
139 

4. Печкурова, О. А., Мельник, О. В. Особенности подготовки в техни-

ческом ВУЗе педагогических кадров по использованию технических 

средств обучения. – М., 2006. – 151 с. Материалы II Республиканской 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ 

«Инженерно-педагогическое образование в XXI веке», Минск 27–28 апре-

ля 2006 г. 

5. Роберт, И. В. Распределенное изучение информационных и комму-

никационных технологий в общеобразовательных предметах // Информа-

тика и образование. – 2001. – № 5. 

 

УДК 355.1 

Порядок проведения контрзасадных (противозасадных) действий 

 

Фомин С. А., Грубеляс В. В., Потемкин Ю. В. 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

 

В статье раскрываются профилактические контрзасадные мероприя-

тия и порядок контрзасадного маневра подразделения, попавшего в засаду. 

 

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, имевших место 

в мире за последние двадцать лет, свидетельствует о возрастании роли 

общевойсковых подразделений в вооруженной борьбе, которая охватывает 

не только линию соприкосновения войск, но и всю глубину боевых поряд-

ков войск. Поражение войск на всю глубину их боевых порядков стало 

возможным не только благодаря современным средствам поражения, 

к которым относится ракетное оружие и авиация, но и благодаря специ-

альным войсковым действиям общевойсковых подразделений [1]. 

При передвижении в зоне конфликта общевойсковые подразделения 

могут попасть в засады, подготовленные противником. Есть четкий поря-

док действий подразделения, попавшего в засаду. Грамотные, доведенные 

до автоматизма шаги, как командиров, так и их подчиненных, попавших 

в засаду, позволяют до минимума снизить потери среди личного состава. 

Условно контрзасадные действия (противодействие засадам противни-

ка) разделяются на два основных этапа: профилактические контрзасадные 

мероприятия и контрзасадный маневр [2]. 

Профилактические контрзасадные мероприятия – это комплекс ме-

роприятий, проводимых воинскими частями и подразделениями, направ-

ленный на снижение вероятности проведения противником засад на марш-

рутах движения войск [3]. Они включают в себя: сведение к минимуму 

всех своих передвижений, особенно на одиночных машинах, и неохраняе-

мых колон в районе наиболее частого устройства противником засад; вы-
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явление наиболее вероятных мест устройства засады изучением карт 

(аэроснимков) и поступающих разведсведений с принятием дополнитель-

ных мер по обеспечению безопасности передвижения в этих районах; ак-

тивные действия разведывательных и других подразделений видов и родов 

войск в районах проведения противником засад; разведку и охрану марш-

рутов передвижения войск; смену маршрутов и времени  передвижений; 

отказ от передвижения по существующим колонным путям, дорогам 

и тропам, если без них можно обойтись; введение противника 

в заблуждение относительно направления и маршрутов передвижения 

подразделений своих войск; соблюдение правил скрытного управления 

войсками грамотная; организация походного охранения при совершении 

марша и на привалах. 

Контрзасадный маневр – это маневр силами (частью сил) подразде-

ления и огнем, при нападении на него противником из засады, с целью 

выхода из-под его огня или (и) уничтожения засады [2]. 

Контрзасадный маневр проводится подразделением самостоятельно 

или при поддержке приданных и поддерживающих его подразделений 

и огневых средств. Ключ к победе в контрзасадных действиях лежит 

в контроле над ситуацией [4]. Успех противозасадных действий будет за-

висеть от способности командира подразделения быстро думать, от уровня 

одиночной подготовки каждого военнослужащего и боевой слаженности 

всего подразделения. 

Рассмотрим два варианта передвижения: передвижение подразделения 

в пешем порядке и передвижение подразделения на технике. 

При передвижении подразделения в пешем порядке 

Если подразделение попало в засаду и ее командир начинает колебать-

ся насчет дальнейших действий, то засада противника может стать для 

данного подразделения настоящей катастрофой. В данном случае необхо-

димо, в первую очередь, сконцентрироваться на естественной реакции 

укрыться, далее немедленно открыть огонь по противнику или в сторону 

звуков его стрельбы, бросить дымовые гранаты (шашки), а в ближнем бою 

– ручные осколочные гранаты. То есть надо сначала подавить противника 

огнем, заставить его укрыться от интенсивного огня вашего подразделения 

и тем самым ослабить прицельный огонь по вам. 

Прицельный огонь по противнику целесообразно вести короткими оче-

редями или учащенными одиночными выстрелами (сдвоенными). Пуле-

метчики подразделения первую ленту, как правило, расходуют нескольки-

ми длинными очередями, с того места, где их застал огонь противника, тем 

самым обеспечивая перестроение боевого порядка подразделения. Далее 

им необходимо чаще менять огневую позицию, прикрывая маневр огнем 

и дымами. Под огнем противника смену позиции целесообразно осу-
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ществлять переползанием или перекатом, а в некоторых случаях коротки-

ми перебежками (стремительными бросками от укрытия к укрытию) [5]. 

Пока противник контролирует ситуацию (он сам себе выбрал позицию, 

захватил инициативу и ошеломил вас) переломить ход боя будет тяжело. 

Но если вы знаете что делать, то можете изменить обстановку в свою 

пользу и вырвать победу из рук противника. Полностью избежать потерь, 

к сожалению, не удастся, но решительные действия могут предотвратить 

более тяжелые потери.  

Необходимо помнить, что противник будет стремиться оставить ваше 

подразделение в зоне поражения как можно дольше. Следовательно, нуж-

но как можно быстрее покинуть зону поражения или сблизиться с против-

ником, связав его ближним боем. Необходимо перехватить инициативу. 

А для этого приказы командира должны быть громкими, простыми и чет-

кими.  

Опытный противник будет пытаться продумать ваши действия. Он мо-

жет установить противопехотные фугасные и осколочные мины на вероят-

ных маршрутах вашего отхода или иного маневра. Не дайте заманить себя 

на минное поле – помните легкий путь не всегда безопасен. 

Существует несколько основных способов проведения контрзасадного 

маневра, которые могут проводиться отдельно или сочетаться между со-

бой. Действия подразделения при проведении контрзасадного маневра 

могут быть следующие. 

Отход – это контрзасадный маневр, который заключается в маневре 

подразделения или части его сил попавших в засаду с целью выхода из-

под огневого воздействия противника [3]. 

Во всех случаях обстрела подразделения из засады вы должны стре-

миться как можно быстрее выйти из зоны поражения. Делайте это после-

довательно. Сначала подавите противника огнем – заставьте его укрыться 

от вашего интенсивного огня и тем самым ослабить прицельный огонь. 

Займите круговую оборону, прикрыв огнем фланги подразделения 

и ее тыл. Немедленно вызовите огонь поддерживающей артиллерии и вер-

толеты, точно указав свое местонахождение. Если вы находитесь в тесном 

огневом соприкосновении с противником, назначьте артиллерии цели 

на безопасном от подразделения удалении (огонь артиллерии даст понять 

противнику, что действия вашего подразделения организованы и лишит 

его «уверенности в своей безнаказанности»). Прикройте огнем и дымами 

отход той части подразделения, которая находилась ближе всех к против-

нику или понесла наибольшие потери, затем осуществляйте последова-

тельный отход остальных подразделений (групп). Обеспечьте эвакуацию 

раненых. 
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Осуществляя отход необходимо высылать вперед дозоры и обеспечи-

вать прикрытие подразделения с тыла и флангов, а также нужно избегать 

линейного построения походного порядка [6]. 

Охват (обход) – это контрзасадный маневр, который заключается 

в выходе подразделения или части его сил во фланг или тыл напавшего 

из засады противника для его уничтожения (принуждения к отходу) с це-

лью обеспечения отхода части сил подразделения, эвакуации раненых, 

погибших и поврежденной техники из-под огня противника [3]. 

Часть подразделения (попавшая в зону поражения) занимает оборони-

тельную позицию, сковывая противника огнем и отвлекая его внимание 

на себя – больше шума и дыма. Другая часть (не атакованная противни-

ком) обходит засаду и наносит по ней удар во фланг (с обоих флангов) или 

с тыла. Охват (обход) следует совершать быстро, но скрытно максимально 

охватывая противника. Обходящая группа одновременно открывает огонь 

по противнику только после выхода во фланг или тыл засады и опрокиды-

вает его. При этом не нужно увлекаться атакой позиций противника, до-

статочно подавить его огнем и вынудить отойти. Как правило, отходящий 

противник не преследуется. 

Следует помнить, что при умелой организации засады противник раз-

местит на флангах и в тылу своих боевых порядков наблюдателей и под-

группу обеспечения (прикрытия). Уничтожение этих подгрупп целесооб-

разно осуществлять бесшумно. Как показывает практика, противник, 

находящийся в засаде начинает отход при одной лишь угрозе выхода ему 

во фланг или тыл. Если у вас недостаточно сил для осуществления охвата 

(обхода) противника, можете сымитировать охват (обход) несколькими 

военнослужащими, ведущими огонь во фланг (тыл) засады противника 

сопровождающийся громкими криками команд [7]. 

При охвате (обходе) противника и его уничтожении необходимо под-

держивать постоянную связь с подразделением, попавшим в зону пораже-

ния и соблюдать осторожность при ведении огня по противнику в сторону 

своих подразделений. Ночью труднее контролировать свой личный состав. 

Ночью контратаку лучше всего организовывать с одного из флангов.  

Атака – это контрзасадный маневр, который применяется попавшим 

в засаду подразделением в случаях, когда остальные способы маневра не-

возможны [3]. Атака заключается в стремительном броске подразделения, 

в сочетании с плотным огнем стрелкового оружия, гранатометов и ручных 

осколочных гранат, в направлении напавшего из засады противника с це-

лью его уничтожения или принуждения к отходу. 

Данный способ применяется, как правило, на закрытой местности, ко-

гда противник находится на удалении не более 30–40 метров (броска руч-

ной осколочной гранаты) и отход из зоны поражения невозможен. Боевая 
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практика показывает, что ведение только одних оборонительных действий 

приводит к намного большим потерям, чем при действиях наступательно-

агрессивных. Если не атаковать противника, стреляющего из засады, 

а оставаться на месте, это может привести к полному уничтожению лично-

го состава подразделения. Кроме того, при наступлении подразделение 

уходит с открытой местности и только этим значительно снижает свои 

потери. 

Если основные силы подразделения попали в зону поражения против-

ника, то необходимо броском, ведя огонь сходу, сблизиться с противни-

ком, зайти ему в тыл и опрокинуть (уничтожить) его. Потери при атаке 

неизбежны, но у вас другого выхода нет – или погибнут все, или останутся 

жить самые дерзкие [8]. 

При совершении марша и выполнении боевых задач на технике 

Если планируется передвижение на технике в колоне, то необходимо 

организовать ее походное охранение. Колонна машин всегда должна иметь 

старшего (командира) колонны, находящегося там, где ему удобнее всего 

управлять ею. По возможности целесообразно менять маршруты и время 

движения. Охранение колонны (боевые автомобили, БТР, БМП, танки и 

т.д.) должны двигаться, как минимум, в голове, середине и хвосте колонны 

в готовности к немедленным действиям по отражению нападения против-

ника [5]. 

Все машины в колонне должны иметь дежурные огневые средства, ко-

торые немедленно открывают ответный огонь по противнику [6]. Главное, 

в ответ на шквал огня противника суметь, как можно в короткие сроки, 

организовать собственный плотный огонь из всех имеющихся огневых 

средств. Это обеспечит спешивание личного состава (если выход техники 

из зоны поражения не возможен) и выход подразделения из зоны пораже-

ния с меньшими потерями, а также позволит осуществить контрзасадный 

маневр. 

Порядок действий на случай обнаружения препятствий на дороге: 

головная машина останавливается, а личный состав спешивается; 

если противник не обнаружил себя огнем, один военнослужащий по-

сылается назад для оповещения других машин и доклада начальнику об 

обстановке; 

одновременно пулеметчики и гранатометчики занимают позиции для 

отражения возможной атаки противника; 

если в колонне есть бронетехника, она выдвигается вперед на удобную 

позицию для ведения огня по противнику вплотную; 

личный состав с головной машины прочесывает местность вокруг пре-

пятствия; 
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когда местность проверена можно приступить к разбору препятствия, 

соблюдая меры предосторожности. 

Если головная машина будет атакована до того, как личный состав 

спешится, то действовать нужно, как в любом случае попадания машины 

в засаду [4]. 

Когда машина будет вынуждена остановиться перед позициями засады 

из-за препятствия на пути или гибели водителя, личный состав должен 

спешиться немедленно и действовать согласно обстановке. Это должно 

быть отработано на тренировках. 

Когда машина будет вынуждена остановиться: 

старший машины подает команду – «Спешиться налево» или «Спе-

шиться направо» и указывает направление отхода (места позиций); 

наблюдатели ведут огонь в направлении позиций противника, чтобы 

не дать ему возможности вести прицельный огонь по спешивающимся; 

личный состав покидает машину через боковые борта и отходит в ука-

занном направлении, для спешивания нужно стараться не использовать 

задний борт (противник, как правило, берет его под прицельный огонь); 

как только личный состав покинет машину, наблюдатели тоже отходят 

и присоединяются к остальному личному составу; 

в зависимости от обстановки осуществляется: организованный отход 

(охват, обход) или собирается здоровый личный состав для проведения 

атаки (в этом случае раненые остаются под минимальной охраной в удоб-

ном месте). 

В первые минуты засады, подразделение, конечно, понесет потери 

от огня противника, но многое изменится, если подразделение вырвется 

из зоны поражения. Вырвавшись из зоны поражения, подразделение уже 

может завладеть инициативой боя. Необходимо восстановить управление 

в подразделении, так как без согласованных действий нельзя избежать 

дальнейших потерь. 

Если колонна попала в засаду: 

машины, проскочившие зону поражения (не доехавшие до нее) – 

на максимальной скорости должны выйти из-под огня (развернуться и по-

кинуть зону поражения). Личный состав спешивается и организует флан-

говый удар по противнику. Необходимо установить радиосвязь с поддер-

живающими подразделениями (авиацией, артиллерией), частью колонны 

попавшей в засаду и замыканием колонны, для организации совместных 

действий. 

Спешивание и последующее за ним оборонительное развертывание 

необходимо осуществлять быстро, невзирая на потери и другие обстоя-

тельства. Позиции за укрытиями надо стараться занять с той стороны до-
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роги, откуда стреляет противник, для возможных агрессивных наступа-

тельных действий.  

В критической ситуации, если отход или обход засады невозможны, 

необходимо попытаться стремительным броском сблизиться с противни-

ком и атаковать его в лоб, используя всю мощь своего огня. Если атака 

захлебнулась, надо попытаться, просочиться сквозь боевые порядки про-

тивника, атаковать его во фланг, либо занять удобную оборонительную 

позицию. Заняв круговую оборону, связать противника огневым боем 

до подхода своих резервов. Действия обходящих противника подразделе-

ний и ввод в бой подошедшего резерва необходимо поддержать огнем. 

Таким образом, контрзасадные действия при выполнении боевых 

и других задач в зоне ответственности подразделениями должны являться 

объектом постоянного внимания всех должностных лиц, организующих 

подготовку и боевое применение этих подразделений. Боевая деятельность 

подразделения, прежде всего, должна быть направлена на обеспечение 

своей собственной безопасности, что в комплексе с высоким профессио-

нализмом личного состава и стремлением выполнить поставленную зада-

чу, непременно приведет к успешному ее выполнению.  

Успешные контрзасадные действия подразделения невозможны без по-

стоянного анализа тактики проведения засад противником, практической 

отработки способов проведения контрзасадного маневра на занятиях 

по боевой подготовке, умелой организации взаимодействия и всесторонне-

го обеспечения выполнения боевых задач. 
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В статье рассматривается деятельность гражданских губернаторов 

в структуре местного военного управления на белорусских землях в первой 

половине XIX в. Анализируется их место и роль в управлении частями 

и подразделениями в регионе. 

 

Расширение границ Российской империи вследствие разделов Речи По-

сполитой и последовавшего присоединения белорусских земель повлекло 

за собой необходимость организации военного управления на новых тер-

риториях. Постоянное расположение значительного воинского континген-

та в белорусских губерниях особенно остро ставило вопрос формирования 

эффективной структуры местного военного управления. В начале XIX в. 

в регионе стали создаваться органы местного военного управления став 

главной опорой российской власти. Структура местного военного управ-

ления здесь формировалась по российскому образцу, но с некоторой спе-

цификой.  

Высшую служебную должность начальника губернии занимал граж-

данский губернатор (в 1865 г. термин «гражданский губернатор» офици-

ально был выведен из оборота и заменен на термин «губернатор»), наде-

ленный административной, судебной, военной, финансовой и политиче-

ской властью. Он являлся непосредственным главой местного военного 

управления на территории губернии [1, c. 13].  

Согласно установленному порядку на должность губернатора указом 

император назначал лицо, принадлежавшее к высшим кругам дворянства. 

При исполнении служебных обязанностей гражданский губернатор обязан 

был руководствоваться законодательными актами Российской империи 

такими как: «Учреждениями для управления губерний Всероссийской им-

перии» от 7 ноября 1775 г., «Наставлением губернаторам» от 21 апреля 


