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• ВВЕДЕНИЕ 

В МЕСТНОСТИ, изобилующей лесами и болотами, насе-
лённые пункты расположены редко, сеть дорог огра-

ничена, а имеющиеся дороги мало пригодны для движения 
войск. Болота представляют собой труднопроходимые 
преграды не только для артиллерии, танков, но и для пе-
хоты,- Весной, а в некоторых районах даже и в летнее 
время, трудно, а порой невозможно, применять для ведения 
раззедки разведывательные отряды и разведывательные 
группы со средствами -усиления. В связи с этим повы-
шается роль действий небольших разведывательных пар-
тий. Как более мобильные, они могут выгодно использо-
вать естественные укрытия местности и слабые места 
в обороне противника для выхода в его расположение. 

В лесисто-болотистой местности противник широко при-
меняет систему опорных пунктов и узлов сопротивления 
в дефиле между болотными участками и на основных 
маршрутах своего отхода. Поэтому искусство разведчиков 
должно заключаться в том, чтобы своевременно разыскать 
их, определить стыки, фланги, выяснить огневую систему 
опорных пунктов и найти обходные пути для выхода на-
ших войск в тыл врага. 

На пути своего отхода противник создаёт заграждения, 
портит дороги, устраивает засады для нападения не 
только на наши разведывательные подразделения, но и на 
передовые наступающие части. Учитывая это, разведчики, 
с помощью приданных им сапёров, должны произвести 



тщательную разведку в своевременно предупредить свои 
наступающие части. 

В настоящей брошюре изложены характерные приёмы 
ведения разведки в лесисто-болотистой местности как при 
стабильном фронте, так и при наступательных действиях 
наших войск. Кроме того, изложены методы боевой под-
готовки разведчиков, определено их вооружение и снаря-
жение и организация отдыха при действиях в тылу про-
тивника. В брошюре обращается внимание командиров 
всех степеней на подбор разведчиков в разведывательные 
подразделения- Разбираются также особенности организа-
ции и ведения разведки в основных видах боя. 

Опыт Отечественной войны показал, что при стабильной 
обороне, при наличии открытых флангов или промежут-
ков, разведка ведётся успешно пешими разведывательными 
партиями. Сложнее обстоит дело при ведении разведка 
в наступлении и особенно во время преследования против-
ника. Разведывательным партиям приходится тогда дви-
гаться по лесам, изобилующим болотистыми участками. 
Это сильно задерживает темп движения разведчиков, 
вследствие чего они не успевают передавать своему коман-
дованию добытые данные через пеших посыльных. По-
этому разведывательные органы, действующие в лесисто-
болотистой местности, должны быть обеспечены лёгкими 
радиосредствами, которые, не обременял действий раз-
ведчиков. позволяют своевременно передавать командова-
нию добытые сведения. Связь посыльными можно практи-
ковать на небольших расстояниях. При большом удалении 
связные в большинстве случаев опаздывают, и их можно 
использовать как дублирующее средство, но не как 
основное. 

При малочисленности разведывательной партии развед-
чиков в качестве пеших посыльных можно использовать 
лишь в том случае, когда радиосредства выходят из строя 
или вовсе отсутствуют. 

В последнем разделе даны краткие сведения о действиях 
разведки и войск противника. 



Г л а в а п е р в а я 

РОЛЬ ШТАБА, ОРГАНИЗУЮЩЕГО РАЗВЕДКУ 
В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ Л1ЕСТНОСТИ 

ДЕЙСТВУЯ в лесисто-болотистой местности, командир 
в большинстве случаев не может видеть поля боя. 

Поэтому штаб должен организовать разведку так, чтобы 
обеспечить командира в этих условиях всеми необходи-
мыми сведениями о противнике. 

Настойчивое изучение противника, добывание сведений 
о его силах, замыслах, оснащённости оружием и его рас-
положении — важнейшая обязанность войсковых частей и 
их штабов, офицеров и бойцов. Оценивая обстановку и 
принимая решение, командир не может обойтись без точ-
ных сведений о противнике. В противном случае он вы-
нужден будет действовать вслепую, руководствуясь лишь 
собственными догадками. 

Особо важное значение приобретает ведение разведки 
в условиях лесисто-болотистой местности. Фашистская 
армия всегда стремится использовать леса для отрыва от 
наших войск или для выхода на фланги наших войск, для 
нанесения неожиданного удара по нашим наступающим 
частям. Малейшие недочёты в организации разведки, не-
своевременное, неумелое использование добытых данных 
о противнике могут привести к тяжёлым последствиям. 
Быстро совершаемые перегруппировки и манёвры враже-
ских сил могут ускользнуть из поля нашего зрения. Огневая 
мощь современных боевых средств настолько велика, что 
стоит, например, в наступлении не обнаружить своевремен-
но нескольких огневых точех Противника, и они смогут 
своим огнём задержать наступление наших подразделений. 



Штаб, организующий разведку в лес исто-болотистой 
местности, должен при организации разведки держаться 
следующих принципов: целеустремлённость, непрерыв-
ность, взаимодействие между разведывательными органами, 
активность разведывательных органов, своевременность, 
достоверность получаемых сведений. 

Целеустремлённость разведки заключается в том, что 
все разведывательные органы данного соединения должны 
быть направлены на решение основных и важнейших за-
дач на главном направлении, для всестороннего освещения 
наиболее существенной для нас в данный момент группи-
ровки противника. Объектов для разведки всегда найдётся 
очень много. Но вряд ли тот или иной штаб сможет рас-
полагать достаточными средствами для разведки всех 
объектов. Попытка разведать всё приводит лишь к распы-
лению сил и средств. В наступательном бою основная 
масса разведывательных средств должна быть брошена на 
разведку того участка, где решается исход боя. Конечно, 
разведку нужно вести одновременно « на менее важных 
направлениях, чтобы противник не мог разгадать наших 
намерений. В лесисто-болотистой местности основная раз-
ведка ведётся вдоль дорог, а по остальным направле-
ниям — вспомогательная, с целью охраны этих направлений 
от проникновения разведывательных органов противника и 
для выявления подготовки возможного контрманёвра 
врага на этих участках. 

Разведка должна вестись непрерывно. В условиях ле-
систо-болотистой местности и при наличии подвижного 
противника это постоянное требование становится ещё 
более актуальным. Офицеры-разведчики или разведыва-
тельные отделы должны добиться такого положения, 
чтобы от разведчик о® непрерывно поступали всё новые 
данные о действиях и намерениях противника. Эта непре-
рывность сведений значительно облегчит задачу коман-
дира по руководству боем. 

Взаимодействие между разведывательными органами 
сравнительно легко организовать на безлесной местности, 



где имеется возможность поддерживать зрительную связь. 
Движение разведывательных органов в лесисто-болотисгой 
местности — дело довольно сложное. Поэтому организовать 
взаимодействие з этих условиях гораздо труднее. Тем не 
менее к этому необходимо всегда стремиться. 

В ходе наступательных действий наших частей летом 
194.3 г. в районе брянских лесов одно из наших соедине-
ний выслало разведывательные органы. Разведчики подо-
шли к рубежу Михайловна, где были обстреляны пулемёт" 
кым огнём противника. Дальнейшие попытки разведыва- i 
тельнЫх дозоров проникнуть в расположение противника 
не дали положительных результатов. После этого была 
проведена разведка боем, которая установила, что про-
тивник оставил только прикрытие, а главные силы, ис-
пользуя лесной массив, стремятся оторваться от наших на-
ступающих частей. Благодаря настойчивой, активной раз-
ведке замысел противника был вскрыт. 

Иногда, « е чувствуя за собой контроля, разведчики сни-
жают бдительность, проявляют склонность к переоценке 
трудностей, возникающих в процессе разведки. Бывают 
случаи, когда разведывательные партии возвращаются, не 
выполнив задачи. При проверке же штабом, организующим 
разведку, выясняется, что разведывательные органы не 
предпринимали серьёзных попыток проникнуть в располо-
жение противника, учитывая, что лес является не только 
хорошей маской, но и надёжным укрытием. 

Разведка должна вестись систематически, а не от слу-
чая к случаю, так как лес полон всяких неожиданностей. 
На основе указаний командования соединения о том, ка-
кие сведения о противнике оно хочет получить от раз-
ведки в процессе подготовки операции и в ходе самого 
боя, штаб должен не только распределить задачи между 
отдельными исполнителями, но и точно спланировать раз-
ведку по этапам!: установить, где какой разведывательный 
орган будет действовать, рассчитать время с учётом спо-
собов доставки донесения в лесисто-болотистой местности. 
Если разведка предпринимается в предвидении встречного 



боя, штаб должен организовать её так, чтобы первые 
сведения ог разведчиков с первого рубежа были получены 
до выхода частей с места расположения и т. д. 

Рассмотрим работу штаба и офицеров-разведчиков в пе-
риод подготовки к наступлению, в процессе наступления и 
во время преследования противника. 

Работа штаба по организации разведки в период подго-
товки к наступлению. При подготовке наступательного бол 
в лесисто-болотистой местности разведку противника необ-
ходимо вести на всю глубину предстоящего боя или опе-
рации. Сведения от разведчиков должны поступать в со-
ответствующие штабы своевременно, с тем чтобы они 
могли использовать их в ходе боя. В период прорыва вой-
сками не только переднего края, но и всей обороны про-
тивника или в период подавления опорных пунктов в глу-
бине вражеской обороны разведка должна уже доносить 
о точном расположении и характере действий дивизионных 
резервов противника-

Составляя план' действий, нельзя ограничиваться поды-
сканием способов для получения только сведений, требуе-
мых командованием! и начальником штаба. Офицер-раззед-
чик должен уметь предвидеть, какие могут потребоваться 
дополнительно данные о противнике, учитывать Необходи-
мость проверки или освежения у ж е имеющихся данных. 
Принимая во внимание трудности ведения разведки в ле-
систо-болотистой местности, офицер разведки полка (на-
чальник разведки дивизии) должен в полной мере исполь-
зовать все методы ведения разведки: поиск, засады, 
действие разведывательной партии в тылу врага, наблюде-
ние, подслушивание и другие мероприятия по сбору све-
дений о противнике. 

При подготовке наступления с рубежа непосредствен-
ного соприкосновения о неприятелем роль штаба должна 
заключаться в том, чтобы, используя все средства раз-
ведки, уточнить начертание переднего края обороны про-
тивника, его сооружений и заграждений; подтвердить все 
вскрытые огневые точки и выявить те, которые ешё не 



вскрыты; уточнить систему противотанковой обо]юны, 
огневые позиции артиллерии и миномётов, места наблюда-
тельных пунктов всех видо® — на земле и « а деревьях; 
сыявить места оборонительных сооружений или опорных 
пунктов, расположенных в глубине обороны. Большую по-
мощь в этом могут оказать штабу партизаны, которые 
обычно располагают сведениями не только об оборони-
тельных сооружениях или артиллерии противника, но и 
о его намерениях, добытых от захваченных пленных. 

Штаб должен суммировать результаты всех видов как --
пехотной, так и специальной разведки. Для этого он от-
даёт приказания на разведку, в которых ставит конкрет-
ные задачи исполнителям и срок представления добытых 
данных. Сумма всех данных обобщается и наносится на 
схемы и карты. Кроме того, штабы и офицеры-разведчики, 
как непосредственные организаторы и исполнители разведки, 
обязаны: тщательно изучать лесные массивы и болотистые 
участки в районах предстоящих действий; выявлять наличие 
сквозных и рокадных дорог, их состояние и пригодность 
для действий войск; изучать особенности, усложняющие 
или облегчающие действия разведки в то или иное время 
года — количество выпадаемых осадков, температуру. Эта 
метеорологические данные, тесно связанные с состоянием 
дорог в лесисто-болотистой местности, могут сильно в.зшть 
на действия разведывательных органов и войск. 

Если район предстоящих действий не изучен, — а это 
может сильно затруднять действия разведывательных орга-
нов, — штаб должен позаботиться о том, чтобы обеспечить 
разведывательные органы проводниками, знающими район. 

Все эти мероприятия должны быть самым тщательным 
образом учтены,- изучены и запланированы. В этом и за-
ключается роль войскового штаба по руководству всей 
разведывательной деятельностью в конкретной обстановке. 

Работа штаба по организации разведки в период насту-
пления. На период наступления в лесисто-болотистой мест-
Ейэсти офицер разведки полка (начальник разведки диви-
зии, начальник разведывательного отдела) обычно оосга©-



ляет план разведки полностью на всю операцию и еже-
дневно дополняет его новыми задачами, возникающими в 
ходе самого наступления. В плане необходимо предусмот-
реть, какие задачи выполняются наблюдением пехотных и 
специальных родов войск и служб, отдельно разведыва-
тельными органами, какие задачи по разведке будут нести 
линейные подразделения, авиация, а также партизаны. На-
блюдение, ведущееся наступающими войсками, должно 
дополняться наблюдением, организованным в самом распо-
ложении противника. Разведчикам необходимо использо-
вать лес как укрытие не только для выхода во вражеский 
тыл, но и для пребывания там с целью наблюдения за дей-
ствиями противника. 

В лесисто-болотистой местности, где столкновение с 
противником происходит 1в> большинстве случаев внезапно, 
где бой полон неожиданностей, а обстановка не ясна, 
штаб должен иметь резерв разведки и использовать его 
лишь в самых необходимых случаях. Это должно быть 
постоянной заботой штаба. 

Существует тенденция — вести разведку только силами 
разведывательных подразделений. Опыт Отечественной 
войны показывает, что разведывательные подразделения 
не в состоянии выполнить своими силами все задачи по 
разведке, вытекающие из обстановки. Часть задач необ-
ходимо возлагать на линейные подразделения. Это полезно 
делать всегда, а при действиях в лесисто-болотистой мест-
ности, где сил .и средств требуется значительно больше, 
в особенности. 

Офицеры-разведчики штабов частей и соединений дол-
жны непрерывно следить за всеми перемещениями и изме-
нениями в . группировке противника. В лесу все данные 
должны быстро перепроверяться ввиду того, что коман-
дир там не может вести наблюдение за полем боя лично. 
Поэтому штаб обязан обеспечить срочную доставку доне-
сений о противнике, проверку и обработку их. 

Работа штаба при преследовании противника. В периоа 
преследования штаб обязан предусмотреть: 



— состав разведывательных партий и групп, которые 
будут вести разведку в направлении движения наших сил 
и на флангах; 

— засылку разведывательных партий в тыл противника 
для перехвата подчас единственных путей его отхода, для 
устройства засад в районах скопления частей противника 
и разведки его тыловых оборонительных рубежей; 

— использование подразделений специальных родов 
войск и служб. 

Как видно из сказанного, роль штаба при действиях в 
условиях лесисто-болотистой местности очень велика. 
В основном она заключается в том, чтобы во все этапы 
боя правильно нацелить разведывательные органы на вы-
полнение тех задач, которые ставятся командованием. 

Зада чи эти: 
В обороне — вскрыть огневую систему противника на 

переднем крае, инженерные заграждения и минные поля, 
места огневых позиций артиллерии и миномётов, тыловые 
оборонительные рубежи или опорные пункты, места рас-
положения резервов и намерения противника. 

При наступлении —вскрыть полностью всю огневую- си-
стему на переднем крае и в глубине расположения против-
ника, "инженерные заграждения и минные поля, места на-
блюдательных пунктов, штабов, узлов связи, места распо-
ложения резервов и направления контратак; разведать на-
личие отсечных позиций и тыловых оборонительных рубе-
жей, пути подвоза и эвакуации. 

Эти задачи в условиях лесисто-болотистой местности 
лучше выполнять действиями разведывательных органов с 
фронта и тыла, и роль штаба должна заключаться в том, 
чтобы при планировании и организации разведки учесть 
эти особенности. 

При преследовании — уловить момент начала отхода про-
тивника, если он уже начал отвод главных сил; разведать 
места заграждений противника, установить промежуточные 
оборонительные рубежи и силы, какими они заняты; вы-
слать пешие разведывательные партии и подвижные раз-



ведывательные отряды в тыл (противника для перехвата 
путей его отхода, уничтожения его живой силы и техники 
и захвата пленных, дезорганизации управления отходящих 
частей противника. 

Г л а в а в т о р а я 

ПОДГОТОВКА РАЗВЕДЧИКОВ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ 

В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

Подбор разведчиков 

L J A ОБЯЗАННОСТИ офицеров штаба и офицеров-раз-
* * ведчиков лежит ответственность за подбор и подго-
товку разведчиков для действий в лесу. 

Разведчик, готовящийся для действий в лесу, должен 
быть физически здоровым, обладать выдержкой, большой 
силой воли, смелостью, находчивостью, выносливостью, 
хорошими слухом и зрением. Он должен уметь свободно 
ориентироваться в лесу как днём, так и ночью при помощи 
компаса, по местным предметам, деревьям, солнцу, звёздам 
и т. д.; уметь разбираться во всех звуках и криках лесных 
обитателей, отличать естественный шум от искусственного, 
быстро и бесшумно передвигаться и лазать по деревьям. 

Желательно подбирать разведчиков из бойцов, ранее 
проживавших в лесистой местности, или из бывших охот-
ников. Разведчик должен быть хорошим пловцом, так как 
по роду работы ему часто приходится преодолевать вод-
ные преграды вплавь за неимением подходящих перепра-
вочных средств. 

Для действий в зимних условиях необходимо отбирать 
бойцов, умеющих ходить на лыжах. 

Вооружение 
Вооружение разведчиков, действующих в лесисто-болоти-

стой местности, должно отвечать следующим требованиям. 
Ото должно: 
— быть лёгким! в переноске и не стеснять разведчика в 

действиях; 



— давать большой темп стрельбы; 
— быть удобным для пользования им в условиях лес-

ного боя и стрельбы в упор; 
— давать большое количество огня для одновременного 

уничтожения «большой грщ1Ы противника; 
— быть годным для уЖпожения противника в укры-

тиях (дом, сарай, землянка, траншея, ДЗОТ, балка) я для 
подрыва объектов; 

— быть удобным для рукопашного боя и бесшумного 
уничтожения противника. 

Вооружением, отвечающим этим требованиям, могут 
быть: автоматы с большим количеством патронов, ручные 
гранаты (желательно овальной формы), пистолеты, винтов-
ки, карабины (желательно автоматические), мины и противо-
танковые гранаты (если ставится задача разведчикам подо-
рвать ДЗОТ, землянку, мост или какие-нибудь другие соору-
жения противника, ножи (обязательны для всех разведчи-
ков), ножницы, а иногда и термитные шары и ракетница. 

Захватить с собой все эти виды вооружения одновре-
менно, конечно, нельзя, поэтому в каждом отдельном слу-
чае командир или старший группы определяет количество 
и вид вооружения. 

При действиях разведывательной партии в поиске или 
засаде на переднем крае обороны противника, когда дей-
ствия её могут быть поддержаны огнём станковых пуле-
мётов и артиллерийско-миномётным огнём, разведчик дол-
жен иметь на вооружении автомат с двумя-тремя дисками 
(на 71 патрон) или четырьмя-пятъю дисками (на 30—35 пат-
ронов), две-три ручные гранаты Ф-1. Если перед разведы-
вательной партией поставлена задача взорвать то или иное 
сооружение противника, разведчики должны иметь и про-
тивотанковые гранаты. 

При действиях в тылу противника вооружение развед-
чиков должно состоять из автомата с двумя-тремя дисками 
(каждый разведчик должен иметь в карманах до сотни 
патронов), трёх-четырёх гранат Ф-1 и одной противотан-
ковой гранаты. Разведчики, выделенные в группы аахвага, 



должны иметь пистолеты. Во всех случаях все развед-
чики должны быть вооружены финскими ножами. 

Снаряжение и обмундирование 

Снаряжение бойца-разведчика должно «быть лёгким, 
удобным как в движении, так и при остановках. В ком-
плект снаряжения должно входить минимальное количе-
ство вещей, чтобы они не явились обузой и были удобны 
при надевании, особенно в спешке. Снаряжение разведчика 
должно быть удобно для размещения боеприпасов и про-
дуктов питания и содержать необходимые принадлежности 
для лазания на деревья, столбы и строения. 

Обмундирование разведчика должно быть лёгким, хо-
рошо подогнанным, соответствовать сезону, не стеснять 
движений при действиях. Этим же требованиям должна 
отвечать и обувь. 

Летнее обмундирование разведчика должно состоять из 
плащ-палатки (вместо шинели), пилотки, маскхалата. Зи-
мой — ватная фуфайка (вместо шинели или полушубка), 
•затные брюки, тёплое бельё, шапка-ушанка, маскхалат 
(лучше маскюэстюм), кожаные перчатки. 

Обувь, наиболее удобная для действий в лесисто-боло-
тистой местности, — кожаные сапоги. 

Лучшим головным1 убором можно считать в летнее 
время пилотку с подбородником, в зимнее—шапку-ушанку. 

Боевая подготовка разведчиков 

Бойцы-разведчики, в большинстве имеющие общую бое-
вую подготовку, должны пройти дополнительно физиче-
скую подготовку. Специальная физическая подготовка за-
каляет разведчика, делает его ловким, уверенным в себе, 
выносливым, бесстрашным. Все эти качества особенно не-
обходимы при действиях в лесисто-болотистой местности. 

Каждый боец-разведчик должен в совершенстве овла-
деть умением: 

— бесшумно передвигаться в густом лесу и по сухому 
валежнику; 



— подкрадываться к объектам противника (ДЗОТ, ДОТ. 
траншея, землянка) в различных условиях леса (редкий, гу-
стой и кустарник); 

— различать цели противника как на земле, так и на 
деревьях («кукушки»); 

— наблюдать с дерева; 
— ориентироваться в лесу с помощью компаса и мест-

ных предметов; 
— разведывать пути и обозначать их с целью ориенти-

ровки своих ЕОЙСК; 

— сооружать одиночные и групповые укрытия в лесу 
и их маскировать; 

— боро гься в. ближнем бою с помощью огнестрельного 
и холодного оружия; уничтожать «кукушек» на деревьях; 

— захватывать дозоры противника в лесу; 
— действовать в качестве дозора в лесу; 
— овладеть способами борьбы с отдельными бронема-

шинами и танками противника. 
В частях, находящихся на учёбе в тылу, обучать раззед-

чиков для действий в лесисто-болотистой местности лучше 
всего на сборах разведчиков, особенно в подвижных лаге-
рях. В разведывательных подразделениях соединений пер-
вой линии обучение необходимо проводить во время под-
готовки в тылу своих 'Войск к намеченным боевым раз-
ведывательным операциям (поиск, засада, разведка 
боем). 

Стрелковая подготовка в лесу. В стрелковую подготовку 
должна входить: 

— стрельба из автомата в упор и на дальние расстояния 
по убегающему и приближающемуся противнику; 

— стрельба из пистолета в упор по убегающему и при-
ближающемуся противнику; 

— стрельба с хода; 
— стрельба с дерева автоматическим огнём и одиноч-

ными выстрелами; 
— прицельная одиночная стрельба из винтовки и автомата. 



Связь. Разведчики должны изучить правила доставки до-
несении, поддержания связи в движении (дозоре) зритель-
ными средствами и с помощью подражания лесным обита-
телям. 

Помимо одиночной подготовки разведчика, необходимо 
проводить подготовку разведывательных групп и партий. 
При этом надо обратить внимание на отработку следую-
щих вопросов: 

— действия разведывательной партии в ночном и днев 
ном* поиске; 

— действия разведывательной партии в засаде в ней-
тральной зоне и в расположении противника; 

— техника разведки леса и отдельных местных предме-
тов, расположенных в лесу; 

— техника бесшумного движения в лесу; 
— техника передвижения и просачивания через передний 

край обороны противника и особенно через болотистые 
участки; 

— техника ориентировки в лесу с помощью компаса, 
часов и местных предметов в дневное и ночное время; 
умение двигаться по азимуту; 

— умение наблюдать, определять увиденное и услышан-
ное и составлять доклад о замеченном (доклад делают все); 

— умение действовать на больших дистанциях при вне-
запной встрече с одиночными солдатами и группами про-
тивника; 

— умение тщательно маскироваться (в движении и на 
месте); 

— техннха захвата пленного в разных видах разведки (по-
иск, засада, разведка леса и при действиях в разведке 
боем). 

Одиночная выучка и в составе разведывательных групп 
и партий даст хороший результат в том случае, когда 
будут проводиться систематические тренировочные занятия 
но технике ведения разведки в лесисто-болотистой мест-
ности во всех видах. При этом необходимо приучать лич-



яый состав разведывательных подразделений ко всякого 
рода неожиданностям и внезапностям, которые требуют от 
разведчика способности быстро принимать решения и ре-
шительно действовать. » 

Офицер-разведчик, воспитывающий и обучающий развед-
чиков, должен проявлять максимум старания, настойчиво-
сти и терпения и обязательно учитывать индивидуальные 
качества каждого разведчика. 

Организация отдыха 

Разведчик, действующий в лесисто-болотистой местно-
сти, находясь в постоянном напряжении, затрачивает очень 
много сил и энергии. Поэтому организация отдыха для раз-
ведчиков заслуживает особого внимания. Этим вопросом 
должны заниматься не только офицеры-разведчики, но и 
штабы частей и соединений. 

Организовать отдых не так трудно в летнее время и 
когда разведчики находятся в расположении своих войск; 
значительно труднее обстоит дело при наступлении наших 
войск, когда разведку необходимо вести беспрерывно,или 
при действиях в тылу врага и особенно в зимнее время, при 
отсутствии населённых пунк-
тов. Тогда на отдых прихо 
дится останавливаться в 
любом месте, где предста-
вится возможным, и 
самим готовить себе 
укрытие. Этому раз-
ведчики должны 
быть обучены в пе-
риод подготовки. 
Разведчикам реко-
мендуется знать не-
сколько типов со-
оружений, применяе-

Обрешета 
из сучьев 

Рлс. 1 
мых на фронтах Отечественной войны. 

2 Зак. 704 17 



В лесу можно построить шалаш «чум» (рис. 1). Диаметр 
его 6 м, вмещает он до 20 человек. На постройку тре-
буется 2—3 часа. Необходимый материал: 30—35 жердей. 

Шалаш и нары покрываются хвоей. Такой шалаш удобен 
не только зимюи, но и в 

Рис. 3 

ненастную погоду летом. 
В зимнее время, при нали-

чии снежного покрова толщи-
ной 80—100 см, можно устра-
ивать снежную нору (рис. 2). 

При наличии толстого по-
крова снега устраиваются 
снежные ямы на 10—20 чело-
век. На постройку такой ямы 
требуется 30—40 минут 
(рис. 3). 

В больших снежных 
сугробах делаются пеще-
ры на отделение. На по-
стройку её требуется око-
ло часа. Материал: хвоя, 
хворост (рио. 4). 

На больших привалах, 

Рис. 2 



Сиат горы 

ночёвках и днёвках рекомендуется строить односторонние 
или двухсторонние заслоны. Односторонний заслон (рис. 5) 
лучше делать между двумя деревьями. 
На постройку уходит 
от 1 до 1% часа. У 
в х о д а разводят костёр, _ K t ^ S j W k g t 
обычно типа «ракоту- « ^ S p ^ J ^ w 
лет», вдоль костра кла-
дётся бревно, огражда-
ющее от огня ноги. 
Спят на хвое, ногами к 
костру. Длина засло-
на — из расчёта 0,5 м 
на человека. 

Двухскатный шалаш 
представляет собой как 
бы два односторонних 
шалаша, отепляется он 
одним «ракотулетом». 

Рис. 5 

Наметанный снег 



Г л а в а т р е т ь й 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
РАЗВЕДКИ В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

ПРИ ВЕДЕНИИ разведки в лесисто-болотистой местно-
сти возникает много трудностей, обусловливаемых ха-

рактером местности. В лесу круг наблюдения ограничен, 
и потому трудно выбрать место для наблюдательного 
пункта, с которого можно было бы просматривать весь 
передний край расположения противника и его глубину. 
Вследствие этого возникает необходимость иметь большую 
сеть наблюдательных пунктов. 

Из-за ограниченности обзора трудно вести ружейно-пу-
лемётный огонь и артиллерийский обстрел прямой навод-
кой. В связи с этим' значительно возрастает роль миномё-
тов, ручных гранат и автоматического оружия. 

Лесистая местность затрудняет ведение воздушной раз-
ведки (в некоторых районах лес можно разведать только 
наземными войсками). Управление разведывательными ор-
ганами в лесисто-болотистой местности затрудняется. Это 
обязывает командира, организующего разведку, ставить 
разведывательным' органам ясные и конкретные задачи, 
разрабатывая несколько вариантов действий. 

В лесу трудно организовать проводную связь. В связи с 
этим возрастает роль радиосредств и посыльных (особенно 
пеших). Разведывательные органы, действующие в лесу, 
необходимо обеспечивать радиосредствами, а посыльных 
•посылать попарно. 

В лесистой местности мало сквозных дорог, а иногда их 
нет вовсе. Имеющиеся пути сообщения находятся под 
огневым прикрытием противника и минируются им. Эти об-
стоятельства обязывают разведывательные органы зести 
разведку вне дорог, что в свою очередь также затрудняет 
действия, так как на путях их движения встречаются 
труднопроходимые, а иногда и непроходимые участки. 



В лесу затруднён переход через передний край обороны 
противника при наличии стабильной обороны и сплошного 
фронта, так как противник применяет всевозможные за-
граждения, которые в лесу очень трудно обнаружить. 
Взрыв же этих препятствий является одновременно сиг-
налом1 для открытия огня обороняющимися частям« про-
тивника. Поэтому раззедчики должны действовать осто-
рожно и уметь обнаруживать и разграждать всевозможные 
заграждения и сюрпризы. 

Лесистая местность, изобилующая озёрами и болотами, 
при отсутствии дорог ограничивает маневренность, затруд- ^г* 
няет использование бронетанковых сил для ведения раз-
ведки, а также использование артиллерии для поддержки 
разведывательных партий не только в наступательных дей-
ствиях, но и в обороне. Поэтому роль мелких разведыва-
тельных партий, действующих без огневых средств под-
держки, намного возрастает. 

На путях своего отхода противник широко применяет 
минные заграждения и лесные завалы. Разведчики при-
нуждены двигаться вне дорог, по лесисто болотистым уча-
сткам, а это сильно замедляет темп движения, усложняет 
технику ведения разведки и ориентировку. Это же обстоя-
тельство вынуждает усиливать разведывательные органы 
сапёрными подразделениями для разведки заграждений 
противника. 

Обширные лесные массивы не позволяют одному разве-
дывательному органу охватить разведкой широкую полосу. 
Это вызывает необходимость высылать несколько разведы-
вательных органов с задачей прочёсывания леса. Высылка 
большого количества разведывательных органов не всегда 
возможна из состава разведывательных подразделений, по-
этому наступающие части, помимо разведки маршрутов и 
обходных путей, должны вести прочёсывание лесных мас-
сивов линейными подразделениями. 

Закрытый характер местности не всегда позволяет ста-
вить задачи непосредственно на местности, вследствие чего 
задачи на ведение разведки разведывательным органам ча-



сто ставятся по карте. Это обязывает офицеров-разведчи-
ков при организации разведки в лесисто-болотистой мест-
ности тщательно изучить лесные массивы и болотистые 
участки в районах предстоящих действий, изучить имею-
щиеся сквозные и рокадные дороги, их состояние и при-
годность для действий войск. 

В лесах, где имеются населённые пункты, надо обра-
щаться за помощью к местным жителям, которые хорошо 
знают особенности леса, состояние дорог, троп. 

Тайну девственных лесов, какие попадаются, например, 
в Карелии, знают только лесники или охотники. Из ннх 
надо подбирать проводников для указания маршрутов. 
Большую помощь в этих случаях оказывают партизаны. 

Опыт боёв в лесисто-болотистой местности показывает, 
что отсутствие разведки чрезвычайно затрудняет действия 
войск. Не зная местности, нельзя правильно оценить об-
становку и учесть трудности, могущие возникнуть в ходе 
действий. 

При постановке задач на разведку местности в лесисто-
болотистых районах необходимо установить: 

— характер леса (грунт, наличие дорог, просек и троп, 
лесных речушек, мостов или бродов и состояние их, места 
дефиле, возможности движения без дорог, наличие кустар-
ников и другой растительности, наличие населённых пунк-
тов и отдельных строений, которые могут быть использо-
ваны противником в своих целях); 

— наличие прогалин и полян в лесных массивах, их 
тактическое значение и возможность использования для 
манёвра и наблюдения; 

— наличие болот и озёр и возможность движения через 
эти болота живой силы и техники; 

— наличие материала для настила дорог в труднопро-
ходимых районах. 

Но лесисто-болотистая местность создаёт одновременно 
и благоприятные условия для действий разведчиков. Нали-
чие лесисто-болотистых участков не позволяет противнику 



создавать сплошную оборону. Он вынужден занимать обо-
рону в дефиле между озёрами и болотистыми участками. 
Вследствие этого остаются промежутки между опорными 
пунктами и узлами сопротивления обороны противника, 
что создаёт благоприятные условия для проникновения 
наших разведывательных органов в расположение против-
ника. 

Лес является хорошей маской и укрытием для развед-
чиков. Под прикрытием леса они могут незаметно проби-
раться в расположение противника и находиться © тех ме-
стах, где этого требует обстановка, устраивать засады там, 
где можно скорей всего получить ценные сведения не 
только ночью, но н днём. В лесисто-болотистых районах в 
тылу врага могут действовать не только небольшие разве-
дывательные партии, но и целые подразделения. 

При наступлении и преследовании противника в' лесу 
разведчики имеют возможность проникать и его располо-
жение, вести наблюдение за его действиями и захватывать 
пленных, а также выходить на важные коммуникации от-
хода противника, выявляя направление отхода главной 
группировки противника, и уничтожать его живую силу и 
технику. 

В августе 1943 г. разведывательный отряд под коман-
дованием капитана Суховеркова, используя лесной массив, 
глубоко проник в тыл противника в районе Белые Берега. 
Устроив засаду на шоссе Кричев—Брянск, отряд напал на 
отходящую колонну противника. Было уничтожено много 
фашистов и техники, захвачены пленные. 

Действия разведчиков были настолько неожиданны для 
противника, что колонна разбежалась по лесу, не оказав 
никакого сопротивления. Движение противника по этой 
единственной магистрали было задержано до утра. Это 
позволило нашим войскам неотступно преследовать и уни-
чтожать вражескую колойну. 

Рассмотрим особенности ведения разведки в различных 
видах боя. 



Организация и ведение разведки при наступлении 

Опыт боёв показывает, что одним из основных элементов 
боевой операции является непрерывно ведущаяся разведка1. 

При плохо организованной, не до конца продуманной и 
спланированной на все этапы боя разведке войска дейст-
вуют вслепую, наталкиваются на неожиданные препят-
ствия, особенно широко применяемые противником в лесу, 
получают внезапные удары, несут потери и почти никогда 
не имеют успеха. 

Часть, которая умело и непрерывно ведёт разведку, 
всегда действует наверняка. Общеизвестно правило:' в лю-
бом бою без разведки ни шагу, а в лесу, где больше веро-
ятности подвергнуться всякого рода неожиданностям, тем 
более. Лес позволяет противнику легко укрывать большое 
количество не .только живой силы, но и техники. 

Организацию разведки в наступлении можно разделить 
на два этапа: разведка в период подготовки к наступлению 
и разведка в процессе самого наступления. Когда войска 
готовятся к наступлению при непосредственном соприкос-
новении с противником, командир обычно имеет время для 
изучения противостоящих вражеских частей и может за-
ранее разведать расположение их обороны. В одном слу-
чае сведения о противнике будут более подробным«, в дру-
гом менее, но всё же они почти всегда позволяют коман-
диру правильно ориентироваться в обстановке, по крайней" 
мере на первом этапе боя. 

Особенности ведения разведки на первом этапе в усло-
виях лесисто-болотистой местности заключаются в* том, что 
глубжна оборонительной полосы противника скрыта естест-
венными масками, а в некоторых местах укрыт также и 
передний край. Имеющиеся у переднего края специально 
расчищенные для обстрела участки не дают возможности 
полно выявить основные оборонительные сооружения про-
тивника и раскрыть систему огня. Следовательно, этот 
этап разведки не менее важен, чем ведение разведки после 
прорыва оборонительной полосы, так как от того, на-



сколько полно будет изучена оборона противника, будет 
зависеть успех наступающих войск. 

Основным способом для детальной разведки оборони-
тельной полосы противника является фотографирование. 
Съёмку отдельных опорных пунктов или районов необхо-
димо делать в крупном масштабе, порядка 1 : 1 500, 
1 : 3 ООО. Фотоснимки размножаются и доводятся до ба-
тальонов включительно. Помимо аэрофоторазведки тща-
тельно организуется наблюдение. 

Сеть общевойсковых наблюдательных пунктов допол-
няется сетью артиллерийских, инженерных и других родов 
войск. Наблюдательные пункты следует располагать ца всём 
фронте, выделяя им секторы наблюдения «внакладку». 

Ночью и в условиях плохой видимости необходимо вы-
сылать группы подслушивания. Группы подслушивания 
выдвигаются вплотную к переднему краю противника или 
проникают в его расположение на глубину от 500 до 
1 ООО м с тем расчётом, чтобы к рассвету разведчики 
могли возвратиться и доложить о замеченном. Вся сеть 
организованного наблюдения должна точно установить на-
чертание и число траншей и ходов сообщения противника, 
возведённые ИМ' искусственные препятствия, места пуле-
мётных, миномётных и артиллерийских огневых позиций, 
наблюдательные пункты, установить, какие работы произ-
водит противник, определить сильные и слабые места в его 
обороне, наличие проходов в заграждениях. В задачу на-
блюдения входит также проверка сведений, полученных из 
других источников. 

Разведку ведут все рода войск, предназначенные для 
наступления. Пехота большей частью ведёт разведку разве-
дывательными подразделениями. Основные методы — на-
блюдение, поиски, засады. Все виды разведки должны 
преследовать одну главную цель — захват пленных, доку-
ментов для уточнения нумерации частей противника, его 
огневой системы и инженерных заграждений. 

Сетью инженерных наблюдательных пунктов ве-
дут инженерную разведку с целью получить полные све-



дегаия о позициях противника в пределах наземного на-
блюдения. Ночью выдвигаются вспомогательные посты на-
блюдения ближе к переднему краю. В среднем на стрел-
ковый батальон нужно иметь один сапёрный наблюдатель-
ный пункт. На главном направлении выставляются инже-
нерные наблюдательные пункты. По одному сапёру реко-
мендуется включать в состав пехотных наблюдательных 
пунктов. ; 

Артиллерийская разведка в лесисто-болотистой местно-
сти ведётся параллельно с пехотной и инженерной развед-
кой службой наблюдения, подслушивания и АИР. Артил-
лерийские наблюдательные пункты по большей части обо-
рудуются совместно с пехотными, но часть пунктов обо-
рудуется отдельно. 

Количество наблюдательных пунктов обусловливается 
характером местности. Но основным требованием является 
просмотр всей полосы наступления. 

Танковая разведка изучает рельеф местности, располо-
жение противника, начертание траншей и подступы к пе-
реднему краю оборонительной полосы. 

Таким образом, данные о системе траншей и характере 
заграждений добываются всеми видами разведки. Главное 
внимание, уделяется точному выявлению количества линий 
траншей, их начертанию на местности, а также ходов со-
общения и степени приспособленности их к обороне. В том 
случае, когда оборона противника построена из опорных 
пунктов, необходимо тщательно изучить приспособленность 
всех объектов опорного пункта к обороне. 

После обобщения всех разведывательных данных си-
стема траншей или опорных пунктов тщательно наносится 
на карты крупного масштаба или схему и рассылается 
командирам частей и подразделений (желательно до коман-
диров рот "и батарей включительно). Весь офицерский со-
став- (до командира взвода) должен детально изучить си-
стему траншей, минных полей и заграждений в своей по-
лосе наступления. 



Сложнее обстоит дело, ногда наступающие оказываются 
в глубине вражеского расположения. Бой принимает тогда 
маневренный характер. Противник вводит свежие силы, 
непрерывно бросая их в контратаки. Наступление разви-
вается неравномерно по всему участку. В одних местах 
нашим частям удаётся продвинуться, на других направле-
ниях их продвижение задерживается. Фронт тянется изо-
гнутой линией, принимая порой самые причудливые очер-
тания. Образуются открытые фланги и даже значительные 
разрывы между частями. Разведка в этих условиях должна 
быть подвижной," способной в ограниченные сроки добы-
вать необходимые отправные сведения о противнике, 
о подходе свежих вражеских частей, о подготовке контр-
атак, создании промежуточных оборонительных рубежей в 
полосе наступления, — словом, каждое новое тактическое 
мероприятие противника нужно во-время обнаружить и 
предупредить соответствующими контрмерами. Следова-
тельно, если при подготовке наступления командир стре-
мится вести разведку так, чтобы узнать детали располо-
жения противника или добыть данные, расширяющие и 
уточняющие ранее полученные, то в глубине обороны по-
надобится прежде (всего выявить с помощью разведки, где 
сконцентрированы силы противника и каковы их намерения. 

Предупредить о готовящемся манёвре противника — та-
кова первая задача разведывательных органов в этих 
условиях. 

Разведывательные ортаны должны определить основные 
направления действий разведывательных органов против-
ника и те объекты, на которых сосредоточено их внима-
ние. Когда наступление развивается Неравномерно, обра-
зуются клинья, вдающиеся в оборону противника, которые 
являются объектами для контратак пехоты и танков про-
тивника. Чтобы заранее обнаружить накапливание враже-
ских сил, надо, веста кейрерывную и усиленную разведку 
не только на флангах, но и в глубине расположения про-
тивника. Незначительное упущение в этом деле может по-
влечь весьма неприятные последствия. Поэтому в первой 



линии наступающих подразделений необходимо иметь раз-
ведчиков, действующих впереди наступающих частей. 
Пользуясь лесом как укрытием, разведчики пробираются 
в боевые порядки отступающего противника, захватывают 
пленных и через них вскрывают подход свежих частей. 

Постоянное наблюдение за промежутками, образующи-
мися между частями помимо воли наступающего, — такова, 
вторая задача разведчиков. 

Однако, сосредоточивая внимание разведки на тех уча-
стках, по которым продвигаются наши наступающие под-
разделения, не следует забывать о флангах проникших 
вперёд частей и о промежутках между ними. С этой 
целью перед фронтом' наступающих частей и подразделе-
ний должны вести разведку линейные подразделения; в 
промежутках между частями и на флангах, а также в тылу 
(а это главное) ведут разведку полковые и дивизионные 
разведчики. Однако это не освобождает командиров частей 
и подразделений от забот об обеспечении своих флангов. 

Опыт боёв показывает, что после прорыва оборонитель-
ной полосы противника на местности, покрытой лесами, 
озёрами, с ограниченным количеством дорог, наступление 
развивается на разных участках соединений неравномерно. 
К тому же фронт атаки, вначале небольшой, по мере про-
движения частей расширяется, образуются промежутки, 
главным образом в густых лесах. Эти промежутки должны 
контролироваться разведчиками. Разведчики разделяются 
на небольшие группы и. продвигаясь по лесу, просматри-
вают лесные дороги, просеки, опушки и деревья. Такой 
метод позволяет контролировать промежутки и фланги 
•наступающих частей. 

С развитием наступления в . глубине расположения про-
тивника сплошной фронт его обороны нарушается и на-
ступающие встречают сопротивление противника по доро-
гам, в дефиле между озёрами или же на отдельных уча-
стках, что является особенностью боя в лесисто-болоти-
стой местности. Задача разведывательных органов в этих 
случаях — проникать в тыл противника, захватывать опор-



йыё пункты и удерживать их до подхода наших частей, а 
также захватывать пленных и одновременно вести наблю-
дение за действиями противника. 

Опыт учит, что в наступательном бою, помимо правиль-
ного использования разведчиков впереди войск, в проме-
жутках, в тылу и на флангах, чрезвычайно важен умелый 
выбор командирских наблюдательных пунктов наряду с 
организацией всей системы наблюдения. Когда боевые по-
рядки находятся на месте, командир имеет возможность 
пройти по расположению своих войск и выбрать место, 
имеющее хороший обзор и удобное для управления вой-
сками. 

В период наступления командир передвигается с одного 
пункта на другой, поэтому ему приходится намечать на-
блюдательные пункты по карте. Иногда обстановка вынуж-
дает командира управлять боем со случайного места. Вы-
двигаться на другое, более удобное, нет времени, да та-
кового может и не оказаться поблизости. В этих случаях 
надо развёртывать дополнительные наблюдательные 
пункты, а также полностью использовать артиллерийские 
наблюдательные пункты, которые, как правило, снабжены 
приборами наблюдения и хорошо оборудованы. 

Хорошо организованное наблюдение, наземное и с де-
ревьев, и умелое использование разведчиков оградит 
наступающие части от неожиданных контратак противника, 
во-время предупредит их о фланговых ударах противника 
и не допустит проникновения вражеских разведыватель-
ных партий в промежутки, образующиеся между боевыми 
порядками наступающих частей. 

Части, наступающие в лесисто-болотистой местности, 
встречаются с очень большими трудностями. Противник 
при своём отходе призодит в негодность дороги, мосты, 
насыпи, плотины, производит лесные завалы и минирование 
с целью задержать наступление наших частей и, пользуясь 
этим, стремится оторваться от наступающих частей. Надо 
поэтому вести разведку маршрутов, для чего в состав раз-
ведывательных партий необходимо включать сапёров. 



При наступлении s лесисто-болотистой местности раз-
ведка ведётся небольшими разведывательными партиями. 
Удаление дозоров от ядра разведывательной партии дол-
жно быть на расстояние зрительной связи— 100—200 м. 
В ночное время дистанции и интервалы ещё более 
сокращаются. 

При наличии дорог, просек разведка ведётся вдоль них, 
но движение как ядра, так и дозоров совершается по обо-
чинам дорог во избежание обнаружения или внезапного 
обстрела со стороны противника, который держит все до-
роги и тропы под обстрелом станковых и ручных пуле-
мётов и даже отдельных орудий, а также организует за-
сады. При отсутствии дорог движение лесом совершается 
по азимуту. 

При подходе к лесной поляне разведчики не сразу вы-
двигаются на поляну, а первоначально ведут наблюдение 
за поляной с опушки леса и, убедившись, что противника 
нет, броском преодолевают поляну и выходят на противо-
положную опушку леса. Ядро остаётся на прежней опушке 
до тех пор, пока не получит от дозора сигнала на движе-
ние дальше. Так продолжается дальнейшая разведка леса. 

Если в лесу встречаются отдельные строения, двое до-
зорных осторожно приближаются к крайнему из них. Один 
ведёт наблюдение за домом, другой осматривает его с 
наружной стороны, обращая внимание не только на то, 
есть там противник или нет, но и на то, не оставил ли он 
каких-либо сюрпризов. Убедившись, что таковых нет, раз-
ведчик входит в дом, держа гранаты и автомат наготове, 
другой — с оружием, наведённым на дверь, — внимательно 
следит за последним». Так продолжается до конца осмотра 
дома или строения. Едва приблизившись к дому, развед-
чики ставят в известность ядро разведывательной партии. 
Последняя в готовности ждёт дальнейшего сигнала. Если 
осмотру подвергается большой двор, то из ядра высы-
лается дополнительный дозор. 

При разведке болотистой местности к разведчикам предъ-
являются дополнительные требования: они должны уметь 



определять проходимость болот и способы их преодоления. 
При этом нельзя полагаться только на показания карты, 
так как проходимость болот меняется в зависимости от 
уровня грунтовых вод, времени года, от наличия влаги и 
растительности. 

Определяя проходимость болот, необходимо учитывать: 
в летнее время: 
— характер растительного покрова; 
— насыщенность болота водой; 
— глубину залегания торфа; 
в зимнее время: 
— глубину промерзания болота; 
— глубину снежного покрова. 
На болотах бывают участки с различной растительно-

стью и различной степенью проходимости. Поэтому, про-
водя разведку летом, необходимо учитывать, что болота, 
сплошь покрытые мхом и толстым слоем очёса (разложив-
шегося мха), сравнительно легко выдерживают человека и 
даже машину на гусеничном ходу. 

По моховым болотам с застоем воды могут проходить 
лишь отдельные пешие разведчики и то по моховой полосе 
или грядкам с полукустарником. 

Болота с наличием пушнины труднопроходимы или вовсе 
не проходимы. 

Наличие на болотах камыша и другой травы также ука-
зывает на непрочность их поверхности. 

В сухое время года поверхность болота с травяной ра-
стительностью, несмотря на наличие иногда глубокого 
слоя торфа, становится прочной а проходимой. 

Болота, поросшие густым кустарником ивы и ольхи или 
еловым и сосновым лесом, в большинстве проходимы. Ред-
кий березняк указывает на слабую сопротивляемость по-
верхности болота. 

Встречаются болота с плавающим покровом. Иногда 
такой покров становится настолько твёрдым, что выдержи-
вает человека, но проход машин или артиллерии невозмо-



жен. Наличие воды под покровом определяется палкой с 
острым- концом. 

О проходимости болст зимой следует судить по глу-
бине промерзания болота и толщине ледового покрова. 

Разведка болота производится отдельными дозорными на 
расстояние 100—200 м. Ядро в это время располагается 
обычно в укрытии, готовое в любой момент поддержать 
своим огнём действия дозоров. После определения прохо-
димости болота командир разведывательной партии наме-
чает маршруты движения по болоту с учётом прочности 
его покрова. 

Если растительный покров не выдерживает следа бойца-
разведчика, необходимо прибегать к подручным, средствам 
для увеличения площади ступни. Можно легко изготовить 
специальные ступы из хвороста или досок размером при-
мерно 30 X 60 см. 

С помощью таких ступов преодолеваются даже трудно-
проходимые болота. Об изготовлении ступов нужно поза-
ботиться до выступления в разведку. При отсутствии сту-
пав увеличить сопротивляемость можно простым набрасы-
ванием подручных материалов — хвороста, травы, досок 
и пр. Каждому разведчику надо иметь шест в 3—4 м дли-
ной. С помощью шеста провалившийся боец может вы-
браться на поверхность. 

Известно, что труднопроходимые и непроходимые бо-
лота противник обычно или совсем не занимает войсками 
или занимает очень незначительными силами- Помня об 
этом, разведчики должны использовать болотистые участки 
для проникновения на фланги и в тыл противника. 

Опыт показывает, что даже большие разведывательные 
партии проходят в болотистых районах не замеченными про-
тивником. Конечно, для выполнения задачи в каждом от-
дельном случае требуется тщательная подготовка, заклю-
чающаяся в тщательном' изучении местности и тренировке 
личного состава. Если в обычных условиях проводить раз-
ведку трудно, то в лесисто-болотистой местности значи-



телыто труднее. От разведчиков требуется большое умение 
и напряжение физических сил, зато всё окупается с лихвой. 

Проиллюстрируем это примером). 
После боёв в районе юго-западнее Невеля противник 

стал отходить на север, в направлении Пустошки, и спешно 
начал готовиться к обороне на рубеже р. Уша и озера 
Долысское. 

Леса и болота н'а занятом противником рубеже позво-
лили организовать оборону сравнительно небольшими си-
лами. Оборону противник построил по принципу опорных 
пунктов между озёрами и болотистыми участками. 

Чтобы не дать противнику возможности укрепиться и 
задержаться на этом рубеже, командование поставило пе-
ред разведчиками задачу пройти <в тыл противника и уста-
новить состав его сил и намерения. 

Разведывательная партия из 15 человек, в числе их два 
радиста и один сапёр, под командованием лейтенанта Тру-
бина, немедленно приступила к действию. 

Тщательно изучив местность, лейтенант Трубин решил 
произвести переход на участке Боево, Дмитриевск, исполь-
зуя для перехода болотистый участок, который противник 
считал если не совсем непроходимым, то во всяком случае 
труднопроходимым. Это и учёл командир разведывательной 
партии, тем более, что лес на этом участке хорошо маски-
ровал действия разведчиков. 

Для связи разведывательной партии со штабом была раз-
работана специальная переговорная таблица, проверенная 
на практике, и установлено время передачи донесений — 
6.00 и 18.00 ежедневно, а в экстренном случае — немед-
ленно. 

В ночь на 12 ноября 1943 г. разведывательная партия 
успешно перешла линию фронта по болотистому участку и 
достигла леса южнее Зайцево. Здесь Трубин решил задер-
жаться на один день и разведать противника в этом районе. 
Разведкой было установлено интенсивное движение авто-
транспорта и пехоты противника из Забелье на юг. Эги 
данные были переданы по радио в штаб соединения. 
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В ночь на 13 ноября разведчики продолжали движение 
по намеченному маршруту и к исходу дня вышли к Шуме-
нец, где также сделали остановку. Для разведки отдель-
иих гарнизонов, занимающих оборону между озёрами и 
болотами. Трубил выслал дозоры в 3—4 человека. 

Разведка велась методам наблюдения. В результате раз-
ведки было установлено: 

— станцию Забелье прикрывают восемь зенитных уста-
новок противника; 

— в направлении Новосокольники проследовало пять 
железнодорожных эшелонов, а в направлении Идрица — 
один эшелон; 

— населённые пункты Белое с гарнизоном в 200 человек, 
Солнце—1С0 человек, Имошино — 70 человек представ-
ляют собой опорные пункты; 

— в Шумянец сосредоточено 15 автомашин; 
— в районе Старостино обнаружены противопехотные и 

противотанковые минные поля. 
Выполнив поставленную задачу, разведывательная партия 

без потерь возвратилась в своё расположение. 
Связь разведывательных партий со штабом' или команди-

ром желательно поддерживать по радио. Система посылки 
посыльных мало себя оправдала, так как сведения в боль-
шинстве случаев запаздывают и не оправдывают действий 
разведывательной партии. В тех случаях, когда разведыва-
тельная партия не имеет рации, донесения доставляются 
парными посыльными. Если донесения отсылаются от раз-
ведывательной партии, находящейся в расположении про-
тивника, посыльные должны двигаться обязательно по 
новому направлению, а не по пути, пройденному разведы-
вательной партией. От посыльных требуется смекалка и 
выносливость, а также хорошая память. Посыльный дол-
жен твёрдо запомнить содержание как устного, так и 
письменного донесения на случай утери его или уничтоже-
ния при возможной встрече с противником, чтобы в точ-
ности передать начальнику. 



Посыльный должен иметь хоропгую (военную подготовку, 
правильно ориентироваться в обстановке. Часто начальник 
задаёт посыльному дополнительные вопросы по пунктам, 
которые не отмечены в донесении или вызывают сомнения. 
Посыльный должен толково и коротко ответить нз эти 
вопросы, строго разграничивая виденное лично от слышан-
ного. 

Посыльный должен1 уметь хорошо маскироваться окру-
жающими предметами, быть наблюдательным, запоминать 
дорогу и предметы по сторонам её, повороты и пере-
крёстки, безошибочно ориентироваться не только с по-
мощью компаса, часов, но и по местным предметам. Он 
должен уметь пользоваться такими средствами связи, как 
телефон, самокат, ездить верхом на лошади. 

Организация и ведение разведки 
при преследовании 

В лесу противник сравнительно легко может скрытно 
оторваться от наших частей. Зато ограниченное количество 
дорог не позволяет ему организовать отход небольшими 
колоннами по нескольким направлениям одновременно по 
всему фронту. Но та же малочисленность дорог позволяет 
противнику организовать усиленную службу заграждения, 
что задерживает продвижение наших частей. Незначитель-
ное количество дорог не всегда поззоляет нашим частям 
организовать параллельное преследование противника, зато 
даёт возможность нашим разведывательным органам, ис-
пользуя лес, скрытно выходить на важные пункты отхода 
противника и совершать нападения на его отходящие ко-
лонны. Это заставляет противника сходить с дороги, при-
нимать бой в невыгодных участках местности, что даёт 
возможность нашим преследующим частям настигать врага 
и уничтожать его живую силу и технику. Помимо того, 
вынужденное скопление противника в большие колонны 
позволяет пашей авиации даже в условиях лесисто-болоти-
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etofl местности вести не Только Непрерывное наблюдение 
за противником, но и уничтожать его. 

Чтобы войска могли успешно преследовать противника 
при ограниченном количестве лесных дорог, необходима 
высокая бдительность разведывательных органов. Как по-
казал опыт боевых действий, основная задача разведчиков 
в период преследования состоит в том, чтобы своевре-
менно обнаружить подготовку противника к отходу и по-
ставить об этом в известность своё командование. Лучшие 
способы для этого: повышение общей бдительности войск; 
непрерывная разведка и захват контрольных пленных на 
всех направлениях; выброска в тыл противника небольших 
разведывательных партий для захвата пленных, для выяв-
ления гарнизонов в опорных пунктах; систематическая воз-
душная разведка вдоль идущих к фронту основных дорог, 
а также тыловых оборонительных рубежей; усиление си-
стемы командирского наблюдения. 

В ходе преследования войсковая разведка должна свое-
временно обнаружить отход противника с промежуточных 
рубежей; определить пути отхода главных сил; установить 
местонахождение промежуточных рубежей и дать их ха-
рактеристику; захватить пленных для проверки группи-
ровки и выявления намерений противника; сеять панику 
в тылу Оврага, дезорганизовать отход арьергардов, а также 
ставить заграждения на путях отхода противника. Эти за-
дачи выполняются не только разведывательными органами, 
но и линейными подразделениями, преследующими против, 
ника,—а также воздушной разведкой. 

Пешие разведывательные партии, специально выделен-
ные линейными подразделениями, ведут разведку путей 
отхода противника, выявляя его арьергардные части, ру-
бежи, на которых они задерживаются или пытаются задер-
жаться, выявляют группы, специально оставленные про-
тивником для разведки наших частей. 

На одном из направлений в районе Кряжицы противнику 
удалось оторваться от наших преследующих частей. Раз-



ведывательн'ая партия в составе 10 человек под командо-
ванием младшего лейтенанта Пашнна получила задачу 
двигаться по маршруту Кряжицы, Каменка, установить на-
правление отхода, противника, его арьергардные части и 
захватить пленного. 

Ведя разведку по указанному маршруту, разведыватель-
ная партия достигла р. Желта, где обнаружила группу 
немцев, ремонтировавших мост. Скрытно подобравшись, 
разведчики напали на них, уничтожили несколько солдат 
и захватили пленного, который дал ценные сведения. Ведя 
затем подвижное наблюдение за действиями противника, 
разведчики всё время доносили о нём ценные сведения. 

Для обеспечения флангов наших преследующих частей 
высылаются разведывательные партии, а иногда и разве-
дывательные отряды, которые должны не только вести 
разведку на флангах, Но и наносить при удобном случае 
поражение противнику, захватывать пленных. 

Трудности ведения разведки на флангах в лесисто-боло-
тистой местности заключаются в том, что разведыватель-
ным органам в большинстве случаев приходится двигаться 
по лесным массивам и болотам без дорог. 

На одном из участков на фланге наших преследующих 
частей действовала разведывательная рота, перед которой 
была поставлена задача — обеспечить фланг дивизии, уста-
новить связь с правым соседом и перерезать пути отхода 
противника в северо-западном направлении, не дать ему 
оторваться от преследующих частей дивизии и закрепиться 
на промежуточных рубежах. 

Местность, на которой действовала эта рота, представ-
ляла собой сплошной лесной массив с малым количеством 
пригодных для движения дорог, прикрытых с севера боль-
шими болотами. 

При отходе на всех узких и низменных участках враг 
взрывал дорогу, уничтожая мосты и трубы. На заранее 
подготовленных промежуточных рубежах противник остав-
лял сильные отряды для прикрытия отходящих главных 
сил. Оборонительные промежуточные рубежи противника 



проходили по небольшим высотам», дефиле, крупным насе-
лённым пунктам и узлам дорог. 

Для выполнения поставленной задачи разведывательная 
рота прим»еняла следующий метод действия: обходя опор-
ные пункты противника и не вступая в бой с его превосхо-
дящими силами, выходила к узлам дорог и внезапным 
ударом по. флангу и тылу уничтожала отходящие части 
противника, громила узлы связи и командные пункты. Раз-
ведывательная рота состояла из 50 человек, вооружённых 
автоматами, ножами, ручными и противотанковыми грана-
тами. Офицеры и бойцы роты были одеты в телогрейки, 
ватные брюки, валенки и маскхалаты. Каждый боец, по-
мимо боеприпасов, имел на себе запас продовольствия. 

Связь роты со штабом соединения осуществлялась по 
радио и конными посыльными. Внутри роты связь поддер-
живали рациями и лыжниками. 

В 11.30 21 февраля 1944 г., выйдя с исходного положе-
ния, рота немедленно приступила к выполнению задачи по 
преследованию противника, действуя через Какчево. 
К 12.00 следующего дня, не встречая противника, она до-
стигла пункта Темный Карман. В 15.00 23 февраля заняла 
Горки Лесовые и к 24.00 того же дня достигла местечка 
Усадьба, выбив противника из опорных пунктов Заход, 
Обольное. 

В Усадьбе личный состав роты был приведён в порядок 
и снабжён боеприпасами. В 5.00 24 февраля рота высту-
пила в направлении пункта Ратча. Произведя разведку и 
не обнаружив в Ратча противника, она к 18.00 достигла 
Цевло и продолжала движение на запад. 

Выполняя поставленную задачу, рота в 18.00 26 февраля 
начала действия с западной окраины Бежанцы, в направ-
лении Успенское (схема 1) с задачей овладеть этим пунк-
том. В 19.00 при подходе к пункту Ублиска (на схеме нет), 
разведчики были обнаружены противником и из Федяково 
подверглись артиллерийскому обстрелу. .Быстро обойдя 
Федяково, разведывательная рота в 5.00 27 февраля захва-



тила Успенское, установив, что противник, отходя, при-
крывался отдельными танками, имевшими на прицепе ору-
дия, группами автоматчиков и миномётами, установлен-
ными на автомашинах. 

В Успенское рота была посажена на автомашины и вы-
брошена в район Степанкино с задачей действовать на 
фланге в направлении Степанкино, Мал. Слобода, Ямищи, 
Межток- и далее на северо-западной окраине Новоржева. 

Действуя в указанном направлении, разведчики к 23.00 
27 февраля вышли к Межток. 

Произведя в этом районе налёт на обоз противника, за-
хватив пленных, две лошади с санями и документами, рота, 
двигаясь дальше, внезапным ударом, выбила противника 
из Орша. К 7.00 28 февраля ворвалась на северную окра-
ину Новоржева и, уничтожив охранение, предотвратила на 
северной окраине города взрыв заминированного немцами 
моста. 

29 февраля рота получила задачу произвести разведку 
Дуброво. В 16.00 29 февраля с исходного положения — 
юго-западная окраина Новоржева, двигаясь западнее насе-
лённых пунктов Староселье, Грибово, Заход, в 20.00 
29 февраля рота достигла Дуброво. Внезапным налётом на 
Дуброво она уничтожила там свыше 20 солдат и офицеров 
противника, семь подвод, подорвала блиндажи и, захватив 
документы, 1 марта возвратилась в Борок. 

РП численностью в 50—60 человек, вооружённые 
пехотным оружием, лыжами (зимой), маскхалатами и обес-
печенные рацией, могут выполнять задачи по прикрытию 
фланга и параллельному преследованию противника, поль-
зуясь просёлочными дорогами. 

Лесистая местность даёт возможность скрытно подхо-
дить к опорным пунктам противника, к путям движения 
его отходящих частей и для нанесения внезапных удароз, 
целью которых является изматывание противника, уничто-
жение его мелких групп, а при благоприятной обстановке 
и более крупных гарнизонов в населённых пунктах. 





В поиведенном нами примере разведывательная рота ка-
питана Лебедева значительно облегчила действия дивизии, 
обеспечив её фланг, захватила пункты Успенское, Орша, 
Дуброво, предотвратила уничтожение противником моста 
в городе Новоржев. 

Хорошо подготовленные разведывательные партии (от-
ряды), обеспеченные достаточным количеством боеприпа-
сов, могут действовать в лесистой местности, беспокоя 
врага и не отрываясь от него длительное время. 

Использование автомашин как средства передвижения 
для разведывательных партий и отрядов преследования 
возможно только по дорогам. 

Радиосвязь — основной вид связи для групп преследова-
ния. 

Параллельное преследование в условиях лесисто-болоти-
стой местности, как показал опыт, возможно проводить 

, лишь небольшими подвижными группами; для групп пре-
следования необходимо ставить задачи по захвату отдель-
ных населённых пунктов и уничтожению небольших гарни-
зонов. 

Помимо -разведывательных партий и разведывательных 
отрядов, в период отступления противника для разведки 
широко применяются подвижные разведывательные отря-
ды', которые выбрасываются на автотранспорте. (Выброска 
разведывательных отрядов на автотранспорте в лесисто-
болотистой местности не везде возможна, но там, где 
такая возможность есть, необходимо её использовать.) 

Опыг показал, что создание подвижных разведыватель-
ных отрядов в соединениях в период преследования про-
тивника вполне себя оправдало, особенно там, где местные 
условия позволяют усиливать их огневыми средствами 
(пушками, миномётами). 

Действия таких отрядов характеризуются стремитель-
ностью и дерзостью. Они не только неотступно следуют 
за противником), выявляя его намерения, но при удобном 
случае смело и решительно атакуют и дробят его отряды 
прикрытия, проникают ® расположение противника, ззхва-



тываюТ важные населённые пункты на путях отхода, гро-
мят его обозы и технику, сеют панику в тылу его войск 
и захватывают пленных. 

В подвижные разведывательные отряды надо назначать 
решительных, предприимчивых и храбрых офицеров, ста-
вить им конкретные задачи и разрабатывать несколько ва-
риантов плана действий. 

Связь в этих случаях играет решающую роль. Не имея 
радиосредств, раззедывательный отряд не может успешно 
выполнить задачу. Зимой для ведения разведки в лесу на 
флангах и в тылу противника надо использовать лыжные 
отряды. В период преследования противника в районе Нов-
город, Батецкая и Луга лыжные отряды вполне себя 
оправдали. Они успешно пробирались по лесным массивам 
и выходили в тыл противнику; устраивая засады, наносили 
ему большие поражения, захватывали технику и пленных, 
устанавливали начало отхода противника с промежуточ-
ного рубежа. Таким образом, опыт показывает, что при 
преследовании противника пешие или лыжные разведыва-
тельные партии й отряды даже в трудных условиях лесисто-
болотистой местности могут добыть необходимые све-
дения о действиях и намерениях противника и нанести ему 
большой урон. 

Опытом боевых действий установлено также, что в пе-
риод преследования противника эффективно ведут разведку 
небольшие танковые или моторизованные группы. В лесисто-
болотистых районах использовать танковые группы трудно 
из-за отсутствия дорог, пригодных для действий тан-
ков, но это не значит, что от них нужно отказаться 
совсем-. Имеется очень много примеров, когда небольшие 
группы танков с успехом- преодолевали труднопроходимые 
лесные дороги и не только вели разведку отходящего про-
тивника, но даже выходили ему в тыл, перехватывали 
важные магистрали, устраивали засады, уничтожали отхо-
дящие вражеские части и удерживали отдельные пункты 
до подхода наших частей. Например, в марте 1943 г. в 
районе Рославо противник, занял промежуточный рубеж и 



задерживал дальнейшее продвижение наших частей. Не-
большой разведывательной партии, усиленной несколькими 
танками под командованием капитана Сафонова, была по-
ставлена задача — выйти в район Рослово, установить 
силы противника и его дальнейшие намерения. 

Разведывательная партия была посажена на танки. 
Используя лес как укрытие, разведывательная партия не-
заметно для противника вышла в указанный район, произ-
вела разведку наблюдением, получила н ряд других све-
дений о противнике от местных жителей. Затем при под-
держке танков разведчики произвели внезапный налёт на 
село Рослово, овладели им, уничтожили большую группу 
противника Ii захватили пленных. Через них были установ-
лены силы и намерения противника. Из этого и ряда дру-
гих примеров видно, что танки могут вести разведку и 
в лесисто болотистой местности. Но в этих условиях им 
необходимо придавать пехотных разведчиков и сапёров, 
которые, ИСПОЛЬЗУЯ подвижность танков, проникают в рас-
положение противника и ведут разведку. 

Авиационная разведка при преследовании противника 

При преследовании противника в лесисто-болотистой 
местности большую роль играет авиационная разведка. 
Там. где нельзя действовать силами наземной разведки, на 
помощь приходит авиационная разведка. Проникая в глубо-
кий тыл противника и ©чимдтелыга наблюдая за его передви-
жениями, действиями, воздушные разведчики всегда могут 
с достаточной точностью установить намерения противника, 
его, действия, а также наличие и состав его сил. Боевая 
практика знает сотни случаев, корда пристальное и непре-
рывное наблюдение с воздуха помогало нашим командирам 
успешно парировать усилия немцев, громить их в наиболее 
уязвимых местах. Наша авиационная разведка имеет все 
возможности своевременно вскрывать замыслы врага. Эти 
возможности пало использовать полностью. 

Нельзя разведать всё' сгазу. Экипаж должен не вообще 
обозревать заданный район «с птичьего полёта», а тща-



тельяо наблюдать за действиями и поведением) врага с 
целью установить главное, что интересует наше командо-
вание на данном! этапе боя. 

Ведя разведку, экипаж обязан1 проявлять максимум ини-
циативы, военной хитрости и напористости, чтобы собрать 
и доставить командиру наиболее полные и достоверные дан-
ные о противнике. Путей и средств для этого много. Не-
обходимо сочетать их в такой последовательности, чтобы 
ни один из заданных участков разведки не остался не про-
смотренным визуально или при помощи аэрофотоаппарата. 

Фоторазведка — средство наиболее объективного, доку-
ментального наблюдения за противником. В лесистой мест, 
ности это средство не может стать основным., поэтому 
предпочтение надо отдать визуальной разведке. Для этого 
при начавшемся преследовании противника необходимо си-
стематически наблюдать за основными дорогами, ведущими 
в его тыл, следя за перегруппировкой сил врага. 

Воздушный разведчик обязан обстоятельно изучить 
район своего действия, он должен обладать особым 
чутьём, подсказывающим ему, какие участки разведыва-
тельного маршрута наиболее важны и должны быть зафик-
сированы на плёнку, а какие достаточно осмотреть лишь 
визуально. Это надо делать не столько для экономии 
плёнки, запас которой на боргу самолёта, естественно, 
ограничен, сколько для быстрейшего оформления резуль-

^ татов разведки. 
При современных темпах разведки ценность разведыва-

тельных данных в большой мере определяется тем, на-
сколько своевременно они доставлены командованию. По-
этому быстрота доклада экипажа, быстрота обработки фо-
томатериала, использование всех средств связи, начиная от 
радио и кончая вымпелом, должны быть в центре внима-
ния как командира, организующего разведку, так и эки-
пажа, непосредственно выполняющего задание. 

Немалую роль играет состав экипажа, производящего 
разведку противника в период преследования. Надо выби-
рать таких разведчиков, которые хорошо знают район пред-



стоящих действий, так как противник при своем отходе 
часто применяет хитрость — сворачивает с дорог и укры-
вает в лесу свои силы до ночи, а ночью возобновляет отход. 

На одном из направлений экипаж разведывательного 
самолёта обнаружил отходящую танковую колонну против-
ника. Через некоторое время для проверки данных выле-
тел второй самолёт, который не смог обнаружить колонну 
противника, так как она замаскировалась в кустах. С этой 
же задачей вновь вылетел первый самолёт, экипаж кото-
рого хорошо знал район. Ему удалось обнаружить в ло-
щине замаскированные танки. Об этом было немедленно 
сообщено командованию, и через несколько минут бомбар-
дировщики и штурмовики работали над целью. Вторичной 
проверкой воздушные разведчики установили, что более 
десятка танков противника уже горело. Этот пример под-
чёркивает, что в период преследования разведку должны 
вести те экипажи, которые хорошо знают местность. 

Организация разведки в обороне 

Ведение разведки в лесисто-болотистой местности в оборо-
нительном бою имеет, свою особенность, вытекающую из ус-
ловий местности и особого характера обороьы противника. 

Опытом установлено, что в лесисто-болотистых районах 
противник использует для обороны условия местности (де-
филе) между озерами или болотистыми участками, насе-
лённые пункты и высоты. • 

Закрытый характер местности лишает возможности ве-
сти наблюдение не только в глубине обороны противника, 
но на некоторых участках даже на его переднем крае. 

Это обстоятельство усиливает роль разведывательных 
органов и заставляет по-особому организовать наблюдение. 
Получение данных об огневой системе не только в глу-
бине, но и на переднем крае обороны противника связано 
с большой трудностью. Закрытый характер местности 
позволяет противнику хорошо укрывать свои резервы и 
делать всевозможные перегруппировки, не опасаясь, что 
его мероприятия будут обнаружены наблюдением. 



Наличие кустарников, а иногда лесных массивов на 
переднем крае также позволяет противнику укрывать как 
огневую систему, так и инженерные препятствия на перед-
нем крае своей обороны. 

При стабильной обороне боевое охранение -в большинстве 
случаев отсутствует или располагается на небольшом уда-
лении от переднего края и на особо удобных местах с 
сильно укреплёнными инженерными препятствиями. 

В связи с этим перед разведывательными органами ста-
вятся следующие задачи: 

— своевременно вскрывать замыслы врага, не давая ему 
возможности использовать скрытый характер местности в 
целях маскировки своих намерений или действий; 

— устанавливать наличие заграждений и места их рас-
положения, наличие предполья и силу частей, прикрываю-
щих заграждения; 

— определять систему всех видов огня в предполье и 
на главной полосе обороны; 

— определять места наблюдательных пунктов против-
ника, его штабов, баз снабжения и пути подвоза; 

— выявлять наличие тыловых оборонительных рубежей 
и их огневую систему. 

Эти задачи мало чем отличаются от задач, которые ста-
вятся перед разведчиками в обычных условиях, но выпол-
нение их в лесисто-болотистой местности имеет свои осо-
бенности. Они заключаются в том, что в лесу гораздо 
труднее _ организовать наблюдение и провести разведку 
боем, зато сравнительно легко проводить поиск неболь-
шими силами или организовать засаду и притом! не только 
ночью, но и днём, как на переднем крае обороны против-
ника, так и в глубине её. 

Рассмотрим методы ведения разведки в обороне и осо-
бенность её организации в лесисто-болотистой местности. 

Наблюдение является самым распространённым и весьма 
эффективным методом войсковой разведки во всех видах 
боя. В лесу наблюдение надо вести с учётом особенностей 
местности. Лес ограничивает видимость, вследствие чего 



вызывается особая необходимость увеличения" сети наблю-
дательных пунктов. В лесу наблюдатель меньше видит, 
больше слышит, поэтому в лесу, особенно на переднем 
крае ночью, не должно быть ни громких разговоров, ни 
команд. 

Лес позволяет выдвигать наблюдателей вплотную к бое-
вым> сооружениям противника или скрытно проникать в его 
расположение и из этих районов вести наблюдение за его 
действиями. 

Наиболее широко распространено наблюдение с деревьев. 
Опыт показывает, что наблюдатель, хорошо замаскирован-
ный в кроне деревьев, особенно хвойных, может буквально 
под носом у противника успешно выполнять задачу, оста-
ваясь незамеченным. Но это обязывает командира одновре-
менно с наблюдением) организовать и охрану. Охрана орга-
низуется по следующему принципу. У каждого наблюда-
тельного пункта, находящегося на дереве за передним 
краем обороны, выставляется охранение из двух-трёх бой-
цов. Они располагаются в нескольких метрах от дерева, 
тщательно маскируются и ведут наблюдение за окружаю-
щей местностью. Действуют они самостоятельно в том слу-
чае, когда к этому дереву подходят группы противника. 
Связь наблюдательных пунктов, расположенных на де-
ревьях, со своими командирами осуществляется путём сиг-
нальной проволоки, временно установленной для этой цели. 

Наблюдательные пункты, находящиеся в расположении 
своих войск, охраняются личным составом данного наблю-
дательного пункта. 

Глубина каждого сектора наблюдения определяется в за. 
вис и мости от конкретной местности. 

Секторы наблюдения пехотных подразделений должны 
перекрываться между собой и секторами наблюдения ар-
тиллерии и инженерных войск. Все наблюдатели ведут 
точную запись обнаруженного и слышанного и все дан-
ные через проводную связь своевременно докладывают 
командиру или штабу, где они должны тщательно изу-
чаться и обобщаться для правильных выводов. 



Все выявленные цели должны Наноситься на карту илй 
схему масштаба 1 : 25 ООО и 1 : 10 000. 

Имеется мшого примеров, показывающих, что хорошо 
организованным наблюдением в лесисто-болотистой мест-
ности была вскрыта огневая система противника и даже 
выявлены Намерения врага. 

Но как бы ни хорошо было организовано наблюдение, 
одним наблюдением нельзя вскрыть полностью всю груп-
пировку противника. Приходится -проводить поиски и за-
сады с целью захвата пленного или документов. 

Лес позволяет разведывательной партии подходить 
к объекту ближе, чем на открытой местности. 

Нападение на объект необходимо производить меньшей 
группой, чем на открытой местности, а группу обеспечения 
надо иметь большую. Опытом установлено, что в лесу 
наиболее оправдывают себя поиски, проводимые разведы-
вательными партиями в 10—12 человек с достаточным 
огневым обеспечением (станковых пулемётов и артиллерии) 
или без огневой поддержки. 

Объектом для поиска служат самые различные огневые 
точки и оборонительные сооружения, несколько изолиро-
ванные одни от других. 1 

Разведчики, проводящие поиск в лесу, должны быть 
хорошо натренированы, а взаимодействие между группами 
поиска и поддерживающими огневыми средствами тща-
тельно отработано. 

При оборонительных действиях в лесисто-болотистой 
местности широко практикуется организация засад с целью 
захвата пленных. 

Лес позволяет устраивать засады там, где этого требует 
обстановка, и выбирать для захвата такой объект, кото-
рый может дать наиболее ценные данные о противнике. 

В лесисто-болотистой местности засады надо устраивать 
не только перед передним краем обороны противника, 
у проходов мивных полей или проволочного заграждения, 
но и обязательно в самом расположении противника не-
большими разведывательными партиями. Для проникнове-



ния в расположение противника надо умело выбрать уча-
сток перехода через передний край. В обычных условиях 
переход через передний край—дело нелёгкое, а при на-
личии лесов, болот, озёр, рек, трясин затруднения значи-
тельно возрастают. Бывает так, что интересующий развед-
чиков объект прикрывается труднодоступными н даже не-
проходимыми участками. В этом случае надо постараться 
отыскать более удобные пути, хотя бы и лежащие на зна-
чительном удалении от объекта разведки. 

Не менее сложная обстановка складывается для развед-
чиков и после проникновения в расположение противника. 
Лес обеспечивает скрытность действий разведчиков, но одно-
временно создаёт опасность внезапного нападения против-
ника. Поэтому разведывательная партия сразу же по выходе 
из исходного положения должна принять боевой порядок, 
обеспечивающий от внезапного нападения противника. 

При выходе в район, намеченный для устройства засады, 
необходимо тщательно его осмотреть и принять боевой 
порядок, обеспечивающий круговое наблюдение. 

Лесной характер затрудняет ориентировку. Развесчики 
должны отлично владеть картой и компасом, обладать прак-
тической сноровкой и знанием приёмов движения по лесам 
и болотам днём и ночью. Они должны уметь преодолевать 
всевозможные преграды, используя подручные средства. 

Как известно, лучшим! видом разведки для вскрытия 
огневой системы' противника является разведка боем. Опыт 
боёв в лесисто-болотистой местности ещё раз подтвердил 
эту истину. При ведении разведки мелкими группами или 
партиями противник даже при условии вклинения в его 
расположение обычно не вводит в действие огневых 
средств, стремясь обойти нашу разведку группами автомат-
чиков. Нашей разведке в лучшем случае удаётся опреде-
лить места заграждений и отдельные огневые точки врага. 
Отсюда ясно, что, помимо круглосуточного наблюдения, не-
обходимо прибегать и к более решительному и верному 
методу разведки, как разведка боем. 

Некоторые командиры думают, что разведку боем надо 

4 Зак 704 49 



Вести только во время подготовки наших частей к актив-
ным действиям!. Это не совсем правильно. Разведку боем 
необходимо вести всегда, когда этого требует обстановка. 
Но если части готовятся к наступательным! операциям, а 
огневая система обороны противника в достаточной сте-
пени изучена, необходимость в разведке боем отпадает. 

Перед разведкой боем ставятся следующие задачи: 
— установить и уточнить группировки противника на 

данном участке фронта; 
— установить стыки и. фланги частей и подразделений 

противника; 
— вскрыть огневую систему на переднем крае и в глу-

бине его обороны; 
— вскрыть глубину боевых порядков обороны противника; 
— сорвать готовящееся наступление противника; 
— захватить и удержать выгодный рубеж в обороне 

противника до подхода наступающих частей; 
— захватить пленных. 
Разведка боем ведётся с расчётом заставить противника 

обнаружить возможно больше огневых средств. 
Чтобы правильно организовать разведку боем ® лесисто-

болотистой местности, надо располагать предварительными 
данными о противнике. Поэтому разведке боем должны 
предшествовать наблюдение, поиски и засады. В лесу мож-
но наносить удары по обороне противника не только фрон-
тальные, но и фланговые и этим заставить его ввести в дей-
ствие как можно больше огневых средств, расположенных 
не только на переднем крае, но и в глубине обороны. 

Чем решительнее, искуснее действуют разведчики, тем 
больше противник вводит в действие не только огневые 
средства, но и резервы пехоты для контратак наших насту-
пающих подразделений. 

Если в задачу разведки боем Пе входит захват удер-
жание рубежа, то после вскрытия группировки противника 
надо организовать выход из боя. Этот этап действий раз-
ведки боем должен быть заранее разработан в общем плане 
разведывательной операции. 



Командир каждой части располагает большими возмож-
ностями для ведения разведки боем. Скрытным сосредо-
точением на опушках лесов и в лощинах, умелым приме-
нением кочующих пулемётов и миномётов и маневрирова-
нием живой силой разведчики могут демонстрировать на-
стоящую атаку. Это вводит противника в заблуждение и 
вынуждает его обнаружить не только свою огневую си-
стему, но и наличие резервов^. 

Каждая операция разведки боем должна проводиться 
строго по плану, который предусматривает: 

— организацию рекогносцировки и наблюдения; 
— подбор и подготовку личного состава, выделенного 

для ведения разведки; * 
— организацию взаимодействия и связи; 
— мероприятия по разграждению противопехотных пре-

пятствий; 
— материальное обеспечение операции разведкой боем; 
— организацию огневого прикрытия атаки и отхода. 
Такая тщательная подготовка даёт положительные -

результаты. 
Здесь перечислены способы разведки, которые приме-

няются -в обороне для вскрытия группировки противника и 
его намерений, с особенностями их проведения в лесисто-
бслотистой местности. 

Г л а в а ч е т в ё р т а я 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЁМЫ И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ 
РАЗВЕДКИ В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

Способы передвижения в лесисто-болотистой местности 

ПЕРЕДВИЖЕНИЮ разведывательных органов в леси-
сто-болотистой местности препятствует ограниченность 

наблюдения, малочисленность дорог, а иногда и полное 
бездорожье, опасность внезапной встречи с засадами, за-
валами и минными заграждениями противника. 

4 * si 



Для сохранения скрытности, бесшумности передвижения 
в лесу разведчики должны: 

— тщательно маскировать себя ветками и травой под 
общий фон местности; 

— избегать движения по валежнику и сухому кустар-
нику, а в случае необходимости обматывать обувь тряп-
ками или войлоком; 

:— укрываться за толстыми деревьями, в кустах, высокой 
траве и т. д.; 

— открывать огонь и изменять маршрут только с разре-
шения командира (при движении в составе подразделения). 

Всё время внимательно наблюдать и вслушиваться, уметь 
отличать естественный шум от искусственного. Отдельные 
открытые участки местности, просматриваемые лесные до-
роги, тропы и просеки после предварительного осмотра 
перебегать быстро, а затем передвигаться пригнувшись или 
ползком. 

Передвижение по болоту. Совершая движения по болоту 
(если его нельзя обойти), разведчики должны держаться 
группами, ближе друг к другу, чтобы в случае необходи-
мости оказать помощь товарищу. Место перехода надо вы. 
бирать очень тщательно: разведать, проходимо ли болото 
вообще, какова его глубина, насколько твёрд верхний по-
кров и может ли он выдержать пешехода, нет ли тропы, 
которой пользуются местные жители. Переходить через 
болото надо осторожно и не спеша. Вначале нужно сту-
пить у самого края болота, затем несколько раз топнуть 
по поверхности и, лишь убедившись, что поверхность не 
проваливается, осторожно двигаться вперёд, прощупывая 
путь впереди себя палкой. Лучше выбирать путь с коч-
ками, корневищами и кустарником. В особо опасных местах 
нужно использовать подручный материал. Когда путь дви-
жения выбран и проверен, нужно переходить его быстрыми 
мелкими шагами по моховой полосе или скачками по гря-
дам и кустарникам. Двигаться нужно низко пригнувшись, 
ощупывая и'разгребая руками траву, мох, или же ползти. 



По болоту, сплошь покрытому мхом, густой травой, ку-
старником (ива, ольха) или — ещё лучше — еловым и оль-
ховым лесом, можно не только пройти, но н пронести с со-
бой груз. Трудно проходимы болота, покрытые травой, го-
ловки которой после цветения образуют пух, или мхом, о 
чистыми лужами застойной воды. Наличие камыша с осо-
кой и редкого молодого березняка также указывает на сла-
бую сопротивляемость поверхностного покрова. Трудно 
пройти по болоту, под тонким поверхностным слоем, ко-
торого находится вода или если оно покрыто редкими 
кустами, редким камышом, или имеет плавающий травяной 
покров. Нужно всячески избегать мест, покрытых яркой 
сочной зеленью. Это «окна», в которые можно прова; 
литься. ^ 

Для лучшего изучения характерных приёмов ведения 
разведки в лесисто-болотистой местности рассмотрим каж-
дый метод разведки в отдельности. 

Организация и ведение наблюдения 

Обширные лесные массивы не позволяют вести наблю-
дение за противником на значительном расстоянии. Сеть 
наблюдательных пунктов вследствие этого увеличивается 
и большинство их размещается на деревьях. С деревьев 
наблюдение ведётся за дорогами поверх леса с целью 
обнаружения дыма или других признаков, характеризующих 
присутствие противника. В лесу используются также по-
движные наблюдательные посты, которые ведут наблюде-
ние за расположением противника, передвигаясь с одного 
места на другое. Действия этих органов дополняет сеть 
подслушивания, которая выдвигается по ночам в нейтраль-
ную зону или в расположение противника. 

Наблюдая с дерева, можно просматривать значительный 
участок местности, но способ этот требует тщательной' 
маскировки и осторожности. Малейшее движение на де-
реве, неосмотрительность при влезании может привлечь 
внимание противника, и наблюдатель будет обнаружен. 



Под наблюдательный пункт необходимо выбирать де-
ревья, расположенные в глубине лесного массива.. Деревья 
должны быть высокие и толстые, с густой ветвистой 
кроной, хорошо маскирующие наблюдателя (рис. 6). 

Рис. 6 Рис. 7 

Влезать на дерево надо скрытно, прячась от противника 
за стволом) дерева. Взбираться с помощью лестницы или 
по набитым на дерево планкам (рис. 7). 

На всех наблюдательных пунктах, подвижных постах и 
постах подслушивания обязательно ведётся журнал наблю-
дения, куда записывается всё, что обнаружено и подслу-
шано. 

Наблюдательные пункты строятся с одной, а иногда с 
несколькими амбразурами, а часть с открытыми ячейками. 
Наблюдательные пункты с открытыми ячейками позволяют 
в ночное время вести подслушивание, но неудобны тем, 



что не укрывают наблюдателей от осколков артиллерий-
ского и миномётного огня противника. Часть наблюдатель-
ных пунктов строится под фон' пня. Делается это так. 
Выкапывается окоп, покрывается несколькими накатами с 
отверстием вверху. На отверстие накладывается пень, сде-
ланный из фанеры или коры, в котором оставляется отвер-
стие для наблюдения с помощью стереотрубы или пери-
скопа. Все работы нужно производить ночью, чтобы про-
тивник не заметил их, и там, где имеются естественные 
пни и небольшая полоса нейтральной зоны. Опыт показы-
вает, что при правильной и умелой организации наблюда-
тельных пунктов на земле, на деревьях можно получить 
достаточно данных даже в том случае, когда просматри-
вается не весь район расположения обороны противника, 
а лишь отдельные его участки. 

Например, в течение 22—23 марта 1944 г. наблюдатели 
Н-ской части выявили движение крытых автомашин со 
станции Войвара по дороге на юг, в направлении Сиргала 
(схема 2). В 14.00 23 марта из района Мустанино в район 
Сиргала прошло восемь орудий на конной тяге. Одновре-
менно наблюдался подход пехоты небольшими группами 
>в район Соокюла. 

На основании этих данных были сделаны выводы,, что 
противник подбрасывает свежие части в район' Сиргала и 
Соокюла для перехода в наступление с целью отбросить 
наши части от железной дороги. 

На рассвете 25 марта противник действительно перешёл 
в наступление из направлений Соокюла, Сиргала, что под-
твердило данные наблюдения и сделанные по ним 
выводы. 

Другой пример. 2—3 апреля 1944 г. также наблюдалось 
движение крытых машин и групп пехоты из района Реп-
нину на Аувере и из района Кирикукюла в район Соокюла. 
В 11.00 3 апреля из района Лагна в район Аувере прошло 
восемь орудий на конной тяге и четыре орудия на механи. 
ческой тяге. Из этих данных наше командование сделало 
вывод, что противник снова совершает перегруппировку 





частей с целью перехода s наступление и на этом участке. 
Этот вывод также полностью подтвердился: 5 апреля про-
тивник перешёл на указанном участке в наступление. 

Или такой пример. Западнее Поздняково наблюдением с 
дерева было установлено, что к роще, занятой противни-
ком, долгое время подвозили обед на" пегой лошади. Но 
однажды обед подвезли на вороной лошади и на час 
позднее. Казалось бы, факт незначительный, но на основа-
нии его сделали предположение, что противник сменил 
свои части на этом- участке. Было решено пронести в рай-
оне рощи поиск. Захваченный пленный подтвердил это 
предположение. 

Но не на всех участках лесисто-болотистой местности 
можно наблюдением из расположения своих войск просма-
тривать район расположения противника или его огневую 
систему. Часть разведчиков засылается в тыл врага с зада-
чей наблюдения за его передвижениями по основным доро-
гам. Такая система позволяет вскрывать полностью не 
только, огневую систему, но и группировку противника. 

Так, например, РП в количестве 4 человек под коман-
дой сержанта Симоненко была поставлена задача — 
проникнуть в расположение противника в район Куприя-
н о в а и наблюдением установить характер передвижения 
его живой силы и техники по основной дороге на Пушкин. 
Под покровом темноты разведчики проникли в расположе-
ние противника, выбрали удобное место в лесном массиве 
и в течение трёх суток вели непрерывное наблюдение за 
передвижениями противника. Был установлен характер пе-
редвижения живой силы и техники и, кроме того, опреде-
лён гаонизтгн противника в селе Куприяновка. 

Чтобы проверить данные, полученные наблюдением, сер-
жант Симоненко решил захватить пленного и с этой целью 
устроил засаду у дороги. Вскоре разведчики заметили при. 
ближающуюся к ним легковую машину, произвели на неё 
налёт и захватили офицера с ценными документами. До-
ставленный в нашу часть пленный полностью подтвердил 
и дополнил данные наблюдения. 



Разумная инициатива, проявленная сержантом Симо-
ненко, дала возможность получить ряд дополнительных, 
весьма ценных сведений, что позволило нашему командова-
нию правильно спланировать предстоящий бой. 

Населённые пункты в лесу встречаются редко, да и в те 
Нельзя входить, предварительно не разведав их, так как 
противник часто использует населённые пункты для оборо-
ны, выставив небольшое прикрытие. Поэтому сначала надо 
организовать наблюдение за населённым пунктом и вхо-
дить в него только после того, как будет установлено, что 
противника в нём нет. Если в населённом пункте имеются 
башни, заводские трубы, церкви или какие-либо другие вы-
сокие строения, их надо обязательно использовать в каче-
стве наблюдательных пунктов. 

Приемы проведения поисков 

Приемы проведения поиска в лесисто-болотистой мест-
ности очень разнообразны. Успех каждого поиска зависит 
от умелой подготовки разведывательной паррии к дей-
ствиям с учётом специфики местности, от правильного вы-
бора объекта и времени. На участках стабильной обороны, 
при небольшой ширине нейтральной зоны, обе стороны, на-
ходящиеся в обороне, настолько изучают местность, что 
всякое незначительное изменение обстановки делается до-
стоянием противника. Кроме того, вся местность на этих 
участках находится под обстрелом пулемётов и миномётов. 
Достаточно разведчикам проявить малейшую неосторож-
ность, как противник сразу обрушивается огнём на эти 
места. Поэтому на участках стабильной обороны в лесисто-
болотистой местности широкое распространение нашёл 
поиск «штурмом». 

Такой прием настолько ошеломляет противника, что он 
некоторое время не может оказать сопротивления, этим и 
пользуются разведчики для выполнения поставленной 
задачи. 

Но этот прием требует, чтобы огневые средства, осо-
бенно артиллерия, были тщательно подготовлены для 



ведения огня, причём большинство орудий должно быть 
подготовлено для стрельбы прямой наводкой. Действия 
разведывательной партии должны, быть строго увязаны с 

действиями поддерживающих огневых средств, сигналы 
взаимодействия тщательно отработаны. 

Исходное положение для быстрого и внезапного броска 
в атаку разведывательная партия должна занимать как мо-
жно ближе к объекту противника. Рассмотрим это на при-
мере. Во второй половине декабря 1943 г. войсковым наб-
людением отмечалось оживленное движение пехоты и тех-
ники противника на участке Васино, Рамцы, по прифронто-
вой дороге в направлении Рамцы (схема 3). Захваченные 
пленные 121-й пехотной дивизии показали, что их сосед 
справа— 1-я пехотная дивизия — должен в скором времени 
отойти на следующий рубеж обороны. Командование по-
ставило перед разведкой задачу — постоянно контролиро-
вать наличие огневых средств и живой силы противника 
на переднем крае обороны; не допустить незаметного отрыва 
противника от наших войск и постоянно .вскрывать воз-
можные перегруппировки его частей. Противнику в этом 
отношении способствовал лес. Учитывая это, штаб Н-ской 
дивизии поставил задачу — захватом пленных или докумен-
тов в районе Смердынь подтвердить группировку против-
ника. Выполнение этой задачи было возложено на разведы-
вательную партию из 18 человек под командованием лейте-
нанта Бовкина. 

Местность в районе действия разведывательной партии 
болотистая, поросшая кустарником и редким лесом. Мес-
тами в лесу были сделаны завалы. На переднем крае был 
устроен маскировочный забор высотой 2 м, в котором, 
с интерзалами в 100—200 м, построены двух- и трёхамбра-
зурные ДЗОТ- Перед маскзабором было установлено про-
волочное заграждение, состоящее из одного ряда рогаток, 
добавочно перепутанных колючей проволокой. Объектом 
нападения был избран трёхамбразурный ДЗОТ, удалённый 
от нашего переднего края на 75—80 м. Объект был хо-
рошо изучен. Выбраны огневые позиции для орудий, пред-
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назначенных для ведения огня прямой н'аводкой. Установ-
лены сигналы взаимодействия. Кроме того, проведены сов-
местные тренировочные занятия с разведывательной партией 
и поддерживающими артиллерийскими подразделениями. 

Подготовка разве-
дывательной партии 
проводилась в сле-
дующей последова-
тельности: 

— преод о л е н и е 
противопехотных за-
граждений и дерево-
земляного забора; 

— блокиро в а н н е 
ОТ; 

— техника захва-
та пленного в тран-
шее и в лесу; 

— отход по вы-
полнении задачи. 

После всех приго-
товлений в ночь на 
21 января в районе, 
намеченном для дей-
ствий, сапёрами были 
проделаны проходы 
в заграждениях про-
тивника. Для расши-

рения проходов в заграждениях сапёры подложили под 
рогатки фугас, шнур от которого протянули на свой перед-
ний край обороны. 

В 7.00 разведывательная партия сосредоточилась на 
своём переднем крае в боевой готовности. Поддерживаю-
щие огневые средства заняли огневые позиции. В 9.00 по 
сигналу «красная ракета» все огневые средства произвели 
двухминутный огневой налёт. В это время правая группа 
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Схема 3. Действия разведывательной пар-
тии в районе Смердынь, Васино 



поставила ложную дымовую завесу. Разведывательная пар-
тия сосредоточилась на исходном рубеже'для штурма. По 
сигналу «две ракеты» орудия прямой наводкой перенесли 
огонь по флангам; одновременно был подорван фугас. 
В этот момент разведывательная партия стремительно бро-
силась на объект. Мгновенно преодолев маскзабор, раз-
ведчики атаковали ДЗОТ противника, уничтожили его лич-
ный состав и захватили пленного 121-го артиллерийского 
полка 121-й пехотной дивизии. Выполнив поставленную 
задачу, разведывательная партия быстро отошла в своё 
расположение. Вся операция длилась 7 минут, в течение 
которых было уничтожено до 40 солдат, и семь огневых 
точек противника. 

В лесисто-болотистой местности широко* распространён 
прием бесшумного захвата пленного. Лес позволяет неза-
метно подойти к объекту и внезапно на него напасть. 
Очень часто наши разведчики подбираются к объектам 
противника, захватывают пленных и уходят в своё распо-
ложение, не' обнаруженные противником даже днём. Что 
требуется для успешного выполнения такой операции? 

1. Хорошее знание района предстоящих действий. 
2. Умелый выбор объекта и его изучение (режим огня, 

поведение и точное его место). 
3. Тщательная подготовка небольшой (5—8 человек) раз-

ведывательной партии к действию. 
4. Умелый выбор времени (ненастная -погода, дождь, 

снег, ветер). 
Объектами нападения могут быть: отдельно стоящий ча. 

совой патруль, посыльный и т. п. 
Ведя оборонительные бои в лесисто-болотистой местно-

сти, противник, организуя свою оборону, стремится захва-
тить отдельные высоты, сухие участки леса и перелески с 
таким расчётом, чтобы перед обороной находились трудно-
преодолимые и открытые подступы. В таких случаях раз-
ведчики обычно проникают во вражеский тыл между высо-
тами по заболоченным и лесным участкам. 



Перейдя к обороне, немцы спешно производили оборо-
нительные работы на рубеже: западная опушка леса 
восточнее Замошица, безымянная высота севернее этого 
леса (схема 4). В лесу восточнее, Замошица линия обороны 
немцев примыкала к р. Уща. Придавая этому участку боль-

Схема 4. Действия разведывательной партии в лесу 
восточнее Замошица 

шое значение, немцы оборудовали его под опорный пункт, 
но сплошных инженерных заграждений в этом районе ещё 
не успели создать-

Командиру части было неясно, какие подразделения про-
тивника обороняются в лесу, начертания его переднего 
края обороны и степень инженерного оборудования. 

4 января 1943 г. командир полка вызвал офицера раз-
ведки полка старшего лейтенанта Буянова и поставил 
перед ним задачу — организовать поиск на участке против 
леса восточнее Замошица и выяснить, какие оборонитель-
ные работы производит противник на опушке леса, а так-



же определить, имеются ли на безымянной высоте перед 
лесом заграждения. 

Старший лейтенант Буянов прежде всего организовал на-
блюдение с основных наблюдательных пунктов. Затем, 
умело маскируясь, разведчики подползли на близкое рас-
стояние к противнику и остались там, чтобы продолжать 
наблюдение в дневное время, изучая расположение против-
ника, его режим и места расположения огневых точек. 

Разведывательная партия в составе 15 человек была 
разбита на две группы: группу захвата из 8 человек и 
группу обеспечения из 7 человек. Командовал разведыва-
тельной партией старший лейтенант Буянов. 

Вооружение разведчиков составляло: 14 автоматов, один 
пистолет и 45 ручных гранат. Огневое обеспечение дей-
ствий разведывательной партии было возложено на огне-
вые средства батальона, находящегося на переднем крае. 

Подготовка разведывательной партии продолжалась двое 
суток; особое внимание обращалось на технику скрытного 
и бесшумного движения по лесу и по заболоченным' участ-
кам, на атаку траншеи и на приёмы борьбы в траншее. 

6 декабря с наступлением темноты разведывательная 
партия заняла исходное положение. Командир разведыва-
тельной партии выслал вперёд двух дозорных с задачей 
выяснить, можно ли проникнуть н'а южную опушку леса. 
Достигнув южных скатов безымянной высоты, дозорные 
были обнаружены немецкими часовыми и вернулись к ядру* 
Командир разведывательной партии принял решение про-
никнуть в лес с северо-западной опушки и атаковать про-
тивника на безымянной высоте с тыла. Не теряя времени, 
разведывательная партия предприняла обход Замошица 
с северной "стороны и подошла к западной опушке леса. 
Высланные вперёд дозсры, проникнув в лес, разведали 
маршрут движения, после чего разведывательная партия 
вошла в лес и достигла его восточной опушки. Соблюдая 
особую осторожность при движении, разведывательная 
партия следовала лесом за дозорными, имея с флангов не 
посредственное охранение. На опушке леса разведчики 



обнаружила несколько автомашин и повозок. Обойдя рас-
положение транспорта противника, командир собрал раз-
вед чикс а, ориентировал их в обстановке и указал направ-
ление дальнейшего движения. Разведчикам Хохлову, Ла-
рину и Белову было приказано двигаться к западной 
опушке леса в направлении безымянной высоты и, подойдя 
к ней с тыла, установить расположение противника на этой 
высоте. Продвигаясь в указанном направлении, дозорные 
наткнулись на группу солдат, производивших окопные ра-
боты. Разведывательная партия обошла их южнее и про-
должала движение ^ намеченному объекту. 

К восточной опушке леса западнее Замошица разведчики 
проникли между двумя траншеями противника. Командир 
разведывательной партии во время короткой остановки 
ориентировал разведчиков и установил боевой порядок 
действия. Приняв боевой порядок, разведчики ползком 
стали приближаться к траншеям немцев на безымянной вы. 
соте. Впереди ползли дозорные. На гребне высоты дозор-
ные были окликнуты немецкими часовыми. Командир разве-
дывательной партии подал команду: «Гранатами — огонь». 
После взрыва гранат разведчики ворвались в траншею. 
Первыми ворвались в траншею красноармейцы Хохлов, Ша-
гов и Горелик. Старший лейтенант Буянов с группой раз-
ведчиков бросились по траншее -влево. На помощь немцам 
по траншее бежала группа солдат. В короткой схватке раз-
ведчики уничтожили ручными гранатами и в рукопашном 
бою пять немецких солдат, двое были захвачены в плен. 
Разведывательная партия, выполнив задачу, без потерь 
вернулась в св-оё расположение. 

Разведчики установили, что на этом участке Находятся 
свежие части противника 68-й и 23-й пехотных дивизии, 
прибывшие с Волховского фронта. 

Разведчикам- часто приходится проводить дневные и ноч-
ные поиски с преодолением водного рубежа. Река, озеро 
мешают близко подходить к обороне противника для изу-
чения намеченного объекта, но под прикрытием леса раз-
ведчики могут скрытно подносить переправочные средства 



к районам переправы. Кроме того, оборона противника 
вдоль водного рубежа в большинстве случаев не сплош-
ная, а это позволяет разведчикам! широко использовать 
промежутки в боевых порядках войск. 

Поиск с преодолением водного рубежа надо готовить 
в расчёте на внезапность, но поддерживающие огневые 
средства всегда надо иметь наготове для оказания помощи 
при обнаружении противником!. 

Действия в засаде 

Засада представляет собой скрытое и тщательно замаски-
рованное расположение небольшой группы разведчиков 
или разведывательного отряда с их огневыми средствами. 
Засады устраиваются на вероятных путях движения про-
тивника как перед передним краем его обороны, так и в 
самом расположении. Разведчики, укрывшиеся в засаде, 
выжидают, пока противник приблизится настолько, что его 
можно будет уничтожить не только огнём, н'о и штыковым 
ударом. Лесисто-болотистая местность очень удобна для 
устройства засад] не только ночью, но и в любое время 
суток. 

Разведчики, находящиеся в засаде, должны: 
— поражать живую силу противника, уничтожать его 

боевую технику и вооружение путём внезапного огневого 
нападения с последующим штыковым ударом; 

— захватывать пленных и документы, производя внезап-
ные и бесшумные нападения на штабные машины, офицеров 
связи, посыльных, а в некоторых случаях и на целые под-
разделения противника; 

— наблюдать за действиями войск в тактической и опе-
ративной глубине противника. 

Засада как метод ведения разведки в расположении про-
тивника имеет по сравнению с другими методами разведки 
ряд преимуществ, заключающихся в следующем. Против-
ник не замечает хорошо замаскировавшихся в лесу развед-
чиков и сам идёт в их руки. 
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На стороне засады—внезапность нападения, лишающая 
противника возможности прибегнуть к контрмерам. Ско-
ротечность боя позволяет нанести противнику значительные 
потери. 

Разведка засадами применяется во всех видах боя н осо-
бенно во встречном бою. Засады организуют не только 
разведывательные органы, но и передовые охраняющие 
части наших войск на вероятных путях движения разведы-
вательных и передовых частей противника. При встречном 
бое в лесистой местности обе стороны располагают огра-
ниченным количеством дорог или просек. Наши разведыва-
тельные или охраняющие части должны установить направ-
ление движения противника, его силы', намерения и нуме-
рацию частей. Для этого надо прежде всего найти против, 
н'ика, войти в сферу действий его разведывательных орга-
нов и установить, по каким дорогам! он стремится войти 
в расположение наших -войск или сблизиться с ними. 

Каждая разведывательная партия, выявив одиночек-
наблюдателей или небольшие наблюдательные группы про-
тивника, должна организовать засаду с целью захвата 
пленного, который является лучшим источником для полу-
чения данных, подтверждающих нумерацию частей против-
ника, его группировку и намерения. 

В наступательном бою засады должны быть организо-
ваны на путях отхода противника,- чтобы установить на-
правление отхода и деморализовать противника. 

Засады устраиваются и на путях подхода свежих сил 
противника к линии фронта, а также на просеках. 

Во всех случаях цель разведчиков, скрытых в засаде, — 
уничтожать живую4 силу и технику противника, добивать 
его разрозненные отходящие части. 

Засады широко применяются и в оборонительных боях, 
когда наши., войска и войска противника находятся в пози-
ционных условиях, иногда довольно длительное время. 
В оборонительном! бою засады устраиваются:. 

а) непосредственно в тактическом расположении против-
ника, в его боевых порядках (траншеи, землянки и другие 



оборонительные сооружения, у линии связи, на путях дви-
жения обозов, автомашин, мотоциклов, солдат-одиночек и 
групп противника); 

б) перед передним краем обороны противника, в ней-
тральной зоне и на вероятных путях движения его разве-
дывательных органов; 

в) в расположении своих войск, на заранее известных 
путях действий разведывательных партий противника 
(у проходов проволочного заграждения и минных полей, у 
деревянных заборов, а иногда у болотных дефиле); 

г) в тылу противника (на его коммуникациях, тропах, 
просеках, линиях связи). 

Опытом установлено, что засаду в тылу противника сле-
дует предпочитать всякому другому виду разведки. 

Успешность действий во многом зависит от правильного 
выбора места для засады, от того, насколько скрытно про-
ведено выдвижение к месту засады, от правильного рас-
положения, тщательной маскировки и выдержки разведчи-
ков. Чтобы выбрать наиболее удобное место засады, необ-

х о д и м о располагать предварительными данными о против-
нике. Если для засады выбрано такое место, которое 
хорошо просматривается с нашего наблюдательного пункта, 
предварительные данные можно получить от наблюдателей. 
Командиру разведывательной партии необходимо, кроме 
того, личным наблюдением изучить намеченный район или 
объект и только после этого намечать время для его 
занятия. 

При расположении засады в лесу надо руководствоваться 
принципом построения круговой обороны. Располагать за-
саду надлежит так, чтобы она могла создавать огневые 
мешки для противника и вместе с тем сама могла принять 
кругоаую оборону на случай обнаружения её превосходя-
щими силами противника. 

Разведчики, находящиеся в засаде, должны помнить, что 
они располагают большим преимуществом перед противни-
ком, оставаясь невидимыми для него, Они имеют возмож-
ность подпустить противника йа такое расстояние, которое 
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позволит им уничтожать его не только огнём, но и Штыко-
вым ударом). Разведчики, участвующие в засаде, должны 
Еладеть большой выдержкой и действовать только по уста-
новленному сигналу. 

Рассмотрим характерные примеры по организации и про. 
ведению засад в лесисто-болотистой местности. 

С целью уточнения группировки противника и системы 
обороны на его правом фланге двум разведывательным 
партиям была поставлена задача — организовать засаду и 
захватить пленного на контрольной лыжне, проложенной 
между озёрами Толвант и Лохт-Ярви, по которой против-
ник контролировал подступы к своему опорному пункту 
(схема 5). 

Заросшая мелким кустарником местность в районе дей-
ствий трудно просматривалась, что способствовало скрыт-
ности продвижения и дейстзий. 

Толщина снежного покрова доходила до 30 см. 
Каждая из двух разведывательных партий подразделя-

лась на обеспечивающую, захватывающую и прикрываю-
щую группы и имела свою задачу. Разведывательной пар-
тии из 25 человек под командой лейтенанта Рахимова было 
приказано выйти в район пер.епра-вы, организовать засаду 
на контрольной лыжне, идущей от взводного опорного 
пункта на юг, и захватить пленного. Разведывательной пар-
тии из 20 человек под командой лейтенанта Дикова — 
выйти в район переправы, организовать засаду севернее 
опорного пункта и захватить пленного. 

Действия каждой разведывательной партии поддержива-
лись дивизионом артиллерии, которые по сигналу (две зе-
леные ракеты) должны были открыть огонь по намеченным 
целям. 

Велась продолжительная подготовка йа местности, ана-
логичной району предстоящих действий. Занятия проводи-
лись двухсторонние, с обозначенным противником. Отраба-
тывалась техника передвижения на лыжах', стрельба на 
ходу с лыж, техника действия из засады, приёмы захвата 
пленного. 



После проверки разведывательных партий заместителем 
командира полка 17 декабря 1943 г. в 21.00 разведыватель-
ные партии выступили для выполнения- поставленных задач. 

В 8.00 18 декабря разведчики достигли района действий 
и, установив наблюдение и охранение, расположились на 
отдых. С наступлением темноты разведывательные партии 

jseüf7ieHqxma00  
Дедова 

Схема 5. Действия разведывательных партий лейтенантов Рахимова и 
Дикова 

продолжали выполнять задачу. В 23.00 разведывательная 
партия лейтенанта Рахимова организовала засаду на кон-
трольной лыжне противника, идущей с севера на юг. 
В 2.00 19 декабря разведывательная партия лейтенанта 
Дикова двумя отделениями расположилась в засаде на 
тропе противника, а одним отделением прикрыла восточный 
берег озера Толвант. В 11.30 на тропе по направлению за-
сады лейтенанта Рахимова появилась группа противника в 
количестве 10 человек. Подпустив её на 50—60 м, развед-
чики по команде лейтенанта Рахимова открыли огонь из 
автоматов. Четыре разведчика под командой старшего сер-

>Мз.ршрут движения РП лейтенанта Рахныова 
»-Маршрут движения лейтенанта Дикова 

— - > Места засад 
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жанта Евшина бросились в атаку; противник в панике по-
бежал. Евшин подскочил к раненому немцу и скомандовал: 
«Руки вверх». Видя безвыходность положения, немец 
сдался в плен. Командир разведывательной партии, осмо-
трев убитых немцев и подобрав трофеи, начал эвакуацию 
пленного. В это время справа и слева до взвода пехоты 
противника открыли ружейно-пулемётный огонь. Не всту-
пая в бой, командир разведывательной партии вызвал ар-
тиллерийский огонь и под прикрытием его начал отходить. 
Разведывательная партия, лейтенанта Дикова присоедини-
лась к отходящей разведывательной партии лейтенанта Ра-
химова. В 17.30 19 декабря обе разведывательные партии 
без потерь благополучно возвратились, в своё расположе-
ние. Пленный оказался солдатом 12-й роты 307-го пехот-
ного полка 163-й пехотной дивизии. 

Второй пример. Действиями наших разведывательных 
партий на участке Онд-озеро, Елм-озеро в декабре 1943 г. 
было установлено, что противник оставил часть своих обо-
ронительных сооружений и перешёл к обороне на более 
выгодном рубеже. Необходимо было проверить эти данные 
путём захвата пленных. 

Выполнение этой задачи было возложено на командира 
разведывательной роты Н-ской части. 

Местом засады была избрана основная тропа, по кото-
рой противник нёс патрулирование между опорными пунк-
тами № 14 и 15 (схема 6). 

Тропы и лыжни проходили по лесу и кустарникам 
сильно пересечённой, болотистой местности. 

День был пасмурный, временами шёл снег и дул незна-
чительный ветер попеременно с разных направлений. Всё 
это давало возможность скрытно выйти в район действий 
засады и хорошо замаскироваться на месте расположения. 
Но эти же условия одновременно сильно затрудняли на-
блюдение за появлением противника, управление и связь 
между группами засады. 

Разведывательная партия состояла из разведывательной 
роты Н-ской части, двух взводов автоматчиков, одного 



отделения сапёров и одного расчёта 82-мм миномёта. Всего 
160 человек, имевших на вооружении 130 автоматов, 
5 ротных миномётов и один 82-MMI миномёт. 

Схема 6. Действия засады между опорными пунк 
тами № 14 и 15 

Согласно выработанному плану, разведывательная пар-
тия разбивалась на три группы: южную, северную и группу 
обеспечения, с сильным резервом на случай возможной 
встречи с противником. Южная и северная группы были 
разбиты йа три подгруппы; две подгруппы захвата по 



7 человек .в каждой и подгруппа поддержки во главе с 
командиром взвода. 

Подгруппы захвата должны были скрытно и бесшумно 
выйти в район засады и расположиться в указанных местах 
с тем расчётом, чтобы на каждой тропе и контрольных 
лыжнях иметь засаду и в случае появления на любой из 
них противника внезапным нападением захватить пленных. 
Подгруппы поддержки располагались по плану между под-
группами захвата в готовности оказать им поддержку, а 
общая группа обеспечения находилась в готовности под-
держать . действия захватывающих подгрупп в случае 
встречи с численно превосходящей группой противника, 
прикрыть отход групп и пресечь попытку противника орга-
низовать преследование или отрезать пути отхода. 

По выполнении задачи группы должны отойти в своё 
расположение, прикрываясь группами поддержки и обеспе-
чения. ' 

Связь внутри групп осуществлялась пешими посыльными 
и установленными условными сигналами, между группами 
и командиром разведывательной партии — по радио и пе-
шими посыльными. 

В 5.00 16 декабря подгруппы захвата, поддержки и 
обеспечения, получив приказ, начали скрытное движение 
к месту расположения и в 7.00 заняли указанные им места 
согласно полученной задаче. В 10.50 наблюдатели заметили 
гругшу белофиннов из четырёх солдат, двигавшихся из гар-
низона № 15 в северном направлении по контрольной 
Tponei, о чём было немедленно доложено условным сигна-
лом лейтенанту Родионову. Подпустив группу белофиннов 
на близкое расстояние (10—15 м), засада внезапным брос-
ком атаковала её. Попытка белофиннов оказать сопротив-
ление огнём была немедленно ликвидирована меткой авто-
матной очередью разведчика ефрейтора Биглова. При этом 
один солдат был убит, второй ранен1, третий захвачен в 
плен, четвёртый белофинн, пытавшийся скрыться бегством, 
был убит метким выстрелом сержанта Мимик. Захватив 
пленных, документы и оружие убитых, группа отошла в 



исходное положение, прикрываясь группами поддержки и 
группой обеспечения. Вся операция продолжалась 15 минут. 
Все произошло настолько стремительно и организованно, 
чго гарнизон противника № 15, поднятый по тревоге, от-
крыл беспорядочную ружейно-пулемётную стрельбу тогда, 
когда разведывательная партия отошла э исходное поло-
жение. 

Вывод. Правильный выбор места засады и расположение 
группы на всех тропах и контрольных лыжнях обеспечили 
успех засады. 

Разведка боем 

Ряд частей, действующих в лесисто-болотистых районах, 
Ездёт разведку лишь наблюдением и активными действиями 
мелких разведывательных партий. Этими методами разведки 
добываются нужные и ценные сведения о противнике, но 
01 раничиться только ими ни в коем случае нельзя. Одиноч-
ные разведчики или мелкие разведывательные партии мо-
гут, укрываясь в лесах, проникнуть к переднему краю про-
тивника, высмотреть расположение его заграждений и огне-
вых точек. Но вряд ли они будут в состоянии дать исчер-
пывающие сведения о всей системе обороны противника, 
о численности гарнизонов и огневых средств и его опор-
ных пунктах. 

Во-первых, перед передним краем немецкой обороны 
обычно имеются открытые или специально расчищенные от 
леса участки. Первая и вторая линии обороны противника 
проходят не всегда по опушке леса, а иногда и в глубине 
его, часто по межболотным перешейкам и по населённым 
пунктам. Поэтому основные оборонительные сооружения 
противника — огневые точки и огневые позиции артилле-
рийских а миномётных батарей — мало доступны наблю-
дению. 

Во-вторых, когда в расположение противника проникают 
мелкие группы наших разведчиков, он обычно не вводит в 
действие свои огневые средства, а стремится уничтожить 
нашу разведку мелкими группами автоматчиков. В этих 



условиях каша разведка в лучшем случае сможет засечь 
расположение лишь отдельных заграждений и огневых то-
чек, отдельные огневые позиции артиллерии и т. д. К т-ому 
же пленные, захваченные на переднем крае обороны, очень 
мало знают о всей системе расположения огневых средств 
и заграждений. Вот почему, помимо наблюдения, помимо 
действий мелких разведывательных партий, необходимо при-
бегать и к более ценному методу разведки — разведке 
боем, которая всегда даёт наиболее полное представление 
о противнике. 

Опыт Отечественной войны показывает, что разведка 
боем, приуроченная только к началу ластупательного боя, 
не всегда является эффективной. Она настораживает про-
тивника, предупреждает его, и он успевает многое изме-
нить в системе своей обороны ещё до того, как наши части 
начнут наступать. 

Хорошо организованная разведка боем всегда даёт почти 
исчерпывающие сведения о противнике, особенно при усло-
вии захвата пленных или документов. 

Разведка боем применяется для выяснения: истинного 
начертания переднего края оборо-ны противника; системы 
оборонительных сооружений, инженерных заграждений 
(противотанковых и противопехотных) как на переднем 
крае обороны, так и особенно в глубине её; системы пехот-
ного, миномётного и артиллерийского огня противника; 
местоположения резервов; расположения командных и на-
блюдательных пунктов, узлов связи; флангов и стыков ча-
стей и подразделений противника; нумерации обороняю-
щихся частей и подразделений противника. 

Иногда разведка боем проводится для захвата выгодного 
тактического рубежа или для демонстрации действий на 
вспомогательных участках фронта при наступлении наших 
войск на главном направлении. Организуя такую разведку, 
крмандир должен располагать предварительными данными 
о' противнике, собранными ранее с помощью всех других 
способов разведки. Предпринимая разведку боем, нужно 
избегать действий в лоб, а стремиться к -внезапным ударам 



по флангам обороны противника. Для этого нужно заранее 
определить стыки между подразделениями в обороне про-
тивника или менее защищенные участки его обороны. Про-
тивник, чтобы отразить удар по его уязвимому месту, вы-
нужден будет ввести в действие не только средства, распо-
ложенные на переднем крае, но и находящиеся в глубина 
обороны. Чем решительнее, искуснее действуют наши под-
разделения, тем больше противник 'втягивается в бой. 
После достаточно полного выявления системы обороны, 
расположения огневых точек, численности гарнизона опор, 
ного пункта разведка должна умело выйти из боя. 
Делается это под прикрытием огневых средств, которые 
должны нанести возможно больший' урон противнику. 
Если наши подразделения вклинились на стыке вражеских 
подразделений шли смяли прикрывающие подразделения 
противника, командир должен ввести резерв, чтобы развить 
успех и выполнить полностью поставленную задачу. 

Успех разведки боем- может быть достигнут лишь в том 
случае, если противник будет считать, что на его участке 
предпринимается наступление, а не демонстрация. 

В условиях лесисто-болотистой местности командир каж-
дой части располагает неограниченными возможностями для 
ведения разведки боем. Скрытым сосредоточением на опуш-
ках лесов и в лощинах, умелым применением кочующих 
пулемётов, миномётов и даже орудий, маневрированием 
живой силой разведчики могут демонстрировать настоящую 
атаку и этим ввести противника в заблуждение, вынудив 
его обнаружить свои основные силы и всю систему обо-
роны. 

Разведка боем -в лесисто-болотистой местности по боль-
шей части проводится на широком фронте по направле-
ниям. Если разведка боем проводится линейными подраз-
делениями, — а так бывает в большинстве, случаев, — то 
линейным подразделениям придают группк разведчиков, 
основной задачей которых является захват пленных и до-
кументов. Они же ведут наблюдение за огневой системой 
противника в глубине его обороны, так как ни пехотные, 



ни артиллерийские наблюдательные пункты не могут засечь 
все огневые точки противника ©виду закрытого характера 
местности. 

Огневые средства, особенно отдельные орудия и лёгкие 
миномёты, придаются по направлениям, так как в лесу цен-
трализованное управление огнём артиллерйи затруднено, 
маневр колёсами также стеснён. Большая часть орудий 
должна вести огонь прямой наводкой с переднего края 
нашей обороны. 

Бее орудия, предназначенные для стрельбы прямой на-
водкой, заблаговременно и скрытно устанавливаются на 
переднем крае и подготовляются для стрельбы прямой на-
водкой по целям, выявленным) в процессе подготовки. Но 
с началом действий в лесу появляются новые цели, которые 
не были выявлены в период подготовки. Поэтому часть 
орудий на переднем крае нашей обороны нужно держать в 
готовности сразу обрушиться своим огнём по вновь по-
явившимся целям противника. 

Сеть наблюдательных пунктов заранее выдвигается к пе-
реднему краю. Наблюдательные пункты должны распола-
гаться не только на земле, но и на деревьях для расшире-
ния горизонта обзора в лесу. Кроме того, должна быть 
проведена рекогносцировка района предстоящих действий, 
тщательно разработаны вопросы взаимодействия между 
подразделениями внутри отряда и поддерживающими огне-
выми средствами по времени, по рубежам и с помощью 
сигналов. Начальник разведывательного отряда управляет 
действиями отряда по радио, посыльными, по телефону и 
в ночное время с помощью светосигналов (ракеты). Внутри 
разведывательных подразделений отряда и с соседними 
разведывательными органами связь осуществляется при 
помощи ракет и посыльных. 

Все вопросы включаются в план, который необходимо 
проработать со всеми участниками на местности. Все меро-
приятия должны проводиться с тщательной маскировкой, 
чтобы не дать противнику обнаружить подготовку. Время 



начала операции и район действий должны быть известны 
лишь лицам, на которых возложены подготовка и проведе-
ние операции. 

В целях внезапности разведку боем необходимо начинать 
без предварительной артиллерийской подготовки. Атаку и 
открытие артиллерийско-миномётного огня выгодно совме-
щать. Этот способ даёт наибольшие положительные резуль-
таты, но требует хорошего взаимодействия и большой на-
тренированности подразделений. Пехота при этом должна 
занимать исходное положение как можно ближе к наме-
ченному объекту или району, чтобы использовать эффект 
артиллерийского огня, прежде чем противник придёт в 
себя и откроет огонь. 

Если разведку боем намечено провести на участке, где 
имеются инженерные препятствия (проволочное загражде-
ние и минное поле), то к проволоке выдвигаются первона-
чально группы разграждения и группы прикрытия, которые 
проделывают проходы в проволочном заграждении, минных 
полях и остаются там для пропуска атакующих подразде-
лений. 

Независимо от того, какой способ принят для проведения 
разведки боем, все огневые средства, -выделенные для под-
держки, должны быть готовы открыть огонь ещё до вы-
хода пехоты (разведчиков) на исходное положение. Такая 
предосторожность не позволит противнику сорвать подго-
товленную разведку боем даже в том- случае,•'-если про-
тивник по каким-либо признакам обнаружит, что на этом 
участке готовится операция. 

Приведём несколько характерных примеров умелой орта-
низации разведки боем. 

Разведывательный отряд в составе стрелкового баталь-
она, взвода сапёров, взвода разведчиков и взвода авто-
матчиков, при поддержке нескольких артиллерийских и 
миномётных батарей, провёл с 12 по 13 января 1944 г. раз-
ведку боем в районе Екимйво, Бачево с целью занятия 
этого района и установления системы огня и характера 
оборонительных сооружений противника. Проведению раз-



ведывательной операции предшествовала тщательная под-
готовка личного состава и изучение района предстоящих 
действий. В течение трёх- дней (велось наблюдение пехот-
ными, артиллерийскими и инженерными наблюдателями, с 
пунктов, оборудованных на деревьях и на земле. Каждый 
участок местности был изучен с нескольких направлений. 

Командир части совместно с командиром' разведыватель-
ного отряда и командирами поддерживающих огневых 
средств провёл рекогносцировку местности. Каждому при 
этом была поставлена конкретная задача. Затем командир 
разведывательного отряда провёл рекогносцировку местно-
сти с командирами рот и взводов, наметив маршруты вы-
хода в исходное положение и указав каждому направление 
и объекты атаки. В целях дезинформации артиллерийские 
батареи вели пристрелку огневых точек н'а широком 
фронте. 

Подготовка личного состава проходила в течение двух 
дней. В лесу был подыскан район, аналогичный району 
предстоящей операции. На занятии были отработаны сле-
дующие вопросы: скрытный выход отряда на исходное по-
ложение для атаки; боевой порядок при движении; выход 
охраняющих взводов на фланги и действие их; проделы-
вание проходов: в заграждениях а движение отряда к объ-
екту атаки; действие взводов в составе отряда; действие 
при контратаках противника; действие при захвате тран-
шей и огневых точек противника; сигналы взаимодействия 
с артиллерией и взводами флангового охранения; управле-
ние отрядом и порядок обеспечения боеприпасами; захват 
пленных, сбор документов и доставка их в штаб; порядок 
выхода отряда из боя. 

В ночь на 12 января разведывательный отряд вышел на 
исходное положение для атаки, расположился в 40—50 м 
от проволоки противника и до наступления рассвета око-
пался и замаскировался (схема 7). Сапёры в это время при-
крепили к проволоке противника четыре удлинённых за-
ряда. 



Перед атакой был проведён десятиминутный огневой 
налёт артиллерии и миномётов по огневым точкам, распо-
ложенным на переднем крае обороны противника. 

В 15.23 (во время огневого налёта) сапёры взорвали 
удлинённые заряды, проделав этим проходы в заграждении 
противника. Это явилось сигналом для броска в атаку, 
Укрываясь за кустами и деревьями, ©едя на ходу стрельбу, 
отряд бросился в атаку, быстро достиг траншей и начал 
продвигаться в глубь расположения противника. Развед-
чики в это время производили осмотр блиндажей и изы-
мали документы у убитых солдат противника. 

Взводы, выдвинутые для обеспечения флангов РО, 
достигли траншей противника, зорко охраняя отряд от 
попыток врага контратаковать наши подразделения с флан-
га. Встреченный огнём в глубине расположения противника, 
отряд занял его траншеи и вступил в огневой бой. 

В 19.00 был введён резерв командира отряда. Противник 
пытался сдержать продвижение отряда артиллерийско-мино-
мётным огнём и живой силой, но артиллерия и миномёты 
его вскоре были подавлены огнём нашей артиллерии. При-
данные отряду разведчики двумя группами вели разведку: 
первая группа в направлении Екямово, вторая — Бачево. 
Первая захватила четверых пленных, вторая — трёх. 

К утру 13 января отряд занял Бачево и Екимово, пол-
ностью выполнив поставленную "задачу. Захваченный уча-
сток отряд передал вновь выдвинувшейся части и к 10.00 
под укрытием леса отошёл в исходное положение. 

Операция длилась 17 часов. В ходе её отряд прорвал 
передний край обороны противника, овладел несколькими 
опорными пунктами и уничтожил два орудия, шесть пуле-
мётов, три миномёта и до 150 солдат противника. Разру-
шил девять блиндажей и один наблюдательный пункт. 
Захватил десять пленных, четыре документа, три пулемёта, 
одно орудие и два миномёта. 

Вывод. Успешному выполнению задачи разведыватель-
ного отряда способствовали: тщательная подготовка к дей-
ствиях«, хорошая натренированность подразделений к само-



етоятельным действиям в лесу, правильная организация 
взаимодействия подразделений с поддерживающим огне-
выми средствами,, умелое управление разведывательным 
отрядом в динамике боя. 

Для успешных действий в расположении обороны про-
тивника следует иметь в боевых порядках разведыватель-

Схема 7. Действия разведывательного отряда в районе Екиыово, 
Бачево 

ного отряда отдельные орудия и противотанковые ружья, -
так как огн'евые точки противника, расположенные в глу-
бине, не наблюдаются из нашего переднего края и артил-
лерия и миномёты не могут их своевременно обнаружить и 
подавить, а они своим огнём сильно задерживают темп 
наступления, что и имело место при выполнении приве-
дённой задачи. 

Рассмотрим ещё один пример. Во второй половине ноя-
бря 1943 г. наша разведка установила, что противник на 
участке Онд-озеро, Елмь озеро начал усиление своей обо-



роны. В частности, было установлено, что противник начал 
создавать новые опорные пункты на более выгодных рубе-
жах. Обстановка требовала проверки и уточнения данных 
об обороне противника, системе расположения его гарни-
зонов и их инженерного оборудования. 

Для выполнения задачи командир соединения решил 
уничтожить гарнизон противника (схема 8), захватить плен-
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Отход разведывательных 
Район сосредоточения РО отрядоа 

Группы прикрытия флангов 

те Опорный пункт противника 
т Дорога проходящая через 

опорный пункт противника 

Ч
Исходное положение 
РО для атаки 

Движение разведыватель-
ных отрядов 

Схема 8. Действия разведывательных отрядов по 
уничтожению гарнизона противника 

ных и документы, посредством которых уточнить имею-
щиеся данные. 

Условия местности позволяли скрытно выйти на исход-
ное положение и организовать круглосуточное наблюдение 
за поведением противника, за расположением его огневых 
точек, но наличие крутых скатов, усиленных инженерными 
препятствиями, и открытого незамёрзшего болота сильно 
затрудняло действия разведывательного отряда в момент 
атаки. 

6 Зак. 704 81 



24 декабря было пасмурно, шёл снег. Это обстоятель-
ство, с одной Стороны, затрудняло наблюдение за против-
ником!, а с другой — облегчало скрытое выдвижение раз-
ведывательного отряда на исходное положение. 

Для разгрома финского гарнизона было выделено три 
разведывательных отряда. Отряд № 3 в составе 152 чело-
век должен был атаковать гарнизон с севера и отрезать 
пути отхода противнику на северо-запад и запад; № 1 в 
составе 170 человек должен был атаковать гарнизон с юга • 
и отрезать пути отхода противнику На юго-запад; отряд 
№ 2 из 240 человек составлял резерв. Для обеспечения 
флангов первых двух отрядов с севера и юга из резерва 
были созданы две группы, по 65 человек каждая. 

В общую задачу разведывательных отрядов входило сле-
дующее: атаковать гарнизон с севера я юга и уничтожить 
живую силу гарнизона, взорвать инженерные сооружения и 
жилые постройки и захватить пленных; группами обеспе-
чения прикрыть действия разведывательных отрядов с 
флангов от возможных контратак противника из соседних 
гарнизонов, а затем обеспечить отход отрядов в своё распо-
ложение. Поддерживающие огневые средства коротким на-
лётом должны подавить огневые точки противника на пе-
реднем крае, затем перенести огонь на западные скаты 
высоты, не допуская отхода противника в западном на-
правлении. 

Начало движения групп в исходное положение было на-
значено на 4.00, окончание — на 8.00 24 декабря; бросок 
в атаку — между 11.00 и 13.00. 

До начала атаки связь осуществлялась телефонная н 
пешими посыльными, с началом атаки — голосом, пешими 
посыльными и радиосигналами. Разведывательными отря-
дами командовали командиры батальонов; общее руковод-
ство операцией было возложено на командира части пол-
ковника Макарова. 

В 4.00 группы разведывательных отрядов начали движе-
ние в исходное положение и к 8.00 закончили сосредото-



чейие. К 9.00 группы разграждения одного из отрядов 
проделали проходы в минных полях. Группы разграждения 
другого отряда задержались с проделыванием' проходов, 
так как наткнулись на минное поле летней установки, со-
стоящее из мин натяжного действия. Это осложнение за-
держало одновременную атаку двух .отрядов. Проделыва-
ние проходов в этом районе удалось закончить только к 
13.00. Противник вскоре обнаружил приближение нашей 
пехоты и начал обстрел из двух ручных пулемётов. Коман-
дир отряда № 3 немедленно подал сигнал для открытия 
миномётного и пулемётного огня по гарнизону и огневым 
точкам противника. Внезапность миномётного налёта при-
вела в полную растерянность гарнизон противника, кото-
рый в панике начал метаться и не оказал организованного 
сопротивления. После артиллерийско-миномётного налёта 
отряды решительным броском ворвались в траншеи против-
ника и в рукопашном бою начали уничтожать одиночных 
сопротивлявшихся солдат противника. Бой длился всего 
30 минут. Полностью разгромив гарнизон противника, за-
хватив пленных и взорвав блиндажи и склады, разведыва-
тельные отряды отошли в своё расположение. В операции 
отличился взвод лейтенанта Муромцева. Стремительным 
броском он первым ворвался © расположение противника и, 
расстреливая в упор вражеских солдат огнём и гранатами, 
вызвал панику и нарушил организованное сопротивление 
противника. 

Отделение сержанта Иванова, ворвавшись ©о вражеский 
гарнизон, захватило пять пленных; при попытке оказать со-
противление три из них были уничтожены, а два эвакуиро-
ваны в наше расположение. 

Разведывательные отряды полностью разгромили гарнизон 
противника, захватили пленных, документы и трофеи. Про-
тивник потерял до 40 человек убитыми. Захвачено: два 
ручных пулемёта, шесть автоматов, семнадцать винтовок. 
Взорваны склад с боеприпасами и склад с продоволь-
ствием. 
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Выводы: ! . Объект для действий был выбран удачно, 
план действий тщательно продуман, организованно н пра-
вильно осуществлён. 

2. Личный состав разведывательных отрядов был хорошо 
подготовлен для практических действий. 

3. Особенно хорошо была организована маскировка дей-
ствий, что обеспечило полную внезапность для противника 
и дало возможность успешно выполнить поставленную 
задачу. 

Действия в тылу врага 

Разведка в тылу врага — самый сложный вид разведки. 
Она ведётся с целью получить данные о резервах против-
ника, расположенных в глубине обороны. Ею пользуются 
для выяснения направления отхода его главных сил. 

Иногда разведывательные партии высылаются в тыл врага 
для подрыва мостов, складов и уничтожения живой силы 
и техники противника. < 

Опытом Отечественной войны установлено, что В' лесисто-
болотистой местности можно забрасывать в тыл против-
ника не только небольшие разведывательные партии, но 
и целые стрелковые подразделения. Особенно это практи-
куется после прорыва переднего края обороны противника 
и перехода наших войск в преследование. 

Офицер-разведчик, высылающий разведывательную пав-
тию в тыл врага, должен тщательно изучить район дей-
ствий, выбоать места перехода через линию фронта. Наи-
более удобны из них те, где противник несёт службу ме-
нее бдительно. — болота, озёра или открытые фланги. Для 
перехода через расположение противника намечается одно-
временно несколько таких участков. 

Имеется мно-го поучительных примеров по разведке тыла 
врага. Приведём некоторые из них. 

Разведывательная партия в составе 10 человек под 
командованием старшины Федорова получила задачу выйти 
в тыл врага, установить направление отхода противника и 



зашатать пленного. Под покровом темноты разведыва-
тельная партия вышла лесом в район Красногвардейска, 
устроила засаду и в течение нескольких часов разведчики 
вели наблюдение за поведением противника. Наблюдением 
было установлено, что противник в беспорядке отходит 
в юго-западном! направлении. Старшина Федоров принял 
решение — произвести налёт на одну из отходящих колонн 
противника и захватить пленного. Поблизости от засады 
находился мост через реку Ижору. Федоров решил, что 
мост наиболее удобное место для налёта на колонну про-
тивника. Четыре разведчика были расположены у моста 
с задачей встретить голову колонны противника автомат-
ным огнём. Ядро разведывательной партии расположилось 
в кустах, вдоль дороги. Как только колонна противника 
приблизилась к переправе, разведчики, находящиеся у моста, 
дали автоматную очередь. Тотчас же был открыт уничто-
жающий автоматный огонь по колонне пехоты противника 
всем составом разведывательной партии. В результате вне-
запного обстрела было уничтожено до 60 солдат против-
ника и захвачено три пленных, остальные разбежались по 
лесу. , 

Разведывательная партия, захватив пленных, без потерь 
возвратилась в своё расположение. 

Вывод. Хорошо организованная засада в удобном месте 
даже малыми силами наносит противнику очень серьёзный 
урон и приводит его в замешательство. 

Другой пример. Из показаний захваченных плен'ных было 
известно, что Мал. Озернще (схема 9) обороняет немецкая 
пехотная рота под командованием обер-лейтенанта Рорбах. 
Подробно выяснив расположение огневых точек и место-
нахождение землянки командира вражеской роты, коман-
дир взвода разведывательной роты П-ского соединения 
лейтенант Тюликов решил захватить обер-лейтенанта Рор-
бах в плен. Выработанный план действий лейтенант доло-
жил командиру дивизии. Последний удовлетворил просьбу 
лейтенанта Тюлнкова и ппнказал провести разведыватель-
ную операцию в ночь на 7 декабря 1943 г. 

6 " 65 



Разведчики взвода Тюликова не раз отличались умелыми 
действиями в разведке. Много раз пробирались они в глу-
бину обороны роты обер-лейтенан'та Рорбах, захватывали 
там пленных и добывали трофеи. Поэтому особо длитель-
ной подготовки к операции не требовалось. Каждый раз-
ведчик проверил своё оружие, боеприпасы и подогн'ал сна-
ряжение. Лейтенант Тюликов детально изучил маршрут-
движения, проверил готовность взвода в целом* и каждого 
бойца в отдельности и приказал захватить с собой верёвку 
и кляп. 

6 декабря разведчики прибыли в передовую траншею 
своих войск за чае до наступления темноты. Расположив 
всех разведчиков попарно, командир взвода) выделил каж-
дой паре сектор наблюдения и приказал разведчикам изу-
чить рельеф местности, определить расстояние до- ориенти-
ров и следить за поведением противника. 

Затем лейтенант Тюликов -разбил взвод на две группы. 
7 человек под командой старшины Соловьева цолучили 
задачу провести ноч-но-й поиск на восточной окраине Мал. 
Озериоце с целью отвлечь внимание противника; с осталь-
ным) составом взвода Тюликов решил пробраться в тыл 
противника, обойдя Мал. Озерище с юга, сделать налёт На 
землянку командира роты Рорбах и захватить его в плед. 

Ночь, была тёмная. Земля покрылась тонким слоем снега. 
Дул небольшой ветер. Всё это способствовало проведению 
разведывательной операции. В 20.00 разведчики поползли 
к заграждениям противника.. При малейшем* подозрительном 
шорохе противник освещал местность ракетами. В эти 
минуты разведчики прижимались к земле и осторожно вели 
наблюдение. Как только ракета гасла, разведчики снова 
ползли вперёд, расчищая себе путь в- заграждениях. До-
стигнув бруствера вражеских траншей, разведчики, маски-
руясь от немецких патрулей, по одному спускались в тран-
шея, а затем снова ползли дальше. Впереди на фланги 
группы были высланы дозорные, которые доносили коман-
диру группы обо всём замеченном. Углубившись в тыл на 
значительное расстоНнне, разведчики поднялись и пошли 



ро 'весь рост. Вскоре они достигли южной окраины Мал. 
Озерища и замаскировались в лощине у дороги, откуда 
стали тщательно наблюдать, отыскивая землянку Рорбаха. 

Через Некоторое -время о восточной окраины послыша-
лась сильная стрельба пулемётов и автоматов. Это стар-
шина Соловьев вызывал огонь на себя, отвлекая внимание 
противника. Лейте-
нант Тюликов, пред-
видя, что шум вы-
стрелов обеспокоит 
немецких офицеров, 
приказал разведчи-
кам залечь и ждать 

' команды. 
Через несколько 

минут из землянки 
вышло двое немцев. 
Навстречу им под-
нялся Тюликов с 
двумя разведчиками. 
Один из немцев 
крикнул по-немецки: 
«Кто идёт», не назы-
вая пароля. Не отве-
чая на вопрос, Тюли-
ков продолжал дви-
жение. Скрытые 
в засаде разведчики, услышав немецкую речь, с нетерпе-
нием ждали сигнала лейтенанта. 

Молниеносным прыжком Тюликов свалил офицера на 
землю, а двое разведчиков накинулись на ординарца. 
Вскоре на помощь им подбежали остальные разведчики; 
они набросились на офицера, заткнули ему рот кляпом, 
связали верёвкой и потащили к себе. Задача наполовину 
была выполнена, оставалось пробраться с офицером 
обратно. Приблизившись к немецким траншеям., разведчики 
притаились. Затем, выбрав удобный момент и найдя проме» 

Схема 9. Действия разведывательной 
партии в районе Мал. Озерище 



жуток между огневыми точками противника, он*! преодо-
лели извилистую линию траншей и ходо© сообщения и 
вышли в своё расположение. Не понеся потерь, разведчики 
доставили обер-лейтенанта Рорбаха в штаб своего соеди-
нения. 

Ещё один пример. 
Оказывая упорное сопротивление, противник удерживал 

ст. Подберезье (схема 10). Командир дивизии приказал на-
чальнику разведки дивизии выбросить разведывательную 
партию в тыл противника с задачей в районе Подберезье 
захватить пленного. 

В 6.00 17 января 1944 г. майор Коваленко подобрал раз-
ведывательную партию из 8 человек под командой стар-
шего сержанта Базанова и поставил им задачу — проник-
нуть через боевые порядки противника, выйти в его тыл и 
захватить контрольного пленного. Передний край обороны 
проходил по лесистой местности. Это обстоятельство по-
зволяло скрытно проникнуть в тыл противника- Изучив об-
становку по карте, старший сержант Б а за нов в 19.00 вывел 
группу в то место, где предполагалось проникнуть через 
линию фронта. Скрытно двигаясь по азимуту под покровом) 
темноты, разведывательная партия прошла боевые порядка 
противника и к 20.00 вышла на опушку леса в районе до-
роги ст. Подберезье, Некохово и организовала засаду. До 
21.00 дорога была совершенно пустынна. Разведчики терпе-
ливо выжидали в засаде. Примерно около 22.00 на пути 
из Некохово на Подберезье было обнаружено движение 
группы немцев численностью до 30 человек. 

Баданов решил подпустить противника как можно ближе, 
произвести внезапный налёт и захватить пленного. 

Как только группа противника поравнялась с засадой, 
разведчики выскочили из-за укрытия и окружили солдат. 
Ошеломлённые внезапностью, немцы, не оказав никакого 
сопротивления, побросали оружие и сдались -в плен. 

Было захвачено 25 солдат и. три унтер-офчиера Все они 
были доставлен,« разведчиками в наше расположение. 



Вывод. Дерзкие и смелые действия разведчиков в тылу 
противника ошеломляют его. Разведывательная партия, 
используя лес как укрытие, сумела дважды пройти скрытно 
через боевые порядки противника, захватить большую 
группу пленных и без потерь возвратиться в своё располо-
жение 

Разведывательная 
партия под командо-
ванием гвардии лей-
тенанта ГТаламарчука 
получила приказ 
установить наличие 
резервов противника 
в районе отм. 202,4, 
захватом пленных 
уточнить нумерацию 
находящихся в этом 
участке резервов про-
тивника (схема 11). 

Каждый из шести 
опытных р а з в е д ч и - • 
ков, подобранных  
ДЛЯ В ы п о л н е н и я ЭТОЙ Схема 10. Действ я разведывательной 
з а д а ч и , б ы л в о о р у - партии в районе ст. Подберезье, Некохово 
жён автоматом с t 
двумя дисками к нему, двумя гранатами и финским ножом. 
Для облегчения и удобства действий разведчики сияли 
обмундирование и поверх нательного белья надели маек-
костюмы. 

17 июля 1943 г. разведчики были выведены на передний 
край обороны наших войск в районе Красный Яр и в тече-
ние целого дня вели тщательное наблюдение за противни-
ком. В результате наблюдения гвардии лейтенант Паламар. 
чук наметил место перехода линии обороны противника и 
тщательно изучил подступы к нему. Затем, поодолжая на-
блюдение: и подслушивание в течение всей ночи, развед-

Схема 10. Действ я разведывательной 
партии в районе ст. Подберезье, Некохово 



чики изучили характер поведения противника, уточнили 
места расположения огневых точек и установили места рас-
положения ракетчиков-. 

На рассвете 18 июля с разведывательной партией было 
организовано в тылу своих войск занятие по действиям в 
засаде, после чего разведчикам предоставили день отдыха. 

Схема 11. Действия разведывательной партии 'В районе 
отм. 202,4 

В 18.00 18 июля разведчики вышли в район действия 
и до 22.00 наблюдением ещё раз уточняли обстановку в 
районе перехода линии фронта. 

В 22.00 разведывательная партия благополучно перешла 
передний край обороны противника юго-восточнее Крас-
ного Яра и начала движение на юго-запад в направлении 
отм. 202,4. На пути следования разведчики противника не 
встретили. Движен'ие совершалось по лесному массиву. 



Севернее отм. 202.4 разведчики внезапно натолкнулись на 
группу немцев до 50 человек, но немцы их не обнаружили. 
Командир разведывательной партии решил окружить и уни-
чтожить вражескую группу. 

Несколькими очередями из автоматов 'разведчики уничто-
жили 25 гитлеровцев, а остальные 27, растерявшись от не-
ожиданности, побросали оружие и подняли руки. Гвардии 
лейтенант Паламарчук решил вывести пленных немцев -в 
расположение своих войск. В связи с этим вторая задача 
не была выполнена. Разведывательная партия благополучно 
перешла линию обороны противника вместе с пленными у 
северо-западной окраины Красного Яра. 

Вывод. Из данного примера видно, какие большие воз-
можности имеются для хорошо подготовленных развед-
чиков по действию в тылу врага в лесисто-болотистой 
местности. Небольшая разведывательная партия не только 
сумела частью уничтожить, частью пленить большую группу 
противника, но и успешно переправила значительное число 
пленных через линию фронта. 

Г л а в а п я т а я 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВНИКА 
В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

Действия вражеской разведки 

D ОИСКОВАЯ разведка в немецкой армии является 
одним из основных видов разведки. Она ведётся всеми 

пехотными подразделениями, независимо от того, имеют 
они задачу на ведение разведки или нет. 

Основные методы войсковой разведки в немецкой армии: 
разведка боем, поиск (налёг), засада, наблюдение и под-
слушивание. Наиболее распространённый из них — разведка 
боем, которая производится разведывательными органами 
в составе от взвода до батальона и всегда с сильным огне-
вым обеспечением'. 



Объектом для разведки избирается наше боевое охране, 
н'ие или какой-либо/ .район, значительно вдающийся в ней-
тральную зону. 

Перед началом) действий немцы производят сильный 
огневой налёт в течение 3—5 минут по намеченному объ-
екту или району. С началом действий артиллерия и мино-
мёты переносят огонь на фланги и в-т дубину, т. е. делают 
огневое окаймление района. 

Разведывательные партии действуют быстро и реши-
тельно, иногда вся операция заканчивается в течение 15— 
25 минут. Отход совершается под прикрытием артиллерии 
и миномётов. Особое внимание обращается на скрытность 
подготовки операции и внезапность действий. При вклине-
нии разведывательной партии в расположение нашей обо-
роны обращается большое внимание на прикрытие флангов 
огнём* артиллерии и миномётов. 

В лесисто-болотистой местности немцы ведут разведку 
также и методом поиска. Состав разведывательной партии 
небольшой — 8—15 человек. Лес используется как укры-
тие для скрытного просачивания и внезапного налёта на 
избранный объект. Озёра и сильно заболоченные участки 
немецкие разведчики преодолевают на плотах или на лод-
ках. Подплывают близко к объекту, изучают его, а затем, 
улучив удобный момент, производят налёт ш устраивают 
засаду для захвата пленного. 

Как правило, поиск для захвата пленного и, во всяком 
случае, отход разведывательной партии производятся под 
прикрытием сильного аргиллерийско-минюмётного огня. 

Следует отметить, что враг часто применяет ложные де-
монстративные действия для отвлечения внимания от 
основного направления. 

Разведка методом засад немцами практикуется преиму-
щественно по ночам. 

При стабильной обороне немцы устраивают засады на 
переднем крае своей обороны или в нейтральной зоне на 
вероятных путях д в ш щ ш я наших разведывательных орга-

» 



нов, при отходе — на вероятных путях движения наших 
войск (дороги, просеки- и отдельные тропы). 

Немцы стремятся произвести отход в ночное время 
с целью незаметного отрыва от Наших войск. Под прикры-
тием лесных массивов отход происходит иногда и днём. 

Накануне отхода специально назначенные- группы диви-
зионных и полковых сапёров минируют основные пути дви-
жения и некоторые участки местности, оставляя у прохо-
дов указки. Отход главных сил прикрывается отрядами 
прикрытия (арьергардами) И специальными группами для 
поджога населённых пунктов, взрыва мостов, складов 
и т. д. 

Тылы и артиллерия заранее отводятся на новый проме-
жуточный рубеж, за исключением артиллерии и миномётов, 
выделенных для поддержки отрядов прикрытия. 

При отходе батальона в целом выделяется отряд прикры-
тия в составе пехотной роты, усиленной 3—4 станковыми 
пулемётами, 1—2 орудиями ПТО и несколькими 81-мм ми-
номётами. Своим огнём они стремятся сдерживать наши 
наступающие подразделения, давая возможность остальным 
ротам батальона оторваться на 2—3 км, после чего, в зави-
симости от обстановки, рота прикрытия начинает отход 
перекатами. 

Иногда отход батальона производится поротно. Тогда 
каждая рота выделяет группы прикрытия в составе 1—2 
отделений, усиленных 3—5 автоматчиками, 1—2 ручными 
пулемётами, одним миномётом. Группа стремится сдержи-
вать огнём наши -наступающие подразделения до отрыва 
роты на 800—1000 м, после чего начинает отход перекатами. 

Для прикрытия отхода батальону придаётся одна артил-
лерийская или миномётная батарея. Артиллерийский на-
блюдатель этой батареи находится при командире батальона, 
имеет радиосвязь ещё с двумя артиллерийскими или мино-
мётными батареями и по требованию командира батальона 
вызывает огонь. 

Ночыо, а в густом лесу иногда и днём отход совер-
шается в ротных колоннах с обесценением тыловых и бо-



ковых застав, в составе 1—2 отделений. Рота отходит 
в район сосредоточения, получает от командира батальона 
новый рубеж для обороны и занимает его. 

Связь при отходе во взводе, роте, батальоне осуществ-
ляется пешими посыльными, самокатчиками, /в некоторых 
случаях между ротами и батальонами связь поддержи-
вается по радио, с соседями и штабом полка, как правило, 
по радио. 

Тактика и приёмы мелких арьергардных отрядов 
противника при отходе 

Иногда для прикрытия отхода главных сил противник 
оставляет на оборонительном рубеже мелкие подразделе-
ния. По истечении установленного' срока или после выпол-
нения поставленной задачи эти подразделения следуют по 
маршруту своих частей. Подобной тактикой противник пы-
тается сберечь свои главные силы и как можно дольше 
сохранить на старом рубеже видимость прежней группи-
ровки. Отход таких подразделений совершается по боль-
шей части неорганизованно. 

Обычно в такие арьергардные отряды батальон' выделяет 
взвод, усиленный орудиями ПТО. В отдельных случаях 
средствами усиления является зенитная артиллерия (20-мм). 

В арьергарды назначаются преимущественно подвижные 
подразделения (кавалерийские и мотоциклетные взводы). 
Бывают случаи, когда отход пехотной части прикрывают 
подразделения мотопехоты. 

Арьергардные отряды действуют от главных сил на уда-
лении 8—10 км; обычно эти отряды, ведут бой на) проме-
жуточных рубежах, пытаясь сдерживать наступление на-
ших подразделений иа 2—3 часа. 

В тех случаях, когда главные силы не успевают выйти 
на промежуточный рубеж, отряды прикрытия иногда дей-
ствуют в 15—25 км от своих главных сил. 

Пример. Одно подразделение 30 мп силой 60—80 чело-
век обороняло лесистый рубеж в районе Елисеевка, Воро-
ники и удерживало эти пункты свыше суток- Лишь когда 



наши наступающие подразделения уничтожили соседний 
арьергард и начали обходить, противник под угрозой окру-
жения начал быстро отходить, используя лесные дороги. 

Отступая в лесисто-болотистой местности, противник ча-
сто прибегает к равного рода ухищрениям, к обману 
с целью отвлечь внимание наших разведывательных и на-
ступающих частей. Этими методами он стремится выяснить 
наши замыслы, место главной группировки и заставить 
наши главные силы развернуться прежде времени. 

Противник устраивает ложные атаки незначительными 
силами, но обязательно шумные, с целью демонстрации 
больших сил. Пытаясь подорвать боевой дух наших час-
тей, противник практикует двухсторонний охват или стре-
мится нанести фланговые удары и при этом открывает 
огонь изо всех видов оружия с той же целью демонстра-
ции крупных сил. 

Особенно часто прибегают к этому методу финские 
войска, хорошо знакомые с девственными лесами; они 
стремятся использовать это преимущество при выполнении 
задачи. 

В лесисто-болотистой местности финские солдаты всегда 
стремятся к ближнему бою. Самым излюбленным) и рас-
пространённым методом боя является «мотти» (окружение 
противника) или, в случае недостатка сил для окружения, 
«коуккаус» — удар о охватом противника или обход 
с тыла при обязательном действии небольшими силами 
о фронта. Не добившись успеха, противник быстро отры-
вается и уходит на новый рубеж с целью устройства за-
сад и нанесения неожиданного удара. На путях своего от-
хода противник устраивает разного рода сюрпризы, выде-
ляет незначительные силы для ведения наблюдения за на-
шими частями, прибегает к демонстративным действиям, 
чтобы задержать движение наших разведчиков и прико-
вать их внимание на себя и отвлечь от основной своей 
группировки. 

Здесь перечислены далеко не все методы, которые враг 
применяет при своих действиях в лесисто-болотистой мест. 



fioCTK, так как осйз в каждом отдельном случае диктуются 
обстановкой. 

Долг каждого нашего разведчика, учитывая это, ста-
раться своевременно разгадать уловки врага и немедленно 
докладывать об этом своему командованию, чтобы ни 
одна из наших наступающих частей не попала в западню 
врага. 

Принципы организации обороны немцами 
в лесисто-болотистой местности 

В лесисто-болотистой мутности немцы строят свою обо-
рону по системе взводных и ротных опорных пунктов, ко-
торые объединяются в батальонные узлы сопротивления 
(если допускает местность), а последние составляют пол-
ковые боевые группы или участки. Передний край обороны 
в лесу немцы располагают, как правило, не по опушке леса, 
а в глубине его, на удалении 100 м и больше, в зависи-
мости от густоты леса и рельефа местности. 

При наличии лесных полян передний край проходит не-
посредственно через открытую поляну. В лесу перед каж-
дой огневой точкой, расположенной на переднем- крае, рас-
чищается сектор обстрела для фронтального и флангового 
огня. Как правило, линия переднего края в лесу проходит 
зигзагообразно. Этим немцы стремятся создать впечатление 
глубокой обороны. 

На переднем крае немцы держат незначительные силы, а 
основные располагают в глубине. Для контратак при про-
рыве обороны или ликвидации наших разведывательных 
партий немцы создают ударные группы. Для круговой обо. 
рсны немцы приспосабливают каждый опорный пункт. 
Населённые пункты, дефиле между озёрами или болоти-
стыми участками, лесные дороги и тропы немцы широко 
используют под опорные пункты. 

Опорные пункты и узлы сопротивления приспосабли-
вают к круговой обороне. При создании опорного пункта 
или узла сопротивления в населённом пункте, расположен-
ном в лесу, передний край обороны иногда выносится за 



окраину, так как обычно лес вокруг населённого пункта 
бывает вырублен- » 

В расположении населённого пункта оборудуются пози-
ции для артиллерии и миномётов, которые организуются 
также по принципу ведения кругового обстрела. В части 
строений располагаются автоматчики. Систему огня этих 
опорных пунктов составляют фланкирующие огневые сред-
ства пехоты, дополняемые огнём отдельных орудий и мино-
мётов. 

Ударные группы, располагаемые в опорных пунктах, все-
гда стремятся нанести фланговый удар нашим наступаю-
щим частям или разведывательным подразделениям. 

Опорные пункты прикрываются круговой системой ин-
женерных препятствий и минных полей, которые должны, 
по мнению немецкого командования, облегчать войскам 
ведение боя и экономить живую силу. При постановке про-
волочного заграждения и минных полей предусматри-
вается, чтобы полоса местности перед заграждениями на 
всём их протяжении простреливалась огнём пехотного ору-
жия (по возможности фланкирующим). 

За последнее время немцы перестали строить инженер-
ные сооружения с перекрытиями, мотивируя это тем, что 
они не дают кругового обстрела, а при налёте наших раз-
ведывательных партий или наступающих частей позволяют 
свободно подходить непосредственно к объекту незамечен-
ными. В виде исключения они допускают в некоторых ме-
стах частичное перекрытие земляных сооружений. Это не 
относится к устройству землянок, которые перекрываются 
полностью. 

Иногда, противник обеспечивает свою оборону в лесисто' 
болотистой местности действиями групп снайперов и раз-
ведывательными дозорами. 

Группы снайперов располагаются впереди опорных пунк-
тов или главной линии сопротивления (вместо боевого 
охранения) на 300—500 м от главной полосы сопротивле-
ния или опорного пункта. Интервалы между группами снай-
перов доходят до 200 V! 



В ночное время на место снайперов выставляются наблю-
датели, которые несут службу наблюдения ' и подслушива-
ния. Кроме того, выдвигаются неподвижные разведыва-
тельные группы, которые должны просматривать впереди 
лежащую местность, пути подхода и расположение наших 
частей, а также препятствовать возможным обходам наших 
разведывательных органов или частей. 

«Неподвижные» разведывательные группы противника 
часто меняют места, чтобы ввести наши войска в заблуж-
дение относительно их мест и численности. 

Всем этим мероприятиям врага, крайне осторожного и 
коварного, должны уметь противодействовать наши раз-
ведчики. 
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