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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

 Проведения занятия:   по допризывной и медицинской подготовке                      

 

Тема: «Основы тактических действий в составе мотострелкового отделения» 

Занятие: 10-11 

Цель занятия: Обучить действиям в составе мотострелкового отделения. 

Развивать инициативу, сноровку, решительность. Обучить выбору места для 
отрывки одиночного окопа для стрельбы стоя из автомата, выработать навыки 

отрывки и маскировки окопа. Обучить использованию местных предметов для 

укрытия, маскировки позиции при занятии обороны.                                                  

Время проведения: 90 мин.     

Место: Кабинет допризывной подготовки 

Класс: 10        

 

№ 

п/п 

Учебные 
вопросы 

Время 

(мин) 
Содержание занятия 

1 2 3 4 

1. Вводная часть 5 

Проверяю подготовленность места проведения 

занятия, наличие учащихся, их внешний вид, 

подготовку к занятию. Объявляю тему, цель и 
порядок проведения занятия. 

Основная часть:  
Тактические действия организованные действия подразделений, частей и соединений 

при выполнении поставленных боевых задач. 

Формы тактических действий. Основными формами тактических действий являются: 

бой, удар и маневр. 

Бой — это организованное вооруженное столкновение подразделений и частей 

воюющих сторон. Он ведется в целях уничтожения (разгрома) противника в определенном 

районе в течение короткого времени. Бой может быть общевойсковым, дальним 

(бесконтактным), огневым, противовоздушным, воздушным и морским. 

Удар - одновременное и кратковременное поражение группировок войск и объектов 

противника путем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами поражения. 

Маневр организованное передвижение подразделений (огневых средств, 

военнослужащих) при выполнении поставленных задач. В ходе маневра подразделения 

занимают выгодные положения для ведения огня и атаки или выходят из-под удара 

противника. Маневр проводится силами и средствами, а также огнем. 

Видами маневра силами и средствами являются: охват, обход, их сочетание, отход и 

смена районов (позиций). 

Охват - маневр, совершаемый подразделениями для атаки противника во фланг. 

Обход - более глубокий маневр, совершаемый подразделениями для атаки противника с 

тыла. 

Отход и смена районов (позиций) -  маневр, применяемый в целях вывода своих 

подразделений (огневых средств) из-под удара противника и занятия более выгодного 
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положения. 

Виды тактических действий подразделяются на основные - оборона и наступление и 

обеспечивающие передвижение и расположение на месте. 

Оборона осуществляется с целью отразить наступление превосходящих сил противника, 

нанести ему максимальные потери, удержать важные районы (объекты) местности и тем 

самым создать благоприятные условия для последующих действий. 

Оборона может подготавливаться заблаговременно до начала боевых действий или 

организовываться в ходе боя. Она должна быть устойчивой, активной, способной 

противостоять ударам всех видов оружия противника. 

В обороне каждый солдат должен, используя свое оружие, фортификационные 

сооружения и выгодные условия местности, умело противостоять наступающему противнику 

и успешно вести борьбу с его бронеобъектами. 

Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и овладения 

важными районами (рубежами, объектами) местности. 

Наступление заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, 

решительной атаке, стремительном продвижении подразделений в глубину его боевых 

порядков, уничтожении (пленении) живой силы, захвате вооружения, военной техники и 

намеченных районов (рубежей) местности. Оно должно проводиться с полным напряжением 

сил, в высоком темпе, безостановочно днем и ночью, в любую погоду, при тесном 

взаимодействии штатных, приданных и поддерживающих подразделений. 

Наступление может вестись на наступающего, отходящего и обороняющегося 

противника. На наступающего противника наступление осуществляется путем встречного 

боя и продолжается до тех пор, пока одна из сторон не откажется от наступления. 

Наступление на отходящего противника ведется путем его непрерывного преследования, 

осуществляемого как с фронта, так и по параллельным маршрутам. 

Передвижение. Марш - организованное передвижение подразделений в колоннах по 

дорогам и колонным путям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж в 

установленное время, в полном составе и в готовности к выполнению боевой задачи. Он 

является основным способом передвижения подразделений. При совершении марша 

осуществляется походное охранение. 

Расположение на месте. При расположении подразделений на месте организуются 

боевое, сторожевое и непосредственное охранение. 

Обеспечение боевых действий проводится для создания условий успешного и 

своевременного выполнения подразделениями и частями поставленных перед ними задач. 

Оно включает боевое, техническое и тыловое обеспечение. 

Боевое обеспечение составляют: разведка; охранение; радиационная, химическая и 

биологическая защита; тактическая маскировка; инженерное обеспечение; идеологическая 

работа. 

Техническое и тыловое обеспечение - пополнение боеприпасов, заправка горюче-

смазочными материалами, проведение технического обслуживания боевых машин и 

вооружения, обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты и 

специальной обработки, продовольствием, водой и другими материальными средствами.  

Специальные войсковые действия. Для уничтожения вооруженных формирований 

противника соединения, части и подразделения Сухопутных войск во взаимодействии с 

формированиями других силовых структур могут проводить специальные войсковые 

действия. Основу действий подразделений, ведущих борьбу с десантно-диверсионными 

силами и незаконными вооруженными формированиями, составляют быстрый и гибкий 
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маневр и внезапность. Основными способами действий подразделений при выполнении 

специальных задач являются: 

•  блокирование (изоляция, окружение); 

•  поиск; 

•  рейд, засада, налет, атака, штурм; 

•  преследование; 

•  прочесывание (зачистка); 

•  поддержание установленного режима комендантского часа (военного положения); 

•  сторожевое охранение; 

•  сопровождение колонн; 

•  караульная служба; 

•  патрулирование. 

Блокирование действие войск по изоляции района вероятного расположения 

противника. Оно проводится в целях воспрещения выхода противника из района, 

обеспечения его поиска, захвата или уничтожения. 

При блокировании мотострелковое подразделение может назначаться в заслон, засаду 

или находиться в резерве. 

Заслон - способ тактических действий по прикрытию направления, на котором 

предполагается появление противника или выявлено его продвижение. 

Подразделению, назначенному в заслон, на рубеже блокирования указывается позиция, 

на которой оно переходит к обороне или выставляет наблюдательные посты, дозоры, 

секреты. 

При обнаружении противника блокирующие подразделения принимают меры к его 

захвату, при оказании сопротивления - вступают с ним в бой и уничтожают. Подозрительных 

лиц задерживают. При прорыве (обходе) заслона или засады блокирующие подразделения 

остаются на занимаемом рубеже до завершения проведения разведывательно-поисковых 

действий. 

Поиск - тщательный осмотр местности и местных предметов в целях обнаружения (при 

благоприятных условиях - захвата, при вооруженном сопротивлении — уничтожения) 

противника в местах его вероятного расположения, а также выявление его опорных пунктов, 

баз, складов, пунктов управления. 

Поиск обычно осуществляется в блокированном районе, но могут осматриваться и 

неблокируемые районы. 

Для подразделений, ведущих поиск, назначаются исходный район или исходный рубеж 

для поиска и полоса (направление) поиска. Для поиска назначаются также уравнительные 

рубежи, рубеж встречи, конечный рубеж, участок поиска. 

Засада  - способ действий подразделения, при котором оно скрытно располагается на 

пути движения боевиков (диверсантов), а затем внезапно нападает на них, наносит им 

максимальное поражение огнем прямой наводкой, кинжальным огнем и применением минно-

взрывных заграждений. 

В ходе ведения боевых действий командиру подразделения при выполнении 

специальных задач предоставляется право: выставлять служебные наряды и контрольно-

пропускные пункты на охраняемом объекте; осуществлять осмотр местности и населенных 

пунктов, а также конфисковывать оружие, боеприпасы и военное имущество у местного 

населения. Ему предоставляется право останавливать и проверять автотранспорт, следующий 

через охраняемый объект (зону); вести войсковую разведку, направленную на выявление 

враждебных и преступных элементов. 
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь мотострелковое отделение является 

низшим тактическим подразделением, оно организационно входит в состав мотострелкового 

взвода. 

Организация и вооружение мотострелкового отделения. В состав мотострелкового 

отделения на БМП в мирное время входят: командир боевой машины - - командир отделения, 

заместитель командира боевой машины - - наводчик-оператор, пулеметчик, гранатометчик, 

механик-водитель. Вооружение и военная техника отделения: БМП, 5,45-миллиметровый 

ручной пулемет РПК-74, гранатомет РПГ-7В. 

В состав мотострелкового отделения на БТР в мирное время входят: командир 

отделения, наводчик, пулеметчик, гранатометчик, водитель. Вооружение и военная техника 

отделения: БТР, 5,45-миллиметровый ручной пулемет РПК-74, гранатомет РПГ-7В. 

В военное время мотострелковое отделение доукомплектовывается личным составом и 

вооружением. 

Экипировка. Носимая часть экипировки, как правило, находится при военнослужащем. 

Она включает: комуфлированный костюм (комбинезон, маскировочный халат) и обувь по 

сезону, полевое снаряжение, флягу с водой, плащ-палатку и вещевой мешок. В носимую 

часть экипировки также входят: личное оружие, боеприпасы, бронежилет, шлем стальной, 

противогаз, респиратор, средства индивидуальной защиты, малая пехотная лопата (МПЛ-50). 

В вещевом мешке должны быть: котелок, ложка, кружка, сухой паек, аптечка индиви-

дуальная, средство для обеззараживания воды и предметы личной гигиены. Командир 

отделения, кроме того, должен иметь полевую сумку с при надлежностями для работы, 

сигнальные флажки и трехцветный электрический фонарь. 

Решением командира состав носимой части экипировки может изменяться. 

Всё остальное имущество составляет возимую часть экипировки, которая перевозится на 

БМП (БТР, автомобиле). 

Боевые возможности. Боевые возможности подразделения зависят от количества 

личного состава, уровня его боевой подготовки и морально-психологического состояния, 

наличия и состояния вооружения и военной техники, степени обученности и умения 

командиров управлять подразделениями и воинскими частями, от организационной 

структуры подразделений, их обеспеченности материальными средствами. На боевые 

возможности существенное влияние оказывают характер противодействия противника, 

условия местности, состояние погоды, время суток. 

Боевые возможности мотострелкового отделения характеризуются его огневыми и 

маневренными возможностями. Мотострелковое отделение способно успешно вести борьбу с 

танками и бронированными машинами, низко летящими самолетами и вертолетами 

противника, уничтожать его огневые средства и живую силу. 

Мотострелковое отделение обороняет позицию до 100 м по фронту, имея на ней 

основные и запасные позиции для огневых средств, позволяющие совместно с соседними 

отделениями уничтожать противника огнем перед фронтом и на флангах опорного пункта 

взвода. Отделение может совершать маневр на угрожаемое направление, вести огонь ночью 

и в других условиях ограниченной видимости. 

Мотострелковое отделение в пешем порядке наступает на фронте до 50 м. 

В обороне и наступлении мотострелковое отделение действует, как правило, в составе 

мотострелкового взвода. В разведке, походном и сторожевом охранении и при выполнении 

специальных задач оно может действовать самостоятельно. 

Боевой порядок мотострелкового отделения. Боевой порядок - это построение 

отделения для ведения боя. В наступлении в пешем порядке боевой порядок 
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мотострелкового отделения состоит из цепи солдат с интервалами между ними 6—8 м (8—12 

шагов) и БМП (БТР). Для ведения боя в траншеях, ходах сообщения, в лесу, при выполнении 

задач в глубине обороны противника и других случаях, а также для лучшего взаимодействия 

в отделении заблаговременно или в ходе наступления могут создаваться боевые группы 

(пары, тройки). При этом интервал между боевыми группами (парами, тройками) может быть 

15—20 м, а между солдатами 3—5 м. При ведении наступления на местности, 

обеспечивающей огневую поддержку между боевыми группами (парами, тройками), они 

перемещаются поочередно под прикрытием огня соседних групп. Выдвинувшаяся на указан-

ный командиром отделения рубеж боевая группа (пара, тройка) изготавливается для ведения 

огня и прикрывает выдвижение оставшейся позади группы (пары, тройки). Для удобства 

ведения огня и выгодного применения складок местности (местных предметов) солдаты в 

цепи могут выдвигаться несколько вперед или в сторону, не нарушая общего направления 

фронта наступления цепи и не мешая действиям соседей. БМП (БТР) действует за цепью 

отделения, на ее фланге или непосредственно в цепи. 

Обязанности при ведении боевых действий.  

Каждый сержант и солдат обязан: 

•        знать боевую задачу взвода, своего отделения и свою задачу; 

•       знать организацию, вооружение, технику и тактику подразделений противника, 

особенно боевые возможности его танков, других бронированных машин и противотанковых 

средств, их наиболее уязвимые места; 

•       знать вооружение и технику своего подразделения; 

•     знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования 

фортификационных сооружений; уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, в том числе с 

применением взрывчатых веществ, осуществлять маскировку; 

•      в бою постоянно вести наблюдение, своевременно обнаруживать противника и 

немедленно докладывать о нем командиру; 

•   стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно в наступлении, 

уничтожать противника, особенно его танки и другие бронированные машины, всеми 

способами и средствами, умело продвигаться на поле боя, выбирать огневые позиции (места 

для стрельбы); проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою, оказывать помощь 

товарищу; 

•     быть физически крепким и выносливым, владеть приемами рукопашного боя; 

•   уметь опознавать воздушного противника и вести огонь по его низколетящим 

самолетам, вертолетам и другим воздушным целям из стрелкового оружия; 

•   защищать командира в бою, в случае его ранения или гибели смело брать на себя 

командование подразделением; 

•   знать способы защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия 

противника; умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные 

свойства машин; преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения, устанавливать и 

обезвреживать противотанковые и противопехотные мины; проводить специальную 

обработку; 

•      без разрешения командира не оставлять своего места в бою; 

•    при ранении или поражении радиоактивными,  отравляющими  веществами,  

биологическими средствами, а также зажигательным оружием принимать необходимые меры 

само- и взаимопомощи и продолжать выполнение задачи с учетом состояния здоровья. 

Получив приказание отправиться в медицинский пункт, взять с собой личное оружие и 

средства защиты. При невозможности следовать в медицинский пункт с оружием нужно 
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находиться в укрытии и ждать прибытия санитаров; 

•   уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, быстро и ловко 

снаряжать патронами обоймы, магазины, ленты. Следить за расходом боеприпасов и 

заправкой БМП (БТР) горючим, своевременно докладывать своему командиру об 

израсходовании 0,5 и 0,75 носимого (возимого) запаса боеприпасов и заправки горючего. 

При повреждении БМП (БТР) быстро принимать меры к их восстановлению; 

•  знать  и  соблюдать  нормы  международного права вооруженных конфликтов, законы 

военного времени. 

Для успешного выполнения этих обязанностей солдату необходимо упорно учиться, 

настойчиво тренироваться, вырабатывать высокие морально-боевые качества, повышать 

физическую закалку и выносливость. 

В современном бою роль инженерного оборудования позиции значительно возросла. 

Это связано с изменением характера общевойскового боя, увеличением мощности и точности 

обычных и массовых средств поражения противника, повышением технической 

оснащенности частей и подразделений. 

Оборудованная в инженерном отношении позиция создает лучшие условия для 

ведения огня и наблюдения, защищает личный состав от средств поражения противника, 

обеспечивает возможность скрытного и быстрого маневра в ходе боя. 

Инженерное оборудование позиции отделения включает устройство окопов, траншей, 

укрытий, ходов сообщения, а также установку инженерных заграждений. 

При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником оборудование 

позиции отделения после организации наблюдения начинается с разбивки и трассировки 

окопа на отделение. При рытье окопов для БМП (БТР), траншеи и хода сообщения 

применяются навесное инженерное оборудование для самоокапывания, землеройные маши-

ны и инженерные боеприпасы. 

В условиях непосредственного соприкосновения с противником, при переходе к 

обороне в первую очередь расчищается местность для улучшения наблюдения и ведения 

огня, при этом не допускается демаскировка. Затем отрывают одиночные (парные) окопы и 

окоп для БМП (БТР). 

В бою на открытой местности солдат осуществляет самоокапывание с помощью малой 

пехотной лопаты (рис. 21). Одиночные окопы для стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков 

отрывают вначале для стрельбы лежа, затем продолжают отрывку и устраивают окопы для 

стрельбы с колена (глубиной 60 см) и для стрельбы стоя (глубиной 110 см). На устройство 

окопа для стрельбы из автомата лежа  малой пехотной лопатой обученный воин затрачивает 

около 30 мин. 

Окоп для гранатометчика устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. 

Отличие его в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела гранатомета, 

бруствер не насыпается. Окоп имеет ровик для гранатометчика, площадку для гранатомета и 

ниши для укрытия гранатометчика и боеприпасов. 

Окоп для БМП (БТР) состоит из котлована прямоугольной формы с площадкой для 

машины, аппарели для въезда (выезда), перекрытой щели (блиндажа) и бруствера. В целях 

защиты от высокоточного оружия в окопах над БМП (БТР) из штатных и подручных средств 

создаются маски, устраиваются экраны и козырьки, по плану старшего командира 

устанавливаются отражатели и тепловые имитаторы (ловушки). 

Одиночные (парные) окопы соединяются между собой в окоп на отделение, который 

доводится до полного профиля и соединяется сплошной траншеей с окопами соседних 

отделений. После этого отрывают окоп на запасной огневой позиции для БМП (БТР) и ход 
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сообщения к нему. Прямолинейное начертание траншеи и хода сообщения не допускается. В 

окопе на отделение оборудуются блиндаж, ниши для боеприпасов, проводятся другие работы 

по его совершенствованию в боевом и хозяйственном отношении. 

Действия до перехода противника в наступление. На позиции отделения постоянно 

несет службу наблюдатель. Для отражения внезапного нападения противника и уничтожения 

его мелких групп, ведущих разведку или пытающихся проделывать проходы в наших 

заграждениях, назначается пулеметчик или стрелок, который располагается, как правило, на 

запасной (временной) огневой позиции. Остальной личный состав в зависимости от 

обстановки осуществляет инженерное дооборудование позиции, занимается боевой 

подготовкой, помогает механику-водителю (водителю) в техническом обслуживании БМП 

(БТР) или отдыхает. Для вызова личного состава по боевой тревоге от наблюдателя к месту 

отдыха устраивается надежная простейшая сигнализация. 

Одиночные солдаты и мелкие группы противника,   пытающиеся   вести   разведку,   

захватываются отделением в плен, а при невозможности захвата уничтожаются огнем, как 

правило, с запасных (временных) огневых позиций. Более крупные группы противника, 

приближающиеся к позиции отделения, уничтожаются огнем пулемета или БМП (БТР), а при 

необходимости и огнем всего отделения. Огонь открывается по команде командира 

отделения. 

Действия в период огневой подготовки атаки противника. Перед переходом в атаку 

противник обычно проводит огневую подготовку. В это время командир отделения и 

наблюдатель ведут наблюдение, а остальной личный состав укрывается в щели (блиндаже), 

на дне окопов и траншей или в БМП (БТР) и готов быстро занять свои места на позиции. 

С получением сигнала о непосредственной угрозе применения противником ядерного 

оружия (при нанесении противником ядерного удара) солдат быстро укрывается в щели, 

блиндаже, БМП, БТР, ложится на дно окопов, траншей, а после прохождения ударной волны 

изготавливается к отражению атаки противника. 

Отражение атаки. Обнаружив, что противник переходит в атаку, по команде 

командира (сигналу наблюдателя) солдат немедленно изготавливается к бою. Огонь по 

противнику открывается с приближением его на дальность действительного огня оружия 

отделения. 

По мере подхода противника к переднему краю обороны огонь доводится до 

наивысшего напряжения. Танки и другие бронированные машины противника уничтожаются 

противотанковыми управляемыми ракетами, огнем БМП и гранатометов, противотанковыми 

гранатами, а пехота отсекается от танков и уничтожается огнем пулеметов, автоматов и 

подствольных гранатометов. 

Огонь противотанковых средств отделения сосредоточивается в первую очередь по 

головному танку или танку с тралом, преодолевающему заграждение перед передним краем 

обороны, а затем по остальным атакующим танкам и другим бронированным машинам. При 

благоприятных условиях обстановки в целях уничтожения танков, преодолевающих заг-

раждения перед позицией отделения, командир отделения может выслать вперед 

гранатометчика с помощником (стрелка с ручными противотанковыми гранатами). Чтобы 

скрыть их выдвижение, используются складки местности и применяются дымы (аэрозоли). 

Иногда у наиболее вероятного места проделывания противником прохода в заграждениях 

бойцы отделения заблаговременно отрывают и маскируют окоп и ход сообщения к нему. В 

окопе может размещаться гранатометчик или пулеметчик (стрелок) с заранее 

подготовленным минным шлагбаумом. По возможности в борьбе с танками противника 

могут участвовать пулеметчики и снайпер, которые сосредоточивают свой огонь по 



 8 

смотровым приборам танков. 

В случае выхода танка противника непосредственно к позиции отделения на 

расстояние 25—30 м ближайший к нему солдат метает ручную противотанковую гранату. 

Если танк оказался непораженным, солдат отбегает по траншее в сторону или ложится на ее 

дно, а когда танк преодолеет окоп, быстро вскакивает и метает противотанковую гранату в 

его борт или кормовую часть. После взрыва гранаты солдат изготавливается для 

уничтожения экипажа, покидающего пораженный танк. 

С подходом пехоты противника к позиции на расстояние 30—40 м солдат забрасывает 

ее гранатами. Если противник ворвется на позицию, солдат уничтожает его огнем в упор, 

гранатами и в рукопашной схватке. Распространение противника по траншее и ходу 

сообщения должно быть задержано огнем и быстрой установкой заранее подготовленных 

рогаток, ежей и других переносных заграждений. 

Если противник атакует позицию соседнего отделения, отделение оказывает помощь 

соседу огнем. 

Наводчик-оператор БМП ведет огонь самостоятельно и по командам (сигналам) 

командира. В случае обхода или вклинения противника в оборону отделения наводчик под 

прикрытием аэрозольных завес и огня своего отделения занимает запасную огневую 

позицию и уничтожает противника огнем в его фланг и тыл. Смена огневых позиций 

происходит только по приказу командира взвода. 

При повреждении БМП (БТР) экипаж по возможности продолжает огнем уничтожать 

противника, дымовыми гранатами черного дыма имитирует возгорание, принимая 

одновременно меры к устранению повреждения. Экипаж имеет право покинуть БМП (БТР), 

если машина горит и все меры, принятые для тушения пожара, оказались безрезультатными. 

Если экипаж оставляет БМП (БТР), то он забирает закрепленное за ним стрелковое оружие, 

боеприпасы к нему и гранаты, при возможности демонтирует спаренные пулеметы (экипаж 

БМП, кроме того, забирает противотанковый ракетный комплекс и ракеты к нему) и 

занимает место на позиции отделения. 

Отразив атаку, солдат немедленно приводит в порядок свое оружие, пополняет 

боеприпасы, исправляет повреждения окопа и готовится к отражению следующей атаки. 

Передвижение солдата в бою. В бою солдат может передвигаться на БМП (БТР), 

десантом на танке и в пешем порядке. При действиях в пешем порядке в зависимости от 

характера местности и воздействия огня противника солдат может передвигаться 

ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками или перепол-

занием. 

Ускоренным шагом или бегом преодолеваются участки местности, скрытые от 

наблюдения противника и не простреливаемые его огнем. Этими же способами 

осуществляется движение в атаку. При этом оружие может быть в положении для немед-

ленного открытия огня навскидку или с прижатым к боку прикладом. 

Перебежки применяются для сближения с противником и других действий на открытой 

местности. Для перебежки из положения лежа необходимо сначала наметить путь движения 

и укрытое место остановки для передышки, поставить оружие на предохранитель. Затем 

быстро подняться и стремительно перебежать в намеченное место, с разбегу лечь на землю и 

быстро отползти в сторону. Это делается для того, чтобы скрыть от противника место 

остановки, иначе он, заранее прицелившись, может поразить солдата, когда тот будет 

подниматься для следующей перебежки. 

Длина перебежки между остановками для передышки зависит от местности и огня 

противника и может быть от 20 до 40 шагов. За это время противник не успевает сделать 
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прицельный выстрел. Достигнув намеченного или указанного командиром рубежа, 

необходимо занять место и изготовиться к стрельбе для прикрытия огнем перебежек других 

солдат. 

Переползанием передвигаются, если противник ведет прицельный огонь или когда 

необходимо приблизиться к нему незамеченным и внезапно напасть. В зависимости от 

рельефа местности и растительного покрова переползать можно по-пластунски, на 

получетвереньках или на боку. Как и перед перебежкой, сначала необходимо наметить путь 

передвижения и укрытые места для передышки. 

Для переползания по-пластунски необходимо плотно лечь на землю, правой рукой взять 

автомат за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. Подтянуть 

правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку как можно дальше 

вперед. Затем, отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперед и подтянуть вторую 

ногу, вытянуть вторую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании го-

лову высоко не поднимать. 

Для переползания на получетвереньках следует встать на колени и опереться на 

предплечья или кисти рук. Затем подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, 

одновременно левую (правую) руку вытянуть вперед, передвинуть тело вперед до полного 

выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя вторую, согнутую, 

ногу, и, вытягивая вперед вторую руку, продолжать движение в том же порядке. При этом 

автомат следует держать так же, как и при переползании по-пластунски (при опоре на кисти 

рук - в правой руке). 

При переползании на боку лечь на левый бок и, подтянув вперед левую ногу, согнутую в 

колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю как 

можно ближе к себе. Затем, разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя 

положения левой ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. При 

переползании на боку оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги. 

Действия при подготовке к наступлению. В наступлении солдат действует в составе 

отделения. До начала наступления из положения непосредственного соприкосновения с 

противником он в составе отделения скрытно занимает указанную командиром позицию. В 

исходном положении солдат при необходимости дооборудует занимаемый участок траншеи 

дополнительной ячейкой, подготавливает приспособление для выскакивания из траншеи, 

проверяет исправность оружия и средств индивидуальной защиты, доснаряжает магазины 

(ленты), подготавливает к действию ручные гранаты. При подготовке к наступлению ночью 

солдат, кроме того, изучает местность в направлении движения, запоминает местные 

предметы, которые могут служить ориентирами ночью. Для корректировки огня в темное 

время магазины снаряжаются дополнительно патронами с трассирующими пулями. 

До начала движения в атаку солдат ведет огонь по противнику. 

При атаке в пешем порядке. С подходом танка к исходному положению для 

наступления по команде "Отделение, приготовиться к атаке" солдат заряжает оружие 

полным магазином (лентой), присоединяет штык-нож, подготавливает к применению ручные 

гранаты и устанавливает, если необходимо, приспособления для быстрого выскакивания из 

траншеи. 

При атаке на БМП (БТР). Во время огневой подготовки атаки осуществляется посадка 

личного состава в БМП (БТР). По командам командира отделения "К машине", "По местам" 

солдат быстро занимает свое место в машине и изготавливается для ведения огня. 

Действия в атаке. Атака — стремительное и безостановочное движение подразделений 

в боевом порядке, сочетающееся с огнем наивысшего напряжения и осуществляемое в целях 
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уничтожения противника. 

При атаке в пешем порядке. По команде "Отделение, в атаку вперед" солдат 

одновременно с другими солдатами быстро выскакивает из окопа (траншеи) и двигается 

вперед бегом или ускоренным шагом в цепи отделения неотступно за танком, а где его нет - - 

самостоятельно при поддержке огня БМП. При движении в цепи отделения солдат равняется 

по передним, выдерживает установленный интервал и своим огнем уничтожает огневые 

средства противника, в первую очередь противотанковые . 

Приблизившись к противнику в траншее на 25—40 м, солдат по команде командира 

отделения "Отделение, гранатами огонь" забрасывает его гранатами и с криком "Ура" 

врывается на передний край обороны. Уничтожая противника огнем в упор и штыком, 

солдат, не задерживаясь, вслед за танками продолжает атаку в указанном направлении. 

При атаке на БМП (БТР). Солдат атакует противника, ведя огонь через бойницы 

(поверх борта), уничтожая его живую силу и огневые средства. 

Действия при наступлении с ходу. До начала наступления с ходу солдат в составе 

отделения располагается в указанном командиром месте, уясняет полученную задачу и 

готовится к наступлению. Выдвижение к обороне противника осуществляется на БМП (БТР). 

При атаке в пешем порядке. С выходом БМП (БТР) к установленному месту 

спешивания солдат по командам командира отделения "К машине", "Отделение, в 

направлении такого-то предмета, направляющий — такой-то — к бою, вперед" вместе с 

другими солдатами спешивается. Затем он быстро занимает свое место в боевом порядке от-

деления (цепи), ведя интенсивный огонь на ходу, и продолжает атаковать вслед за танком 

или самостоятельно. 

При атаке на БМП (БТР). Если оборона противника надежно подавлена огнем 

артиллерии и ударами авиации, атака переднего края обороны противника осуществляется на 

БМП (БТР). При этом солдат ведет огонь из своего оружия через бойницы по оставшимся на 

переднем крае огневым средствам и живой силе противника. 

Преодоление заграждений. Заграждения перед передним краем обороны противника 

преодолеваются под прикрытием огня своих войск. При атаке противника в пешем порядке 

солдат преодолевает минное поле в составе отделения вслед за танком (БМП) по его колее 

или по проделанному проходу. При подходе к минному полю солдат по команде командира 

"Отделение, за мной, в колонну по одному (по два), в проход, бегом  - МАРШ" быстро за-

нимает свое место в колонне отделения и стремительным броском преодолевает заграждение 

. Надо помнить, что задержка и скучивание недопустимы, иначе противник может нанести 

своим огнем значительные потери. Преодолев заграждение, солдат по команде командира 

"Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий — такой-то — к бою, 

ВПЕРЕД" занимает свое место в цепи и стремительно продолжает атаковать. Действия на 

зараженной местности. При преодолении зон заражения солдаты, находящиеся в 

бронетранспортерах или автомобилях, надевают противогазы, в БМП и танках включается 

система защиты от оружия массового поражения. Движение осуществляется по возможности 

на максимальной скорости и по направлению, обеспечивающему наименьшее поражение и 

заражение людей. 

При действиях в пешем порядке, на открытых машинах и десантом на танке в сухую 

погоду для преодоления участков местности, зараженных радиоактивными веществами, 

солдат надевает респиратор (противогаз), защитный плащ, чулки и перчатки. Для 

преодоления участков местности, зараженных отравляющими веществами, он надевает 

противогаз, защитный плащ (накидку), чулки и перчатки. В сырую погоду в зоне 

радиоактивного заражения противогаз можно не надевать. Открытые зараженные участки 
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местности солдат преодолевает длинными и стремительными перебежками. Перед тем как 

лечь на зараженную землю, необходимо запахнуть левую полу верхней одежды. Действуя на 

зараженной местности, не следует без надобности прикасаться к зараженным предметам, 

принимать пищу и пить. 

Солдат-наблюдатель. Наблюдение — один из способов разведки наземного и 

воздушного противника. Оно ведется во всех видах боевых действий, на марше и при 

расположении подразделений на месте, днем и ночью. Для ведения наблюдения в отделении 

назначается наблюдатель из числа солдат. У наблюдателя может быть прибор наблюдения. 

Уяснив полученную от командира отделения задачу, наблюдатель выбирает место для 

наблюдения, если оно не было указано, и занимает его, не прекращая наблюдения за 

противником. Затем он определяет расстояния до ориентиров и характерных местных 

предметов в назначенном секторе. 

Ориентиры -  это хорошо видимые и наиболее устойчивые к разрушению местные 

предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону 

противника. Один из ориентиров назначается основным. Заменять ориентиры, назначенные 

старшим командиром, запрещается. Кроме ориентиров, для организации управления могут 

использоваться хорошо видимые местные предметы. 

Оборудование и маскировка места для наблюдения. Место для наблюдения обычно 

выбирается вблизи командира, чтобы иметь возможность голосом докладывать о результатах 

наблюдения. Оно должно обеспечивать хороший обзор, маскировку, укрытие от огня 

противника и иметь удобные подходы. На нем наблюдатель располагается так, чтобы можно 

было больше видеть и слышать, при этом оставаться невидимым для противника. 

Не рекомендуется располагаться для наблюдения на гребнях высот, вершинах холмов и 

курганов, вблизи отдельно находящихся местных предметов (дерево, куст, строение, мост, 

перекресток дорог и т. д.). Они могут служить ориентирами и привлечь внимание 

противника. Если окажется, что отдельный предмет очень удобен для наблюдения, то 

размещаться около него лучше с теневой стороны. В окопе, воронке или канаве надо 

располагаться так, чтобы сзади были насыпь, бугор или куст, на фоне которого голова 

наблюдателя незаметна. 

Основным местом укрытия наблюдателя от огня противника является окоп. Поэтому 

надо при первой же возможности отрыть его и замаскировать. Для маскировки используются 

подручные материалы, которые по форме и окраске не изменяют общего фона местности, 

прилегающей к месту наблюдения. 

Способы осмотра местности. Назначенный сектор наблюдения по дальности разбивается 

на три зоны. Глубина ближней зоны 400—500 м, средней -  до 1000 м, дальней  - до пределов 

видимости. Границы зон на местности устанавливаются по хорошо видимым ориентирам или 

местным предметам. 

Осмотр местности можно вести двумя способами. При первом осмотр начинается с 

ближней зоны и ведется справа налево в сторону противника. Осмотрев таким образом 

ближнюю зону, необходимо взглядом пройти по ней обратно, как бы совершая 

самоконтроль. В таком же порядке осматриваются средняя и дальняя зоны. При этом от-

крытые участки осматриваются быстрее. Места, где могут скрываться огневые средства 

противника (скаты высот, овраги, кустарник, строения и др.), осматриваются тщательно. 

При другом способе вначале осматриваются продольные и поперечные дороги, потом 

опушки лесов, рощ, окраины населенных пунктов, сады, а затем отдельные местные 

предметы. 

Обнаружить противника можно по демаскирующим признакам. Ими могут быть 
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следы гусениц и колес, тропы, ведущие к укрытиям, увядшие листья и трава, использованные 

для маскировки укрытий, оружия и военной техники, появление дыма там, где его не должно 

быть. При обнаружении признаков присутствия противника необходимо внимательно, с 

помощью прибора наблюдения изучить этот участок местности и определить характер цели 

(объекта). 

Обнаружение противника и доклад наблюдателя. Для определения положения 

обнаруженной цели на местности необходимо измерить ее удаление (вправо или влево, 

дальше или ближе) от ближайшего ориентира, расстояние до которого уже известно. 

Удаление в стороны от ориентира измеряется в тысячных, а удаление по дальности  в метрах. 

Доклад о результатах наблюдения должен быть кратким и четким. Это позволяет 

командиру сразу же отыскать то, что обнаружил наблюдатель. Наблюдатель негромко, но 

так, чтобы слышал командир, докладывает ориентир (местный предмет), положение 

обнаруженной цели относительно ориентира (местного предмета) и ее действие. При этом он 

сначала указывает положение цели вправо или влево от ориентира в тысячных, а затем 

дальше или ближе - в метрах. Например: "Ориентир 2, вправо 40, ближе 50, в окопе 

пулемет". 

Обнаружив воздушную цель противника, наблюдатель немедленно подает сигнал 

оповещения, определяет ее характер, направление и высоту полета и докладывает 

командиру. Например: "Воздух, над Березовкой звено вертолетов, высота 100". 

Если наблюдатель обнаружит радиоактивное заражение или применение противником 

отравляющих веществ, он немедленно надевает средства защиты, докладывает командиру и 

продолжает выполнять задачу. 

Дозорное отделение. Для своевременного обнаружения противника и разведки 

местности от подразделений, ведущих разведку или выполняющих боевые задачи в 

походном охранении, назначается дозорное отделение. Отделение действует на БМП или в 

пешем порядке, а зимой и на лыжах. Наблюдение ведется на ходу, с коротких остановок и из 

выгодного для наблюдения пункта. При движении особое внимание обращается на места, где 

возможно расположение засад (овраги, лощины, гати, мосты, густые заросли, вершины 

деревьев). 

Действия дозорных. Если разведка какого-либо объекта из машины (или из выбранного 

укрытия) затруднена, командир отделения высылает пеших дозорных (двух-трех солдат), 

назначив одного из них старшим. Им указываются направление движения, пункты для 

наблюдения и сигналы для связи. 

Продвигаются дозорные вне дорог от одного пункта, удобного для наблюдения, к 

другому. Старший дозорный следует позади дозорного (дозорных). Он следит за сигналами 

командира отделения и в случае необходимости должен поддержать дозорного огнем. 

Дозорные тщательно осматривают местность и местные предметы, особенно те, где 

возможно скрытое расположение противника и его внезапное нападение из засады. При этом 

дозорные действуют скрытно и быстро, обращая внимание на все демаскирующие признаки, 

по которым можно обнаружить противника. 

Местные предметы дозорные осматривают вначале издали и, убедившись в отсутствии 

противника, подходят ближе. Обо всём замеченном старший дозорный немедленно 

докладывает командиру отделения с помощью установленных сигналов, например: "Вижу 

противника", "Путь свободен" и др. 

Достигнув пункта, намеченного для наблюдения, дозорные располагаются скрытно и 

внимательно осматривают впереди лежащую местность. Командир вместе с отделением 

выдвигается к дозорным, при необходимости уточняет им задачу и высылает их вперед. 
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Порядок осмотра местности. Осмотр леса начинается с опушки. Вначале опушка 

осматривается издали, и по разведывательным признакам определяется наличие противника 

в лесу. Если противник не обнаружен, движение через лес продолжается. 

Осмотр населенного пункта начинается издали, с его окраины. Особое внимание 

обращается на те места, где противник может расположить подразделения охранения и 

наблюдения, огневые средства (отдельно стоящие строения, каменные здания, посадки и 

заросли на окраине населенного пункта). Если противник не обнаружен, следует подойти 

(подъехать) к населенному пункту и опросить местных жителей. После этого можно 

продвигаться через населенный пункт в готовности к открытию огня. 

При осмотре строения дозорный, имея оружие наготове, обходит его кругом и 

осматривает окна и двери, постоянно прислушиваясь к тому, что делается внутри. Затем, 

войдя в помещение, осматривает его, особенно подвал и чердак, учитывая возможность 

установки противником мин-ловушек. Старший дозорный в это время находится в состоянии 

готовности в укрытом месте, чтобы оказать помощь дозорному. Осмотр реки начинается с 

осмотра подступа к ней. При подходе к реке тщательно осматриваются кустарники, 

промоины и другие скрытые места на обоих берегах. Признаками брода могут быть дороги, 

тропинки и колеи, продолжающиеся на другом берегу, перекаты и места с мелковолнистой 

поверхностью воды. 

Овраг, который не просматривается сверху, дозорный осматривает, двигаясь по его дну. 

Старший дозорный следует по краю оврага и находится в состоянии готовности, чтобы 

поддержать дозорного огнем. 

При осмотре высоты дозорные двигаются по ее скатам или обходят со стороны. На 

вершину высоты выдвигаться не следует. 

3. 
Заключительная 
часть 

5 
Отвечаю на возникшие вопросы. Подвожу итоги 

занятия. Задаю задание на дом. 

 

 

Руководитель занятия: учитель ДМП                                              А.О.Чернявский 


