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В послевоенное время тактика общевойсковых подразделений основы-

валась на опыте Великой Отечественной войны с небольшими поправками 

на условия ведения боевых действий. Примером может служить Венгер-

ское восстание (1956 года). Для ведения боя в городах активно использо-

вался «Берлинский» опыт. Однако после ввода советских войск на терри-

торию Демократической Республики Афганистан ситуация изменилась. 

Было необходимо сильно изменить стратегию ведения боевых действий 

в связи со спецификой данной местности, традиций населения и ведения 

боевых действий противника. Если в начальный период афганской войны 

преобладала прямолинейная тактика ведения боя, слабо учитывались осо-

бенности приемов и способов действий моджахедов, неоправданно при-

нижалась роль таких способов разгрома противника, как использование 

разведывательных данных, то на завершающем этапе этой войны боль-

шинство недостатков было уже учтено. В частности, возникли новые спо-

собы ведения боевых действий – так называемые «блоки», применяемые 

как в наступлении, так и при сопровождении колонн. 

Боевые действия велись в основном мотострелковыми ротами и ба-

тальонами из-за разбросанных небольших (примерно по 20–30 чел.), 

но хорошо вооружённых подразделений. Имели распространение ручные 

гранатомёты, миномёты, безоткатные орудия, ДШК и т.д. В горах баталь-

оны и роты советских войск действовали самостоятельно на разобщенных 

направлениях.  

Особенности военно-политической и военно-стратегической обстанов-

ки в Афганистане предъявили и особые требования к действиям общевой-

сковых подразделений: наличие моджахедов на всей территории страны 

обусловливало ведение боевых действий на многих разобщенных направ-

лениях. Отсутствие линии фронта и тыловых районов требовало от под-

разделений постоянной боевой готовности, а для удержания инициативы – 

решительных боевых действий во всех районах. 
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В основном советские войска привлекались для минирования путей 

снабжения противника, захвата и уничтожения караванов с оружием, 

шедших из соседних государств (Пакистан, Иран). Для наиболее эффек-

тивных действий в данных условиях применялись такие способы ведения 

боевых действий, как блокирование и прочёсывание блокированного рай-

она, засадные действия, уничтожение противника в пещерах, боевые дей-

ствия при проводке колонн. 

Разберём эти способы поподробнее: 

Блокирование и прочёсывание района. 

Наиболее часто этот способ применяли для разгрома крупных группи-

ровок противника, когда его местоположение точно известно не было. 

Действия проводились в два этапа: блокирование и прочёсывание. 

Важную роль этого способа играла внезапность. Для её достижения 

подразделения скрытно, как правило, ночью, одновременно с нескольких 

направлений стремительно выдвигались на боевых машинах в намеченный 

район, занимали заранее определённые позиции и надёжно перекрывали 

все пути отхода из блокируемого района, разделённого на участки, каждый 

из которых был закреплён за конкретным подразделением, которые, 

в свою очередь, разбивались на секторы для взводов. 

Прочесывание начиналось после завершения блокирования намеченно-

го района и осуществлялось по сходящимся к центру направлениям 

и из центра по расходящимся направлениям. Его проводили афганские 

части. Для осмотра женской половины домов назначались женщины, рабо-

тавшие в полиции и др. государственных органах. Блокированный район 

делился на участки, каждый из которых последовательно осматривался. 

Для того, чтобы исключить столкновения с противником и чёткой органи-

зации действий при встрече сопротивления противника между зонами дей-

ствий подразделений устанавливались разграничительные линии через 

хорошо видимые ориентиры. Если же противник находился в населённом 

пункте с узкими улицами, множеством тупиков и крутых поворотов, то его 

уничтожение происходило путём окружения. 

В данном способе противник уничтожался огнём артиллерии, боевых 

вертолётов, танков и всех видов стрелкового оружия. Прежде чем начать 

атаку, входы в дворы, сады и огороды мотострелки обстреливали интен-

сивным огнём. Танки проделывали проломы в заборах дворов и стенах 

домов, где находился противник.  

Засадные действия. 

Немаловажно было воспрепятствовать пополнению противника оружи-

ем, боеприпасами, личным составом, продовольствием и др. Для достиже-

ния этих целей проводились засадные действия.  
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Подразделения заблаговременно и скрытно занимали выгодные пози-

ции и выставляли «приманку». «Приманкой» мог быть неисправный авто-

мобиль с небольшой группой солдат, якобы производящих ремонт техни-

ки, чтобы привлечь внимание противника, а после уничтожить. Этот 

принцип получил название «Вызов на себя». 

Состав засады формировался из мотострелкового или разведыватель-

ного взвода, которые усиливались 1–2 РПК, расчётом АГС-17 и 2–3 сапё-

рами. Также было необходимо хорошо знать местность  опрашивать плен-

ных. Для этих целей привлекались 1–2 местных жителей. Так же, для под-

держки подразделений в засаде могла привлекаться артиллерия. В таких 

случаях в состав засады включался артиллерийский корректировщик. 

Личный состав доставлялся в район сбора на БМП (БТР), вертолётах 

и в пешем порядке обычно в ночное время. После спешивания подразде-

ления строились и скрытно выдвигались к месту засады. 

После высадки личного состава БМП (БТР), не останавливаясь, про-

должали движение в намеченном направлении и на удалении 2–3 км 

от места высадки разворачивались и уезжали обратно, создавая видимость 

возвращения подразделения. 

Расположение личного состава и огневых средств должны были обес-

печивать уничтожение противника в созданном «огневом мешке» и при 

попытке вырваться из него. Применяя этот способ, было необходимо за-

минировать границу зоны огневого поражения и дать противнику втянуть-

ся в это место. По команде командира или в случае подрыва мин внезапно 

открывался огонь с одновременным подрывом управляемых минных полей. 

Если противник значительно превосходил по силе состав засады и пы-

тался окружить и уничтожить ее, засада переходила к круговой обороне. 

В этом случае на поддержку вызывались вертолеты, бронегруппа и дежур-

ные подразделения. Правда, в этом случае засада до подхода подкрепле-

ний теряла до 70 % личного состава. 

Одной из важнейших особенностей ведения боевых действий в услови-

ях Афганистана стало уничтожение противника в кяризах. 

Кяризы широко использовались моджахедами в качестве укрытий, 

складов и оборонительных сооружений. В климатических условиях Афга-

нистана они имели большую протяженность, отличались разветвленно-

стью и почти полной «невидимостью». Лишь через три года боевых дейст-

вий отечественные спецподразделения «раскрыли» особенности «кяризной 

системы» Афганистана. После этого началось планирование боевых опе-

раций с учетом «подземного» фактора. 

При подходе к кяризу прежде всего блокировались вход и выход, у ко-

торых устанавливались засады и по которым готовился огонь артиллерии. 

Если моджахеды отказывались выйти из кяризов и сложить оружие, в кя-
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ризные колодцы, расположенные на удалении 20–30 м друг от друга, 

опускалось и одновременно подрывалось по 25–30 кг взрывчатого вещест-

ва и забрасывались дымовые шашки.  

Для досмотра кяриза создавалась группа досмотра в составе 4–5 чело-

век (в том числе 1 сапер) во главе с опытным командиром. Группа обеспе-

чивалась респираторами, средствами освещения и связи. Первые два сол-

дата, в том числе сапер, спустившись в кяриз, определяли наличие мин 

и проверяли результаты взрыва; следующие 2–3 человека прикрывали дей-

ствия первой пары и прокладывали телефонный кабель. 

Подразделение, оставшееся на поверхности, находилось в готовности 

к захвату или уничтожению противника при возможном его выходе из кя-

риза. Оно также отвечало за эвакуацию группы досмотра. В отдельных 

случаях кяризы не досматривались, но при этом их входы и выходы бло-

кировались и разрушались. 

Продвижения колонн 

Одной из важнейших задач, стоявших перед советскими частями в Аф-

ганистане, стало обеспечение продвижения колонн с народнохозяйствен-

ными грузами. Для этого общевойсковым подразделениям приходилось 

блокировать наиболее выгодные районы местности на протяжении всего 

участка продвижения колонн. 

Для достижения данной цели командиры подразделений уделяли 

большое внимание организации и ведению обороны в горах. Она строи-

лась на широком фронте, перекрывала наиболее доступные направления 

действий противника. Все опорные пункты подготавливались к круговой 

обороне, а в промежутках между ними постоянно велись разведка и патру-

лирование, организовывались огневые засады и устраивались заграждения. 

Система огня строилась так, чтобы перед передним краем, на флангах 

и в промежутках между опорными пунктами не было мертвых пространств 

и скрытых подступов, для чего огневые средства располагались ярусами, 

обеспечивая создание многоярусного флангового, перекрестного и кин-

жального огня с учетом возможности осуществления маневра. 

С выходом к назначенному району местности оборону занимали под 

непосредственным руководством командиров взводов и рот. Подход к ка-

ждой огневой позиции БМП проверяли саперы старшего командира, зани-

мали без спешивания личного состава и под прикрытием огня БМП. 

Выдвижение группы прикрытия к временным огневым позициям осу-

ществлялось по проверенной колее с дистанцией 7–9 м друг от друга, 

а в случае активного снайперского огня – за БМП. Для обеспечения безо-

пасного удаления БМП от воздействия гранатометов противника огневые 

позиции выбирались обычно не ближе 300–500 м от населенных пунктов. 
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С захватом огневой позиции немедленно организовывались наблюдение, 

система огня и проводились работы по инженерному оборудованию пози-

ции. Позиция отделения готовилась к круговой обороне, в каждом оди-

ночном окопе стрелка создавался необходимый для ведения боя в течение 

двух суток запас боеприпасов и воды. 

Для защиты личного состава от интенсивного артиллерийского и ми-

нометного обстрела противника использовалось подднищевое пространст-

во БМП. В ходе наблюдения и разведки особое внимание уделялось оди-

ночным машинам и, в особенности, их остановкам, так как нередко в это 

время минировалась местность. При осложнении обстановки одиночные 

огневые средства противника подавлялись огневыми средствами, в зоне 

ответственности которых находились моджахеды. Для оперативного ре-

шения внезапно возникающих задач в каждом батальоне создавалась ре-

зервная группа в составе 2–3 БМП и 10–15 человек. 

Таким образом, успешное выполнение поставленных задач и сохране-

ния жизни каждого солдата в Афганистане во многом зависело от чётких, 

грамотных и правильно подобранных действий и команд командиров, 

а так же выбранной тактики и учтения каждого из факторов, специфичных 

для данной местности. 

 

 


