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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подразделения силовых структур правопорядка России по мере 

необходимости привлекаются к охране общественного порядка, 

общественной безопасности и охране государственных и жизненно 

важных объектов в горячих точках. Сформированные сводные 

подразделения сил правопорядка должны быть готовы к выполнению 

поставленных задач президентом и правительством России в самых 

различных климатических и географических условиях. 

Одним из таких условий является умение слаженно действовать и 

грамотно использовать особенности различных видов местности, таких 

как горно-лесистая, степная, холмистая, лесостепная, характерные для 

территорий Северного Кавказа и западной России. 

Компоненты качественного выполнения поставленных задач 

сводных подразделений полиции РФ в том числе зависят от знания 

следующих факторов: 

– детальное знание сложившейся оперативной обстановки; 

– знание частных особенностей местности и умелое ее 

использование; 

– знание разных видов местности и ее положительного и 

отрицательного влияния на условия выполнения поставленных задач; 

– знание тактики действий бандформирований и специфики их 

подготовки к террористическим и диверсионным действиям, в частности в 

горно-лесистой местности; 

– умелое владение привлекаемыми сотрудниками ОВД техникой 

передвижения, маскировки и других особенностей в горно-лесистой 

местности; 

– неукоснительное соблюдение мер личной и коллективной 

безопасности исходя из особенностей горно-лесистой местности; 

– профессиональное владение оружием, специальными средствами и 

тактическими приемами, связанными как с охраной порядка  
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и безопасности, так и с ведением боевых действий в условиях горно-

лесистой местности индивидуально и в составе подразделения. 

В современных условиях особую актуальность приобретает 

проблема качественной подготовки сотрудников полиции в минимальные 

сроки, в зависимости от климатических и географических особенностей 

региона выполняемых задач, с учетом ментальности проживаемого на 

этих территориях населения. 

Горно-лесистая местность, впрочем, как и все другие виды 

местности, обладает своей спецификой. 

К ним можно отнести часто ухудшающиеся и меняющиеся погодные 

условия, тем более в осенне-зимнее время, которые непосредственно 

препятствуют работе авиации и артиллерии по уничтожению и выявлению 

разрозненных групп боевиков и их баз (схронов). Решающим тактическим 

элементом в такой ситуации являются непосредственные действия 

личного состава, но на данном этапе в МВД России нет специально 

подготовленных подразделений, которые могли бы решать задачи 

подобного рода. 

Следовательно, возникает острая практическая необходимость в 

кратчайшие сроки подготовить сотрудников полиции для выполнения 

подобного рода задач. 

Существующий и доступный на сегодняшний день опыт показывает, 

что в горах и лесу небольшие подразделения и даже отдельные 

сотрудники, отлично владеющие техникой преодоления различных видов 

препятствий, умеющие использовать тактические особенности местности 

и хорошо физически подготовленные, способны вести качественную 

разведку, уничтожать численно превосходящие силы боевиков, 

обеспечивать охрану жизненно важных объектов и выполнять ряд 

сопутствующих задач, находясь в экстремальной ситуации. 

Умение качественно прогнозировать предполагаемые опасности, 

выполняя оперативно-служебные и боевые задачи в горно-лесистой 

местности, позволяет в минимальные сроки и с минимальными затратами 

достигнуть желаемого результата. 
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Преодоление различных препятствий, умелое совершение обходов и 

охватов, умение вести прицельный огонь по целям с различными углами 

возвышения, владение навыками метания ручных гранат напрямую 

зависят от физических, морально-психологических и профессиональных 

качеств, которые систематически развиваются и совершенствуются не 

только в рамках служебной, специальной и физической подготовки, но и 

самостоятельно.   

Горно-лесистая местность насколько сложна, настолько же и 

благоприятна для создания условий скрытого выхода во фланг и тыл, 

захвата командных высот, перевалов и других важных объектов. 

Грамотное использование особенностей горно-лесистой местности и 

хорошая физическая подготовка дают значительные преимущества при 

внезапных и молниеносных действиях, а также способствуют достижению 

успеха в выполнении поставленных задач. 

Основа успеха подготовки подразделений к выполнению служебных 

задач в горно-лесистой местности зависит от того, насколько максимально 

процесс профессиональной подготовки приближен к реальности, а также 

от уверенного владения знаниями, умениями и навыками качественного 

обеспечения личной безопасности и безопасности сотрудников, 

выполняющих задачи в составе различных тактических подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД РОССИИ 

 

1.1. Сущность и организация выполнения служебно-боевых задач 

 

Успех всех мероприятий зависит от детального знания своей задачи 

каждым сотрудником. Уместно напомнить требование великого 

российского полководца А.В. Суворова: «Каждый солдат должен знать 

свой маневр, и только знание и умение своего маневра обеспечат общий 

успех мероприятия». 

При проведении войсковых мероприятий требуется: 

– умение комплексного использования сил и средств, как армейского 

назначения, так Росгвардии и ОВД МВД России; 

– умело и грамотно применять комбинированную тактику действий; 

– система управления и связи должна замыкаться на одном штабе; 

– качественно и быстро доводить до всех подразделений резко 

изменившуюся обстановку; 

– добиться общего понимания, что только в совокупности все 

мероприятия могут обеспечить качественное выполнение поставленных 

задач; 

– понимать, что задачи выполняются как при наличии дефицита 

пространства, так и его избытка. 

Основными задачами ОВД в данной трактовке являются: 

– розыск и задержание особо опасных и вооруженных боевиков; 

– освобождение заложников и жизненно важных объектов; 

– проведение агитационной работы направленной на разоружение и 

сдачу различного вооружения; 

– тщательное документирование всех противоправных действий; 

– расследование совершенных преступлений и лиц их совершивших. 
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К вспомогательным задачам относятся: 

– обеспечение транспортного движения; 

– эвакуация населения и материальных ценностей; 

– круглосуточная охрана жизненно важных объектов; 

– конвоирование; 

– оказание доврачебной помощи; 

– проведение ОРМ. 

Для обеспечения проведения войсковых мероприятий необходимо: 

– активизация агентурно-разведывательного аппарата; 

– сопровождение ОРМ; 

– организация и проведение оперативно-технических мероприятий; 

– усиление ООП и ОБ; 

– системная профилактика преступлений и правонарушений. 

Структура основных действий ОВД по выявлению и ликвидации 

бандформирований: 

– разведывательные и оперативно-розыскные мероприятия; 

– мероприятия ограниченного характера (режимные); 

– войсковые мероприятия; 

– следственные мероприятия. 

Реализация войсковых мероприятий начинается с момента 

получения задачи и включает: 

– уяснение задачи; 

– оценку обстановки; 

– решение; 

– боевой приказ; 

– организацию взаимодействия и всестороннего материально-

технического обеспечения; 

– проведение психологической и воспитательной работы. 

При проведении войсковых мероприятий главной задачей в правовом 

поле является соблюдение законности. 
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Все привлекаемые участники к проведению войсковых мероприятий 

обязаны неукоснительно соблюдать законы и изданные на их основе 

нормативные акты порядка и особенностей применения огнестрельного 

оружия, специальных средств, боевой и специальной техники. 

При реализации войсковых мероприятий ставятся общая и частная 

задачи. 

Общей задачей является возвращение района к нормальной 

жизнедеятельности во всех ее инфраструктурных сферах, а частной 

задачей является выявление, пресечение или ликвидация 

бандформирований. 

 Войсковые мероприятия проводятся в два этапа – подготовительный 

и завершающий, но  имеет место проведение их в один этап, т. е. когда 

преступники отказываются от своих намерений и добровольно сдаются 

законным властям. 

После достижения вышеуказанных задач проводятся следственные 

мероприятия, предназначенные для сбора информации и решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела. Особое место отводится специалистам 

криминалистам, обеспечивающим сбор неопровержимой доказательной 

базы преступных действий с дальнейшим использованием ее в суде. 

 

1.2. Способы ведения войсковых действий 

 

К способам ведения боевых действий относятся следующие 

тактические элементы: 

– оцепление района, участка местности или очага событий; 

– блокирование района, участка местности или очага событий;    

– окружение района, участка местности или очага событий;   

– преследование пытающихся скрыться боевиков; 

– поисковые мероприятия; 

– выставление засад на обширной территории. 
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1.3. Планирование войсковых мероприятий 

 

Планирование происходит в два этапа: 

– заблаговременный; 

– непосредственный. 

Особенностью заблаговременного планирования является большое 

привлечение сил и средств, но при этом не прекращается повседневная 

деятельность по ООП и ОБ в обслуживаемом районе. 

Для разработки заблаговременного плана издается приказ, в котором 

указывается: 

– состав рабочей группы планирования и ее руководитель; 

– поименный список групп; 

– поставленные цели и задачи; 

– сроки исполнения элементов планирования. 

Процесс планирования начинается с момента получения 

распоряжения (письменная форма) или указания (устная форма) старшего 

начальника.  

В случае резкого изменения оперативной или боевой обстановки 

оперативно вносятся изменения и дополнения в разрабатываемый или уже 

разработанный план. 

Планирование, решение и оформление боевых документов – это 

единый взаимосвязанный процесс. После завершения текстуальной части 

планирования план переносится на рабочую карту в виде условных знаков  

и обозначений. 

Основные элементы планирования: 

– уяснение полученной задачи от старшего начальника; 

– предварительные указания и распоряжения рабочим структурам; 

– оценка общей и частной обстановки; 

– принятие и графическое оформление решения; 

– боевой приказ группам боевых порядков. 
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Уяснение задачи 

Уяснение задачи – это процесс осмысливания глубокого понимания 

замысла старшего начальника. Заключается в многогранном понимании 

того, какую информацию довел старший начальник, какими силами и 

средствами он хочет получить предполагаемый результат и в какие сроки. 

Если возникают разногласия в той или иной сфере, необходимо 

задавать уточняющие вопросы, достигая единого понимания конечного 

результата и способов его достижения. 

 Предварительные распоряжения 

Предварительные распоряжения и указания определяют порядок и 

последовательность выполнения различных мероприятий до полной 

готовности подразделений к выполнению главной задачи, как ближайшей, 

так и последующей. 

Оценка обстановки 

Заключается в познании объективных условий выполнения 

полученной задачи. В результате этого познания выявляются факторы, 

способствующие или затрудняющие достижение успеха предстоящих 

войсковых мероприятий. Данные факторы выделяют следующим образом: 

– сведения о бандформировании; 

–  реальные возможности и состояние своих сил и средств для 

выполнения задачи; 

– подразделения, находящиеся справа и слева и их задачи; 

– характер местности (плюсы и минусы); 

– преимущества и недостатки времени года и суток. 

Решение 

Это те вопросы, на которые решение дает полные, точные и ясные 

ответы. Данные вопросы можно сформулировать следующим образом: 

– замысел (информация секретная, или дезинформация); 

– общие и частные боевые задачи подразделениям боевых порядков; 

– организация взаимодействия; 

– управление и связь; 
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– воспитательная и психологическая работа; 

– всестороннее обеспечение; 

– расчет сил и средств участников войсковых мероприятий; 

– рекогносцировка. 

Силы и средства, привлекаемые ОВД 

Для проведения войсковых мероприятий по ликвидации 

бандформирований привлекаются: 

– армейские подразделения; 

– Росгвардия; 

– ОВД. 

ОВД РФ используют следующие средства: 

– штатное вооружение и техника; 

– плавсредства; 

– специальная техника; 

– специальные средства связи и управления; 

– сигнальные средства; 

– средства наблюдения и фотографирования; 

– средства индивидуальной защиты. 

 

1.4. Тактические группы боевого порядка при ликвидации 

бандформирований в горно-лесистой местности 

 

Задействованные силы и средства являются оперативно-войсковой 

группировкой (далее – ОВГ), которая состоит из отдельных элементов 

групп боевого порядка. 

Каждый элемент ОВГ укомплектован личным составом 

соответствующих служб и решает свою тактическую задачу в тесном 

взаимодействии с другими элементами ОВГ. 

Как вариант рассмотрим основные элементы боевого порядка: 

– организационно-аналитическая группа; 

– группа обеспечения связи; 
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– группа прикрытия; 

– оперативно-следственная группа; 

– группа документирования; 

– блокирующая группа; 

– оцепление; 

– группа поиска; 

– группа преследования; 

– группа применения специальных средств; 

– группа штурма и захвата; 

– снайперские пары; 

– группа психологического обеспечения (переговоров); 

– группа по работе со СМИ; 

– резерв. 

По прибытии групп элементов боевого порядка в район сбора 

старшие всех подразделений проводят процедуру детализации 

оперативной обстановки. Детализация включает следующие уточнения: 

– что изменилось в оперативной обстановке; 

– исходные позиции; 

– тактические особенности местности; 

– приданные подразделения; 

– особенности порядка взаимодействия на открытой или закрытой 

местности, в населенных пунктах и условиях ограниченной видимости; 

– сигналы опознавания и целеуказания. 

 

1.5. Всестороннее обеспечение 

 

Всестороннее обеспечение включает: 

– боевое обеспечение; 

– техническое обеспечение; 

– тыловое обеспечение. 
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Мероприятия, обеспечивающие боевое обеспечение: 

– разносторонняя разведка; 

– качественная маскировка; 

– инженерное обеспечение; 

– все виды охранения. 

Разведка обеспечивается: 

– целеустремленностью; 

– непрерывностью; 

– активностью; 

– своевременностью и оперативностью; 

– скрытностью; 

– достоверностью и точностью. 

Для сбора сведений о бандформировании и местности в интересах 

подготовки и успешного ведения войсковых мероприятий используются 

все доступные средства. 

На современном этапе активно используются: 

–  беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА); 

– вертолеты; 

– квадрокоптеры. 

Требования, предъявляемые к тактической маскировке: 

– своевременность (использование теней); 

– убедительность (неотличимость); 

– непрерывная корректировка; 

– большое разнообразие. 

Качество маскировки обеспечивается только при строгом 

соблюдении ее мер всем личным составом и строгом сохранении 

служебной тайны.   

Инженерное обеспечение 

В современных условиях включает: 

– фортификационные сооружения; 

– заграждения на подступах к позициям; 
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– проделывание проходов; 

–  инженерные мероприятия по маскировке; 

– обеспечение питьевой водой. 

Охранение 

Охранение осуществляется с целью недопущения внезапного 

нападения бандформирования, а в случае такового, принять бой и 

обеспечить быстрое развертывание основных сил для его отражения. 

Как правило, охранение состоит из отдельных небольших боевых 

групп и полностью перекрывает подходы с флангов и тыла. 

В исходном районе охранение осуществляется путем организации 

караульной службы выделяемой из комендантского подразделения. 

Охранение выставляется: 

– на опасных направлениях до 1 500 м от основных сил; 

– на скрытых подступах на удалении до 400 м; 

– в самом подразделении реализуется парными патрульными. Кроме 

того, назначается дежурное подразделение (резерв) в составе отделения. 

Служба несется круглосуточно согласно Уставу боевой и караульной 

службы. 

Пароли взаимоопознавания меняются в зависимости от обстановки.  

Чем обстановка сложнее, тем чаще меняются пароли. 

Техническое обеспечение 

Заключается в бесперебойном обеспечении боеприпасами, ГСМ, 

мелкосрочном ремонте как вооружения, так и техники, и в охране 

складируемых материальных ценностей. 

При выполнении служебно-боевых задач нормы боевого 

обеспечения составляют, как минимум троекратное превосходство над 

обычно выделяемым довольствием касательно всех видов обеспечения, за 

исключением вещевого довольствия. Вещевое довольствие пополняется 

по мере необходимости. 

Техническое обслуживание проводится постоянно во время отдыха и 

привалов. Оно включает: 
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– своевременную дозаправку техники горючим, 

– проверку технического состояния и вооружения. 

При необходимости во время технического обслуживания может 

осуществляться пополнение боекомплекта вооружения ракетами и 

боеприпасами. 

Эвакуация неисправной техники и вооружения производится силами 

ремонтных рот или батальонов. 

Тыловое обеспечение 

Тыловое обеспечение подразделения организуется при проведении 

войсковых мероприятий и в повседневной деятельности с целью 

поддержания подразделений в боеспособном состоянии и создания 

благоприятных условий для выполнения поставленных задач. 

Первая медицинская помощь оказывается на месте санитарными 

инструкторами и штатными медицинскими работниками. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРОТИВ БАНДФОРМИРОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

 

При выполнении служебно-боевых задач в горячих точках 

подразделениями ОВД одной из ключевых проблем является проблема 

противостояния бандформированиям при выставлении боевиками засад. 

Рассмотрим данную проблему и пути ее решения с учетом уже 

имеющегося боевого опыта. 

 

2.1. Организация противозасадных действий на горных дорогах 

 

Горные дороги в силу рельефа имеют ряд тактических особенностей, 

которые используются боевиками при выставлении засад на 

подразделения, находящиеся на марше. 

Для минимизации предполагаемых потерь необходимо выделять 

дозорное отделение, головную походную заставу и отделение прикрытия 

тыла колонны. 

Тяжелая боевая техника рассредотачивается по всей колонне, но не 

как замыкающее звено, т. к. в случае ее поражения колонна будет 

блокирована без возможности отхода и маневра. 

Проходя по ущелью, дополнительно выделяется боевое охранение, 

двигающиеся по сопутствующим хребтам гор. Все подразделения 

находятся друг от друга на удалении видимой связи. 

Если выдвижение колонны идет по долине, обязательно 

выставляются выносные посты на господствующих высотах. 

Перед совершением марша и на самом марше артиллерия, авиация и 

другие огневые средства обрабатывают возможные места выставления 

засады. 

Движение осуществляется на максимальной скорости. В случае 

обстрела колонны атака отражается «елочкой». 
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В современных условиях весь комплекс вышеперечисленных 

мероприятий решается при массовом и активном использовании БПЛА и 

квадрокоптеров. 

 

2.2. Особенности засады в скальных грунтах 

 

Засады, выставляемые в скальных породах, имеют многоярусное 

расположение. Позиции оборудуются на скатах и обращены к дорогам. На 

гребнях высот позиции не оборудуются по причине невозможности их 

качественной маскировки и доступности огнем артиллерии и авиации. 

Особенностью оборудования позиций является просто 

нагромождение камней и их слабая маскировка. Исходя их этого, засады в 

скальных породах имеют быстрый и молниеносный налет и такой же 

быстрый отход. 

Засады подобного рода считаются малоэффективными, но при этом 

достаточно деморализующими личный состав. 

Практика ведения боя в горах показала, что боевые позиции 

оборудуются на дальних подступах и не имеют должного результата. 

Поэтому в большей степени их используют как отвлекающий маневр,  

а основная ударная группа находится вдоль самой дороги, и после 

деморализации личного состава она открывает шквальный огонь в 

основном из стрелкового оружия с целью максимального поражения 

живой силы. 

Применение более тяжелого вооружения в этих условиях сводится к 

минимуму или вообще невозможно. 

Следующей особенностью засады в скальных грунтах является 

невозможность привлекать большое количество личного состава, он всегда 

будет ограничен.   

Колонну с приданными огневыми средствами атаковать практически 

нецелесообразно, т. к. подразделения, обеспечивающие боевое охранение, 

без труда сомнут засаду, а при поддержке артиллерии и авиации такая 
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засада будет являться  самоубийственной. Поэтому засады в скальных 

породах имеют задачу только как отвлекающий огневой маневр. 

 

2.3. Особенности выставления засады в горно-лесистой местности 

 

В горно-лесистой местности возможности и результаты засады 

намного эффективнее за счет топографических особенностей самой 

местности, которые обеспечивают: 

– наличие природных маскировочных условий, которые позволяют 

решать целый ряд задач с минимальными затратами; 

– возможность привлечения большего количества личного состава; 

– возможность применения тяжелого вооружения; 

– совершение скрытых маневров; 

– обеспечение беспрепятственного отхода; 

– заранее заложенные схроны  для длительной дислокации; 

– возможность выставления параллельных и кинжальных засад; 

– точное применение артиллерии и авиации сводится к минимуму; 

– резкое возрастание долгосрочности проводимых мероприятий; 

– эффективный результат работы малых групп, причиняя при этом 

максимум поражения по всем направлениям; 

– практическая неуязвимость. 

Как пример можно рассмотреть следующую тактику. 

Дорога, независимо от покрытия, не минируется, чтобы исключить 

какую-либо подозрительность, и тем самым колонна не меняет маршрута, 

а идет в направлении выставленной засады. 

Какие-либо смежные или пересекающие дороги специально 

минируются на подступах, чтобы внести сомнения, что именно на этом 

пути вероятнее всего выставлена засада. 

В зависимости от интенсивности боя и поражения той или иной 

техники и вооружения командир может предположить, с какой целью 

выставлена засада и, соответственно, примерно рассчитать их силы и 

средства. 
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Например, что боевики запланировали: 

– захват материального груза; 

– захват пленных; 

– захват техники; 

– отвлекающий маневр; 

– случайно вышедшее на колонну какое-либо бандформирование; 

– при условии плохой видимости возможно столкновение со своими 

подразделениями; 

– целенаправленное уничтожение колонны как боевой единицы; 

Для транспортировки личного состава необходимо знать и соблюдать 

следующие особенности и требования в случаях, если существует угроза 

налета: 

– наибольшее количество потерь на марше приходится на первые  

5 минут, причиной является то, что личный состав сидит в кузове спиной к 

дороге, 

– такое положение личного состава полностью исключает круговое 

наблюдение; 

– невозможность открыть одновременно встречный огонь по 

боевикам; 

– командир подразделения сидит в кабине, и его команды не слышны 

для личного состава, находящегося в кузове; 

– быстрое распространение панических настроений; 

– тентовые дуги на автомобилях расположены высоко, что позволяет 

выставлять верхние заминированные растяжки. 

Во избежание вышеперечисленного необходимо: 

– личный состав расположить в кузове лицом к бортам; 

– вдоль бортов обязательно укладываются мешки с песком; 

– обеспечивается коллективное круговое наблюдение; 

– пулеметчики располагаются вдоль заднего борта и обеспечивают 

огневое прикрытие; 
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– дуги и тенты с машин снимаются, обеспечивая беспрепятственное 

спешивание сотрудников по всему периметру кузова; 

– командиры подразделений находятся только в кузове с личным 

составом; 

– в кабине водитель основной и его дублер; 

– снайперы находятся в кузове справа и слева от кабины и являются 

штатными наблюдателями; 

– колонна двигается на максимально возможной скорости; 

– на стекла кабины, бензобак и силовой агрегат по возможности 

навариваются стальные накладки, защищающие как минимум от осколков; 

– оружие постоянно готово к бою; 

– задний борт на время совершения марша открыт и зафиксирован 

цепями; 

– радиостанции включены и работают на прием. 

Если машина выведена огнем из строя, ее необходимо использовать 

как укрытие следующим образом: 

– пулеметчик ведет огонь снизу вверх, и находится за машиной с 

противоположной от боевиков стороны, используя задние колеса как 

укрытие, 

– мешки с песком при спешивании сбрасываются и укладываются 

между колесами, 

– бойцы, которые будут вести огонь из этих укрытий, назначаются 

заранее, 

– огонь ведется снизу вверх. 

Нормативные требования для спешивания и боевого развертывания в 

случае уничтожения автомобиля: 

– открытие бортов – 2 сек; 

– сбрасывание мешков с песком и спешивание – 2 сек. 

Общее время – 4 секунды, это время срабатывания ручной гранаты; 

– пулеметчик открывает огонь, через 6 сек; 

– через 2 сек. открывает огонь стрелок из-под заднего колеса; 
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– сотрудникам добежать до ближайшего укрытия (если таковое есть) 

– 4 сек.; 

– найти цель и открыть огонь – 3 сек. 

Ответный неорганизованный огонь с момента остановки машины 

начинается через 6 сек., а организованный через 15 сек. 

Выполнение вышеуказанного норматива максимально снизит боевые 

потери среди сотрудников. 

В случае спешивания на ходу рассредоточение личного состава 

происходит по обе стороны от дороги и дальше вглубь. 

При спешивании с ходу пулеметчик и его второй номер остаются в 

кузове и ведут прикрывающий огонь до полного спешивания всех 

сотрудников. 

Во время десантирования с движущейся машины (15–20 км/час) 

нормативы следующие: 

– открыть борта – 2 сек.; 

– десантироваться с машины всем – 2 сек.; 

– укрыться – 4 сек.; 

– найти цель и открыть огонь – 3 сек. 

Итого – 12 сек. 

Выполнение вышеуказанной задачи сложное, без системных 

тренировок невыполнимое. Для создания благоприятных условий его 

выполнения используются дымовые шашки, маскирующие действия 

сотрудников и не дающие вести прицельный огонь. 

Как только при ведении оборонительного боя будет достигнута 

стабилизация обстановки, необходимо незамедлительно переходить к 

наступательным действиям. 

Первое отделение по команде старшего начальника под плотным 

огневым прикрытием 2 и 3 отделения по-пластунски выдвигается к 

передовым позициям боевиков на расстояние броска гранаты (примерно 

20– 25 м). Производится групповой вброс гранат на первую позицию 

боевиков, что обеспечит их шоковое состояние 3–7 сек., это время 
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используется для броска в первый эшелон их обороны и дальнейшее 

закрепление на этих позициях. 

 

2.4. Особенности движения колонны 

 

Впереди движущейся колонны идет минный трал. 

Личный состав находится в положении на броне, готовый к бою. 

Внутри боевой техники находится только механик-водитель и наводчик-

оператор. Наблюдение ведется круговое, с использованием оптики, БПЛА, 

квадрокоптеров. 

В случае обнаружения боевиков командир подразделения короткой 

очередью из трассирующих пуль дает целеуказания на открытие огня 

всему личному составу подразделения. 

По возможности личный состав не спешивается, колонна переходит 

на повышенную скорость, и засада, выставленная боевиками, 

преодолевается на ходу. 

Снайпер находится возле кабины или башни, самостоятельно ведет 

наблюдение и самостоятельно открывает огонь по выявленным целям. 

Каждому сотруднику назначается сектор наблюдения в зависимости 

от направления движения. 

Наблюдение ведется по ближайшей территории, а снайперы и 

наводчики-операторы наблюдают за обстановкой через оптические 

приборы за дальними предполагаемыми местами выставления засады. 

Как одна из профилактических мер применяется периодическое 

простреливание короткими очередями различных подозрительных 

участков местности. 

Командир подразделения находится в центре колонны среди 

сотрудников. Он должен обязательно назначить себе заместителя в случае 

ранения и гибели. 

Вся подбитая техника эвакуируется, а в случае невозможности 

убирается или сталкивается с дороги на обочину, чтобы не мешала 

дальнейшему продвижению колонны. 
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Сотрудники, заметившие огневую точку, открывают огонь на 

поражение или подавление самостоятельно. 

Остальная часть колонны, не попавшая в сектор обстрела, действует 

по обстановке исходя из приказов старшего начальника. 

Колонна продолжает движение или разворачивается в боевой 

порядок для уничтожения боевиков. 

В местах, где колонна вынуждена сбавить ход, сотрудники 

спешиваются и преодолевают опасные места в пешем порядке. Строем 

передвигаться строго запрещено. 

Сотрудники по отделениям идут двумя шеренгами по обеим 

сторонам дороги, выдерживая интервал между собой 8–10 м, а между 

подразделениями не более 50 м. 

Особо опасные участки проходят поочередно: пока одна группа, 

закрепившись за укрытиями, готова открыть огонь по проявившемуся 

противнику, вторая проходит опасный участок, в свою очередь 

закрепляется за укрытиями и обеспечивает безопасность перехода 

товарищей. 

При выдвижении в пешем порядке исключается передвижение по 

колее или вблизи обочины. Скорее всего, эти участки будут заминированы. 

Дозорное отделение, выдвигающееся первым, после тщательного 

осмотра местности и разведки боем условным знаком дает понять 

основным силам, что путь свободен. 

Разминирование местности проводится по мере возможности,  

но чаще найденные мины просто взрываются инженерными 

подразделениями на месте, что в свою очередь экономит время. 

Предполагаемые остановки во время движения, на этапе 

планирования марша, обязательно учитываются в графике прохождение 

контрольных точек. 

Одной из особенности совершения марша в горно-лесистой 

местности является наличие минометного расчета, желательно 82 мм, 

миномета «Василек», который может производить выстрелы из кассет, 

емкостью по 5 снарядов. 
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Также особенностью совершения марша сотрудниками ОВД или 

Росгвардии является их малочисленность. Учитывая этот факт, их 

необходимо усилить армейскими расчетами БТР, БМП или танком. 

Технику и машины лучше привлекать дизельные, потому что 

дизельное топливо менее горючее, чем бензиновое. 

БТР, БМП или танк ни при каких обстоятельствах не использовать 

как командирские, т. к. тяжелая техника подлежит огневому воздействию в 

первую очередь. 

Как один из примеров можно привести афганский опыт охраны 

колонн 

На протяжении всего маршрута по всем дорогам стояли боевые 

заставы на удалении 3–7 км друг от друга, в зависимости от открытости 

или закрытости местности. 

Как правило, это было отделение мотострелков усиленное танком 

или минометом, где на каждой боевой машине стоял станковый АГС-17 

или в качестве мобильного гранатомета непосредственно на боевой 

позиции заставы. 

Обязательно выставлялись выносные посты, а на некоторых более 

опасных участках секреты и круглосуточные наблюдатели. 

Приданное инженерно-саперное отделение минимум два раза в сутки 

проверяло вверенный им участок дороги на предмет минирования. При 

прохождении транспортных и боевых колонн заставы обеспечивали их 

боевое охранение путем сопровождения или перекрытием опасных 

участков постоянным простреливанием. 

 

2.5. Особенности боевых действий в горах 

 

Особенностью боевых действий в горах с учетом постоянно 

меняющегося рельефа и грунтов является боевое прогнозирование 

предполагаемых событий на информации, полученной от 

разведывательных подразделений. 
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Перед разведкой ставятся следующие задачи: 

– с максимальной достоверностью понять, в каком районе может 

появиться бандформирование; 

– специфика бандформирования; 

– места предполагаемых боевых событий; 

– выгодные подступы и обходные пути; 

– места огневых позиций и возможность использования различного 

вооружения; 

– численность и вооружение боевиков; 

– возможности предполагаемого резерва; 

– пути отхода; 

– моральное и психологическое состояние боевиков; 

– какие основные ориентиры есть на местности для целеуказаний 

артиллерии и авиации. 

Командир подразделения определяет, какой ориентир будет 

основным (главным), при определении ориентиров их менять или 

переименовывать запрещается. Все обозначенные ориентиры должны 

быть общими для всех подразделений. 

Артиллерия перед боем ведет заградительный огонь, т. е. бьет по 

всем огневым точкам одновременно, личный состав в это время 

выдвигается на минимальное расстояние к позициям боевиков. После 

прекращения артналета происходит забрасывание передовых позиций 

гранатами и стремительная атака. 

Для обеспечения личной безопасности и сохранения жизни 

подразделения личному составу необходимо иметь по 3–5 пустых 

вещмешков. Это обусловлено тем, что в горах нет дефицита камней, но 

есть дефицит мягкого грунта. Наличие вещмешков позволит набрать в них 

камни и создать кратковременные позиции для обороны. 

При ведении наступательных действий в горах хорошо себя 

зарекомендовали СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет) и  

АГС-17.  Легкие, быстро устанавливаемые, мобильные, они отлично 

разбивают каменные и деревянные укрытия. 
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По опыту Второй мировой войны можно привести следующий 

пример. 

Немецкие подразделения в борьбе с партизанами Европы 

действовали следующим образом: 

 немецкие егеря под покровом ночи просачивались в горы, 

обеспечивая максимум скрытности, имея альпинистскую подготовку, 

обходили партизан с тыла по непроходимым скалам и внезапно 

появлялись у них за спиной. Минировали в тылу партизан пути отхода и в 

ходе боя прижимали их к обрывам скал, не оставляя выбора. 

Штурмовые группы егерей поднимались в гору не одной группой, а 

несколькими, которые поднимались на разных уровнях и прикрывали друг 

друга огнем крест-накрест. Такая тактика приводила партизан в 

замешательство, т. к. было сложно понять, где свои, а где немцы. 

 Подготавливая штурм в горах, немцы при этом применяли очень 

мощное огневое подавление – это обеспечивало штурмующим гору егерям 

сравнительно без потерь добраться до партизанских позиций и начать их 

массированную обработку ручными гранатами и расстрелами в упор. 

. Также немаловажным фактором являлся фактор хорошей 

физической подготовки немецких егерских подразделений. 

Этот опыт был широко использован спецподразделениями Красной 

Армии СССР при освобождении Северного Кавказа, Крыма и Закарпатья.   

Тактическое преимущество ведения любого характера боевых 

действий в горах всегда будет у того, кто оказался выше ярусом. 

Следовательно, при планировании боя ставка делается на поддержку 

авиации и артиллерии, иначе непредвиденных потерь, как в технике, так и 

в личном составе, не избежать.   

Основным принципиальным решением вышеописанной тактики 

является совершение маневра, чтобы достичь господствующих высот 

раньше, чем их достигнет бандформирование.   

При проведении системных боевых действий необходимо проводить 

профилактические мероприятия, состоящие из следующих мер: 
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– рассредоточивать силы таким образом, чтобы обеспечить 

системные беспокоящие внезапные огневые удары; 

– в наиболее ожидаемых местах засады выставлять контрзасады; 

– при прохождении особых колонн скрытно выдвигать пешие 

подвижные группы захвата по хребтам ущелий; 

– для поиска средств радиосвязи, мин и оружия выставляются 

блуждающие КПП; 

– выставлять ночные засады наблюдения на дорогах с приборами 

ночного видения, чтобы максимально избежать минирование дорог; 

– желательно, чтобы колонну по маршруту проводил проводник, 

знающий опасные места и мертвые зоны. 

 

2.6. Особенности тактики действий в лесу (зеленке) 

 

В зеленке, как в наступлении, так и в обороне, бой ведется без 

поддержки других подразделений, это обусловлено резким сокращением 

визуальных контактов. Средняя видимость в лесу составляет не более  

10–25 м (в лучшем случае), за исключение редколесья. 

Для обеспечения маскировочных мероприятий в лесу необходимо 

выполнять следующие требования: 

– громко не разговаривать; 

– основную часть общения свести к установленным знакам; 

– поступь должна быть максимально бесшумной; 

– стараться не надламывать веток и веточек; 

– наблюдение вести из-за стволов деревьев с положения лежа; 

– стоя или сидя для наблюдения ветки не раздвигать. 

Учитывая, что лес сам по себе является природным укрытием и 

препятствует полету пули, основным видом боя является ближний бой с 

эффективным использованием наступательных гранат. Использование 

осколочных гранат сокращается до минимума, т. к. в ближнем бою при их 

применении можно навредить своим подразделениям или самому себе. 



29 

 

Лесные просеки, тропы и дороги преодолеваются скрытно и быстро, 

обязательно под огневым прикрытием. 

Наблюдатели для наблюдения должны использовать деревья с густой 

листвой и выбирать на дереве места, на которых можно осматривать 

местность на 360
0
. Дерево для ведения наблюдения не должно выделяться 

на общем фоне леса. 

Желательно, чтобы в группе, которая выполняет задачи в лесу, были 

сотрудники, проживающие в лесной местности и знающие особенности 

леса, умеющие его читать. 

Основные причины неоправданных потерь при выполнении задач в 

горно-лесистой местности: 

– движение колонн без должного прикрытия; 

– размещение личного состава в тентовых автомобилях; 

– профессионально некачественная подготовка сотрудников к 

выполнению задач подобного рода (морально-психологическая); 

– слабая физическая подготовка; 

– слабые практические навыки и неслаженность действий в команде; 

– недостаток огневой выучки и несвоевременность переходов от боя 

ближнего к бою дальнему; 

– слабая связь или ее отсутствие; 

– неучет тактических особенностей местности; 

– непродуманность, необеспеченность и неподготовленность 

маршрута; 

– слабая организация кругового наблюдения за окружающей 

местностью при движении; 

– отсутствие разведки; 

– нарушение режима секретности, влекущее за собой косвенное, 

непреднамеренное предательство; 

– слабая дисциплина и излишняя самоуверенность и 

самодостаточность. 
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2.7. Практические рекомендации для подготовки  

сотрудников ОВД к действиям в горно-лесистой местности  

 

Рассмотрим некоторые элементы подготовки младшего и среднего 

начальствующего звена. В основе подготовки сотрудников ОВД для 

выполнения служебно-боевых задач лежит целый комплекс знаний, 

умений и навыков, необходимый для реализации задач в боевых условиях. 

Во главе условного комплекса находится топографическая 

подготовка, но не та, что адаптирована к специфике ОВД, а настоящая 

военная топография. 

В боевых условиях все подчиняется закону военного времени. 

Вопросы топографической подготовки должны рассматриваться не в 

классическом ее виде, а в виде адаптированном, с опытом прошлых войн. 

Она должна содержать в себе набор только практических знаний 

применяемых в условиях боя. Сотрудникам ОВД необходимо: 

– знать различные виды ориентирования на различной местности, 

независимо от погодных условий; 

– уметь ориентироваться по небесным светилам; 

– знать особенности подготовки рабочей карты к последующей 

работе с ней; 

– понимать, что такое масштаб карты; 

– знать систему прямоугольных координат; 

– уметь ориентироваться на местности с картой и без таковой; 

– знать и иметь при себе справочники географических, 

топографических и условных обозначений ОВД; 

– иметь элементарные навыки штабной культуры; 

– уметь работать с компасом, а в отсутствии такового по обычным 

наручным часам; 

– уметь правильно складывать рабочую карту; 

– знать порядок уяснения задачи, принятия решения, отдачи боевого 

приказа и вопросы всестороннего обеспечения; 
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– иметь твердые навыки обращения со стрелковым оружием; 

– знать материальную часть стрелкового оружия; 

– уметь выполнять различные положения для стрельбы, как из 

пистолета, так и из автоматического оружия,; 

– иметь навыки стрельбы из ручных пулеметов (РПК, ПК)  

и снайперской винтовки (СВД); 

– уметь обращаться с ручными гранатами наступательного  

и оборонительного действия; 

– иметь навыки установки сигнальных мин; 

– визуально отличать противопехотные и противотанковые мины; 

– визуально отличать боеприпасы отечественного и натовского 

производства; 

– уметь давать в бою огневые целеуказания, используя стрелковое 

оружие; 

– уметь определять расстояние до различных шумов в разное время 

суток, 

– знать суточные нормы боевого и продовольственного довольствия; 

– уметь решать элементарные топографические задачи и писать 

топографические диктанты; 

– проводить штабные тренировки не реже чем один раз в месяц,  

с использованием рельефных макетов, песка и топографических карт,  

а также планов и схем.  Этот необходимый минимум знаний, умений  

и навыков обеспечит максимальное выполнение служебно-боевых задач  

и повысит живучесть подразделения сотрудников ОВД. 

При подготовке личного состава в основном применяется метод 

тренировок путем решения различных вводных задач: 

– спешивание с боевой и транспортной техники на различных 

допустимых скоростях; 

– выполнение нормативов индивидуально и в составе подразделения 

по команде «К бою!», 

– оборонительное развертывание группы, отделения, взвода и роты с 

открытием огня; 
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– постановка дымовой завесы; 

– организованный выход из зоны поражения под прикрытием 

дымовой завесы; 

– признаки грунта или дороги, по которым можно понять, что 

участок заминирован; 

– сталкивание «подбитой» техники с дороги или ее отбуксировка в 

безопасное место; 

– выбор позиции для открытия прикрывающего огня из пулеметов, 

– выдвижение сотрудников, оказавшихся вне зоны поражения, для 

прикрывающего развертывания, 

– вынос раненых из зоны поражения стрелками-санитарами и 

оказание первой доврачебной помощи; 

– определение места нахождения стреляющей цели, расстояние до 

цели по характерным звуковым и визуальным признакам; 

– движение по азимутам. 

По результатам заблаговременной тактической подготовки 

подразделения получают достаточные знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения оборонительных или наступательных 

действий с учетом особенностей горно-лесистой местности. 

Особенности передвижения в горно-лесистой местности 

Если подразделениям предстоит выполнение боевой задачи в горной 

местности, определяющим является выбор маршрута движения к месту 

выполнения задачи. 

Выбор пути следования зависит от следующих фактов: 

– степени оперативно-боевой обстановки; 

– метеорологических условий; 

– характера местности. 

Особое внимание уделяется количеству предполагаемых опасных зон 

и участков и расстояний между ними. 

Планируя совершение марша, необходимо адекватно сопоставлять 

предполагаемый путь (километры) и достаточность времени на устройство 
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привалов. Не забывать, что в горах и лесах темнеет всегда раньше, чем в 

долинах, разница во времени зависит от высоты гор и деревьев, также от 

этих факторов зависит сумеречная и ночная видимость. В безлунные или 

пасмурные ночи в горах и лесах видимость сумеречная и ночная – 

нулевая. Темнеет сразу с заходом солнца за горизонт. Вечером и рано 

утром в горно-лесистой местности часто опускается туман. Если в лесу 

звук поглощается деревьями, то в горах за отсутствием дневного фона 

ночью звук по ущельям может распространяться от сотни метров до 

нескольких километров. Такие условия существенно осложняют решение 

вопросов, связанных с маскировкой техники и личного состава. 

Скорость движения совершаемого марша определяется: 

– метеоусловиями; 

– моральным, психологическим, физическим и техническим 

состоянием подразделения; 

– особенностями и характером местности; 

– фактором времени и расстоянием до привала или конечной точки; 

– количеством боевого и продовольственного довольствия; 

– запасом ГСМ и его резервом; 

– наличием колесной и гусеничной техники; 

– крутизной скатов на пути движения и пути их обхода; 

– уровенем высоты над уровнем моря. 

Преодоление различных форм скальных рельефов 

Маршруты, проходящие через череду скальных пород, по праву 

являются самыми сложными маршрутами, независимо пешие они или на 

технике. В топографии эти виды маршрутов делятся на следующие 

категории: 

– легкие скалы, по которым можно идти без помощи рук, лишь 

иногда используя их для поддержания равновесия или страховки; 

– скалы средней трудности, на которых применяются основные 

способы скалолазания, и если подразделение не владеет этими навыками, 

то маршрут будет трудно преодолим; 
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– трудные скалы, маршрут могут преодолевать только специально 

подготовленные подразделения; 

Чтобы преодолеть скальный участок, необходимо: 

– произвести тщательный осмотр скального участка на предмет 

сложности; 

– выбрать по направлению движения ориентиры; 

– каждую опору проверить на надежность; 

– сохранять правила передвижения трех точек опоры, 

– чередовать нагрузку на различные группы мышц, двигаться 

плавно, без рывков; 

– нагрузку в основном распределять на ноги, руки для равновесия и 

самостраховки; 

– строго избегать опоры на колени; 

– при возможности двигаться на распорах с использованием трения 

частей тела; 

– ориентировать сзади поднимающегося сотрудника в выборе 

направления и зацепок; 

– передвигаться по вертикали и пересекать скальный участок только 

в случае крайней необходимости; 

– в зависимости от характера зацепов изменять основное 

вертикальное положение корпуса; 

– страховку применять во всех случаях, когда возникает опасность 

срыва. 

Особое место при передвижении по скалам занимает крюковая 

техника. При правильном использовании она гарантирует максимальную 

безопасность движения, основой при этом служит правильный выбор 

трещины для скального крюка. 

Спуски и подъемы по легким скалам производятся, как правило, 

спортивным способом. По трудным скалам навешивается веревка и 

организуется спуск или подъем сидя, по веревке. 
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Преодоление ледниковых склонов 

Ледниковые склоны преодолеваются так же, как средне- и 

труднопроходимые скалы. Особенностью является то, что личный состав 

обеспечивается специальными берцами (ботинками), к подошве которых 

по всей плоскости на жесткой сцепке прикреплена «кошка». 

Техника преодоления ледовых склонов охватывает различные 

приемы ходьбы на «кошках» и вырубки ступеней. 

Приемы преодоления: 

– подъем «елочкой» применяется при движении по ледовым склонам 

крутизной до 30–35
о
; 

– подъем «зигзагом» применяется на склонах крутизной до 40
о
; 

– траверсирование склона лицом к движению применяется на 

склонах крутизной до 35
о
, 

– подъем спиной к склону применяется на склонах крутизной до 50°. 

Спуск по ледовым склонам крутизной до 50° осуществляется спиной 

к склону, а крутизной до 60° – лицом к склону. Техника передвижения 

такая же, что и при подъеме. 

Преодоление сильно крутых ледовых склонов, как при подъеме, так 

и при спуске, осуществляется с помощью вырубания во льду ступенек. 

Основы преодоление горных рек 

Для обеспечения безопасности сотрудников при преодолении горных 

рек необходимо знать следующие особенности: 

– утром воды всегда меньше, чем во второй половине дня; 

– при теплых ветрах, дующих из долины в горы, воды больше ночью 

и утром; 

– селевые потоки характерны для второй половины июня и первой 

половины июля. 

Изучая берега реки необходимо: 

– определить жесткость берега; 

– скорость течения; 

– наличие брода; 
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– места порогов; 

– определить время и место переправы; 

– наличие различных подручных средств и материалов, 

способствующих переправе; 

– ниже по течению определить место перехвата, в случае уноса 

сотрудников по реке; 

– удостовериться в качестве страховочных приспособлений. 

Вопросы жизнеобеспечения 

Выбор места отдыха определяется в зависимости от сезона и погоды.  

В зимнее время учитываются такие факторы, как защита от ветра и 

холода,   близость валежника (топлива) и воды. В горах необходимо 

учитывать опасность лавин, камнепада и наводнения. 

Желательно выбирать естественные укрытия, которые не требуют 

длительного их доведения до нормального состояния. 

Над выбранным местом не должно быть: 

– нависших скал; 

– осыпных камней; 

– больших масс снега и льда; 

– различных водоемов; 

– пересохших русел рек. 

В ущелье или на открытом склоне место выбирается: 

– в ущелье – в его широкой части, не имеющих следов наводнения; 

– на открытом склоне – на площадках с горизонтальной 

поверхностью, без камней. 

Выбранное место после его доработки не должно выделяться из 

общей картины ландшафта. 

Место должно быть расположено так, чтобы можно было вести 

круговое наблюдение и иметь 1–2 скрытых выхода. 

Основные виды укрытий 

Любое укрытие, верховое, наземное или подземное, будет 

оборудоваться только в рамках имеющегося материального обеспечения, 
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плюс материал, дарованный самой природой (подручные средства). 

Независимо от вида укрытия оно обязано отвечать следующим 

требованиям: 

– сохранять тепло от тела или внешнего источника; 

– быть непродуваемым; 

– иметь закрывающиеся вентиляционные шахты, для доступа 

свежего воздуха, чтобы не отравиться углекислым газом; 

– максимально защищать от притока воды сверху и снизу; 

– быть небольшим, но удобным, во избежание затекания 

конечностей; 

– отвечать требованиям светомаскировки; 

– иметь минимальный набор ниш. 

Рассмотрим более подробно некоторые из укрытий, создаваемых 

в условиях боевых действий. 

Укрытие в снегу 

На площадке льда или снега, покрывающих участок земли, 

необходимо сделать углубление или, наоборот, возвышенность 

посредством насыпи того же льда или снега. При наличии подручных 

средств или возможностей земляного покрова иногда легче построить, чем 

копать. После чего под местность делается условная крыша и вся 

сопровождающая атрибутика. При выборе места обязательно учитываются 

естественные свойства местности (ямы, рытвины, холмики, валежник, 

заносы, кочки болотного типа и др.). 

Навес из жердей и веток 

 Создается из любого лесоматериала. К особенностям такого 

укрытия можно отнести следующие факторы: 

– площадь укрытия должна соответствовать разведению костра без 

ущерба постройки и личному составу; 

– правильное его расположение по отношению к направлению 

преобладающих ветров; 

– при поддержке огня в костре используют отражатели тепла, но не в 
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привычном виде, а в виде молодых стволов деревьев или камней, которые 

располагаются за костром и перекрывают открытые щели и бреши. Более 

того, камни, нагреваясь, достаточно долго держат тепло, срабатывает 

эффект тепловой батареи.   

Каркас из прутьев 

Из прутьев средней толщины сырого дерева делается каркас по типу 

чума или юрты. Покрывается ветками или травой, в зависимости от 

времени года. Такое укрытие достаточно эффективное для нормального 

временного проживания. 

Использование бревен 

Использование бревен позволяет быстро и качественно соорудить 

землянку. Выкапывается небольшое углубление или используется 

естественная складка или яма. Верх закрывается бревнами и оборудуется 

оставшаяся атрибутика. При изготовлении спального настила надо 

учитывать, что используемые ветки должны быть обращены толстыми 

концами в одну сторону. 

Добыча и хранение воды 

Вода является важнейшим элементом жизнедеятельности и гигиены, 

особенно в полевых условиях. Для нормальной работы организма 

человеку необходимо, как минимум 1–1,5 литра в день. Меньшее 

количество потребления воды резко снижает работоспособность, но не 

является критическим. Критическим является полное отсутствие воды  

72 часа или трое суток. 

В жарком климате вышеуказанные нормы возрастают в три раза.  

А вообще потребление норм воды зависит от массы тела и количества 

жира. Поджарым людям воды требуется меньше, чем полным. 

Воду надо расходовать разумно. Если запасы воды истощены, значит 

пейте один – два раза в день (утром и вечером), но так, чтобы напиться. 

Беря воду из луж и других грязных источников, обязательно ее 

кипятите, потом отстаивайте, и только после этого ее можно употреблять. 

Если в вашем обеспечении есть специальная очищающая таблетка 



39 

 

(антацид), обезвредьте с помощью нее воду (растворяя в воде) и 

выдерживайте 15 минут, после этого вода готова к применению.  

Не забывайте, что огромное количество болезнетворных микробов, 

бактерий и вирусов живут в воде. 

В случае невозможности вышеуказанной обработки сделайте 

следующее приспособление: возьмите любую трубкообразную жердь 

высотой не меньше метра (жердь может быть деревянной, железной, 

алюминиевой или любой другой), нижний конец жерди запечатайте травой. 

С верхнего конца засыпьте песок или мелкую гальку, если таковых 

нет, возьмите тонкую палочку и привяжите к ней не очень плотный 

ленточный лоскут материи и вместе с палочкой вставьте в жердь. 

Пропускайте грязную воду через самодельный фильтр (при сильном 

загрязнении воды процедуру повторите), в процеженную воду добавьте 

уголь от костра и размешайте. Пусть отстоится в течение часа, после чего 

ее можно пить. 

Практика показала, чтобы больше сохранять воды в организме при 

жаркой погоде, необходимо: 

– не снимать одежду, она уменьшает потоотделение и не дает 

возможности сгореть на солнце; 

– не использовать воду для других целей, пока у вас не появится 

надежный источник водных ресурсов; 

– пить воду не сразу, а  маленькими глотками через промежутки 

времени (5–7 мин.); 

– держать во рту небольшие камешки или кусочек травы – это 

уменьшает чувство жажды; 

– собирать конденсат, который всегда образуется ночью на камнях; 

– употреблять меньше соленой пищи; 

– не слизывать пот, он содержит соль. 

Подгонка обмундирования и снаряжения 

Тщательная подгонка обмундирования и снаряжения напрямую 

влияет на боевую способность подразделения, выполняющего боевые 
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задачи в горно-лесистой местности. От нее зависит сохранение сил при 

горных переходах, она облегчает или, наоборот, затрудняет движения, что 

прямо отразится на волевых, моральных, нравственных, психологических 

и физических качествах сотрудников, как от подъема боевого духа, так и 

до полного его упадка. 

Особое внимание при подготовке выполнения задач в горно-

лесистой местности надо обращать на обувь и ее качество. Обувь должна 

быть свободная, но не большая или маленькая, это чревато натиранием 

мозолей вплоть до кровяных и выходом из строя личного состава, 

которому нужна будет срочная эвакуация. 

Промокшая обувь сушится в тени на легком ветре, после чего 

смазывается каким-либо жиром или специальной ваксой, если она есть, 

можно смазать растительным маслом. Перед сушкой обувь набивается 

травой, соломой или бумагой для недопущения ее деформации. 

При совершении дальних переходов или длительности выполняемых 

задач неплохо иметь запас белья, в случае полного намокания переодеться 

в сухое белье, тем самым избежать вероятности простудных заболеваний. 

Особенности укладки вещей в рюкзак или вещмешок: 

– мягкие предметы и принадлежности укладываются к спине; 

– твердые и тяжелые – к нижней половине; 

– колющие и режущие – вне рюкзака, только снаружи мертвым 

прихватом; 

– лямки подгоняются таким образом, чтобы их нижний край 

прилегал к крестцу; 

– на долговременных привалах рюкзак освобождается от вещей и 

просушивается. 

На внешних креплениях рюкзака предметы располагаются с учетом 

соблюдения весового баланса. 

Сотрудникам при полной экипировке без рюкзака необходимо: 

– веревку, сложенную спирально, надеть через левое плечо; 
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– крючья, нанизанные на карабин и скрепленные шпагатом, 

закрепить на поясе слева таким образом, чтобы не мешали разгрузочному 

жилету; 

– автомат в положении за спину поверх веревки или на грудь, 

укрепив вспомогательным ремнем; 

– вспомогательные средства, такие как ледоруб или альпеншток, 

находятся в руках. 

При надетом полном боевом снаряжении с рюкзаком необходимо: 

– веревку укрепить ремнями сверху рюкзака; 

– крючья, нанизанные на карабин, и кошки уложить в рюкзак; 

– ледоруб или альпеншток укрепить сзади вертикально вдоль 

рюкзака, штырем вверх. 

Для качественного выполнения задач в горно-лесистой местности 

лучше всего использовать РД (рюкзак десантный). 

 

2.8. Некоторые меры, обеспечивающие безопасность  

личного состава при передвижении в горах 

 

Любое пешее передвижение, независимо от его вида, в различных 

ситуациях будет всегда иметь определенную степень травматизма. 

Передвижение подразделений сотрудников при выполнении служебных и 

боевых задач, при планировании всегда имеет место прогноза 

непредвиденных предполагаемых потерь при совершении марша или 

переходов независимо от вида местности. Человеческий фактор всегда 

присутствовал, присутствует и будет присутствовать. При боевом 

планировании нельзя отрицать погрешности человеческого фактора,  

в противном случае его присутствие крайне отрицательно скажется на 

конечном результате поставленной задачи. 

Для снижения последствий травм и несчастных случаев отметим 

следующие предосторожности: 
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– самостраховка с помощью специальных средств страхования 

(ледоруб и специальная веревка); 

– взаимострахование при проходах на сложных участках, особенно 

при наличии пропасти, сыпучих камней, горных рек, обледенения 

скальных пород); 

– массовая страховка путем обвязывания всей группы единым 

канатом (преодоление рек, глубокого снега); 

– обязательное использование специальной обуви. 

К отечественным средствам страхования относятся: 

– специальная веревка капроновая; 

– ледоруб или горная палка; 

– разные крепежные карабины; 

– горный молоток; 

– скальные и ледовые крючья; 

– пояс грудной. 

Самостраховка и самозадержание на травянистых, снежных и 

ледовых склонах осуществляются при помощи ледоруба. При потере 

равновесия следует задержаться, уперев клюв ледоруба в склон; в случае 

срыва повернуться лицом к склону и при падении на живот вонзить в 

склон клюв ледоруба, держась одной рукой за головку ледоруба, а другой 

– за древко, слегка подняв при этом согнутые в коленях ноги  (рис. 1.). 
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Рис. 1. Самостраховка и самозадержание при помощи ледоруба 

 

В зависимости от характера маршрута применяются различные 

способы страховки. 

Прежде чем организовать страховку, необходимо обеспечить 

надежную самостраховку любым способом. 

Страховка через скальный выступ – наиболее распространенный и 

надежный способ страховки. Для страховки нужно выбрать надежный 

выступ и перекинуть через него веревку. 

 

 

Рис. 2. Страховка через скальный выступ 

 

Для страховки через плечо нужно определить направление 

возможного рывка, выбрать площадку и упор для ноги. Веревку, идущую 

от страхуемого, направить вдоль выставленной вперед ноги, вокруг руки, 

под мышку, по спине, через плечо и захватить кистью другой руки. 
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Для предотвращения срыва страхующего при рывке применяется 

самостраховка за скальный выступ (рис. 2) или за крюк (рис. 5). 

 

 

Рис. 3. Страховка через плечо 

 

Страховка через поясницу требует наличия площадки и удобного 

упора для ног. Веревка проходит по пояснице и держится руками перед 

собой (рис. 4). 

 

Рис. 4. Страховка через поясницу 

 

Страховка через крюк производится на трудных скальных и ледовых 

участках, где исключена возможность страховки через выступ. 
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Рис. 5. Страховка через крюк 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение служебных, оперативных и боевых задач сотрудниками 

ОВД России на сегодняшний день актуально, как никогда в свете 

проводимой Российской Федерацией специальной военной операции на 

территории Украины с фашистскими захватчиками блока НАТО. 

Задачи, которые ставятся перед подразделениями армии, Росгвардии 

и сотрудниками ОВД России, сегодня требуют от личного состава не 

только теоретических, но и практических навыков, умений и знаний, 

применения их на практике при выполнении боевых задач в команде. 

Слаженная и грамотная работа подразделения является залогом успеха 

выполнения задач с минимальными потерями и максимальным 

результатом. 

Учебное пособие предназначено для заблаговременной подготовки 

личного состава, направляемого в составе сводных отрядов на 

освобожденные территории и вошедшие в состав Российской Федерации. 

Предложенное учебное пособие не является догмой, а лишь одним 

из вариантов заблаговременной подготовки для действий в горно-лесистой 

местности. 
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