и звуку выстрела. 
б. Движение. 
в. Ведение провокационного огня. 
г. Вызов огня противника своим движением. 
д. Другие признаки, такие, как форма, тень, размеры, силуэт, поверхность и промежутки. 

46. Управление огнем. Невозможно уничтожить противника, не имея боеприпасов. Поэтому не 
торгуйтесь с самим собой, сколько магазинов иметь - два или три. Используйте следующие 
правила: 

а. Для прикрытия перебежки вашего напарника вы не должны давать противнику поднять голову. 
б. Всегда цельтесь через прицел, в противном случае вы не сможете метко стрелять.  
в. Ставьте себя на место противника и стреляйте туда, где бы вы заняли укрытие, а именно, слева 
от деревьев и других укрытий, поскольку большинство людей - правши. 
г. Ведите огонь понизу. Противник редко находится вверху на деревьях, а тот, что находится - не 
представляет большой угрозы для вас. 
д. Постоянно переносите огонь, чтобы простреливать всю зону, например, слева - направо и от 
себя - в глубину.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРОТИВНИКОМ 

47. Это приемы, которые используются группой под огнем противника, а также для ответных 
действий при изменении обстановки.  

48. Порядок действий.  

а. При открытии противником огня необходимо выполнить действия, указанные в п. 39. 
б. Солдаты, находящиеся сзади, выдвигаются вперед и занимают позиции в боевом порядке - в 
линию. 
в. При помощи провокационного огня, выявляются позиции противника. 
г. Производится целеуказание и ставятся огневые задачи (при необходимости). 
д. Командир принимает решение и подает команду. 
е. Группа открывает плотный огонь и подавляет противника. 
ж. Группа продолжает выполнять задачу.  

49. Варианты действий при встрече с противником. 
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Рис. 8 Действия при встрече с противником. Походный порядок "Скорпион". 

 
Рис. 9 Действия при встрече с противником. Походный порядок "Клин". 
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Рис. 10 Действия при встрече с противником. 
Походный порядок в колонну по - одному. 

50. Необходимо помнить следующее: 

а. Не сбивайтесь в кучу при перестроении в линию. 
б. Перестроение в линию должно осуществляться как можно быстрее для  
достижения огневого превосходства над противником. 

51. Фланговое передвижение. Применяется в следующих случаях: 

а. При изменении направления на противника. 
б. При появлении противника с другого направления. 
в. При выходе во фланг противнику. 
г. При отходе. 
д. Для обеспечения эвакуации раненых, когда необходимо вывести их из - под огня противника.  

52. Выполнение флангового передвижения.  

а. Порядок действий.  

• Командир подает команду: "Отход вправо(влево)". 
• Плотность огня увеличивается. 
• Подается сигнал свистком. 
• Группа начинает движение до следующего свистка.  

б. Необходимо помнить следующее:  

• Первым начинает движение второй по счету солдат, с того фланга, в сторону 
которого осуществляется передвижение. 

• Следующим начинает движение четвертый, и т. д. 
• "Двойки" работают вместе и регулируют скорость в соответствии со скоростью 

группы. 
• Движение осуществляется с тыльной части боевого порядка. 
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• Движение может прикрываться дымами.  

 
Рис. 11 Передвижение вправо. 

 
Рис. 12 Передвижение влево. 

53. Изменение направления контакта с противником. Существует несколько факторов, которые 
приводят к изменению направления контакта с противником: 

а. Контратака, предпринятая противником. 
б. Более стойкое сопротивление на одном из флангов.  
в. Противник отходит в определенном направлении. 

54. Изменение направления атаки. Для предприятия ответных действий в случае изменения 
направления контакта с противником группа должна изменить направление атаки. Все действия 
осуществляются по командам и сигналам командира, но, в то же время, каждый солдат должен 
предугадывать последующие действия. 

а. Первый, заметивший изменение направления контакта, должен сообщить об этом командиру.  
б. Командир подает сигнал свистком для прекращения движения в прежнем направлении. 
в. Боевая линия группы разворачивается в направлении противника путем поворота вокруг 
командира (который находится в центре боевого порядка). Это означает, что один фланг 
выдвигается вперед, в то время, как другой отходит назад.  
г. Если угроза возникла с фланга, группа не успеет быстро развернуться таким способом, как 
указано в предыдущем пункте. В этом случае необходимо действовать так же, как и в случае 
развертывания из походного порядка в колонну по - одному при встрече с противником с фронта. 
При этом командир занимает место в центре боевого порядка. Личный состав должен занимать 
свои места в линии самостоятельно, при этом не допуская скученности на одном фланге и 
отсутствия прикрытия на другом. 

Примечание: Не старайтесь использовать систему номеров. Поле боя - это не парадная площадка 
и в непредсказуемой, меняющейся обстановке порядок действий не может быть одинаковым для 
всех случаев. Действуйте с любым, оказавшимся рядом товарищем, как со своим напарником. 

д. Если линия смещена в какую - либо сторону относительно центра цели, командир применяет 
фланговое передвижение для выравнивания до начала атаки.  
е. Команда для выполнения этого приема может быть следующей: 

• Свисток (движение вперед прекращается, ведение огня продолжается). 
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• "Противник справа, в линию, ВПЕРЕД ! " (При этом командир обозначает новую 
линия вытянутыми в стороны руками). 

• Свисток (начало выполнения команды).  

55. Охват. Может проводиться следующими способами: 

а. Занятие позиции группой прикрытия для ведения огня во фланг противнику. 
б. Маскирование огня противника при атаке во фланг. 

56. Порядок выполнения : 

а. Занятие позиции группой прикрытия. 

 

Группа поддержки выполняет фланговое передвижение пока не выйдет на свою позицию (90° к 
направлению атаки).  

б. Маскирование огня противника. 
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Рис. 14 Охват - маскирование огня противника. 

в. Команда для занятия позиции группой поддержки может быть следующей: "Группа прикрытия, 
охват справа, ВПЕРЕД ! " Заместитель командира группы осуществляет командование группой 
прикрытия во время выдвижения на позицию. Штурмовая группа увеличивает плотность огня для 
прикрытия выдвижения группы прикрытия. 
г. Во втором случае движение начинается по команде "Группа, охват справа, ВПЕРЕД ! " 

57 Отход. Заключается не в бегстве от противника, а в организованном, управляемом движении. 

58. Причины для отхода. 

а. Неправильная оценка командиром: 

• Численности противника. 
• Огневой мощи противника. 
• Местности. 
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• Возможностей своего подразделения.  

59. Способы отхода. 

 
Рис. 15 Отход назад и в сторону фланга 

60. Факторы, определяющие способ отхода.  

а. Наличие "мертвых пространств" на фланге. 
б. Густая растительность на фланге. 
в. Сосредоточенный огонь противника. 
г. Необходимость подобрать раненого или оставленные рюкзаки. При этом направлением отхода 
становится направление на них. 

61. Порядок действий. Ввиду того, что отход обычно предпринимается в случае, когда свои войска 
терпят неудачу, управление играет очень важную роль и затруднено тем, что в таких ситуациях 
люди подвержены панике. В ходе занятий необходимо обязательно отрабатывать порядок 
действий при отходе. Рекомендуется следующий порядок действий: 

а. Командир группы дает свисток, группа прекращает дальнейшее движение и принимает боевой 
порядок в линию. 
б. Командир подает команду "Приготовиться к отходу !" 
в. Вторые номера готовят дымовые гранаты. 
г. Командир дает второй свисток - пауза между предыдущей командой и вторым свистком должна 
обеспечивать достаточно времени для подготовки гранат. д. Личный состав бросает дымовые 
гранаты и увеличивает плотность огня. 
е. Группа начинает отход. 

62. Применение дымовых гранат.  
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а. При применении дымовых гранат необходимо учитывать направление и силу ветра. 
б. Дым не дает укрытия от огня - только от наблюдения. 
в. Движение противника также не может быть видимым. 

ПОРЯДОК АНТИЗАСАДНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

63. Введение. Вероятность попасть в засаду при соблюдении правил передвижения очень 
незначительна. Шаблонные действия, движеsние по дорогам, пренебрежение дисциплиной и 
маскировкой являются наиболее распространенными причинами для попадания в засаду. При 
попадании в засаду наиболее важными факторами являются быстрота действий, огневая мощь и 
решительность. Необходимо уделять такое же внимание отработке антизасадных действий, как и 
любым другим. 

64. Засады на дорогах. Ваши действия будут определяться следующими факторами: 

а. Численность противника и боевой порядок засады. 
б. Удаление позиций противника. 
в. Время суток. 
г. Характер местности (наличие наклона местности, улица в населенном пункте и т. д.). 

65. Необходимо придерживаться следующих правил: 

а. При очень близком расположении засады единственным шансом является прорыв через боевые 
порядки противника с ведением огня по его возможным позициям. 
б. На большем удалении (200 метров и более) применяется обычный порядок действий при 
встрече с противником. 
в. Ночью необходимо быстро принять положение лежа и ползком выбираться из зоны поражения. 
г. Используйте любую возможность, например густые кусты, для выхода из зоны поражения. 
д. Помните! Ваша жизнь зависит от быстроты и решительности действий. 

66. Засады на открытой местности. Засады обычно организуются вблизи источников воды, во 
время преследования противником, при пересечении границ и в случаях, когда противник 
обнаружил вас первым и организовал засаду с ходу. Порядок действий обычно тот же, что и при 
обычной встрече с противником. Обычно в зоне поражения оказывается только часть группы. При 
этом оставшаяся часть группы предпринимает контратаку во фланг противника, чтобы дать своим 
товарищам возможность выйти из зоны поражения. 

ЗАСАДА, ОРГАНИЗОВАННАЯ С ХОДУ. 

67. Введение. Это не что иное, как внезапная атака противника. Противник замечен первым, 
отдается установленный сигнал и группа организует засаду с ходу. 

68. Порядок действий. Личный состав группы должен как можно быстрее развернуться в линию без 
лишнего шума и ненужных движений. По возможности, противник должен атаковаться во фланг. 
Командир группы выжидает, пока противник не окажется в определенном положении. При 
обнаружении противником кого - либо из группы огонь открывается немедленно. Если силы 
противника значительно превосходят силы группы, необходимо нанести массированный огневой 
удар и отойти до того момента, когда противник опомнится и предпримет ответные действия.  

1) Группа обнаруживает противника и с ходу занимает позицию для засады. 
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2) При подходе противника группа уничтожает его. 

 
Рис. 16 Проведение засады с ходу. 

ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ 

69. Порядок действий. 

а. По возможности раненый должен сообщить своему напарнику о своем состоянии. Это 
сообщение должно быть передано командиру группы как можно быстрее. 
б. Если ситуация складывается успешно, группа продолжает выполнение задачи и возвращается 
за раненым после ее выполнения. При достаточной численности группы из ее состава выделяется 
резерв, одной из обязанностей которого является оказание помощи раненым. 
в. Если раненый в состоянии оказать себе первую помощь самостоятельно, он должен это 
сделать. Очень много людей таким образом сохранили свои жизни. 
г. Если раненый вооружен групповым оружием, которое необходимо для выполнения задачи, оно 
должно быть взято его напарником. 
д. Напарник раненого должен помнить, где он оставил своего товарища. 
е. Если ситуация складывается неудачно и отход неизбежен, необходимо следовать следующим 
правилам: 

• Информируй командира о наличии раненого немедленно. Слово "раненый" при 
отходе означает, что вся группа должна прекратить движение, снова принять 
боевой порядок в линию и открыть огонь по противнику. 

• Ближайшие к раненому слева и справа бойцы должны немедленно выдвинуться к 
нему, в то время, как другие продолжают вести интенсивный огонь по противнику. 

• Порядок эвакуации раненого из - под огня противника следующий:  
1. Переверните его на спину. 
2. Два солдата, удерживая раненого за его снаряжение и плечи, вытягивают 

его из - под огня. 
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3. Не оставляйте имущество раненого. 
4. Как только "двойка" с раненым готова к движению, группа возобновляет 

отход.  

ж. После выхода из - под огня противника один солдат берет раненого на плечи, а другой - его 
оружие и снаряжение. 
з. При отходе необходимо всегда помнить следующее: 

• Раненого никогда не оставляют. 
• Старайтесь забрать все имущество.  

РЮКЗАКИ 

70. Введение. Сбрасывание рюкзаков во время столкновения с противником имеет много как 
преимуществ, так и недостатков, но, тем не менее, необходимо придерживаться следующих 
правил. 

71. Общие правила. 

а. Рюкзак не снимается до тех пор, пока вы не займете свое место в линии вместе со своими 
товарищами. Он снимается только по команде командира, после того, как он принял решение на 
атаку противника. Обязанностью каждого солдата является запоминание места, где он оставил 
свой рюкзак. 
б. При атаке с ходу все рюкзаки оставляются в одном месте. 
в. Рюкзак бросается только в исключительных случаях. 

ПОТЕРЯ СОЛДАТА 

72. Введение. Если все правила ведения переговоров в бою выполняются, никто никогда не 
потеряется. Ниже приведены некоторые причины, ведущие к потере бойцов. 

а. Оба напарника потерялись. 
б. Несоблюдение правил ведения переговоров в бою. 
в. Недостаточный контроль за людьми. 
г. Раненый не был замечен (вина напарника). 

73. Общие правила. Тактическая обстановка и в этом случае будет определять порядок действий. 
Ниже приведены общие правила: 

а. Если подразделение одерживает победу в столкновении, немедленно вызови напарника 
потерявшегося солдата и : 

• Выясни, где он видел его в последний раз. 
• Пошли его и еще одного бойца назад для поиска пропавшего. 
• Если поиски не увенчались успехом, организуй тщательное прочесывание 

местности. 
• Если и в этом случае поиски не дали результата, информируй вышестоящего 

начальника и выходи в пункт сбора.  

б. Если подразделение вынуждено отходить и кто - либо не вышел на пункт сбора, необходимо 
придерживаться следующего порядка действий: 

• Проинформируй вышестоящего командира. 
• Постарайся определить, где его видели в последний раз. 
• Вышли несколько "двоек" для поиска в непосредственной близости. 
• Определи характер действий противника путем ведения разведки:  

1. Если противник ушел - организуй поиск. 
2. Если противник все еще находится в непосредственной близости, 

предпринимай ложную атаку частью сил, другой частью веди поиск. 
3. Если существует предположение, что потерявшийся захвачен противником:  

 предприми атаку на противника, если он все еще в районе; 
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 вызови авиацию для нанесения удара по противнику, чтобы 
предоставить пленнику возможность бежать.  

в. Помни: каждый должен вернуться с задания, живой или мертвый, но каждый. Никогда никого не 
оставляй. 

ВЫХОД В ПУНКТ СБОРА ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРОТИВНИКОМ  

74. Введение. Ввиду того, что при невыполнении приведенных выше правил может возникнуть 
хаос и неразбериха, этому вопросу должно уделяться особое внимание в ходе занятий. Более 
того, подразделение может охватить паника из - за вынужденного отхода. 

75. Порядок действий. Выход в пункт сбора применяется при вынужденном отходе. 

а. Отходите на пункт сбора, который должен располагаться на удалении 500 метров днем и 300 
метров ночью в направлении от места столкновения с противником. 
б. Отрыв : требования. 

• Скорость. 
• Не сбивайтесь в кучу. 
• Не осуществляйте движения без своего напарника или имущества. 
• Не паникуйте.  

в. После выхода в пункт сбора вблизи места встречи с противником выходите в пункт сбора, 
назначенный на случай опасности. 
г. Первый, прибывший в пункт сбора принимает на себя командование до прибытия командира 
группы. 
д. По прибытии других членов группы организуется круговая оборона.  
е. Раненые размещаются в центре и им оказывается медицинская помощь. 
ж. По прибытии командира группы, исполняющий его обязанности докладывает ему количество 
прибывших и другую, имеющуюся информацию. 
з. Свяжитесь со штабом и доложите обстановку. 
и. Пункт сбора работает до прибытия всех членов группы или в течение 15 минут с момента 
прибытия первого солдата. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРОТИВНИКОМ НОЧЬЮ 

76. Ввиду ряда проблем, возникающих при ведении наступления ночью, его проведение 
нежелательно. К этим проблемам относятся: 

а. Незнакомая местность. 
б. Невозможность определить численность противника. 
в. Невозможность эффективного управления группой. 

77. В определенной ситуации бойцы могут быть расположены на позициях с хорошими секторами 
огня и вести огонь по противнику. Если имеются осветительные средства, проведение атаки 
возможно, но при этом должно быть организовано надежное управление. 

78. Обычно, если противник не заметил вас и его численность неизвестна, группа не должна 
открывать огонь, должна затаиться и ждать, пока противник не уйдет или незаметно отойти. 

79. Если противник вас заметил, открывается огонь, вся группа перестраивается в линию и ведет 
огонь с максимальной интенсивностью. После этого выполняется отход. Обычно после нескольких 
коротких перебежек контакт с противником прерывается. 

80. Отход осуществляется в пункт сбора, расположенный в 300 метрах назад по ходу движения 
группы. При потере кого - либо поиск организуется с рассветом. При этом необходимо 
остерегаться засады на месте встречи с противником. 

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ 
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81. Введение. Этому вопросу в недавнем прошлом уделялось мало внимания, но, ввиду 
возросших возможностей авиации противника, отработке вопросов противодействия авиации 
необходимо отводить достаточно времени. Воздушный налет осуществляется вертолетами или 
штурмовиками. 

82. Общие правила. При воздушном налете очень важно не поддаваться панике, не бегать и не 
стрелять по самолетам. Порядок действий следующий: 

а. Если вы находитесь на открытом участке, лягте ничком и не смотрите вверх. 
б. Переползи в укрытие, если оно рядом. 
в. Не беги - движение обязательно привлечет внимание. 
г. Вертолет сначала делает поворот, затем открывает огонь. 
д. Если вы попали под воздушный налет, выполняйте следующее: 

• Ведите огонь из всего имеющегося оружия и старайтесь создать зону 
заградительного огня прямо по курсу самолета. 

• Старайтесь занять укрытие в воронке или за деревом. 
• Не сбивайтесь в кучу - рассредоточьтесь. 
• Если вам приходится бежать - не бегите прямо по курсу самолета, бегите под 

углом.  

РАБОТА КОМАНДИРА 

83. Чем больше группа, тем труднее ей управлять и тем меньше должно быть участие командира в 
перестрелке. Он ведет огонь только по важным целям. Для выполнения задачи он должен 
предусматривать следующее: 

а. Тщательная оценка местности и противника до принятия решения. 
б. Точное целеуказание. 
в. Подави противника огнем до начала движения. 
г. Вовремя подавай команды. 
д. Прекращай движение при потере управления. 
е. Постоянно знай кто - где находится. 
ж. Управляй огнем группы поддержки. 
з. Следи за движением противника. 
и. Решения должны приниматься быстро и осуществляться решительно. 
к. Не рискуйте без надобности. 

84. Заключение. Успех группы в перестрелке зависит не только от командира. Он зависит от 
индивидуального боевого мастерства каждого солдата, его способности действовать как часть 
группы и от наличия решительного и компетентного командира, способного руководить 
действиями группы наиболее эффективным образом. 
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ГЛАВА VII 
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Определение. Наступление на позиции противника применяется в случаях, когда фактор 
времени и сложившиеся обстоятельства находятся на стороне своего подразделения. 

 
2. Цель. Наиболее эффективно уничтожить противника с минимальными потерями для своих 
войск. 

3. Требования. 

а. Воля к победе. 
б. Решительность. 
в. Высокий уровень подготовки. 
г. Физическая выносливость. 

4. Принципы наступательного боя. 

а. Глубина. Глубина обеспечивает сохранение темпа наступления, предоставляет возможности 
для совершения маневра и снижает потери. 
б. Плацдарм. Наступление должно начинаться с захвата плацдарма. По мере продвижения 
необходимо захватывать новые плацдармы. При этом противнику значительно труднее 
организовать контратаку. 
в. Обеспечение начала наступления. Наступающие не должны вести огонь по противнику в начале 
атаки, так как при этом план огня не будет эффективным. Исходные районы для наступления и 
рубежи перехода в атаку должны прикрываться огнем, за ними должно вестись наблюдение, а 
также возможно их занятие подразделениями. 
г. Постоянное давление. Должно оказываться на противника на всех этапах наступления. Он не 
должен иметь возможности для перегруппировки, подтягивания резервов или подготовки позиций 
для обороны. 
д. Максимальное использование огневой поддержки. Эффективная огневая поддержка снижает 
способность противника к сопротивлению. Особое значение огневая поддержка имеет в условиях, 
когда продвижение наступающих затруднено из - за тяжелых условий местности, а также при 
отсутствии укрытий. 
е. Движение вслед за огнем группы поддержки. Противник не должен иметь времени для 
организации сопротивления после переноса поддерживающего огня. 
ж. Средства огневой поддержки должны быстро передвигаться на новые позиции. Первой задачей 
является занятие участка местности, второй - его удержание. Противник может предпринять 
контратаку с целью захватить вновь потерянный участок. В этот критический момент 
поддерживающие средства должны быть под рукой для прикрытия возможных путей подхода 
противника. 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БОЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

5. Порядок ведения боя отделением един для любых операций и включает: 

а. Подготовку к бою. 
б. Реакция на огонь противника. 
в. Обнаружение позиций противника. 
г. Одержание огневого превосходства. 
д. Атака. 
е. Перегруппировка. 

 
6. Подготовка к бою.  

а. Вычистить и смазать оружие. 
б. Подготовить боеприпасы. 
в. Подготовить гранаты. 
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г. Поставить задачи (отдать приказ). 
д. Проверить и подготовить поддерживающие огневые средства. 
е. Привести оружие к нормальному бою. 
ж. Проверить средства связи. 
з. Подготовить рационы питания и запасы воды. 
и. Подготовить средства первой медицинской помощи. 
к. Подготовить специальное имущество. 
л. Подготовить свой рюкзак и средства маскировки. 
м. Провести смотр готовности. 

7. Реакция на огонь противника. 

а. Открыть ответный огонь в направлении противника. 
б. Броском выдвинуться к намеченному укрытию. 
в. Упасть на землю. 
г. Переползти за укрытие. 
д. Обнаружить противника . 
е. Установить прицел. 
ж. Открыть огонь на поражение. 
з. При огневом столкновении с противником ни один человек не должен оставаться без дела. 
Каждый должен или: 

• Вести наблюдение. 
• Вести огонь по противнику (если противник виден). 
• Передвигаться на новую позицию.  

8. Обнаружение позиций противника. 

а. Определить возможные места расположения противника. 
б. Постараться определить позиции средств огневой поддержки противника. 
в. Способы определения позиций противника: 

• По дыму, пыли или движению. 
• По разнице во времени между звуком выстрела и его видимыми эффектами 

(вспышка, дым, пыль и т. д.) или по разнице во времени между звуком выстрела и 
свистом пули над головой (для большинства калибров расстояние, 
преодолеваемое пулей за 1 секунду составляет примерно 600 метров, за 0,5 
секунды - 300 метров). 

• Ведением провокационного огня по возможным позициям противника. 
• Вызов огня противника на себя при помощи преднамеренных действий.  

9. Одержание огневого превосходства. 

а. Обнаружить цель. 
б. Произвести ее целеуказание. 
в. Бойцы, по которым противник ведет прицельный огонь, должны менять позиции или отходить. 
Для этого используются: 

• Огонь высокой плотности. 
• Дымы. 
• Гранаты (оборонительные). 
• При использовании дымов необходимо учитывать:  

o направление и силу ветра; 
o безопасность группы; 
o время эффективной дымовой завесы.  

г. Вернуть огневую инициативу. 
д. Командир группы оценивает обстановку, учитывая факторы, приведенные ниже. 

 
10. Общая обстановка. Должна оцениваться молниеносно, "навскидку". Это приходит с опытом. 
При этом оцениваются: 
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а. Местность. 
б. Противник. 
в. Свои войска. 

• Местность  
o высоты; 
o "мертвые" зоны; 
o возможные пути подхода; 
o возможные места сосредоточения; 
o возможные позиции для поддерживающих огневых средств; 
o возможные пути отхода противника.  

• Противник  
o численность; 
o вооружение и занимаемые им позиции; 
o намерения противника; 
o пути его отхода; 
o моральный дух.  

• Свои войска  
o занимаемые позиции; 
o численность; 
o позиции средств огневой поддержки.  

11. Маршруты выдвижения. Необходимо оценивать дальний левый, левый, центральный, правый 
и дальний правый маршруты выдвижения. 

а. Имеют ли они укрытия от огня и наблюдения противника. 
б. Имеются ли какие - либо препятствия на маршруте. 
в. Какой маршрут/ы является очевидно неподходящим. 

12.Наблюдение. 

а. Наблюдает ли противник группу. 
б. Наблюдает ли группа противника. 
в. Наблюдает ли группа поддержки атакующую группу. 

13. Степень укрытия от огня противника. 

а. Укрыта ли атакующая группа от огня прямой наводкой. 
б. Требуется ли прикрывающий огонь и откуда. 
в. Требуется ли дымовая завеса. 
г. Имеются ли препятствия перед позициями противника, укрывающие его от огня нашего 
подразделения. 

14. Препятствия. 

а. Естественные препятствия. 
б. Возможные искусственные заграждения. 
в. Обнаружь и обойди указанные препятствия. 

15. Расстояние с точки зрения времени. Сколько времени потребуется группе для движения по 
выбранному маршруту. Все возможные маршруты должны быть оценены. 

16. Преимущества и недостатки. Должны быть просчитаны, в какой степени снижают или 
повышают эффективность действий группы. Затем необходимо выбрать лучший маршрут. 
Опытный глаз определит его в считанные секунды. 

АТАКА 

17. Боевой приказ на атаку. 
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а. Цель приказа. Предназначен для доведения до каждого порядка проведения атаки. 
б. Способы отдачи приказа. 

• Устно. 
• По радио. 
• Установленными сигналами.  

в. Содержание приказа. 

• Направление наступления. 
• Кто осуществляет огневую поддержку и с какой позиции. 
• Способ атаки  

o атака в один этап; 
o атака в два этапа; 
o атака в три этапа; 
o поспешно подготовленная атака.  

• Порядок выдвижения в исходный район для атаки. 
• Сигнал отхода.  

18. Атака в один этап. Этот способ заключается в том, что одна группа выдвигается на какую - 
либо позицию до начала атаки. Это может быть как группа поддержки, так и штурмовая группа. 

 
Рис. 1 Атака в один этап 

19. Атака в два этапа. Этот способ заключается в том, что обе группы выдвигаются на 
промежуточные позиции до начала атаки, затем группа поддержки под прикрытием штурмовой 
группы выходит на выгодные позиции. После этого штурмовая группа под прикрытием группы 
поддержки выходит в исходное положение и начинает атаку. 
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Рис. 2 Атака в два этапа. 

20. Атака в три этапа. (См. Рис. 3) Этот способ заключается в том, что одна группа совершает два 
передвижения до того, как штурмовая группа начнет атаку. Например: 

а. Группа поддержки под прикрытием штурмовой группы выходит на промежуточную позицию. 
б. Штурмовая группа под прикрытием группы поддержки выходит в исходное положение для атаки. 
в. Группа поддержки под прикрытием штурмовой группы выходит на окончательную позицию для 
огневой поддержки. 
г. Штурмовая группа начинает атаку. 

21. Поспешно подготовленная атака. Это способ, при котором вся группа, включая группу 
поддержки, начинает атаку.  

22. Требования к исходному положению (району) для наступления. 

а. Должно обеспечивать укрытие от огня и наблюдения противника. 
б. Должно находиться в относительной близости от противника. 
в. Должно быть достаточных размеров для размещения штурмовой группы. 
г. Основное направление стрельбы группы прикрытия должно быть как можно ближе к 90° по 
отношению к направлению атаки штурмовой группы. 
д. Должно закрывать сектор обстрела для противника. 

23. Действия группы в исходном положении для атаки. 

а. Командир группы располагается в центре позиции и обозначает линию атаки вытянутыми в 
стороны руками. 
б. Бойцы занимают свои места справа и слева от командира. 
в. Магазины при необходимости заменяются и снаряжаются патронами. 
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Рис. 3 Атака в три этапа. 

г. Группа встает и начинает движение вперед. 
д. При открытии противником огня группа поддержки ведет плотный огонь по его позициям. 
е. Штурмовая группа использует порядок действий под огнем противника. 
ж. Атака продолжается путем сочетания огня и передвижения. 

ПЕРЕГРУППИРОВКА 

24. Порядок проведения перегруппировки.  

а. Выбрать место для проведения перегруппировки. 
б. Подать сигнал на прекращение огня. 
в. Использовать выгодные свойства местности в своих интересах. 
г. Принять положение лежа. 
д. Содержание перегруппировки: 

• Занять круговую оборону и подать сигнал группе поддержки на соединение со 
штурмовой группой. Самым легким способом занятия круговой обороны из 
положения "в линию" является следующий. Середина линии остается на месте и 
обозначает направление на 12 часов, левый и правый фланги смыкаются по 
направлению к 6 часам. 

• Группа поддержки располагается на вероятных путях подхода противника. 
• Каждый боец должен занимать правильную в тактическом отношении позицию. 
• Перекличка. Производится путем называния по очереди имен. Услышав свое имя, 

каждый должен ответить количество оставшихся боеприпасов. В случае ранения 
должен доложить об этом. Например: Командир группы: "Смит!" Смит: "2 магазина, 
осколок в левом плече". 

• Досмотр позиций противника. Производится путем прочесывания района объекта 
атаки всей группой или назначенным личным составом с целью забрать 
оставленные рюкзаки и т. д. При этом необходимо вести поиск:  

o убитых и раненых солдат противника; 
o военнопленных; 
o документов; 
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o образцов вооружения и имущества; 
o запасов продовольствия.  

В ходе досмотра необходимо соблюдать меры предосторожности, внимательно осматривать 
местность для своевременного обнаружения уцелевшего или раненого противника. 

• Подготовка площадки приземления. 
• Установить связь с Центром. 
• Организовать поиски маршрутов отхода противника. 
• Начать немедленное преследование отходящего противника. 
• Организовать немедленный допрос пленных. 
• Доложить в Центр о результатах атаки.  
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ГЛАВА VIII 
ВЫВОД ГРУППЫ В РАЙОН ДЕЙСТВИЙ И ЕЕ ЭВАКУАЦИЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

1. Вывод группы заключается в ее проникновении в тыл противника. Группа может выводиться на 
различную глубину и действовать в течение длительного времени. Существуют следующие виды 
вывода: 

а. Воздушный: 

• Парашютное десантирование. 
• Высадка из вертолета(из положения зависания или после посадки). 
• Высадка из самолета (посадочный способ).  

б. Наземный: 

• Пешим порядком. 
• На машинах. 
• Другими видами транспорта (вьючные животные, мотоциклы и т. д.)  

в. Водный: 

• Морской. 
• Речной или озерный.  

г. Забазирование. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. План вывода составляется на основе плана движения и общего плана действий группы. 
Поддерживающие виды, такие, как флот или авиация, несут ответственность за выполнение своей 
части плана вывода.  
3. Для успешного осуществления вывода при подготовке плана необходимо придерживаться 
следующих принципов: 

а. Конспирация. Подготовка должна проводиться изолированно от других подразделений и лиц, 
непосредственно в ней не задействованных. В ходе этого этапа не должно быть ненужных 
радиопереговоров, могущих выдать подготовку к предстоящему выводу. План вывода должен 
разрабатываться таким образом, чтобы обеспечить полную секретность предстоящих действий. 
Это означает, что все должно идти своим чередом, как обычно, а также необходимо иметь 
достоверную информацию о позициях противника и его возможностях по обнаружению группы. 
Также необходимо предусматривать действия по введению противника в заблуждение. 
б. Гибкость. Для достижения гибкости необходимо иметь полностью готовый к введению в 
действие запасной план. Командир должен быть готов к изменениям основного плана, особенно на 
этапе организации взаимодействия. 
в. Мероприятия на случай непредвиденных обстоятельств. Вывод является очень опасным и 
ответственным этапом и порядок действий при возникновении различных ситуаций должен быть 
тщательно отработан. Максимальная поддержка должна оказываться непосредственно во время 
вывода группы.  

• Для оказания немедленной поддержки необходимо иметь воздушную 
ретрансляционную станцию с офицером, ответственным за вывод на борту. 

• Средства авиационной поддержки должны находиться в режиме ожидания. 
• Выводимая группа должна организовать связь и взаимодействие с офицером, 

ответственным за вывод, для доклада обстановки.  

4. Факторы, влияющие на выбор способа вывода. 
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а. Задача. Боевая задача поднятого по тревоге подразделения является основным фактором, 
определяющим способ вывода. Например, обстановка может потребовать быстрого 
развертывания подразделения в районе действий, следовательно, способ вывода должен 
обеспечивать максимально быструю его доставку. 
б. Сведения о противнике в районе действий. Возможности противника и мероприятия, 
проводимые им по обеспечению безопасности также влияют на выбор способа вывода. Тщательно 
охраняемая граница может исключить наземный способ; патрулирование и оборона береговой 
линии могут исключить водный способ; возможности средств ПВО противника могут исключить 
воздушный способ. 
в. Погодные условия. Определенные погодные условия могут оказать отрицательное воздействие 
на вывод воздушным или водным путем и решить выбор в пользу наземного способа. В качестве 
примера можно привести плохие погодные условия в сочетании с грозой, сильным ветром или 
продолжительным периодом ограниченной видимости. 
г. Условия местности. Этот фактор также должен учитываться при выборе способа вывода. 
Наземный способ будет иметь больше шансов на успех, если маршрут вывода будет пролегать по 
гористой, болотистой или лесистой местности. С другой стороны, наличие высоких гор на 
маршруте вынуждает самолет подниматься на большую высоту, что приводит к большей его 
уязвимости от средств ПВО. 
д. Гидрография. Условия гидрографии, а именно, время прилива, глубина прибрежной зоны, 
крутизна берега, течение и расположение заграждений влияют на выбор водного способа в 
качестве основного. 
е. Уровень подготовки. Подготовка, присущая войскам специального назначения, вполне 
достаточна для использования различных способов вывода/эвакуации. Однако, уровень 
подготовки бойцов подразделения, выбранного для выполнения задачи, не может быть одинаков 
во всех без исключения вопросах на момент проведения операции. Отсутствие опыта в тех или 
иных вопросах также влияет на выбор способа вывода. Продуманная, сбалансированная 
программа подготовки позволяет готовить достаточно профессиональных бойцов. Специальная 
программа подготовки должна предусматривать подготовку по следующим дисциплинам: 

• Ныряние. 
• Использование акваланга. 
• Парашютная подготовка (затяжные прыжки). 
• Выход из подводной лодки. 
• Использование надувных лодок. 
• Техника вывода/эвакуации. 
• Выживание, организация сопротивления, способы избежания пленения и 

осуществления побега из плена.  

ж. Наличие имущества. Количество и тип имущества, переносимого при выводе, определяется: 

• Обстановкой в районе действий. 
• Степенью вероятности встречи с противником. 
• Численностью формирований сопротивления в районе действий. 
• Возможностями воздушного/морского судна.  

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

5. При использовании воздушного транспорта необходимо принимать во внимание следующие 
факторы: 

а. Вместимость и возможности летательного аппарата. 
б. Наличие и организация команды по приему группы. 
в. Наличие специального имущества, например, парашютов. 
г. Количество имущества, необходимого группе. 
д. Тип местности. 
е. Управление. 
ж. Организация группы. 
з. Действия в случае опасности. 
и. Погодные условия. 
к. Сведения о противнике. 
6. При планировании вывода воздушным путем необходимо иметь следующую информацию. Для 
этого необходимо провести воздушное фотографирование района. 
а. Характер действий противника. 
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б. Характер действий партизанских формирований. 
в. Характер действий местного населения. 
г. Метеорологические условия. 
д. Информация об условиях местности в районе действий, а также на маршруте пролета 
летательного аппарата. 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

7. Факторы, влияющие на выбор средства наземного транспорта. 

а. Дислокация войск противника. 
б. Характер местности и расстояния. 
в. Линия границы. 
г. Местное население. 
д. Имущество и порядок пополнения запасов. 
е. Время года. 
ж. Порядок действий в случае опасности. 

8. Автотранспорт. Существуют следующие ограничения при использовании автомашин: 

а. Условия проходимости местности. При выводе с использованием автотранспорта необходимо 
избегать движения по дорогам. Болотистые, гористые и лесистые участки местности являются 
трудно - или непроходимыми для автотранспорта. Такие естественные препятствия, как реки, 
могут преодолеваться с использованием специального оборудования, перебрасываемого по 
воздуху. Искусственные препятствия также могут создавать проблемы для передвижения на 
автомобилях. 
б. Безопасность. Ввиду наличия следов, оставляемых машинами, обеспечение безопасности при 
продолжительных действиях в районах, контролируемых противником, затруднено. Следы машин 
очень трудно маскировать. При обнаружении следов подразделения, действующего на машинах, 
противник обязательно предпримет все возможные усилия для его обнаружения и уничтожения. 
в. Поломки и неисправности машин могут иметь катастрофические последствия для операции. 

9. Вывод пешим порядком. Этот метод считается наиболее безопасным и, при соблюдении всех 
условий, легко обеспечивает использование фактора внезапности. 

а. Факторы, влияющие на вывод пешим порядком.  

• Характер действий противника. 
• Местное население. 
• Условия местности. 
• Переносимое имущество. 
• Наличие воды в районе действий. 
• Порядок действий в случае опасности.  

б. Преимущества вывода пешим порядком. 

• Обеспечивает абсолютную безопасность. 
• При соответствующе подготовке позволяет покрывать значительные расстояния. 
• Позволяет получить детальную информацию о местном населении и условиях 

местности. 
• Не зависит от погодных условий.  

в. Недостатки вывода пешим порядком. 

• Требует значительных затрат времени. 
• Количество необходимых запасов воды, продуктов питания и имущества 

ограничивает продолжительность действий. 
• Уязвимость к возможным действиям противника. 
• Необходимость скрытных действий и вес переносимого имущества изматывают 

личный состав.  
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г. Планирование вывода пешим порядком. Особое внимание должно быть уделено следующим 
аспектам при планировании вывода пешим порядком на большие расстояния: 

• Необходимо располагать информацией об условиях местности, о противнике, 
наличии воды, местном населении и т. д. 

• С учетом приведенной выше информации выбираются основной и запасной 
маршруты вывода. 

• Необходимо подготовить и равномерно распределить имущество. 
• Необходимо разработать сбалансированное суточное меню, так как количество 

рационов питания ограничено размерами и весом. 
• Необходимо распределить медицинское имущество. Особое внимание должно 

быть уделено району действий и времени года, так как некоторые болезни 
активизируются в определенные сезоны. 

• Порядок организации и поддержания связи должен быть тщательно спланирован и 
проверен практически. 

• Порядок действий в случае опасности должен быть спланирован и отрепетирован 
детальнейшим образом. Это наиболее важный аспект планирования. 

• Запасы, предназначенные для снабжения группы в ходе выполнения задачи, 
должны быть подготовлены и упакованы для немедленной доставки. 

• Планируй время суток для движения группы. Помни! Движение ночью обеспечивает 
безопасность и защиту для группы. 

• Необходимо планировать длину дневного перехода. Приемлемым вариантом 
является 8 - 10 км в день. Важным моментом является разбиение маршрута 
вывода на отрезки, что позволяет руководителю операции отслеживать 
продвижение группы.  

д. Обеспечение безопасности движения.  

• Тщательная маскировка. 
• Тщательная маскировка следов. 
• Постоянное наблюдение. 
• Дисциплина связи. 
• Избегайте местного населения. 
• Мероприятия по введению в заблуждение (использование оружия, одежды и обуви 

противника). 
• Правильное применение тактики мелких подразделений. 
• Избегайте движения по дорогам. 
• По возможности, двигайтесь ночью. 
• Тщательный подбор маршрутов вывода и эвакуации. 
• Тщательная оценка текущей обстановки.  

10. Использование других видов наземного транспорта. 

а. Велосипеды обычно являются основным транспортным средством и могут быть использованы 
для обеспечения безопасности. При установке специальных колес велосипеды могут быть 
использованы для движения по железной дороге. Они могут быть легко доставлены по воздуху. 
б. Мотоциклы могут применяться для движения как по дорогам, так и вне дорог. Они обладают 
высокой мобильностью и могут быть использованы для уклонения от встречи с противником. также 
могут доставляться по воздуху. 
в. Поезда могут захватываться для доставки или передвижения подразделения. При этом 
безопасность не может быть обеспечена в течение длительного времени. 
г. В большинстве ситуаций использование лошадей может быть очень эффективным, особенно в 
районах, где местное население имеет лошадей. 
д. Другие животные, такие, как мулы и ослы, могут также использоваться для передвижения и 
транспортирования грузов. 
е. Наличие играет большую роль при использовании животных для передвижения. При этом 
необходимо обдумывать все возможные способы использования фактора внезапности и введения 
противника в заблуждение. Чем разнообразнее приемы и способы действий, используемые 
группой, тем труднее противнику обнаружить ее.  

ВОДНЫЙ СПОСОБ 
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11. Использование водных артерий, таких, как пруды, реки, озера и т. д. является, возможно, 
наилучшим и самым безопасным способом вывода. Для этого могут использоваться каноэ, 
надувные лодки, плоты и т. д. Приведенные ниже аспекты могут играть важную роль. 

а. Погодные условия. Плохие погодные условия могут использоваться для обеспечения 
безопасности вывода при движении по рекам. При движении по озеру или морю погодные условия 
являются решающим фактором. 
б. Преодоление рек. Некоторые реки являются непреодолимыми препятствиями. Все реки во 
время разлива также непригодны для использования без применения специальных способов 
действий. 
в. Необходимо иметь аэрофотоснимки мест высадки на берегах рек, озер или морей. 
г. Необходимо предоставлять достаточно времени для подготовки и отработки способов действий. 
Неудачная высадка влечет за собой провал всей операции. 
д. Маскировка лодок имеет важное значение в случаях, когда группа должна залечь на время или 
осуществляет выдвижение после высадки в район действий. 

12. В ходе планирования вывода водным путем необходимо принимать во внимание следующие 
моменты: 

а. Место начала движения. 
б. Маршруты движения, направления и расстояния. 
в. Скорость течения рек/волны прилива. 
г. Планируемая скорость движения. 
д. Препятствия. 
е. Места укрытий. 
ж. Места высадки. 
з. Места оборудования тайников для имущества. 
и. Места сосредоточения бегемотов и крокодилов (по данным аэрофотосъемки). 
к. Пункты эвакуации (выхода после выполнения задачи). 
л. Расчетное время прохождения маршрута. 
м. Выбор транспортного средства. 
н. Возможности транспортного средства. 
о. Наличие команды встречи группы. 
п. Количество и тип имущества и продовольствия, необходимого для выполнения задачи.  
р. Порядок действий в случае опасности. 

13. Приведенные ниже аспекты имеют важное значение. 

а. Опасность столкновения с бегемотами может быть устранена путем бросания в воду гранат или 
выбором маршрута движения. Взрыв гранат в воде достаточно глухой, чтобы не выдать группу. 
Крокодилы не представляют опасности для людей в лодках. 
б. При использовании каноэ имущество обычно укладывается на специально оборудованные 
площадки для обеспечения достаточного пространства. 
в. Человек, находящийся на носу, должен иметь оружие готовым к применению. При его 
размещении на коленях оно может быть применено достаточно быстро. Вероятность попасть в 
засаду при движении по реке ночью чрезвычайно невелика. 
г. При попадании в засаду порядок действий заключается в немедленном выходе из сектора 
обстрела и занятии укрытия на берегу. Группа поддержки открывает огонь и также занимает 
укрытие. Группы должны постараться забрать имущество. Вполне вероятно расположение 
противника на обеих берегах реки. После подбора имущества патруль должен как можно быстрее 
покинуть район встречи с противником. 
д. Такой же порядок действий применяется при действиях на озере. Если группа находится на 
значительном удалении от берега, самым безопасным будет просто лечь на дно каноэ. Общей для 
всех людей особенностью является ведение огня ночью выше цели. При этом обнаружение 
группы, которая не открывает ответный огонь и имеет низкий силуэт, затруднено. Золотым 
правилом является держаться подальше от берега и приближаться к нему только для высадки. 
Это правило эффективно в случае, когда противник не осуществляет патрулирование озера. 
е. При использовании подвесных моторов, когда группа попала в засаду, скорость может 
использоваться для выхода из зоны огня. При этом необходимо отвечать только на эффективный 
огонь противника . 
ж. Имущество, которое группа закладывает в тайник, должно тщательно прятаться, при этом 
необходимо использовать способы введения противника в заблуждение. В зависимости от задачи, 
на охране имущества может оставаться группа прикрытия. 
з. При движении по реке или озеру лучшим походным порядком является "в колонну по одному". 
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При этом необходимо соблюдать дистанцию, обеспечивающую поддержку друг друга. Высадка 
должна производиться в соответствии с тактическими требованиями. 

ЗАБАЗИРОВАНИЕ 

14. Группа может быть забазирована в районе, который планируется оставить противнику, с 
задачей организации партизанского движения. После занятия района противником группа готова 
для партизанских действий. 

15. Другим способом является оставление группы в районе базы противника после проведения на 
нее налета. Когда противник начинает перегруппировку и возвращается на базу, группа ведет 
беспокоящие действия, применяя мины, снайперов, акции психологического воздействия и засады. 
В таких случаях группа не может находиться в районе продолжительное время. Для организации 
таких действий необходимо дополнительное планирование, особенно этапа выполнения задачи и 
способов уклонения от встречи с противником. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

16. Этап вывода является очень важной частью специальной операции. Необходимо убедиться в 
том, что все факторы взвешены и учтены, а также отработан запасной вариант действий. Если 
группа допускает ошибку на этапе вывода, это означает, что задача не может быть успешно 
выполнена. 
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