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I IncTOHiuco Умс 'бпо-методическое п о со б и е  р а з р а б о т а н о  на основе 
I IjxirpiiMMbi Oocnoii п о д г о т о в к и  п о д р а з д е л е н и й  и н ж е н е р н ы х  войск  (изд. 
1!)НН г.) с учетом  оп ы та  обуч ен и я  войск.

ll(K'o6iu' прс 'д иазпачено  д л я  к о м а н д и р о в  п о д р а з д е л е н и и  и н ж е н е р н ы х  
iiiilic'K II имеет Целью о к а з а т ь  им п о м о щ ь  в п р о вед е ни и  з а н я т и й  по спе- 
Uii.'iJii.iKili 1| о д | '1)то!)ке.

1’ек()ме11д а 11,и11 п особ и я  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  tBop4ecKH, с у че том  пе-
 ..... ..  обучс'нпн, ко л и ч е с т в а  о т в о д и м о г о  уч е б н о го  врем ени ,  степени  обу-
MriiiKii'iii личного  с о с т а в а  и нал и ч и я  у ч е б н о -м а т е р и а л ь н о й  базы .

У ч Рбио-методическое пособие  р а з р а б о т а н о  п о д  р у к о в о д с т в о м  пол- 
коинилоп П в а н н 'н к о  В. И. и П о л ь с к и х  Н. Г.

М а т е р и а л ы  учеб н о -м ето д и ч еск о г о  п особ и я  п о д г о т о в и л и  п о л к о в н и к и  
I ридупои  С. В., П о п о в  В. А., Л е г к о д и м о в  А. К.,  п о д п о л к о в н и к и  П а в -  
jKiH KJ. В., Ивсей К. А.



г  л а н а п е р в а я  

0 Б Щ И 1 :  П О Л О Ж Е Н И Я

I .  л л д л ч и  ()1>.УЧ1 и м я  МО с т : 1 1 , и л л ь н о и  
110Д1 о т о в к в

('м(' 1 И1 .'1 Л1 .н;1 я 1 1 0 Д1 DToiiK.'i яиляотся основой полевой вы- 
\ЧК11 1 1 1 1 /К1 ' 1 И'|1 1 1 1 .1 .ч иойск, ui.'imii.iM и определяющим пред- 
мсюм ()f)\'U'mi4 и nii'H'Mc rjot'iioii подютоикп частей и 
п< 1  ipa 1 Д1 'Л1 Ч1 1 1 Й М1 1 /К('1 1 1 'р 1 1 ы.\ иойск. Oii;i по.толяот наиболее 
iKi.'iiiii ptM.iii ((HIM 1 1 | iipiimum " у т п .  войска ю м у, что пеоб- 
Mi.iiiMo ИИ и1 |(1 и1 ' . ,  (|Гм'си('1 ИИИС1 комплексное обучение 
ии;|ри (Делений ии/кенеримч иойск и1 .ии)лненн1 0  сложных 

1 И'|ач иижемериою обесисчеиия соирем('Н1И)го обнювонско- 
1 ИИ о Гюя,

('.иециал 1 .иая нодгогоика подразделений инженерных 
иойск должна 11|)()моди11.СЯ в соответствии с требования
ми нрнка.юв министра обо|)оны СССР, Оргаиизационно- 
м е 1 одических указаний главнокомандующего Сухопутны
ми войсками, ука.чани!! начальника инженерных войск Ми- 
HHciepciiia обороны, Про['раммы боевой подготовки под
разделении инженерных войск, руководств и наставлений 
и обсч'нечнвать постоянную готовность подразделений ин- 
-кенерн 1 .1 х войск к вынолнешпо ?адач нпженерпого обес- 
ИГЧ(Ч1ИЯ боя.

С.и(чи1 альная подготовка подразделений инженерных 
ипйск ик^почает ряд учебных дисциплин, основными из 
кпюры.х ЯВЛЯЮТСЯ подрывное дело, инженерные заграж- 
’и'иии, военные мосты и переправы.

<)1 'новиыми задачами специальной подготовки подраз- 
мглеиий инженерных войск являются: изучение устройства, 
ириицииа действия, способов применения инженерных бое- 
иринасои, техники и имущества и правил обращения с ни
ми, и (учение организации выполиения основных задач ни- 
/кеиерного обеспечения боя; обучение личного состава 
\мелому нрименепню средств инженерного вооружения в 
| .'И1 ЖН1 .1 Х условиях местности, днем и ночью; формирова
ние у личного состава высоких морально-боевых, исихо- 
.’ииических и физических качеств в сочетании с профессно-

I' liiK. 512« Q



iiiuii.m.iMit 1 1 ЛИМК1 1 ММ II умениями; слажпнлипо подразде- 
;iriiii(l II mvnix yi'iu'imioiо  i)Cujciiiim ими (ниоииых задач 
мижгш'риок) огичмн'чоиия боя.

Pa.tHiiTiii' иооружоиия и техники, измсигиия и органи- 
.ищии поиск, ларактере н способах бооьых дейстьий тре- 
Оукл постоянного совершенствования специальной подго- 
ю ики нод 1 )азделений инженерных войск, обусловливают 
ишгнсчик' и усложнение основных задач инженерного 
оГк'счечония современного боя.

Д ля  усионтого рен 1 епия этой задачи в современных 
ус.'юииях необходимо применять новые формы и методы 
обучения, основанные на последних достижениях передо- 
пой пауки и техники.

Основная цель специальной подготовки подразделений 
инженерных войск — выработка у каждого воина и под- 
ри |дс'ления в целом практических навыков, умений и ка- 
чесгв, необходимых для успешного решения задач ипже- 
iK'piioro обеспечения боя.

2. О С Н О В Н Ы Е Ф ОРМ Ы  И М ЕТО ДЫ  О БУ ЧЕН ИЯ 
С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  ПО Д ГО ТО В К Е

Специальная подготовка представляет собой систему 
учебных и воспитательных мероприятий, имеет конкрет
ное содержание для всех обучаемых, свои формы, методы, 
приемы н средства обучения и воспитания, а такж е  каче
ственные и количественные показатели и нормативы, х а 
рактеризующие уровень подготовки специалисгов и под
разделений в целом.

Обучение личного состава по специальной подготовке 
представляет собой организованный и планомерный про
цесс, включающий различные виды занятий, условия про
ведения которых, их продолжительность, а такж е х ар ак 
тер действий руководителя и обучаемых могут быть самы 
ми разнообразными, что обусловливает различные формы 
обучения.

Под формой обучения понимается организационная 
сторона учебного процесса, которая отраж ает в первую 
очередь совокупность тех условий, в которых осуществля
ется обучение, а именно; состав обучаемых, структуру 
(аняшя, месго e io  н|)оведения, продолжительность, а т а к 
же характер де 1"1 стний 1 )уководителя занятий и обучаемых.

Форма обучения зависит от специфики военного обу
чения и содержания предмета обучения, требований, 
предъявляемых к подготовке личного состава и подраз-
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| | \ м . | | | |  i i i i m .  1 0 I i;i,  KOI'I.’I оГ|уч;и'МЫ(' приобретут миии- 
м \ м  Mni f i , xo ;u iMi . ix  шаииП, i i a m . i K o n  и умений на пред- 
m c i ' i i n  l o i i m x  ч.чиятмях.

П р и  i ipoiKVU'i i im .чаиятий 1И) с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к е  
| 11'оГ|,у{1Л11Мо и м е т ь  и и и д у ,  ч т о  н а р я д у  с  п о с т у п л е н и е м  и о -  
iii.iv nmo M и о б р а . и ю п  в о о р у ж е н и я  в в о й с к а х  и м е е т с я  
Г т . м . и ю с  к о л и ч е с т в о  р а н е е  п р и н я т ы х  н а  в о о р у ж е н и е  
i pc.'K'TM. П о э т о м у  п р и  п о д г о т о в к е  с п е ц и а л и с т о в  н е о б х о -  
■ т м о  у ч и т 1) !вять о р г а н и з а ц и о н н о - ш т а т н у ю  с т р у к т у р у  п о д -  
рм 1Л'‘.'1( 'мпй, и х  о с н о в н о е  п р е д н а з н а ч е н и е  и  о с н а щ е н и е  
I рг 'и  | и а м м  и н ж е н е р н о г о  в о о р у ж е н и я .

Ирм и р п п е д е п и и  п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  п о  с п е ц и а л ь н о й  
Mil’ll III о 11К(' д о л ж е н  с т р о г о  в ы п о л н я т ь с я  п р и н ц и п  о б у ч е 
нии «(II п р о с т о г о  —  к с л о ж н о м у » .

П о с ж '  п р и о б р е т е н и я  к а ж д ы м  о б у ч а е м ы м  д о с т а т о ч н ы х  
м р л м  м ч е с к и х  н а в ы к о в  п р о в о д и т с я  с л а ж и в а н и е  р а с ч е т о в ,  
I I I 'и'.'к'ипй и п о д р а з д е л е н и й  в ц е л о м .  С  э т о й  ц е л ь ю  п р о -  
iiirniTi'M п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  и т р е н и р о в к и  с  о т р а б о т к о й  
и и р м а г и п о п .

I' л а с  с  TI ы с  з а н я т и я  п о  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к е  
м р о п о ; 1я т с я  и ц е л я х  у г л у б л е н н о г о  и з у ч е н и я  л и ч н ы м  с о с т а -  
III1М у с т р о й с т в а ,  п р и н ц и п а  д е й с т в и я  и п р а в и л  п р и м е н е н и я  
р а ш и ч м ы . х  с р е д с т в  и н ж е н е р н о г о  в о о р у ж е н и я .  Э т и  з а н я т и я



Д(».'1Ж111.1 ii|uviiiii4 iii()n;iTi. прополеппк) iip.iKiн'ич'ких за- 
11)1 I nil.

I l |) ii  11|1<)исд1Ч11111 лапятий по специальной подгпговке 
применяются ра.члпчные методы н методические приемы 
оЛучеипя.

Мек»д обучения - э т о  сонокуппость средстп п [ipi;cMOB, 
с помо 1 Ц|,1о кото|)ых осуществляются передача п усвоение 
•папий II (|)()|)ми|)оваиие навыков, необходимых обучаемым 
дли практической деятельности.

Основными методами обучения по специальной под- 
1 'огоике являются: устное изложение учебного материала, 
пока. 1 , прак'пмкч'кая работа н тренировка, самостоятель
ное II (учение учебною материала.

У с г II  о (' и з л о ж е н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
( р а с е  к а, О н1 )нменяется для систематизированного, по- 
с.'и'доиа гелыюго и наиболее полного раскрытия сложных 
понятий, свя:!анных с устройством и принципом действия 
средсги инженерного вооружения.

Опыт показывает, что наибольшую трудность для обу
чаемых представляет восприятие изучаемого материала на 
слух. Поэтому при устном изложении учебного материала 
04(411. важно заинтересовать обучаемых; для более эф- 
(|)ектнтюго использования этого метода следует его твор
чески сочетат!) с показом изучаемых средств.

П о к а з  ( д е м о н с т р а ц и я )  применяется в различ
ных формах учебной работы и используется для форми
рования у личного состава правильных представлений об 
устройстве и принципе действия изучаемого средства, о 
различных приемах и способах его применения. П оказ 
обычно сопровождается кратким объяснением, рассказом 
I I  помогает быстро освоить такой материал, овладение ко
торым с помощью других методов требует большего вре
мени и усилии.

М е т о д  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  и т р е н и р о- 
п о к  применяется на практических занятиях, в ходе ко
торых обучаемые закрепляют полученные теоретические 
шапня, отрабатывают приемы и способы применения 

средств инженерного вооружения при выполнении задач 
И1 1 жене|) 1 1 0 !() обеспечения.

С а м о с т о я т е л ь н о е  и з у ч е н и е  у ч е б н о г о  м а 
т е р и а л а  применяется в целях закрепления, расшире
ния и углубления .тпаиий и умений, полученных с помо
щью ДРУ1 НХ методов обучения, выработки навыков рабо
ты с ли'те|)атурой, а к т в н о г о  поиска новых знаний и под
готовки к предстоящим замятиям.



<1'()|)мы и методы обучения необходимо применять твор- 
•иI км. Умелое их сочетание обеспечивает формирование у 
пП\ч;к'мых глубоких теоретических знаний, практических 
\мг|| | |и  и навыков, высоких моральных и пснхоло- 
I мм('(ч<их качеств, позволяет успенмюе достигать по- 
1 I.тленных учебных целей, открывает ишрокие возможно-
I III для осун 1 ествления принципа единства обучения и вос- 
шпамия. Поэтому при планнронанни занятий по специаль
ной подготовке руководител 1 > занятня должен правильно 
пнределить, какие (|)ормы и методы обучения применить, 
чгобы выработать у обучаемых необходимые навыки и 
умения, в какой носледовательности проводить занятия, 
Ч1 ()Г)Ы постененно усложнять условия обучения, перехо
дить от простого к более сложному.

Ьольнюе чначенне при проведепни занятий по специ
альной нодгоюнке им(Ч'т выработка у обучаемых умения 
i ipi iMi ' i iHi i .  м'орсniMccKiu'  ш а н и я  на практике. Поэтому в 
| | |10 1И'<'сс обучсиин нгобчолимо и большей степени приме- 
iitiii. (|1ормы п мсюлы, сшпаиньи' с практической деятель- 
iini ii.K) самих обучаемых, г. е. основу обучения по специ-
а.чыюй под|'ого 1 1 К(' должны составлять практические заня- 

1 1 П1 и I |)енн|)овкн.
1'отовясь к чапятням, командир подразделения оцени

вает уровень подготовки личного состава и подразделения 
в целом и с учетом этого определяет учебные цели и со
держание учебных вопросов. Изучив рекомендованную ли
тературу, руководитель занятия приступает к составле- 
т п о  плана или плана-конспекта.

План-конспект составляется для проведения классного 
занятия, а для проведения практического занятия состав
ляется, как правило, план.

В плане (плане-конспекте) проведения занятия указы
ваются тема, учебные цели, время, место проведения з а 
нятия, материальное обеспечение, литература, ход з а 
нятия.

План занятия, как правило, состоит только из тексту
альной части, но может включать и графическую часть, 
па которой показываются схемы учебных площадок, по
рядок смены учебных мест и т. п.

В текстуальной части дается содержание каждого учеб- 
iioi'o вопроса н указываются порядок его отработки, вре
мя, отводимое на его отработку, действия руководителя
II обучаемых, порядок смены учебных мест, отрабатывае
мые нормативы и задание на самоподготовку.



I’m ip.-irxji KJi холл зянятия, организация его пронсдения 
ш ипиокя II,’т е о л о г  трудоемкой частью работы н требуют 
(II |)\’К()1 1 ()лит(‘ля ллпятия вдумчивого н творческого под
хода, определенных методических навыков.

ГЮДГОТОВКА ЗА Н ЯТИ И  ПО С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  
П О ДГО ТО ВКЕ

Подготовка занятий является важнейшей обязапно- 
(■ 1 1 . 1 0  руководителя занятий и требует от него глубоких тео- 
| |с | iPH'CKiix знаний и высокого методического мастерства. 
11 ,'1 скол 1 .ко хороню руководитель подготовится к занятиям,
ii.’K'io.'ibKo поучительно, интересно и методически грамот
но они будут проведены.

Порядок работы по подготовке занятий зависит от 
■ iiiMiioi'o опыта командира подразделения и обычно вклю
чает: личную подготовку руководителя, подготовку обу- 
ч/юмых, подготовку^ учебных мест и учебно-материальной
fi,'i;ii.t.

П о д г о т о в к а  р у к о в о д и т е л я  к проведению заня- 
1 мГ| осун 1 ествляется на показных, инструкторско-методи
ческих занятиях, инструктажах и во время самостоятель
ной работы. Самостоятельная работа — основной метод 
подготовки руководителя.

Командир взвода (руководитель занятия) в дни, пред- 
пкч тпующне занятиям, изучает требования Программы 
боспой подготовки подразделений инженерных войск, озна- 
к.'шлнвметгя с ротным расписанием, уясняет тему, учеб- 
MI.K- iK'.nt и содержание учебных вопросов, изучает реко- 
мси.чппаиную литературу, определяет последовательность 
огр.зботкп учебных вопросов, порядок проведения заня- 
1 ИЯ, место его проведения и необходимое материальное 

обсччк'чеиие. составляет план или план-конспект проведе
нии lammiM н дает указания сержантам на подготовку 
к ч.шятпям личного состава и учебно-материальной базы.

Г.ОС1 ;1 мл(чтый командиром взвода план-конспект 
(н.’мн) 1 Л дна три дня до проведения занятия представля- 
сп'м II.I \ IШ'рж чснне командиру роты.

П '|;и1 !.| пропс к'ння занятий, разрабатываемые коман- 
iiip.'iMii оглс.'и'пни, упк 'рждаю тся командиром взвода.

11 о(',1 (' \ ии'ряч к'ним H.'iaii.'i руководитель занятия орга- 
iiiMvi'i 1 1 0 , 1 1  оюпку .чичного состава и учебпо-м.зтерналь- 
1юП б;ги.1,

11 о  ,'1 г о  г о  II к а о б у ч а е м ы х  к з а н я т и ю  о с у т е с т -  
п л ж ч с я ,  к а к  нр . 'ишло ,  п о д  р у к о м о д с т п о м  к о м а н д и р о в  о т -

М



Ml’ ii'imfi в часы самоподготовки, которые планируются в 
|н | | 1 1 ()м расписании занятий.

11 ()Л1'отовка личного состава обычно включает: изуче- 
имс или повторение устройства срелств инженерного воо- 
р\ж(М1 ня, которые будут применяться па занятиях, и пра- 
iiM.’i обращения с ними, изучение мер безопасности и вре- 
Mcimiiix показателей отрабатываемых нормативов.

И нелях наиболее раниоттпльного использовлпия учеб
ного времени необходимо в часы самоподготовки озна
комить личный состав с организацией проведения пред- 
стоятего  занятия, чтобы обучаемые знали, что и в к а 
кой последовательности им предстоит делать на занятии, 
f l pn наличии учебных кинофильмов или диафильмов но 
изучаемой теме целесообразно организовать их просмотр 
.'1ИЧНЫМ составом.

Г, комлилирпми отделений проводится ииструкторско- 
м ( ' | 0 мич1 '|'ко(‘ •1 ,'импмо или инструктаж по организации 
1 1 р(||к 7 и'мия i.'iiminti II (40 ма и'рпальному обеспечению.

11 о т г о I о II к а у ч е б н ы х  м ( 'с г и у ч е б и о - м а- 
I (I и , 1 ,'м. и о й б . 1  ы один 1 1 . 1  основных этапов под- 
гот(Ч1 КИ к занятию,

Г?апятия по спсниалыюй мод1Ч)тоике проводятся, как 
и р а и и л о ,  в иоле пли на инженерном городке. При ирове- 
к ч т и  .чапятий в поле место занятия целесообразно вы
бирать на такой местности, которая в наибольшей степе
ни обеспечивает поучительность занятия, способствует ка- 
М('стпониой отработке учебных вопросов и достижению по- 
с га пленных целей.

Подготовка места проведения занятия может заклю- 
чап.ся в выборе и оборудовании учебных площадок, с к л а 
да инженерных боеприпасов и имущества, оборудовании 
пункта управления и т. п.

Состав учебно-материальной базы определяется руко- 
подителем занятия нри составлении плана (плана-конс
пекта) проведения занятия. Подготовка учебно-материаль
ной базы для проведения занятия организуется лично 
командиром взвода или по его указанию под руководст- 
ном одного из командиров отделений (заместителя комаи- 
лира взвода).

Недостающую учебно-материальную базу необходимо 
постоянно пополнять изготовлением различных моделей и 
м.'жетов силами личного состава подразделений.

Материальное обеспечение занятия должно обеснечи- 
м;гг|, наглядность обучения. Нецелесообразно брать на за- 
ишня лишнее учебное имущество, так  как  это приводит



h |).'ич('м1 1 ; т м 1() миммгитя обучаемых. После проведения 
с т я ш и  \чсГик) м.'пч'рмальпую базу прннодяг и порядок, 
р.'моп I мруки II ютоият для проведения последующих за- 
ич I мО

1. т » ( ) В 1 Д Е И И Е  З А Н ЯТ И Й  п о  С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  
ПОДГОТОВКЕ

Г^.-тятие по специальной подготовке начинается с про
верки К('маплиром подразделення наличия личного соста
ва II (МО жппировки, наличия учебно-материальной базы, 
л 1 .1 кж<' шапня обучаемыми мер безопасности.

При выдвижеппп к месту проведения занятия коман
дир 1 1 одра.|долепия организует попутные тренировки по 
I .■1 КТ1 1 Ч(ЧЧ<()|"| и физической подготовке.

11() прибытии к месту проведения занятия руководи- 
HVII. чанятия объявляет тему, учебные цели занятия, по- 
рн.чок его проведения и учебные вопросы. Затем он напо- 
мннает приемы и действия, которые предстоит отработать, 
плпомииает меры безопасности и приступает к отработке 
первого учебного вопроса.

luviH занятие проводится одновременно на нескольких 
\чебпых площадках, то руководитель указывает места 
(амятий каждому отделению и порядок их смены. Занятия 

на учеб 1 п,1 х местах в этом случае проводят командиры 
огделеннй. Командир взвода находится на одной из учеб
ных нлопитдок, где отрабатываются наиболее сложные 
мрш'мы II действия, и лично поочередно обучает каж дое 
отделенпе выполнению этих приемов, а такж е следит за 
чепстииямп личного состава па других учебных пло
щадках.

15 том случае, если учебные вопросы отрабатываются 
1 1 ()следовател 1 >по в составе взвода, командир взвода лич
но проводит занятие со всем личным составом, а коман
диры отделении, находясь в своих отделениях, оказывают 
ему помощь в проведении занятия.

М е с т о  руководителя занятий должно быть выбрано с
i.'iKiiM расчс'том, чтобы обеспечивалось наблюдение за дей- 
с п ш я м п  в с е х  обучаемых во время отработки ими к а ж 
д о ю  | 1| ) и е м а .

0 | | ) а б о т к а  каждого нового приема начинается в за- 
медл(Ч1Ном т('мме, так как основное внимание должно об- 
|)аща1Ы'Я на ii|)ami.'ii.iioc'Ti. его выполнения, в последую
щем 14'мп ногичкчпк) наращивается, а .чатом прием от
рабатывается с выполнением норматива.

10



( )||);|батывая каждый элемент приема, руководитель 
iti'i/ivcii добиваться четкого н правильного его выполне

нии III каждого обучаемого. О бнаружив оишбки в дейст- 
ииич личного состава, руководитель приостанавливает 
исполнение приема, указывает на недостатки, разъясня- 

1 1 , а если необходимо, то и показывает этот прием лично 
и,'III нрн помощи обучаемого, правильно выполняющего 
I'll), и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки 
III' будут устранены.

I (осле отработки учебного вопроса руководитель заня- 
1 1 1 Я выстраивает подразделение, проводит частный разбор, 
|,'1 тем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос 
II его содержание, доводит основные требования по его 
мынолнеиию и приступает к его отработке в той ж е после
довательности, как и при отработке предыдущего учеб
ного вопроса.

После отработки всех учебных ион|)осов руководитель 
проводит разбор, коюрый является .чаключительной ч а
стью занятия по снецпа.| 1 Ы1 ()й подготовке.

] { о  начала ])азбора занятия руководитель проверяет 
наличие личного состава, оружия, учебно-материальной 
6.11Ы. Неизрасходованные боевые, практические и имита- 
ппоппые средства сдаются на склад или уничтожаются 
установленным порядком.

При разборе руководитель занятия анализирует дейст
вия личного состава при отработке каждого учебного во
проса, отмечает наиболее поучительные действия обучае
мых, указывает на недостатки. В заключение разбора он 
отмечает степень выполнения учебных целей занятия и 
объявляет оценки, а такж е определяет задание на само
подготовку по устранению выявленных недостатков.

Разбор занятия по своему содержанию и форме дол
жен быть объективным, принципиальным и поучительным. 
Только в этом случае он достигнет своей цели.

По окончании разбора подразделение следует к месту 
проведения очередного занятия или в расположение части, 
проводя при этом попутные тренировки по тактической и 
физической подготовке.

И



Г л а в а  в т о р а я

М Р Л О Д И К А  П О Д Г О Т О В К И  
и П Р О В Е Д Е Н И Я  З А Н Я Т И Й  

МО И Н Ж Е Н Е Р Н Ы М  З А Г Р А Ж Д Е Н И Я М

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«I | | |ж с 1 1 орпые заграждения» — одна из основных учеб- 
| | | ' | \  днсннплин специальной подготовки, изучающая ин- 
Ж('1 К'рт, 1 с боеприпасы, средства устройства и преодоления 

1 аграждоиий, а такж е приемы и способы их боевого при- 
MciKMiiiM подразделениями инженерных войск.

Огиоиными задачами подготовки по инженерным за- 
|'раждоииям являются: изучение основных образцов инже- 
исриых мин Советской Армии и армий вероятного про- 
пшпнка, а такж е порядка их установки и обезврежива
ния; изучение типовых схем минных полей и способов их 
устаионки; изучение средств и способов разведки минно- 
изрыииых заграждений (М ВЗ) и проделывания проходов 
II mix, средств управляемого минирования и основ их бо- 
ciioi'o применения; изучение организации выполнения задач 
по устройству заграждений и их преодолению, а такж е 
иорматииов па их выполнение; знание мер безопасности 
при обращении с боевыми, практическими и имитацион
ными средстпами.

ОспопноП формой обучения по инженерным загр аж д е
ниям являются практические занятия и тренировки.

1 1 ( 1  некоторым темам, однако, целесообразно прово
ди п. клпссные занятия, в ходе которых обучаемые, ис- 
но.'п, |уя мптериальную часть, более детально ее изучают
11 готимяг себя для носледуюн 1 ей отработки практических
lUMipilCIIM

( )( | | 1 )1 1 | 1 1 .1 м мсшдом обучения на классных заиятиях яв- 
пк'им расска.’! г нока.юм па учебных об|)азцах инженер

ных fKH'iipniiacoii, средств разведки и разминирования.
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Основным методом обучения па практических заия- 
1 1 И1 .\ должна быть практическая работа обучаемых с ма- 
и ’рналыюй частью изучаемых средств. Н а этих занятиях 
пиучаемые совершенствуют и закрепляют теоретические 
пития, полученные на классных занятиях: практически 
п |рабатываю т приемы установки и обезвреживания р аз 
личных типов мин; устанавливают минные ноля, в том 
ч 1 Н'лс управляемые; подготавливают приборы разведки 
минно-взрывных заграждений н работают с ними; под- 
нпавливаю т к примененню установки и заряды размини
рования; устраивают невзрывные заграждения.

При проведении практических тренировок производит
ся подготовка расчетов, отделений и подразделения в 
целом. Н а этих занятиях под руководством командиров 
совершенствуется слаженность подразделений, готовность 
нх к выполнению боевых задач по своему прямому пред
назначению, отрабатываются основные нормативы по уст- 
ройству и преодоленню инженерных заграждений.

Не менее 3 0 7о практических занятий по инженерным 
заграждениям должны проводиться в ночных условиях.

2. КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ  
ЗАГРАЖ ДЕНИЯМ

2.1. ПОДГО ТО ВКА И П Р О В Е Д Е Н И Е  ЗА Н Я Т И Й

Основной формой обучения но инженерным загражде- 
ИИ1 1 М, безусловно, являюгся нракгические занятия и тре- 
ииромки II ноле II./IH па инженерном 1ородке. Однако пер- 
мыс i.'iHwnni но laiuiM и 'мам , как 2, 4, 6, 7, и другим, в 
ходе миоры х нмучаюн'я устройство и принцип действия 
mi)Kt'iicpm.i,N (locupniiai'oi), средств 1 )азведки и преодоления 
мп/кспсрпых .lai раж д 1 ' 1 1 1 п 1 , целесообразно проводить в 
к.;ь'к'се.

Тщательная подготовка классных занятий во многом 
определяет успех нх н1 )оведения и поэтому ей необходимо 
\делять  серьезное внимание. Опыт свидетельствует, что 
если занятие подготовлено слабо и непродуманно, то д а 
же' опытный методист не сможет его провести на доста
точно высоком методическом уровне.

Подготовка занятий по инженерным заграждениям, так  
же как и занятий по другим дисциплинам, включает под-
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пиоику ||ук() 1 1 <)д||тсля, обучаемых и учс'бпо-матсриальиой
fi.l 1М

.< ;т я 1 1 П1 I'o 1 И 1 1 0 Д0 М по инженерным заграждениям, как 
iip.iitnjKi, нроиоднт командир взвода.

11ри нидготонке к классным занятиям по инженерным 
UII раждснням руководитель занятия в первую очередь 
мк'няс! тему занятия, какие вопросы и в какой после- 
дома п'.'м,пости от|)абатываются, затем подбирает и тща- 
ic.'iiiuo изучает необходимую литературу и составляет 
план копс'пект.

Уяснив тому занятия н определив с помощью Програм
мы fiDi'iioii иодютовки подразделений инженерных войск 
учебные вопросы и время па их отработку, командир взво- 
чм определяет учебные цели занятия, необходимую учеб
но материальную базу, метод проведения занятия и при- 
(■|\маег к составлению плана-конспекта.

И плапе-копспекте указываются тема и цели занятия, 
|||)(‘мя, место и метод его проведения, отрабатываемые 
учебные вопросы, необходимое материальное обеспечение 
и рекомендуемая литература, определяется ход занятия 
и излагается краткое содержание учебного материала.

1’азработанный командиром взвода план-конспект дол
жен 6 е.1т ь  не менее чем за сутки до проведения занятия 
утвержден командиром роты. Утверждение плана-конс- 
п(Ч<та должно стать дополнительной формой подготовки 
руководителя занятия, так как командир роты, изучая 
ир('дставленный план-конспект и беседуя с руководителем, 
определяет степень его подготовленности и, если необхо 
днмо, дает ему методические советы и рекомендации 
но ироведеиню н учебно-материальному обеспечению з а 
нятия.

11од|'отопка необходимой учебно-материальной базы мо
жет осуществляться под руководством заместителя коман
дира взвода или одного из командиров отделений, но в 
любом случае накануне занятия командир взвода обязан 
лично убедиться в ее готовности.

Хорони) подготовленная учебно-материальная база 
I нособстнует более глубокому и прочному усвоению изу
чаемых вопросов и подготовке обучаемых к практическим

( а н я  I И Я М .

1 )0 Л1 .Н1 0 е значение для повышения эффективности клас
сных з а и я т н  по пнжене|)ным заграждениям имеет на- 
1 ЛЯДНОСП. в обучении. Поэтому при изучении инженерных 
боеприпасов и дру 1 их средств необходимо имечь учебные 
обра HU.I мин, взрьтателей , миноискателей и их ])азрезы,
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м |; 1 кже действующие макеты этих средств, электрифици- 
|Miii;imibie стенды и технические средства обучения.

Подготовка обучаемых к занятию по инженерным ja-  
| |ыжденням обычно заключается в самостоятельном изу
чении ими рекомендуемой по теме занятия литературы и 
мер безопасности. Эта подготоика обычно организуется 
ипд руководством заместителя командира взвода или од
ною из командиров отделении. Целесообразно во время 
ИОД1 0 Т0 ВКИ обучаемых к заиятпю ()1 )1'апизовать просмотр 
МММ учебных кинофил||М()11 и дма(1)ильмов но изучаемой 
п'ме.

Только при условии тщательной подготовки руководи
теля, обучаемых и учебно-материальной базы можно рас- 

1 чмгывать па усметпоо достижение целей занятия, его 
нысокую а(|)(|)окги1 1 мос 1' 1 >.

Кл;ич' 1 1 0 (' занятие по ммжене|) 1 1 1 .1 м заграждениям руко- 
модиге;и> иачмм.кт с мроисрки наличия .;тчиого состава 
ММ1 0 Д. 1 и сю  loKHiMociM к с т я п н о .  Латем ои объявляет 
ICMV м ni'.'iM II моридкс контроля стенени усвое-
ми> 1 мл 1 сри; 1 .'1 . ' 1 иредыд^Щею .i.'Mumm целесооб|)азпо про- 
мг1 I и ком I ро.'1 1 .иы|"| опрос диух-ipex обучаемых. Объявив 
игримО учеОмый вопрос, руководитель занятия нриступа- 
г 1 к изложению учебного материала.

И нслнх лучнкто усвоения учебного материала целе- 
i oof)|)a IMO изучение иижене 1 )ных боеприпасов и других 
среде IB проводить в такой последовательности; назначе
ние 1 мучаемого средства, его тактико-технические харак- 
гсрпстики (ТТХ), устройство, принцип действия, порядок 
подготовки, установки и обезвреживания (порядок рабо
ты с ним).

Учебный материал следует излагать методом рассказа 
е обязательным показом на материальной части изучае
мых средств. С этой целью у руководителя и на каждом 
столе у обучаемых должны быть учебные образцы изу
чаемых средств и их разрезы.

При изучении устройства и принципа действия мин, 
М1 рьтателей  и других приборов руководитель должен 
умело применять плакаты, схемы, технические средства 
обучения (ТСО), а такж е пояснять свой рассказ рисун
ками и схемами, вычерчиваемыми па классной доске. 
( ) б 1 ,ясняя порядок установки и обезвреживания мин или 
ио1 )ядок сборки и настройки миноискателя, руководитель 

1 аиятия должен не только рассказать, но и показать лич
ному составу выполнение того или иного приема, а затем 
д а 1 ь возможность обучаемым выполнить этот прием прак-
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Tii'ii'cKii, питому что, как показывает практика, паиболь- 
т а и  j(|)(|)cKTni)iiocTb занятия достигается при сочетании 
мгтода 1 );к'сказа с показом на материальной части и прак- 
1 1 1 Ч1 ч к о 1 1 тренировкой обучаемых. Только после того как 
((Оучаомый самостоятельно правильно выполнит тот или 
ппоп п|)пем или операцию, можно рассчитывать на пол
ное усвоение им учебного материала.

ОсоОое внимание обучаемых при изучении инженерных 
боеприпасов руководитель занятия должен обращать на 
носледователыюсть выполнения операций по ycTanvjBKe бое
припасов и их обезвреживанию и на строжайшее соблю
дение при атом мер безопасности.

11|)именять па классных занятиях боевые мины и взры- 
1 1 , 1 1  ел и категорически запрещается.

,\ч 1 '0 ный материал руководитель долл<ен излагать не 
ivmiHKOM быстро, в темпе, позволяющем обучаемым сде- 
.'1 ать необходимые записи в своих конспектах. В конце 
занятия в целях проверки качества усвоения учебного м а
териала целесообразно провести краткий контрольный 
он 1 )ос нескольких обучаемых.

Подводя итоги занятия, руководитель нацеливает обу
чаемых на подготовку к практическим занятиям и на са 
мостоятельное более детальное изучение тех вопросов, ко
торые требуют более глубокого изучения.

2.2. П Р И М Е Р Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  КЛА С СН Ы Х  
З А Н Я Т И И

П Р И М Е Р  1.
Гема 2. Противотанковые мины и минные поля.
Занитие 1. Устройство, тактико-технические характери

стики, принцпп действия, порядок установки и обезвре- 
жпнаипя противотанковых мин Советской Армии.

Учебные цели:
1. Изучить назначение, ТТХ, устройство, принцип дей- 

с т п я ,  порядок установки и обезвреживания противотаи- 
копых мпп Советской Армии.

2. 11|)ивнвать обучаемым уверенность в обращении с 
протпио! ЛПК0 1 1 ЫМИ минами.

Цреми; 2 часа.
Mei to. K.iiacc инженерных заграждений.
Метод. 1*!кчказ с показом на материальной части.
Учебные иопросы:
1. Пазпачепие, 1 1'Х, устройство, принцип действия, по-
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i"i tiiK установки и обезврежииапня мины ТМ-62М с взры- 
... к'м МВФ-62.

Назначение, ТТХ, устронстии, принцип действия, но- 
установки и обезпрежннання мимы ТМ-62Г13 с взры- 

||.|ц.;|ями МВП-62 и МВ11-02Л\.
.4, Ознакомление с н|)отHBoraiiKoiioii миной ТМ-57 с 

и 1 рмиателем МВЗ-57.
1. Меры безонаспости при обраиюнии с минами; по- 

ридок хранения и трам^иорi ироиания мин.
Материальное обсчиечеиис:
1. Учебные o6pa,)Ui.i мин 1 M-G2A\, TM-G2II3, ТМ-57 — 

ИДИН образец на двух обучаемых.
2. Разрезы учебных мин ТД\-()2М, ТМ-()2ПЗ, ТМ-57 — 

но одному образцу каждой.
3. Учеб|п.ц. обра .ты  в (рьтателей А\1^Ч-Г)2, МВП-62, 

\\В11()2Л\, Г)7 МО одному об|)азцу на двух обуча
ем ых.

1. Piiipi'Hj \чгГи1 1 .1 \ II (pi.Mi.i и'.'М'й по одному образцу
I I . I  4 I U  ^ н О у к н ' М Ы Ч

.'| K.’Mii'iii к и ipi . i i iaи 'лям Л \ И Ч  (12, М 1 $ 1 1 6 2 М ,  А \ В З - 5 7  —
I ИИ МП 1 р('Ч обучаемых.

||. 1 1 ; | . 1 1 ча 1 Ы ио уегройешу и1 )отивотанковых мин и
II i p i . i i i i i l e . ' i e / l .

1*«*комг11дуемая лигерагура.
Инженерные боенринаеы: Руководство. Воениздат,

М»/'.». Кн. 3.

Методика проведения занятия

•Чанятне проводится в классе в составе взвода. Перед 
началом занятия руководитель проверяет наличие лично
го cociaita и готовность его к занятию, затем объявляет 
к'му п цели занятия и приступает к изложению первого 
уч(‘бного вопроса.

Первый учебный вопрос. Назначение, ТТХ, устройство, 
нринцин действия, порядок установки и обезвреживания 
мины ТМ-62М с взрывателем МВЧ-62.

Руководитель занятия объясняет, что противотанковые 
мины предназначены для минирования местности в целях 
поражения танков, САУ и другой боевой и транспортной 
техники противника. Д ал ее  руководитель, используя пла
кат или классную доску, рассказывает об основных т а к 
тико-технических характеристиках противотанковых мин 
Советской Армии.

2 З а к .  5126 1 7



VcipoiicTiio мины ГМ-62М командир взвода объясняет, 
|ц ' 1 1 ()Л1 ,:)уя плакат, разрез мины и образцы учебных мин, 
1 1 М1 1 0 1 Ц1 ИЧЯ на сю л ах  у обучаемых. Он объясняет, что ми-
1 1 1 . 1  I Л\-()2Л\ состоят из металлического корпуса, заряда 
lili I' дополнительным детонатором и взрывателя. В сред
ней части корпуса имеется центральный стакан с резьбой 
Д.1 Я ииинчииания взрывателя, а к днищу мины с помощью 
нроунтн креинтся съемная капроновая ручка для пере- 
тн-ки мппы.

Устройство взрывателя руководитель объясняет, ис- 
1 1 ол 1 .,)уя учебные образцы и плакат с изображением раз- 
pi'.ia и,)|)1 .тателя, находящегося в транспортном и боевом 
но.юли'ннях. J-’уководитель объясняет обучаемым, что 
пмрыи.ггель МБЧ-62 состоит из корпуса с контактным д а т 
чиком цели, часового механизма дальнего взведения, 
ударно 1 'о механизма, переводного крана, заглушки с дето- 
наюром и предохранительной чеки.

1'уковод)ггель занятия дает команду обучаемым отвпн- 
1 1 1 П, заглушки взрывателей, с тем чтобы они могли видеть 
состанные элементы взрывателя. Д ал ее  он объясняет, что 
>да 1 )ный механизм может находиться в двух положениях: 
вертикальном (боевом) и горизонтальном (транспорт
ном), ирп котором капсюль-детонатор отведен от детона- 
1 ()1 )а, что обеспечивает разрыв огневой цепи мины.

Убедившись, что обучаемые поняли устройство взры- 
вагс'ля, руководитель занятия объясняет принцип дейст
вия мины. Он рассказывает, что взрыватель МВЧ-62 пе- 
рс'водится в боевое положение автоматически после спя- 
1 ИЯ предохранительной чеки и наж атия кнопки пускателя. 
При нажатии кнопки расстопоривается исполнительный 
U1 CK и часовой механизм начинает ход. Исполнительный 

диск, проворачиваясь через 30— 120 с, освобождает удар
ным механизм, который под действием оттягивающей пру- 
/М1 НЫ иоворач’ивается в вертикальное (боевое) поло- 
ум ппс и (|)нкснрустся в этом положении исполнительным 
д т к о м .

При паечде гусеницы танка (колеса автомобиля) на 
щмюк и 1 1 )1 .1 вателя коническое основание корпуса взрыва- 
П'ля дс(|)()рмм1 )уется и щиток вместе с закрепленными на 
исм часовым н ударным механизмами опускается вниз. 
Hiy,;ii(a с капсюлем детонатором М-1 у 1 шрается в детона- 
ю р , аакрсм .кчтын и ааглун 1 ке. При дальнейшем опуска
нии ниика I |)е.1 а ю 1 ся медные чеки и нюрикн, удержнваю- 
HUie уда1)ннк, в 1 .1 кат 1 .И1 аются в отверстия в корпусе удар- 
H0 I- 0  механизма. ОсвоОодивишися ударник под действием
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(ккчюй пружины накалывает кансюль-детонатор М-1, что 
мрпиодит к взрыву мины.

Затем руководитель замятия объясняет порядок уста
новки мины. С этой целью он вычерчивает на доске и 
||() 1 .ясняет порядок отрывки лунок и демонстрирует усга- 
ноику мины (на поверхности) с номоп 1,ыо имеюш,ихся учеб 
HI.IX образцов. После этого руководитель занятия об ъяс
няет и показывает порядок обезвреживания \'нны, для че
го необходимо: снять с mhhi,i маскировочный слой грун- 
la; сиять резиновый колпачок переводного крана взрыьа- 
к 'ля; вставить в гнездо ключ и повернуть его по ходу ч а
совой стрелки на 3/4 оборота до щелчка, при этом кнопка 
мускателя поднимается вверх; повернуть ключ в исходное 
положение и вынуть его из гнезда переводного крана; 
закрыть . гнездо резиновым колпачком; зафиксировать 
кнопку пускателя предохранительной чекой; извлечь 
мину из лунки, очистить от грунта и уложить в
ЯН1.НК.

в  целях закрепления учебного материала руководи
тель занятия дает команду обучаемым практически вы
полнить операции по подготовке мин к установке, пере
воду взрывателей в боевое и безопасное положение на 
имеющихся у них учебных образцах. При этом он обра- 
HiaeT особое внимание па правильную последовательность 
выполняемых операций и строгое соблюдение мер безо
пасности.

Закончив отработку первого учебного вопроса, руко
водитель занятия приступает к изложению материала вто
рого учебного вопроса.

Второй учебный вопрос. Назначение, ТТХ, устройство, 
нритхин действия, порядок установки н обезвре
живания мины ТМ-62ПЗ с взрывателям I МВП-62 и 
Д\ВП-62М.

Объявив обучаемым второй учебный вопрос и доведя 
до них основные тактико-технические характеристики ми- 
Н1 >| ТМ-62ПЗ, руководитель занятия объясняет им устрой
ство данной мины. Используя плакат и разрез мины, он 
обьясняет, что мина ТМ-62ПЗ состоит из полиэтиленового 
корпуса, заряда  ВВ, пластмассового стакана с дополни- 
к-льным детонатором и взрывателя МВП-62 или 
Л\ВП-62М. Д ля  удобства переноски на корпус мины наде
вается съемная капроновая ручка. Основным взрывателем 
МИМ1 . 1 ТМ-62ПЗ и других мин серии ТМ-62, имеющих кор
пуса из неметаллических материалов, является взрыватель 
MBI1-G2M.
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Д«Л(Ч‘ рукоподитель занятия, используя образцы учеб
ных 1 1 ,)|)1 ,тагсл(ч"| н плакат, объясняет устройстцо и прин- 
UHH дсштния пзрииателя MBII-62M.

Перед обьяснением устройства и принципа действия 
II 1 | | | . т а и 'л я  командир взвода дает команду отвинтить за-
I .чутки из|)ыиателей, чтобы обучаемые могли видеть уст- 
piH'ii iiio и работу механизма взрывателя. При этом сле
дуем помнить, что заглушки взрывателей закреплены на 
лаке, поэтому при подготовке материальной части к заня- 
iiiio их необходимо предварительно отвинтить с помощью 
ключа для мьиитчпвания взрывателя. Отвинчивать за-
i.iyniKn с бо(Ч)ых взрьшателей МВП-62М запрещается.

Обучаемые конспектируют учебный материал. Д ля  луч- 
1 П1 Чо уемоеппя материала они используют учебные взры- 
и.ме.'ш, имеющиеся на их столах. Командир взвода объ- 
яенж'г, 410 вз|)ыватсль Л'\ВП-62М состоит из пластмассо- 
IIOIO ко|)пуса с детонатором; пластмассовой крышки, вы
полняющей роль контактного датчика цели; ударного ме- 
•чаинша; пневматического механизма дальнего взведения 
м 1 и|де иодпружипенпого движ ка с встроенным в него кап- 
полем детонатором М-1 и еильфона. Снизу корпус взры- 
пат('ля закрыт пластмассовой заглушкой, li транспортном 
иоложенпп движок удерживается кулачком, расположен
ным на нпжнем конце штока. Кулачок входит в зацепле
ние с иыстуиамп, расположенными на боковой грани 
Д1и1жка.

Па верхнем конце штока имеется кнопка с фигурным 
1 1 Ы1 )с.чом для ключа. В транспортном положении кнопка 
поднята ивсрх и зафикспроваиа предохранительпой чекой, 
дипжок с капсюлем-детонатором отведен в сторону от 
ударппка и детонатора, что обеспечивает разрыв огневой 
цени. Пружина движ ка сжата, а сил 1 ,фон (резиновый бал- 
•юпчик) паполнен воздухом.

Убедпвншсь, что обучаемые поняли устройство взры- 
ишеля, руководител], занятия объясняет ирипцин действия 
мпиы е данным вз 1)ывателем. При этом он использует 
обра И1 Ы учебных взрьиштелей и плакат, на котором пока- 

1 ПИ1 . 1 р.-1 чр('п .1 взрывателей в транспортном и боевом ио- 
лож(чтях. Руководитель занятия объясняет и показывает 
обучаемым, чго при снятни чеки и нажатии кнопки п1 ток 
опускается ним i п кулачок выходит из зацепления с вы
ступом дпижка, освобождая ею . Под дейст 1И1 ем пружины 
диижок пачппает пе|)емощат 1 дя, сжимая сильфон и вы
давливая из пего воздух че 1 )0 з отве|)стня в диафрагме. 
Через .40 —;Ю() с капсюль детонатор М-1, расположенный
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n движке, устапавлипастся между ударником н детона
то р о м — огневая цепь замыкается.

При наезде цели на крышку взрывателя крышка про
ламывается по ослабленному сечению и надавливает на 
ударник. Пластмассовые прилив 1 . 1 (лапки) ударника от
ламываются, и ударник под деистиием боевой пружины 
накалывает капсюль-детонатор, что приводит к взрыву 
ларяда мины.

Д ля перевода взрывателя из боевого положения в 
транспортное необходимо специальным ключом повернуть 
кнопку но ходу часовой стрелки с одновременным подъ
емом кнопки вверх. При этом кулачок входит в зацепле
ние с зубьями движка, который перемешается и фиксн- 
руется в транспортном положении. После подъема кноп
ки под нее устанавливается предохранительная чека.

Закончив объяснение, руководитель дает команду обу
чаемым практически выполнит!, все операции по переводу 
взрывателя в боевое и транспортное иоложенис, что бу
дет снособствовать н анлучтем у  усвоению учебного ма- 
гернала.

Устройство и принцип действия взрьтателя  МВП-62 
руководитель занятия объясняет в сравнении с устройст
вом и принципом действия взрывателя МВП-62М. Он р ас
сказывает, что взрыватель МВП-62 применяется с минами 
серии ТМ-62 при отсутствии взрывателя МВП-62М. В от- 
.!нчие от взрывателя МВП-62Д4 он не обеспечивает пере
вод мины из боевого в транспортное положение без вы
винчивания его из мины. Конструктивное отличие этого 
взрывателя от взрывателя МВП-62М заключается в том, 
что вместо кулачка на конце штока у пего закреплен хо
мутик, а на движке вместо зубчатых выступов имеется 
палец, на который надевается хомутик, удерживающий 
движок в транспортном положении.

При нажатии на кнопку шток опускается вниз, хому
тик снимается с пальца движка и взрыватель Л\ВП-62, 
гак же как и взрыватель МВП-62М, через 30— 300 с пере
ходит в боевое положение.

Принцин действия взрывателя МВП-62 ири воздействии 
па него цели аналогичен принципу действия взрывателя 
МВП-62.М.

Д алее  руководитель занятия объясняет и показывает 
порядок перевода взрывателя МВП-62 в транспортное по- 
.'южение. С этой целью взрыватель вывинчивается из ми- 
пы, с помощью фане])Ного гнезда н ключа отвинчивается 
заглушка и взрыватель берется в левую руку, а чека в
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ii|);iiiyi(). li имстум лпмжка пстапляотоя конец защелки 
1 :|1 (>Д1 ) . \ | ' ;и т K'Jii.iioii чеки и с ее помощью движок переме- 
т.'И'тся м I |);тс11()|)Т1[ое положение. Нажатием большого 
п;1льц,'| .'iriioii руки па иижппй копен пиока хомутик на- 
Л1 'М.И'И'я и;| палец движка и стопорит его н транспортном 
положении. Под кнопку н1 тока устанавливается предохра- 
пнтелыни! чека, а заглупжа взрывателя павипчивается на 
мсч' го,

()Ггьясп1 П1 это, |)уковолитель занятия организует треии- 
||()1 1 ку лнч 1 И)Г() состава в практическом выполнении им 
oHcpaunii по переводу взрьи!ателя в боевое и транспорт
ное по.можеине. После ':)того он приступает к изложению 
M.iK'i'H.'i.ia т|)('Т1.его учебного вопроса.

Tdctiih учебный вопрос. Ознакомление с противотан- 
Ki'iim'i MHHoii ТМ-57 с взрывателем МВЗ-57.

11|)отнвотапковая мина ТМ-57 относится к устаревшим 
(i6pa:tuaM мин и в связи с ее низкой взрывоустойчивостью 
снята с производства. Однако в связи с тем что запасы 
■яп\ мни пока еще имеются в войсках и на складах, 
целесообразно ознакомить личный состав с ее устрой- 
с I вом.

Руководитель занятия, используя плакат и разрез ми
ны ТД'1-57, объясняет обучаемым, что мина состоит из 
металлического корпуса с нажимной крьннкой, выполпя- 
юшей роль датчика цели, заряда  ВВ с двумя дополни
тельными детонаторами и взрывателя МВЗ-57 или 
Д'\1И11-57. Сбоку в корпусе имеется запальное гнездо с 
|)еи>бой для ввинчиваипя электродетонатора ЭДП-р (за- 
жпгательной трубки ЭТП) при применении мины в каче
стве нодрывного заряда  или для установки ее в иеизвле- 
к.'к'мое положение с помощью взрывателя МУВ-2 (МУВ-3, 
Д\УВ-'1) с запалом МД-5М. Н а днище мины имеется 
откидная ручка для переноски мипы.

Взрьшатель МВЗ-57 является основным для мины 
’1'М Г)7. Он обеспечивает возможность установки мин сред- 
с п т м п  механизации. Руководитель занятия объясняет, 
4 1 0  по устройству и принципу действия этот взрыватель 
II основном аналогичен взрывателю МВЧ-62. Основные 
к(||н'трук'ги 1и 1 1 .1 е отличия взрывателя МВЗ-57 руководитель 
сиииня обьяспяет в сравнении с взрывателем МВЧ-62. 
tiiu'M он организует тренировку личного состава в пере- 

индс взрьишгел('н в боевое и безопасное положение. За- 
IMIII4HII отработку этого вопроса, руководитель занятия 
приступает к изложению материала четвертого учебного 
вопроса.
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Четвертый учебный вопрос. . Меры безопасности при 
оГ^ращеиии с минами; порядок хранения и транспортиро- 
иаиия мин.

Руководитель занятия лоподит до обучаемых (жела- 
к 'лыю  под запись) оснопные меры безопасности при об
ращении с минами:

псе мины перед снаряжением должны быть проверены 
ипепшим осмотром;

м и н ы  н е  д о л ж н ы  и м е т ь  д е ф о р м а ц и й  и п о в р е ж д е н и й  
| ) ( 'льбы г н е з д  д л я  п в е р т г л п а н и я  в з р ы в а т е л е й ;

нельзя прикладывать больших з'силий при ввинчивании 
м пывничивании взрывателей, а такж е  применять для этого 
различные подручные * средства и ударять ими по взры
вателям;

снаряжать и обезвреживать мину должен один человек; 
снаряжать мину взрывателем и вывинчивать его из 

мины можно ТОЛ1.КО с помоип.ю специал1.ного ключа;
нельзя мины бросать, ис'рекатывать и нажимать на их 

Г1 риводиые устройства при ввернутых взрывателях;
при работе с минами запрещается курить и разводить 

костры ближе 100 м от расположения мин;
при установке и обезвреживании мин должны соблю- 

чап.ся строгий порядок и дисциплина.
Д алее руководитель занятия объясняет порядок хра- 

Н(Ч1 ия и транспортирования мин.
Мины серии ТМ-62 хранятся и транспортируются в 

'К'певянных ящ иках по четыре мины в каждом, а мины 
'ГМ-57 — по пять мин в ящике.

Взрыватели МВЧ-62 хранятся по 24 взрывателя в ящ и
ке в целлофановой оболочке. В ящик уложены два ключа 
чля ввинчивания взрывателей и перевода их в транспорт
ное положение.

Взрыватели МВП-62М хоанятся и транспортируются 
гак же, как и взрыватели МВЧ-62.

Взрыватели МВП-62 хранятся по 24 взрывателя в ящ и
ке, в который уложены один ключ для ввинчивания взры- 
мателей в мину и фанерное гнездо для вывинчивания за- 
I ,'ivHieK.

Взрыватели М ВЗ-57 хранятся в четырех металлических 
коробках, уложенных в деревянный ящик, по десять взры- 
пателей в коробке. В каждую коробку вложеп ключ для 
чаподки часового механизма взрывателя.

1̂  конце занятия командир взвода подводит итоги за- 
мягмя, отвечает на вопросы обучаемых и дает задание на 
самоподготовку.
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Тема 4. Противопехотные мины и минные поля.
Зшкп'ис I. Устройство, тактико-технические характе- 

рнсгпкн, н|)мнцип действия, порядок установки и обезврс- 
жип.ишя п1 )отивопехотных мин Советской Армии и взры- 
ii;i Iч'.'К'й к ним.

Учсйнме цели:
1. II.iyniTb назначение, ТТХ, устройство, принцип дей- 

сшмя, н()1 )ядок установки и обезвреживания противопс- 
хогных мин фугасного и осколочного действия.

2. 11 | 1 нпиват 1 ) обучаемым уверенность в обращении с 
нр ( 1 1  ниоис.хогнымп минами.

Ир(‘мя: 2 часа.
Место. Класс инженерных заграждений.
Метод. 1>ассказ с показом на материальной части.
Учебшие вопросы:
1. Назначение, ТТХ, устройство, принцип действия, по- 

pяд()^< установки и обезвреживания противопехотных фу
гасных мни ПМ Н и ПМН-2.

2. Назначение, ТТХ, устройство, принцип действия, по
рядок установки и обезвреживания противопехотных 
осколочных мин кругового поражения ПОМ З-2М  н 
(),'{М-72.

'i. Назначение, ТТХ, устройство, принцип действия, по- 
рядок установки и обезвреживания противопехотных ос
колочных мин направленного поражения МОН-50 и 
М О П -90.

Материальное обеспечение:
1. Учебные образцы мин ПМН, ПМН-2, ПОМЗ-2М, 

ОЗМ-72, МОП-50 — один образец на двух обучаемых.
2. Р а з 1 )ез 1 ) 1 учебных мпн ПМН, ПМН-2, ОЗМ-72, 

ДЮП-БО но одному образцу каждой.
:i. 1^)|)ыпатсли МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4 — по одному на 

двух обу Ч. ' К ' МЫХ.
■1. Учебные члектродетонаторы Э Д П  и ЭДП-р — по од

ному на двух обучаемых.
Г), Учебные заналы МД-5М, М Д -9 — по одному на двух 

обучаемых,
(1 Учебная мина М О Н -90— 1 компл.
7. Учебный взрыватель М ВЭ-72— 1 hit.
Н, Плакаты по устройству противопехотных мин и 

II ipMitM le . ' ieO
Рекомендуемая литература:
!. 1'1нж1'нерные боеприпасы: Руководство. Воениздат,

И)7Г), Кн. 1.
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2. Инженерные 6oeiipiiiiaci.i: Руководство. Воеииздат,
1979. Кн. 3,

Методика иропедсния занятия

Перед началом занятня |)укоподитс'.1и. занятия прове
ряет наличие личного состава и готовность его к занятию, 
затем объявляет тему и ноли занятня и нристунает к из
ложению первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Назначение, ТТХ, устройство, 
принцип действия, порядок установки н обезвреживания 
противопехотных фугасных мин ПМН и ПМН-2.

Руководитель занятия объясняет, что противопехотные 
мины предназначены для м и т ф о в ан и я  местности в целях 
поражения живой силы противника. Они подразделяются 
на фугасные и осколочные. R свою очередь, осколочные 
ми1 1 ы подра.зделяются на mhhi.i кругового и направленного 
иоражеиня.

Далее, используя плакат или классную доску, руково
дитель занятия доводит до обучаемых основные тактико
технические характеристики противопехотных мин.

После этого руководитель занятия приступает к объ
яснению устройства и - принципа действия мины ПМН, 
VMC./IO используя при этом имеющиеся плакаты и образ
ны мин. Он объясняет, что мины ПМ Н состоят из иласт- 
м.'кччнюго корпуса, HMCioniero вн\'три вертт'кальньн” н го- 
1Ч13онтал1.ньп"1 каналы; заряда ВВ; нажимного устройства, 
состоящего из пластмассового щитка и резинового кол
пака; спускового механизма, расположенного в вертикаль
ном канале и представляющего собой подпружиненный 
пластмассовый шток, нмеюн 1 ий окно с боевым выступом; 
ударного механизма, размещенного в горизонтальном к а 
нале корпуса и состоящего из ударника с резаком, боевой 
пружины, металлоэлемента, нредохраиитслыюй чеки н 
колпачка. С противоположной стороны в горизонтальном 
канале размещен запал  МД-9.

Далее, используя плакат и разрез мины, руководитель 
|.'1 нятия объясняет принцип действия мины: после выдер
гивания предохранителыюй чеки под действием боевой 
пружины резак перерезает металлоэлемент и мина пере
ходит в боевое положение — ударник упирается в боевой 
иыступ иггока. При нажатии на мину шток опускается н 
боевой выступ выходит из зацепления с ударником, кото
рый, освободившись, под действием боевой пружины про
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х о д и т  Ч('|)(',Ч окно п П1Т0КС и накалывает запал МД-9, что 
и р н и о д н г  к н . чриву  мины.

командир взвода объясняет и показывает обу
чаем i.im порядок подготовки и установки мины, обращая 
особое ппнмание на последовательность и соблюдение мер 
(к-чопасности, а такж е на то, что обезвреживать мины 
ПЛАН запрещается; их уничтожают на месте установки 
накладными зарядами, располагаемыми рядом с миной, 
или многократным проездом но минному полю гусеничной 
техники или танков с тралами.

Устройство и принцип действия мины ПМН-2 руково- 
д|гге. 'и.  .чанятпя обт^ясняет в сравнении с устройством и 
приш итом действия мины ПМН. Он рассказывает, что в 
о'глн'пп' от мины ПМН мина ПМН-2 окончательно сна- 
ряжс'нная н имеет пневматический механизм дальнего взве
дения и встроенный взрыватель предохранительного типа, 
обеспечивающий разрыв огневой цепи ми';ы в транспорт
ном положении.

Д ля того чтобы обучаемые лучше поняли устройство 
II принцип действия мипы, целесообразно, чтобы онн ог- 
вннтили накидные гайки и сняли с учебных образцов н а 
жимные датчики, что позволит им видеть устройство и 
работу механизмов мины.

Убсдивн 1 ись, что обучаемые уяснили устройство и прнн- 
пип действия м итл , командир взвода объясняет и пока
лывает порядок ее установки и обращает внимание на то, 
что мина ПМН-2, так же как и мина ПМН, не обезвре
живается, а уничтожается на месте установки.

Закончив отработку первого учебного вопроса и отве
тив на возникшие у обучаемых вопросы, руководитель з а 
нятия приступает к изложению материала второго учеб
ного вопроса.

Второй учебный вопрос. Назначение, ТТХ, устройство, 
нрннцнп действия, порядок установки и обезвреживания 
нротивоиехотных осколочных мин кругового поражения 
ПОМЗ-2М и ОЗМ-72.

О пазначении и основных тактико-технических х ар ак 
теристиках этих мин руководитель занятия рассказал при 
изложении учебного материала первого вопроса, поэтому 
он сразу н 1)нступает к объяснению устройства мины 
IIOM3-2M.

Прежде всего он рассказывает о составе мппы, сопро
вождая свой рассказ показом се элеменгои, затем объ
ясняет устройство и иринцип действия взрывателей 
МУВ-2, МУБ-3 и МУВ-4, и|)имсняющихся с даннон миной.
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После этого руководптсл 1 > занятия объясняет принцип 
действия мины и порядок ос устпиовки. Д ля  большей н а
глядности целесообразно п этом случае использовать де
ревянные колодки с отверстиями под колышки, что по- 
чволит руководителю пролемонстрп|ювать в классе прак
тическую установку мин.

Обезвреживать мины ПОМЗ-2М запрещается; их унич
тожают на месте установки тралением кониоми из укры
тия (окопа) или проездом по минному полю гусеничной 
Прошфовапной техники.

Объясняя состав комплекта мины ОЗМ-72, руководи- 
занятия использует учебные комплекты мин, имею- 

пии'ся па столах у обучаем!,ix. Устройство и принцип дей- 
С1 ИНЯ ммн 1 , 1 комги1 ди|) извода 0 б 1 )ясняет, умело применяя
ii.'i;ik;i г и разрез учебного об|)азца мины.

Особое- ттм . 'ппп ' при нзучсчмт мины ОЗЛ^-72 необ
ходимо i ) ( ' )p;miN,  ii.'i мпною мку к ус'гпномко и установку 
мчпы 1 1 1 ( 1 р ) 1 ' | ( ) к  y c i ' a n o H K H  мины дать под 
iinmi'i., о б р а т и  ипим.’пии' обучаемых на соблюдение по- 

c. м'чоп .цельности ныиолисния опер.-тин.
У1ля установки мнны ОЗМ-72 с взрывателем МУВ-3 

или AlVli-'l необходимо:
о | | 1 ыть лунку но диаметру мины глубиной 18—20 см 

и \'г I .топить в нее мину;
пыниптить пробку и установить в мину капсюль-дето-

и.пир .NV 8-Л дульцем вниз (обратить на это особое вни- 
М.1 ППС обучаемых) и завинтить пробку на место:

сиоГюдпое пространство вокруг мины засыпать грун- 
юм п уграмбовать его колышком;

1 аб п 1 |, на расстоянии 0,5 м от мины в сторону против- 
ппка металлический колышек с двумя отверстиями так, 
ч 1 оГ)ы 0 1 1  возвышался на 15— 18 см над поверхностью 
I pynr.'i;

(апепить карабин короткой ветви канатика за скобу 
мроГжп мнны, а две другие ветви с карабинами продеть 
чс'ре 1 отверстия в колышке;

:ian,eHHTi. за карабин конец проволочной растяжки и, 
пинаясь  вдоль фронта, размотать ее на всю длину;

(абпть на конце растяжки колышек и прикрепить к не
му растяжку так, чтобы провисание растяжки было 2— 

см;
по:1 врашаясь к месту установки мины, в средней части 

растяжки (примерно через 7,5 м) забить колышек и про
пустить растяж ку через прорези в его верхнем конце;
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и inKofi же последовательности натянуть вторую рас
тя ж ку;

нроие|)нт|. нснравпость взрывателя МУВ-3 (МУВ-4) и 
и,' 1 1 1 1 1 1 1 1 мть eio на втулку с капсюлем-воспламенителем, 
нредварнтельно сняв с нее колпачок;

отстегнуть карабин от скобы заглушки и зацепить ее 
:ia боевую чеку (если натяжение растяжки слишком силь
ное, необходимо центральный колышек наклонить в сто
рону м и н ы );

замаскировать мину и, убедивншсь в надежном удер
жании боевой чеки, выдернуть из взрывателя предохра- 
т 1 Т(М1 Ы1 ук) чеку н отойти от мины, не задевая растяжки.

,4a.'ie(' руководитель занятия объясняет особенности 
установки этор! мины в слабых грунтах и в зимних усло
виях, л также отмечает, что эта мина может применяться 
тля установки управляемых противопехотных минных 
молей.

Мины ОЗМ-72, установленные с взрывателями .МУВ-3 
(ЛАУП-4, МВЭ-72), обезвреживать запрещается; их упнч- 
1'ожают проездом по минному полю бронированной гу- 
с1 Ч1 пчпой техники или тралением кошками из укрытия 
(окопа).

Зако[ 1 чив объяснение, руководитель занятия отвечает 
на вопросы обучаемых и приступает к изложению мате
риала третьего учебного вопроса.

Третий учебный вопрос. Назначение, ТТХ, устройство, 
нринцин действия, порядок установки и обезвреживания 
противопехотных осколочных мин направленного пораж е
ния ,М011-50 и МОН-90.

Руководитель занятия обращает внимание обучаемых 
па то. что мины МОН-50 и Л10Н-90 в отличие от осколоч
ных мин ПОМ З-2М  и ОЗМ-72 являются минами направ- 
ленного поражения, т. е. поражаю т живую силу против
ника в определенном секторе. Так, например, мина 
МОП Г)П тюражает цели в секторе 54° на расстоянии 50— 
5К м, расноложенные по фронту нпфиной 45— 54 м, а ми
на МОП-9П — на расстоянии 90 м при ширине зоны сплош
ного поражения 60 м.

(лх'гав комплекта, устройст 1Ю и нринцин действия ми
ны МОП 50 руководитель занятия объясняет, используя 
им(Чопии'ся обра.зны учебных мин. Используя плакаты и 
классную чоску, он обт.ясняет порядок установки и обез- 
| |р('жнв:и 1 ня мины нрн установке ее в ун|'<'11'''>5'С'мом ва- 
рнан и' с 1 Л('М родс'гон.'П'ором ЭДП-р (ЭД11) и в неуправ- 
•пямом ii.'ipiiaii I (' с в )р ы в а 1 слем М1^Э-72. Необходимо об-
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ратить внимание обучаемых па то, что мииы, устаиовлеи- 
пые с взрывателем МВЭ-72, ite обезвреживаются.

При изучении мины МОП-90 руководитель, используя 
имеющийся у него комплект агой мины, объясняет, что 
по устройству и принципу действия мина МОН-90 анало
гична мине МОН-50 и отличается от нее л т п ь  характе- 
рнстикамн, составом комплекта н варипптамн установки.

Рассмотрев всё учебные вопросы^ р у ко во д и тел е  
ламятия подгшдит nroiii п дает ладанно па самоподго
товку.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ  
ЗАГРАЖ ДЕНИЯМ

3.1. 0Б 1Ц И Е  ГЮ ЛО Ж Н Н ИЯ

Перед иропеденнем практического занятия руководи
тель обя.чап скрупулезно |)а:юбраться но всех вопросах, 
()т|)абатываемых на п1 )едстом 1 цем занятии, 1 лубоко изу
чить рекомендуемую литерату 1 )у, определить порядок и 
последовательность отработки учебных вопросов, необхо
димое для этого время и материальное обеснечение. Р е 
т и в  эти вопросы, он приступает к составлению плана про
ведения занятия, в котором указывает тему, учебные цели, 
время и место проведения занятия, материальное обеспе
чение и определяет ход занятия.

При разработке хода занятия руководитель должен 
учесть ряд важных моментов и требований.

Во-первых, должен соблюдаться один из основных 
п|)нпцннов обучения — «от простого — к сложному», т. е. 
при проведении занятия, например, по одиночной установ
ке мин обучаемые должны вначале устанавливать наи
более простые типы учебных мин, а затем уж е более 
сложные. После отработки приемов установки и обезвре
живания мин на учебных образцах руководитель присту
пает к обучению личного состава на учебных минах с 
боевыми взрывателями, а такж е использует практические 
п имитациоппые средства.

15о-вторых, на первом практическом занятии по теме 
руководитель должен уделить максимум внимания инди
видуальной подготовке каледого обучаемого, научить его 
правильно устанавливать и обезвреживать мины, соби
рать и настраивать миноискатель и лишь затем присту- 
пат 1 > к отработке учебных вопросов в составе расчета, 
отделения и взвода с выполнением нормативов.
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1 Ьдготоикп обучаемых к практическому занятию обыч
но осутс'стиляотся под руководством командиров отделе
нии или .);1М1Ч'тнтсля командира взвода и заключается в 
I амостояюльиом изучении (повторении) материальной ча
с т  и и|)анил применения тех средств инженерного воо- 
руж(‘пия, которые будут применяться на практическом за- 
иягип, а такж е в изучении мер безопасности при обра- 
ии'иим с этими средствами.

1;сли практическое занятие планируется проводить с 
б()(Ч)ыми, практическими или имитационными средствами, 
то комаидир извода обязан лично провести инструктаж 
личиок) состава по мерам безопасности с обязательной 
росиисыо каждого обучаемого в журнале инструктажа.

Не мсисе важным этапом подготовки занятия являет
ся подготовка учебных мест и учебно-материальной базы.

11с|)сд выходом па практическое занятие командир
и.чиода строит взвод, проверяет наличие личного состава, 
оружие п учебно-материальную базу.

При выдвижении к месту занятия проводятся попут
ные тренировки: передвижение бегом, перебежками, пере- 
иолзанием, действия по сигналам «Воздух», «Газы», «Про- 
гимиик» и т. п.

11о прибытии взвода в район проведения занятия 
командир взвода объявляет личному составу тему, цели 
занятия, порядок его проведения, определяет места зан я 
тий для каждого отделения, время и порядок их смены. 
Латем дает команду развести отделения на указанные 
места и приступить к отработке учебного вопроса (при 
ироиедении занятия на учебных местах командирами от
делений).

Комаидир отделения, прибыв с личным составом на 
указанное командиром взвода место, объявляет обучае- 
M1 .IM порядок отработки учебного вопроса по элементам, 
иока;и.тает выполнение приема лично (например, порядок 
устаиоики мины) или при помощи наиболее подготовлен
ного солдата нз числа старослужащ их и приступает к 
е ю  OI работке. При этом командир отделения должен все 
ihdi' ииимаинс сконцентрировать па правильности выпол
нения даннок) приема каждым обучаемым, на строгом со- 
Г).1н()дсннн мер безонасностн. Если кто-то из обучаемых 
доиуск.'км ошибки и иыиолнопни данного приема, то 
комаидир отд 1 'Л1 М1 ия должен enie раз показать ему лично 
морячок 1 и.1 но.1 1 нсния нрт-ма или ио|)уч;гП) vro сделать 
т л д ш у ,  образцово ныиолняюиюму данный ирнем.
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После отработки приема по элементам и устранений 
ошибок, допущенных отдельными обучаемыми, командир 
отделения приступает к иынолнению данного приема в 
целом, а затем и к его тренировке.

После отработки учебных воп 1 )осов на данной учебной 
площадке командир отделения проводит частный разбор, 
по команде командира взвода ведет отделение на другую 
площадку и приступает к отработке следующих учебных 
вопросов.

Закончив отработку всех учебных вопросов, командир 
отделения проводит разбор занятия с личным составом 
отделения с выставлением оценки каж дом у обучаемому и 
докладывает о результатах командиру взвода.

Командир взвода в ходе практического занятия, про
водимого командирами отделений, поочередно лично обу
чает наиболее сложным приемам и действиям каждое 
учебное отделение и одновременно контролирует проведе
ние занятия командп 1 )ами отделений. При необходимости 
он оказывает ]im помощь в устранении допущенных оши
бок при отработке того или иного учебного вопроса, а 
такж е следит за соблюдением личным составом мер безо
пасности.

По наиболее сложным темам занятия проводит коман
дир взвода лично. Командиры отделений в этом случае 
находятся со своим личным составом и оказывают по
мощь командиру взвода в проведении занятия.

Закончив отработку учебных вопросов, командир взво
да проверяет наличие личного состава, оружия, учебно
материальной базы и проводит разбор, который является 
заключительной частью занятия.

Разбор занятия командир взвода проводит в такой 
последовательности: напоминает тему, учебные ноли зан я 
тия, анализирует действия обучаемых, отмечает ноложн- 
гельное в действиях личного состава, характерные ошиб
ки и недостатки, указывает, как  выполнены нормативы, 
и дает оценку, в какой степени достигнуты учебные цели.

После разбора занятия командир взвода ставит з а д а 
чу командирам отделений па обслуживание и ремонт 
учебно-материальной базы и дает задание на самоподго
товку.
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:\.ч ocoiiiaiiiocTii подготовки и п р о в е д е н и я
З Л И Я Г И П  с БО Е В Ы М И  И И М И Т А Ц И О Н Н Ы М И  

СРЕД С ТВ А М И

11|)п 1 1 | )о и с д с т т  практических занятий по инженерным
i.'ii рлждениям должны ставиться не только учебные, но 
II моспнтатсльные цели. Основной воспитательной цельи  
iip.'iKiпчсч'кнх занятий является вь1 работка у обучаемых 
смелое i ll и уверенности при o6pauj,emni с ннженерны.ми 
боонрпнасамн. Эта цель достигается путем применения 
на практических заняпиях боевых, практических и имита
ционных средств.

I.'iiv, ианример, нрн проведении занятий пО' теме 2 
•'Проппютаиковые мины и минные поля» после того как 
ибуч.'и'мые отработают порядок устансвкн и обезврежива- 
1 ИП1 МММ на учебных образцах, командир взвода организу- 
с 1 \стаиовку и обезвреживание учебных противотанковых 
мин с боевыми взрывателями.

11ри установке противонехотных мин и минных полей 
це.месообразпо применять на занятиях учебно-имитаци- 
онные и практические средства тппа УИ-ПОМЗ-2, 
У11-11МД-6, УИ-ИФМ-1, а при установке управляемых 
минных полей — имитационные средства типа Ш ИРАС, 
ll/\V82 п др.

Применение этих средств на практических занятиях, 
но-первых, дисциплииирует личный состав, вынуждает его 
обраиипться с учебными средствами так  же, как и с бое- 
мыми, строго соблюдать меры безопаспости; во-вторых, 
ш ачителы ю  иовьинает интерес обучаемых к занятию и, 
(чмсстненпо, способствует повышению его эффективности 
и достижению целей занятия. В то же время примененне 
) 1 нх средств потребует от командира взвода проведения 
ряда дополнительных мероприятий как при подготовке, 
I.IK и но время проведення занятия.

IW) ис|)вых, при разработке плана проведения занятия 
командир в.чвода должен определить, какие средства, в 
каком количестве и ири отработке какого вопроса будут 
применяться. Определив тип и количество этих средств, 
комлилир вавода должен составить заявку  и утвердить ее 
\' К()ма1 |ди | 1 а ч а с т .  Па основанпи угой заявки технической 
часи.К) о(|)ормляется накладная на получение требуемых 
I редс 1 в,

15о 1 П()|)ых, при проведении инструктажа по мерам 
(u'.ionacHot i II командир п.шода обязан проинструктировать 
личный сосган по ирави.чам обращения с практическими



и имитационными средствами, а такж е довести до него 
под роспись требования статен 218 н 218' УК Р С Ф С Р  об 
ответственности за хищение боеприпасов и взрычатых ве
ществ.

В день проведения занятия кдмапдир взвода или стар
шина роты (прапорщик) получает по накладной со скла
да требуемые средства и доставляет их к месту проведе
ния занятия.

Командир взвода организует вблизи учебной площадки 
молевой расходный склад и назначает начальника склада. 
1^ыдача средств с полевого склада долж на производить
ся только по личному указанию командира взвода.

В ходе занятия командир взвода и командиры отде
лений должны оказывать помощь обучаемым, своевремен
но выявлять ошибки и недостатки в их действиях и по
могать устранять их, следить за соблюдением обучаемы
ми мер безопасности.

По окончании занятия командир взвода обязан лично 
убедиться в том, что все нмитацнонпые н практические 
средства израсходованы, а если имеются неизрасходован
ные, то они подготавливаются к сдаче на склад или унич
тожаются установленным порядком.

Боевые взрыватели противотанковых мин проверяются, 
укладываются в транспортную укупорку и сдаются на 
склад.

По прибытии в расположение части командир взвода 
обязан составить акт об израсходовании полученных 
средств и сдать его в техническую часть.

Естественно, что применение на занятиях боевых, ими
тационных и практических средств накладывает на руко
водителя занятий дополнительные обязанности и предъ
являет к нему повышенные требования.

Тем не менее командир взвода в первую очередь дол
жен быть заинтересован в проведении занятий с приме
нением боевых, практических и имитационных средств, 
так как именно эти занятия в наибольшей степени спо
собствуют формированию у обучаемых качеств, необхо
димых саперу при обращении с боевыми инженерными 
боеприпасами.

3.3. О С О Б Е Н Н О С Т И  П О Д ГО Т О В К И  И П Р О В Е Д Е Н И Я  
П РА К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н Я Т И И  Н О Ч ЬЮ

Программой боевой подготовки подразделений инже
нерных войск предусматривается проведение до 40% учеб
ных занятий в ночное время.
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Обучение личного состава действиям ночью — одна Из 
biUiLiieiiuiux задач боевой подготовки подразделений ип- 
Лченериих войск.

При подготовке к практическим занятиям по инженер
ным заграждениям командир взвода кроме решения о6- 
MU1 X вопросов обязан накануне занятия в светлое время 
суток провести рекогносцировку района проведения запя- 
•Ц1 я; наметить пути выдвижения, места расположения учеб
ных площадок, места оборудования полевого расходного 
склада и пункта управления (подрывной станции), вы- 
()|КП1 , ориентиры па местности, продумать вопросы ими
тации дсГктып! нротивпика, освещение местности и дру-
I Ml' 110П1)0СЫ.

l4j)uMe Т0 1 0 , при определении требуемой учебно-мате- 
рпальпой базы для ночного занятия руководитель должен 
|||)сдусмотреть светящиеся знаки для обозначения ориен- 
ш ров , односторонние светящиеся знаки, а такж е  средства 
для обозначения в ночных условиях учебных площадок 
и рубежей. Д л я  этих целей в первую очередь будут при
меняться фонарики М БФ, а так ж е  инфракрасные фонари 
из комплекта 11ФМ.

и р и  проведении практических занятий со взводом в 
ночное время руководитель занятия не всегда сможет 
показать лично выполнение того или иного приема или 
его элемента, ему будет трудно заметить ошибки, допу
скаемые обучаемыми, и определить качество отработки 
отдельных элементов и учебного вопроса в целом. П оэто
му в целях повышения эффективности ночного занятия 
целесообразно накануне провести инструктаж на местно
сти с командирами отделений, на котором ознакомить их 
с учебными площадками, ориентирами, рубежами мини
рования, местами расположения пункта управления и по
левого расходного склада. Кроме того, необходимо напом
нить сержантам некоторые методические приемы при от
работке отдельных учебных вопросов. После такой под
готовки командиры отделений смогут более качественно 
обучать своих подчиненных и выступать в роли помощ
ников руководителя занятий.

:j. i . i i i 4 i m i ;i >i î п р о в е д е н и я  п р а к т и ч е с к и х

ЗА Н Я Т И И

n P l l M l . l '  1 (днем).
1сма 2. 11 | ) ( ) 1 1 1 1 1 0 1  анко 1 1 1 >1 е мнпы и минные ноля.
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Занятие 3. Установка и обезвреживание одй11очных Про
тивотанковых мнн.

Учебные цели:
1. Научить личный состав приемам и правилам уста

новки и обезвреживания противотанковых мин Советской 
Армии.

2. Воспитывать у личного состава смелость и уверен
ность при обращении с инженерными боеприпасами.

Время: 3 часа.
Место. Поле.
Метод. Рассказ с показом на материальной части, тре

нировка в установке мин.
Учебные вопросы:
1. Установка и обезвреживание мин ТМ-57 с взры ва

телями МВЗ-57.
2. Установка и обезвреживание мин ТМ-57 с взры ва

телями МВШ-57.
3. Установка и обезвреживание мин ТМ-62М с взры

вателями МВЧ-62.
4. Установка и обезвреживание мин ТМ-62ПЗ с взры

вателями МВП-62 (МВП-62М).
Материальное обеспечение:
1. Учебные мины ТМ-62М, ТМ-62ПЗ, ТМ-57 — на к а ж 

дого обучаемого.
2. Учебные взрыватели МВЧ-62, МВП-62, МВП-62М, 

МВЗ-57, МВШ-57 — на каждого обучаемого.
3. Учебные запалы  МД-10 — на каждого обучаемого.
4. Ключи к взрывателям МВЧ-62, МВЗ-57, МВП-62, 

МВП-62М — один на трех обучаемых.
5. Ф лаж ки кр асн ы е— 12 шт.
6. Ф лаж ки белые — 12 шт.
7. Пехотные лопаты — на каждого обучаемого.
Рекомендуемая литература:
1. Инженерные боеприпасы: Руководство. Воениздат, 

1976. Кн. 1.
2. Инженерные боеприпасы: Руководство. Воениздат,

1979. Кн. 3.

Методика проведения занятия

Накануне занятия командир взвода организует само
подготовку личного состава по изучению мер безопасно
сти при установке и обезвреживании противотанковых 
мин, а такж е организует подготовку учебно-материальной 
базы и места проведения занятия.
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в  цо; 1 ЯХ ; 1 1 1 Чпой подготовки к занятию командир взвО* 
Д; 1  изучает рекомендуемую литературу и составляет план 
1 1 роиеД1 Ч1 ия занятия, в котором должны быть тема и учеб
ные цели занятия, время и место его проведения, необхо
димое материальное обеспечение, отрабатываемые учеб
ные вопросы и организация проведения занятия.

Перед выходом на занятие командир взвода проверяет 
наличие личного состава, оружия, экипировку, подгонку 
снаряжения, материальное обеспечение занятия.

11(Н'ле устранения выявленных недостатков взвод вы- 
д м т  аегси к месту проведения занятия, проводя при этом 
попутные тренировки действий по сигналам управления 
п ()пон(Ч1|.епия.

1‘.лощ абна  
ОЛЯ построений 
личного состада

V ,сходное п о л о ж е н и е

I | И Н И И И ' ^
]  Р у б е ж ________________

ТМ-51
М В З - 5 1 Н I  И' и  i 1 и  Н  I

м инирования  р  «

и

Т М - 6 2 М

М В Ч - 6 2

р

р

И  f

р . _

T M - e i m
М В П - 6 2
п в п ^ г м

...............................................................  F

Р

Рис. 1. С х е м а  о р г а н и з а ц и и  п р о в е д е н и я  з а н я т и я :
/ —3 — учебные площ адки

По и|и|бытни на место проведения занятия командир 
п.'нюда строит взвод в две шеренги, объявляет тему, цели 
II порядок проведения занятия, напоминает меры безопас
ности пли проводит контрольный опрос двух-трех обучае
мых по пх знанию. Затем указывает места проведения 
.laiiMTiiH II дает команду командирам отделений на их 
подготовку. Командиры отделений со своим личным со- 
('таиом осущестиляют подготовку учебных площадок по 
утт ' |)ж д(‘1 1 1 1 ой ком я 1 1 дп 1 )ом извода схеме (рис. 1).
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После того как учебные места и учебно-материальная 
база будут подготовлены, взвод приступает к отработке 
первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Установка и обезвреживание 
мин ТМ-57 с взрывателями МВЗ-57.

На групповом занятии в классе обучаемые изучили 
устройство, принцип действия, порядок установки и обез
вреживания противотанковых мин с различными взры ва
телями. На инженерном городке им были показаны уста
новленные в различных грунтах образны противотанко
вых мин.

Цель данного занятия заключается в том, чтобы н а
учить каждого солдата правильно устанавливать и обез
вреживать основные образцы противотанковых мин с р а з 
личными взрывателями.

По команде командира взвода командиры отделений 
выстраивают взвод в колонну по два перед местом скла
дирования мин и. взрывателей и выдают каждому солда
ту мину и взрыватель.

Получив мины и взрыватели, обучаемые выстраивают
ся на исходном положении с интервалом два-три шага 
друг от друга и снаряж аю т мины взрывателями.

По команде командира взвода «На рубеж минирова
н и я — HiaroM марш» обучаемые выходят на линию, обозна
ченную красными флажками, и под руководством коман
диров отделений приступают к установке мин, выполняя 
все операции последовательно, по элементам: выбирают 
место установки мины, отрывают лунку, устанавливают 
мину, переводят взрыватель в боевое положение и маски
руют мину.

Д ля  обеспечения наглядности обучения целесообразно, 
чтобы командир отделения п это же время устанавливал 
перед своим отделением такую же мину, сопровождая 
свои действия рассказом и обращ ая внимание обучаемых 
на возможные ошибки.

Командир взвода контролирует действия командиров 
отделений и обучаемых и помогает им устранять зам е
ченные ошибки.

После проверки командирами отделений (командиром 
взвода) качества установки мин обучаемые приступают 
к их обезвреживанию. Предварительно командиры отде
лений на установленных ими минах показывают личному 
составу порядок их обезвреживания, обращ ая внимание 
обучаемых на последовательность выполнения операции 
и соблюдение мер безопасности.
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Поело обезпроживания мин обучаемые закрывают свои 
луики I! по команде командиров отделений возвращаются 
па псхолноо положение, где с помощью ключей переводят 
мчрып.чтоли МВЗ-57 в транспортное положение, навинчи-
II,'ПОТ .чаглупгки и сдают взрыватели командирам отделе- 
imiV Командиры отделений укладывают взрыватели в 
ящики и выдают обучаемым взрыватели МВШ-57 и s a 
il,-кпы МД-10.

Отработка второго учебного вопроса производится по 
,'1 нплогичной схеме. После отработки второго вопроса обу- 
ч;и'М1 . 1 0  очищают мины и взрыватели от грунта и укла- 
дык.'иот их п транспортную укупорку, запалы  МД-10 сда- 
км ком;п 1 Л1 1 рпм отделений.

Для отработки третьего учебного вопроса командир 
II шода П1 .1 П0 ДИТ взвод к месту складирования мин ТМ-62М 
II пчрывателей МВЧ-62. Здесь обучаемые получают у 
к()м;|||Д11ров отделений мины и взрыватели, выходят на 
исходное положение, снаряжаю т мины взрывателями и по 
команде командира взвода приступают к их установке с
I I I . 1  иолнонием норматива №  5.

Очистив от грунта мины и взрыватели и уложив их в 
ящики, обучаемые приступают к отработке четвертого 
учебного вопроса по установке и обезвреживанию мин 
ТМ Г)2ГТЗ с взрывателями МВП-62 (МВП-62М).

Установка мин, как  и в предыдущем случае, осущест
вляется с выполиенпем норматива №  5.

По окончании занятия командир взвода организует 
сбор, обслуживание и сдачу учебно-материальной базы, 
нродоставляот время командирам отделений па проведение 
разбора занятия в отделениях, а затем сам проводит р а з 
бор занятия; отмечает положительные и отрицательные 
моменты, объявляет оценки, указывает наиболее харак- 
T('piii.ie ошибки и дает задание на самоподготовку.

П Р И М Е Р  2 (ночью).
Тема 3. Установка противотанковых минных полей.
Занятие 3. Тренировка п установке минного поля по 

минному шнуру при непосредственном соприкосновении с
11|)0ТИП11ИК0М.

Учебные цели:
1. НаучиГ 1 . личный состав нравнльтгым действиям по 

устампико протипотанкового мнтпюго поля в условиях ие- 
посродстпоииого соприкосновения с противником.

2. Добмиа'п.ся слаженных действий расчетов и отделе
ний при уст;топке ПТМП ио минному шнуру, укладьт- 
паемому перпендикулярно фронту.
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3. Д ать  практику командирам отделений в ком андова
нии личным составом при выполнении боевой задачи.

Время: 3 часа.
Место. Поле.
Метод. Тренировка.
Учебный вопрос.
Тренировка отделения (взвода) в установке противо

танкового минного поля по минному шнуру, уклады вае
мому перпендикулярно фронту.

Материальное обеспечение:
1. Минный шнур — 9 компл.
2. Ориентирные знаки (фонарики М Б Ф ) — 3 шт.
3. Разбивочные з н а к и — 18 шт.
4. Противотанковые мины и взрыватели — из расчета 

по 4 шт. на обучаемого.
Рекомендуемая литература.
К о л и б е р н о в  Е. С. и др. Инженерное обеспечение 

боя. Воениздат, 1988.

Методика проведения занятия

Занятие проводится в составе взвода ночью. Д о  нача
ла занятия в светлое время суток командир взвода про
водит с командирами отделений рекогносцировку места 
занятия: определяет отделениям места занятий, марш ру
ты выдвижения к ним, место оборудования полевого скла
да мин, указывает ориентиры или азимуты движения 
командиров отделений при первом заходе на минирование, 
дает указания на подготовку личного состава и учебно
материальной базы к занятиям.

При подготовке к занятию командир взвода изучает 
рекомендуемую литературу и составляет план проведения 
занятия, в котором указывает тему и цели занятия, время 
и место его проведения, необходимое материальное обес
печение, отрабатываемые учебные вопросы и организацию 
проведения занятия.

В часы самоподготовки или непосредственно перед вы
ходом на занятие проводится инструктаж личного состава 
по мерам безопасности. После проверки командиром взво
да готовности личного состава к занятию и устранения 
выявленных недостатков взвод выдвигается к месту з а 
нятия.

Прибыв в район проведения занятия, командир взвода 
ориентирует личный состав на местности, объявляет тему, 
цели и организацию проведения занятия.

39



Д ля Toi'o чтобы занятие прошло более интересно и 
ноуч 1 1 тел 1 )НО, целесообразно иметь имитационпую группу 
(олмн-лпя человека), которая в ходе занятия имитирова
ли бы действия противника.

Получив задачу от командира взвода, командиры от
делений разбивают отделения на расчеты, уточняют им 
задачи, проверяют наличие и готовность материальной 
части, организуют получение и снаряжение мин и выводят 
отделения на исходное положение (в траншею, на ука- 
riaiMibie командиром взвода места).

П каждом отделетпт создаются три расчета по два 
мг.юиокп, которые имеют подготовленный минный шнур 
и 1 1 0  дне протимотан'ковые мины на каждого. Расчеты со- 
(•р('дот()чиплются п трантнее напротив разбивочных зна- 
KOII п 1 0 Т0 ВУЮСТИ к первому заходу.

По команде командира взвода начинают движение 
командиры отделений — выползают в направлении ука- 
ллтплх ранее ориентиров или по намеченным азимутам.

Вслед за командирами отделений выползают первые 
номера первых расчетов, которые имеют при себе по две 
мпиы и .закрепленный за поясной ремень конец минного 
шнура. Вторые номера с катушкой шнура находятся 
в траншее.

После того как  мипиый шнур будет полностью разм о
тан, второй номер подает сигнал первому (два резких 
р 1 .нжа шнура), а тот, в свою очередь,— командиру отде
ления, который устанавливает ориентирный знак для 
первого номера второго расчета.

Ориентирпый знак представляет собой деревянную 
рейку длтпюй 4 или 5,5 м с вертикальной стойкой на 
конце высотой 0,8— 1 м, на которой закрепляется фонарик 
МВФ. Конструкция ориентирного знака может быть иной. 
Д ля  этой цели, например, м о г у т  использоваться металли
ческая стойка из комплекта МВФ, фонарик и шнур дли
ной 4 или 5,5 м со шпилькой на конце.

Первый помер второго расчета, увидев ориентирный 
знак, выползает в направлении его, имея то же оснаше- 
нне, что и первый тюмер первого расчета. Достигнув 
ориентирного зиака, он переставляет его вправо (влево) 
для первого номера третьего расчета (рис. 2).

Перп 1 .1 Й номер первого расчета, закрепив конец шнура 
шпи.ш.ком, устанаплипает первую мипу па расстоянии
0 Г) м от коппа шиурп и со второй миной возвращается
и.'м.'п 'И'ржап. лепоП |)укой за шиур. Ппщупав бирку
1 1 Г1 1 1 ИМ 1« 1 .'|1 .1 1 ом, < 1 1 1  моиоричинается лицом к противнику



и на расстоянии 1 м (при шаге минирования 4 м) или 
1,35 м (при шаге 5,5 м) устанавливает вторую мину, по
сле чего возвращается в траншею, держ ась левой рукой 
за шнур.

ПропиОиик

Рис. 2. У с т а н о в к а  п р о т и в о т а н к о в о г о  минного  п о л я  по м и н н о 
му ш н у р у ,  у к л а д ы в а е м о м у  п е р п е н д и к у л я р н о  ф р о н т у  ( р а з м е 

ры в м ) :
/  — минные шнуры; 2 — мины, устан авливаем ы е вторым номером р ас 
чета; 3 — мины, устан авливаем ы е первым номером расчета; ^ — ориеи- 
тирный зн ак ; 5 — кольца ш нура; 6 — мины; 7 — полоса минирования 
при втором заходе; 8 —  полоса минирования при первом заходе; ц и ф 

ры в круж ках  — номера расчетов

Второй номер расчета, закрепив катушку, выползает 
с двумя минами, ориентируясь по минному шнуру. О б н а
ружив бирку с тремя кольцами, он оставляет одну мину, 
а со второй ползет до бирки с двумя кольцами и на рас
стоянии 1 м (1,35 м) справа от шнура устанавливает ми
ну. Затем  возвращается к бирке с тремя кольцами, держа 
шнур в правой руке, поворачивается лицом к противнику 
и на расстоянии 2 м (2,7 м) устанавливает вторую мину, 
резким рывком шнура выдергивает шпильку, крепящую 
конец шнура, и возвращается ползком в траншею. Расчет 
сматывает минный шнур на катушку, получает на складе 
по две мины, выдвигается к разбивочному знаку с номе
ром четыре и осуществляет минирование по такой же 
схеме.
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ПтороЛ и третий расчеты в отделении действуют ана- 
логмчио.

При действиях в составе взвода в целях обеспечения 
Г)(>(()м;1 сч1 ост 1 1 минирования необходимо, чтобы отделения, 
мимпруя свои участки, двигались навстречу друг другу 
или в разные стороны, но только не друг за другом.

Во время минирования имитационная группа имитиру
ет ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь против
ника II освещает местность реактивными сигнальными 
п.'ггронами.

Командир плвода контролирует действия командиров 
(||Д('Л(Ч1 мй II номеров расчета, организует устранение вы- 
1 1 ил(Ч1 1 и,1 х ошибок и недостатков.

По окончании минирования командиры отделений до
кладывают командиру взвода о выполнении задачи. 
Командир взвода проверяет наличие личного состава, 
оружия, материальной части и дает команду следовать 
м расположение подразделения.

Сбор установленных мин, их обслуживание и раз- 
бо | 1  занятия проводятся на следующий день.

П Р И М Е Р  3 (днем).
Тема 4. Противопехотные мины и минные поля.
Занятие 2. Установка и обезвреживание одиночных 

мин нажимного и натяжного действия. Тренировка в уста
новке одиночных мин.

Учебные цели;
1. Паучпть личный состав приемам и правилам уста- 

попки II обезвреживания противопехотных мин Совет
ской Лрмии.

2. Тренировать личный состав в установке одиноч
ных противопехотных мин.

3. Воспитывать у личного состава смелость и уверен
ность при обращении с инженерными боеприпасами.

Время: 3 часа.
Место. Поле.
Метод. Рассказ с показом на материальной части, 

тренировка в установке мин.
Учебные вопросы:
1. Порядок установки и обезвреживания противопе- 

ХОГ1 И.1 Х фугасных мии.
2. Порядок установки и обезвреживания противопехот

ных осколочных мни.
3. Тренировка и установке противопехотных мип.
Магсриалыюс обеспечение:
I Учебные мины: _'i
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ПМН, ПМН-2 — на каждого обучаемого;
ПОМЗ-2М, ОЗМ-72, МОН-50 — одна на двоих.
2. Взрыватели МУВ-2, МУВ-3, М У В -4 , МВЭ-72 — по 

одному на двух обучаемых.
3. Сумки минера-подрыпннка — 3 т т .
4. Ф лаж ки белые — 8 h i t .
5. Ф лаж ки красные — 8 шт.
6. Колотушки деревянные — одна на двоих.
7. Пехотные лопаты — па каждого.
Рекомендуемая литература:
1. Инженерные боеприпасы: Р у к о в о д с т в о . Воениздат,

1976. Кн. 1.
2. Инженерные боеприпасы: Р у к о в о д с т в о . Воениздат, 

1979. Кн. 3.

Методика проведения занятия

Подготовка руководителя занятия, личного состава и 
учебно-материальной базы производится в таких же по
следовательности и объеме, что и при подготовке к зан я
тию 3 темы 2 (пример 1).

Занятие рекомендуется проводить в два этапа.
Н а первом этапе в течение 1 часа отрабатываются пер

вые два учебных вопроса. Занятие в это время проводит
ся на инженерном городке, где имеются образцы установ
ленных противопехотных мин. Командир взвода объясня
ет и показывает обучаемым порядок установки и обезвре
живания (уничтожения) противопехотных фугасных и 
осколочных мин, объясняет особенности установки их 
в различных условиях и затем приступает ко второму эта 
пу занятия.

Второй этап занятия заключается в практической от
работке приемов и способов установки одиночных проти
вопехотных мин каж дым обучаемым.

Занятие рекомендуется проводить так  же, как и заня- 
тпе по установке одиночных противотанковых мин, соглас
но приведенной схеме (рис. 3).

Н а учебной площадке №  I оборудуется склад противо
пехотных фугасных мин. Влево и вправо от него назнача
ются и обозначаются белыми ф лаж ками исходное положе
ние, а на удалении 8— 10 м от него — красными ф л аж к а 
ми рубеж минирования.

Аналогично подготавливается учебная площадка №  2 
для установки противопехотных осколочных мин.
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Командир взвода выстраивает взвод на площадке, про- 
исряст зиаиие личным составом мер безопасности, раз- 
бниает изнод на две группы и ставит задачу на установ
ку фугасных мин на площадке №  1.

Изиод и колонну по два выдвигается к складу, и к а ж 
дый солдат получает по одной мине ПМ Н и запалу МД-9.

Обучаемые выстраиваются на исходном положении: 
нс 1 )иая группа справа, вторая слева от склада мин с ин
тервалом два-три шага друг от друга.

Площ адка для 
построения  

личного сост ава

Исходное полп>^рние

р   Р уб е ж

ПНН
ПМН-2.

~ J D ~

I  I  I I I I I i I i  I

м и н и р о в а н и я

E. V

П0МЗ-2М i 
0 3 M - 72

a -

Рис. 3. С х е м а  о р г а н и з а ц и и  п р о в е д е н и я  з а н я т и я :  
I н 2 —  учебные площ адки

По команде командира взвода обучаемые осматривают 
мины, проверяют наличие металлоэлемента и резака и 
окончательно снаряж аю т мины — устанавливают запалы 
МД-9, Затем по команде руководителя занятий они выхо
дят на рубеж минирования и устанавливают мины 
и ipyi iT .

Командир взвода и командиры отделений контролиру
ют и оценивают правильность установки и маскировки мин 
каждым солдатом. Командиры отделений выдают каж д о 
му солдату учебные 200-г шашки ВВ, зажигательные труб
ки н отрезки шпагата. Обучаемые изготавливают наклад- 
ные заряды и устанавливают их рядом с минами, имити
руя нх уничтожение.

По команде руководителя занятий обучаемые снимают 
устаи()11л141т.1с' мииы, м.чв.пекают из них запалы и сдают 
командирам отделений, очищают мины от грунта и укла*
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дывают MX в ящики. Затем они получают мины ПМН-2 и 
устанавливают их так же, как и мины ИМИ, но с отра
боткой норматива №  5.

Аналогичным образом организуются тренировки в уста
новке осколочных мин на площадке №  2. При этом к а ж 
дая группа разбивается на расчеты по два человека. К а ж 
дый расчет устанавливает по одной мнне ПОМ З-2М  
с взрывателем МУВ-2, ОЗМ-72 с взрывателем МУВ-4 и 
МОН-50 с взрывателем МВЭ-72.

Закончив отработку учебных вопросов, командир взво
да организует сбор и обслуживание материальной части, 
подводит итоги занятия и дает задание на самоподго
товку.

П Р И М Е Р  4 (ночью).
Тема 5. Установка противопехотных минных полей.
Занятие 6. Установка минного поля по минному шну

ру из фугасных мин нажимного действия.
Учебные цели:
1. Научить личный состав устанавливать противопе

хотные минные поля в условиях непосредственного со
прикосновения с противником.

2. Добиваться четких, слаженных действий расчетов и 
отделений при установке П П М П  из фугасных мин по мин
ному шнуру, укладываемому перпендикулярно фронту.

3. Д ать  практику командирам отделений в командова
нии личным составом при выполнении боевой задачи.

Время: 3 часа (ночью).
Место. Поле.
Метод. Тренировка.
Учебный вопрос.
Тренировка отделения (взвода) в установке противо

пехотного минного поля по минному шнуру, уклады ваемо
му перпендикулярно фронту.

Материальное обеспечение:
1. Минный шнур — 9 компл.
2. Ориентирные знаки (фонарики М БФ ) — 3 шт.
3. Разбивочные з н а к и — 18 шт.
4. Противопехотные мины ПМ Н (ПМН-2) — по 8 шт. 

на обучаемого.
Рекомендуемая литература.
К о  л и б е р  н о в  Е. С. и др. Инженерное обеспечение 

боя. Воениздат, 1988.
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Методика проведения занятий

Занятно приводится в составе взвода ночью. Д о  нача
ла занятия в светлое время суток командир взвода про
водит инструктаж сержантов по подготовке и проведению 
занятия, организует подготовку учебно-материальной базы 
и места проведения занятия, разрабаты вает  план проведе
ния занятия и инструктирует личный состав по мерам без- 
онасности.

Перед выходом на занятие командир взвода проверяет 
готовность личного состава и учебно-материальной базы 
к занятию, организует устранение выявленных недостат
ков и ведет взвод к месту проведения занятия, проводя 
нонутные тренировки.

Прибыв в район проведения занятия, командир взвода 
ориентирует личный состав на местности, объявляет тему 
и цели занятия и ставит задачу взводу. Получив задачу 
от командира взвода, командиры отделений разбивают 
отделения на расчеты, уточняют им задачи, организуют 
получение материальной части и выводят отделения на 
исходное положение.

Каждому отделению назначается участок миниро
вания. При этом перемещение расчетов должно осуществ
ляться таким образом, чтобы исключалась возможность 
попадания одного отделения на участок минирования дру
гого. Командир взвода должен строго следить за этим.

В каждом отделении создаются три расчета по два 
человека, которые имеют подготовленный минный шнур 
и по четыре противопехотные мины ПМ Н или ПМН-2, 
уложенные в вещевой мешок.

Установка противопехотного минного поля из фугас
ных мин по минному шнуру, укладываемому перпенди
кулярно фронту, осуществляется примерно так же, как 
и установка противотанковых минных полей (см. при
мер 2). Разница состоит в том, что каждый номер р ас
чета устанавливает не две, а четыре мины (рис. 4) и 
второй номер расчета выползает не до середины, а до 
конца минного шнура. При такой организации обеспечи
вается безопасность установки минного поля с заданным 
шагом минирования и расходом мин, а такж е  достигают
ся максимальные возможности отделения (взвода) по 
установке противопехотных минных полей в условиях 
непосредственного соприкосновеиия с противником.

Командир взвода контролирует действия командиров 
отделений и номеров расчета, следит за строгим соблюде
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нием ИМИ мер безопасности, а такж е  за выполнением пра
вил свето- и звукомаскировки. С этой целью целесообраз
но создавать имитационную группу (один-два человека), 
которая имитировала бы во время занятий действия про
тивника и освещала бы местность реактивными сигналь
ными патронами.

Протибнии

На послвдуюшие  

(  заходы

Рис. 4.  У с т а н о в к а  п р о ти в о п е х о т н о г о  м и нн ого  п о л я  из  ф у г а с 
ных мин по м и нн о м у  ш н у р у ,  у к л а д ы в а е м о м у  п е р п е н д и к у л я р н о  

ф р о н т у  (р а з м е р ы  в м ) :
/  — первый зах о д ; 2 — зона действия первого номера; зона д е й 
ствия второго номера; 4 — минный ш нур; 5 — противопехотные мины; 
в — ориентирный зн ак ; / —/У  — очередность установки мин номером 

расчета; цифры в круж ках  — номера расчетов

По окончании минирования командир взвода принима
ет доклады командиров отделений о выполнении задачи, 
проверяет наличие личного состава, оружия и материаль
ной части и объявляет перерыв до утра.

Н а следующий день взвод прибывает к месту занятий 
и командир взвода организует сбор, обслуживание и 
сдачу мин, проводит разбор занятия и дает  задание на са 
моподготовку.
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П Р И М Е Р  5 (днем).
Тема 7. Управляемые минные поля.
Занятие 4. Тренировка номеров расчета в установкё 

управляемого противопехотного минного поля.
Учебные цели:
1. Совершенствовать практические навыки личного 

состава в действиях по установке управляемых противо
пехотных минных полей.

2. Д ать  практику командирам отделений в командова
нии отделением при выполнении задач.

Время: 2 часа.
Место. Поле.
Метод. Тренировка.
Учебный вопрос.
Тренировка отделения (взвода) в установке управляе

мого противопехотного минного ноля из комплекта 
КРАБ-ИМ .

Материальное обеспечение;
1. Комплект К Р А Б -И М — 1 компл.
2. Мины МОН-50 (ОЗМ-72) — 11 шт.
3. Отрезки проводника СПП-2 (по 50— 150 м) — 11 шт.
4. Ф лаж ки красные высотой 1— 1,2 м — 5 шт.
5. Ф лаж ки красные высотой 0,4— 0,5 м — 11 шт.
6. Ф лаж ки белые высотой 1 — 1,2 м — 1 шт.
7. Пехотные лопаты — на каждого.
8. Колотушки деревянные — 2 шт.
9. Средства имитации (Ш ИРАС, ИМ-82) — 11 шт.
Рекомендуемая литература.
Средства для взрывных работ и обезвреживапия бое

припасов. Воениздат, 1979.

Методика проведения занятия

Занятие проводится днем в составе взвода. Подготов
ку руководителя занятия, обучаемых и материальной ч а 
сти рекомендуется проводить в такой же последователь
ности, что и подготовку руководителя, обучаемых и мате
риальной части при подготовке занятий, рассмотренных 
в примерах 3 и 4.

По прибытии к месту занятий командир взвода ста
вит задачу командирам отделений на установку противо
пехотного минного поля из комплекта КРАБ-ИМ .

Командиры отделений уточняют задачу отделениям, н а
значают расчеты и приступают к тренировке личного со
става.
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Установка управляемого противопехотного минного 
поля из комплекта К РА Б-И М  взводом вручную осущест
вляется следующим образом.

Каждое отделение разбивается на три расчета по два 
человека в каждом. Все расчеты первого отделения, а 
такж е  первый и второй расчеты второго отделения произ
водят разбивку минного поля, обозначая первый и второй 
ряды минного поля красными ф лаж ками на высокой 
стойке (1 — 1,2 м), а такж е места установки каждой мины 
красными ф лаж кам и на низкой стойке (для этого можно 
использовать ф лаж ки из комплекта К Р-И ).  Каждый из 
названных расчетов устанавливает по две мины и прокла
дывает распределительную сеть к ним.

Третий расчет второго отделения устанавливает испол
нительный прибор, одну мину и прокладывает распреде
лительную сеть для нее. Первый и второй расчеты треть
его отделения прокладывают линии управления. Третий 
расчет оборудует пункт управления и охраняет склад ин
женерных боеприпасов.

Командир взвода проверяет правильность подключе
ния распределительной сети и выдает командирам перво
го и второго отделений средства имитации: электродетона
торы и щащки Ш И РАС или ИМ-82. После установки 
средств имитации и проверки их командир взвода подклю
чает исполнительный прибор к линии управления и весь 
личный состав следует на пункт управления. Здесь коман
дир третьего отделения показывает оборудование пункта 
управления, демонстрирует и объясняет порядок проверки 
командного прибора КРАБ-ИМ , контролирует правиль
ность подключения линии управления, согласование 
командного и исполнительного прибора, проверяет ис
правность распределительной сети и докладывает коман
диру взвода о готовности минного поля.

Руководитель занятия, убедившись в отсутствии лич
ного состава и посторонних лиц вблизи минного поля, д а 
ет команду на приведение в действие имитационных 
средств, имитирующих подрыв мин.

Если по условиям местности или погоды минное поле 
и подходы к нему хорошо не просматриваются с пункта 
управления, командир взвода обязан выставить посты 
оцепления и с их помощью убедиться в отсутствии людей 
и животных вблизи минного поля.

После показа минного поля в действии, сбора и об
служивания материальной части командир взвода про-
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йодит разбор занятия, отвечает на вопросы обучаемых М 
определяет задание на самоподготовку.

П Р И М Е Р  6 (днем).
Тема И . Проделывание проходов в минных полях.
Занятие 3. Устройство, характеристики и способы при

менения установки разминирования УР-83П и заряда  р а з 
минирования УЗП-83. Тренировка в сборке и подготовке 
их к применению.

Учебные цели;
1. Изучить устройство и порядок сборки установки 

разминирования УР-83П.
2. Тренировать личный состав в действиях по подго

товке установки разминнроаания УР-83П к боевому при
менению.

Время: 2 часа.
Место. Поле.
Метод. Рассказ  с показом, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Назначение, тактико-технические характеристики, 

состав комплекта, порядок подготовки и применения уста
новки разминирования УР-83П с зарядом УЗП-83.

2. Тренировка личного состава в сборке и подготовке 
к применению установки разминирования УР-83П с за р я 
дом УЗП-83.

Материальное обеспечение:
1. Пусковая установка УР-83П — 1 компл.
2. З а р яд  разминирования У З П -8 3 — 1 компл.
3. Комплект З И П  — 1 компл.

Методика проведения занятия

Подготовка руководителя занятия, обучаемых и мате
риальной части проводится в такой ж е  последовательно
сти, что и подготовка руководителя, обучаемых и матери
альной части при подготовке занятий, рассмотренных 
в примерах 3, 4 и 5. .

Занятие рекомендуется проводить в два этапа.
Н а первом этапе после объявления темы и целей з а 

нятия командир взвода, используя материальную часть 
установки разминирования УР-83П и заряда  УЗП-83, 
объясняет личному составу назначение, основные такти 
ко-технические характеристики, устройство и порядок 
подготовки установки и заряда  к боевому применению. 
Затем  руководитель занятия задает несколько контроль
ных вопросов обучаемым в целях проверки усвоения ими

50



учебного материала и приступает ко второму этапу за 
нятия.

Н а втором этапе личный состав тренируется в сборке 
установки разминирования. С этой целью командир взво
да разбивает взвод на две группы: первая группа в со
ставе одного отделения монтирует пусковую установку и 
укладывает заряд  на ранее подготовленной пусковой по
зиции; вторая группа в составе двух отделений подносит 
элементы пусковой установки и заряда  по траншее с ме
ста их складирования к пусковой позиции (на удалении 
до 100 м).

Первая группа (отделение) разбивается на три расчета 
по два человека в каждом.

Первый расчет устанавливает и крепит скобами к грун
ту основание пусковой установки, па котором закрепля
ются подставка и направляющая. Затем  первый расчет 
свинчивает и устанавливает в направляющую два двигате
ля ДМ-70 (использованные), на хвостовик второго двига
теля навинчивает и фиксирует стопором гайку соедини
тельного каната. С помощью двух телескопических стоек 
расчет устанавливает требуемый угол пуска (50—60°), а 
две ветви соединительного каната укладывает в заж имы 
на нижних трубах направляющей.

Концы соединительного каната с помощью гаек со
единяют с верхними секциями заряда  УЗП-83. К  р азъ 
емам, расположенным на левой верхней трубе направля
ющей и на верхних торцевых крышках двигателей, под
ключают кабели 2Р М -Р К Л . Д л я  перерезания кабелей 
в момент выхода двигателей из направляющей необходи
мо кабели пропустить через ножи, расположенные на л е
вых трубах направляющей.

Второй расчет уклады вает секции заряда  УЗП-83 в ни
шу. Н а верхние секции надевают и закрепляют противо
ожоговые чехлы. Концы нижних секций выводят на по
верхность в сторону анкерного устройства и к ним с по
мощью накидных гаек крепят узел передачи дето
нации.

Третий расчет устанавливает анкерное устройство, 
взрыватель ВР-04, кнехт и два ящ ика с тормозными к а 
натами.

Верхний конец первого каната соединяют с взрывате
лем, а нижний конец второго — с механизмом тормозного 
каната анкерного устройства. Нижний конец первого и 
верхний конец второго тормозных канатов соединяют м еж 
ду собой.
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Командир отделения руководит действиями отделений 
по сборке установки и заряда разминирования и по мере 
их готовности докладывает командиру взвода о выполне
нии задачи.

Командир взвода проверяет правильность сборки и д а 
ет разрешение подключить соединительный кабель КС-1 
к нижнему разъему направляющей и к линии управле
ния (кабель ККС П С М ), строит взвод перед собранной 
пусковой установкой, дает пояснения и отвечает на во
просы обучаемых. Затем  он организует разборку пусковрй 
установки и заряда, обслуживание их и укладку в транс
портную укупорку.

В целях достижения взаимозаменяемости во взводе и 
в отделениях командир взвода на следующем аналогичном 
занятии должен изменить состав учебных групп, перена
целить отделения.

Итоговым занятием по данной теме должно быть т ак 
тико-специальное занятие по проделыванию проходов 
в минных полях взрывным способом с практическим при
менением (пуском) удлиненных зарядов разминиро
вания.
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Г л а в а  т р е т ь я  

М Е Т О Д И К А  П О Д Г О Т О В К И  И П Р О В Е Д Е Н И Я  
З А Н Я Т И Й  ПО П О Д Р Ы В Н О М У  Д Е Л У

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Специальная подготовка по подрывным работам н а 
правлена на подготовку солдата-специалиста и первона
чальное слаживание расчетов, отделений и взводов для 
выполнения задач инженерного обеспечения с применени
ем взрывчатых веществ (ВВ).

Учебными целями занятий должны быть: изучение 
взрывчатых веществ, средств и принадлежностей для 
взрывания; обучение личного состава приемам и спосо
бам выполнения задач с применением ВВ со строгим со
блюдением мер безопасности; привитие и совершенство
вание практических навыков в производстве подрывных 
работ в различных условиях, а такж е обучение команди
ров организации выполнения задач инженерного обеспече
ния с применением ВВ.

Н а всех занятиях командиры обязаны прививать лич
ному составу высокие морально-боевые качества, воспи
тывать солдат и сержантов на примерах выполнения бое
вых задач в годы Великой Отечественной войны, опыте 
боевых действий локальных войн и опыте обучения войск 
в мирное время, развивать чувство личной ответственно
сти за порученное дело, самостоятельность, добиваться 
высокой дисциплины, физической выносливости, воспиты
вать чувства товарищества, взаимной выручки и эмоцио
нально-волевой устойчивости.

Н а занятиях необходимо добиваться от личного соста
ва неукоснительного знания свойств ВВ и правил обра
щения с ними и средствами взрывания (СВ), а такж е  зн а 
ния и выполнения мер безопасности, изложенных в Р у 
ководстве по подрывным работам.

Занятия по подрывным работам проводит командир 
взвода (офицер) или командир роты в составе взвода.

Перед началом учебного года командиром части (на
чальником инженерной службы) принимается зачет по под
рывным работам в объеме Руководства по подрывным р а 
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ботам от всего офицерского состава, привлекаемого для 
проведения занятий. Результаты зачета оформляются со
ответствующим приказом по части. К проведению само
стоятельных занятий по подрывному делу допускаются 
офицеры, успешно сдавшие зачет.

В системе командирской подготовки командир части 
(начальник инженерной службы) обязан провести ряд 
показных инструкторско-методических занятий по наи
более сложным темам курса подрывных работ.

Руководитель занятия несет личную ответственность 
за безопасность проведения подрывных работ, сохранность 
ВВ и СВ, а такж е за своевременное представление отчет
ных документов об израсходованных ВВ и СВ.

Особое внимание на занятиях должно обращаться на 
точное соблюдение мер безопасности при обращении 
с боевыми ВВ и СВ и правильность оформления доку
ментов для их получения, учета, выдачи и для списания 
израсходованных ВВ и СВ.

З аяв ка  на ВВ и СВ для проведения занятий состав
ляется и подписывается лично руководителем занятий 
в строгом соответствии с потребным количеством для 
данного занятия.

Заявку  на потребное количество ВВ и СВ утверждает 
командир части. Утвержденная командиром части заявка 
является основанием для выписки накладной, по которой 
руководитель занятий получает ВВ и СВ. Н акладная  
подписывается заместителем командира по вооружению 
или его помощником по инженерной службе, образцы 
подписей которых должны находиться на складе.

При получении ВВ или СВ в другой части расчет-за- 
явку утверждает командир довольствующей части, а ли 
цо, прибывшее получать ВВ и СВ, должно иметь доверен
ность, заверенную гербовой печатью своей части, и удосто
верение личности.

После получения ВВ и СВ с войскового склада на ме
сте выполнения задачи организуется полевой расходный 
склад. Начальником полевого расходного склада назнача
ется сержант (один из командиров отделений), знающий 
ВВ, СВ и их свойства.

Учет взрывчатых веществ и средств взрывания на по
левом расходном складе ведется по ведомости, а выдача 
их производится по письменным распоряжениям руководи
теля занятий, о выдаче начальником полевого расходного 
склада делается отметка в ведомости и ставится роспись 
получающего лица,
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По окончании занятий руководитель на полевом рас
ходном складе сверяет письменные распоряжения на вы
дачу ВВ и СВ с учетом, ведущимся начальником склада, 
после чего составляет акт на списание израсходованных 
ВВ и СВ. Акт в тот ж е день утверждается командиром 
части.

Успех проведения занятия по подрывному делу во мно
гом зависит от степени подготовки к нему, которая вклю
чает:

подготовку руководителя занятия и его помощников 
(командиров отделений);

подготовку учебно-материальной базы;
подготовку обучаемых.
Исходными данными для подготовки занятия являю т

ся: тема, учебные цели, отрабатываемые вопросы, время, 
место проведения и материальное обеспечение. Часть этих 

, данных будет известна руководителю занятий из ротного 
расписания и указаний стариюго начальника. Недостаю
щие данные руководитель уточняет и готовит сам на осно
ве требований Программы боевой подготовки подразделе
ний инженерных войск.

Основной формой обучения подрывному делу являются 
практические занятия.

Практическим занятием должны предшествовать кл ас
сные занятия или занятия на площадке подрывных работ 
инженерного городка.

2. КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДРЫВНОМУ
Д Е Л У

2.1. П О Д ГО ТО В К А  И П Р О В Е Д Е Н И Е  
ЗА Н Я Т И Й

Готовясь к классным занятиям, командир взвода (ру
ководитель занятия) четко уясняет тему, учебные вопросы, 
их содержание, разрабаты вает план-конспект проведения 
занятий. В плане-конспекте он обычно указывает тему, 
учебные цели, краткое содержание, порядок изучения и 
время на отработку каждого учебного вопроса, способы 
применения учебно-материальной базы, технических 
средств обучения (ТСО) и порядок подведения итогов 
занятия.

Классные занятия проводятся в целях углубленного 
изучения материальной части, расчетов по определению 
массы зарядов и мер безопасности. Эффективность их
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проведения во многом зависит от оснащения классов и 
площадок на инженерном городке образцами, макетами, 
средствами, принадлежностями и умелого их использо
вания.

Подготовка учебно-материальной базы имеет боль
шое значение. Правильно организованное материальное 
обеспечение во многом предрешает ход занятия и его 
результаты. Материальное обеспечение занятия опреде
ляется руководителем после составления плана-конспекта. 
Продумывая приемы и способы отработки учебных во
просов по элементам и в целом, руководитель определя
ет, что необходимо иметь па занятии. Материальное 
обеспечение занятия должно обеспечивать наглядность 
обучения. Плохо обеспеченное в материальном отношении 
занятие будет проходить не интересно и не даст хороших 
результатов.

Подготовка обучаемых к занятиям проводится накану
не под руководством и контролем командиров отделе
ний и заключается, как  правило, в повторении обучаемы
ми ранее изученного материала, особенно того материала, 
на котором будет базироваться предстоящее занятие.

Все занятия начинаются с проверки руководителем н а 
личия личного состава, его внешнего вида, экипировки, 
наличия средств материального обеспечения, а такж е зн а 
ния обучаемыми ранее пройденного материала. Затем по
сле объявления темы, учебных целей, вопросов и порядка 
их отработки руководитель приступает к изложению м а
териала занятия.

Проводя занятие по изучению материальной части и 
средств, командир взвода излагает их назначение, такти
ко-технические характеристики, устройство, принцип дей
ствия, меры безопасности при обращении с ними и демон
стрирует соответствующие учебные образцы подрывных 
зарядов, средств взрывания приборов.

Д ля  более детального объяснения м атериала обучаю
щий применяет диафильмы, схемы и плакаты. По ходу 
занятий он ставит обучаемым вопросы, заслушивает их от
веты и предлагает им осмотреть отдельные приборы и 
средства. Убедившись, что обучаемые усвоили данный 
вопрос, обучающий переходит к другому вопросу н так  по
следовательно достигает намеченных целей.

56



2.2. П Р И М Е Р Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  КЛАССНЫ Х 
ЗА Н ЯТИ Й

П Р И М Е Р  1.
Тема 1. Взрывчатые вещества. Хранение, учет и пере

возка взрывчатых веществ и средств взрывания.
Занятие 1. Взрывчатые вещества и средства взры 

вания.
Учебные цели:
1. Д ать  понятие о взрыве.
2. Изучить классификацию и основные характеристи

ки ВВ и СВ.
3. Изучить меры безопасности при обращении с ВВ 

М СВ.
Время: 2 часа.
Место. Класс.
Метод. Р ассказ с показом на материальной части.
Учебные вопросы:
1. Понятие о взрыве.
2. Классификация взрывчатых веществ.
3. Средства взрывания и принадлежности.
Материальное обеспечение:
1. Макеты щащек ВВ тротил: 75-г — 3 щт.; 200-г — 

3 шт., 400-г — 3 щт.
2. Макеты брикетов ВВ пластит-4 — три брикета.
3. Схема классификации ВВ по их практическому при

менению.
4 .  Учебные капсюли-детонаторы (К Д ) и №  8-А в пена

лах  — 30 шт.
5. Учебные огнепроводные шнуры (ОШ П, ОШ ДА) — 

по три круга.
6. Учебные детонирующие шнуры — три бухты.
7. Учебные электродетонаторы — 30 шт.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения занятия

Занятие проводится в классе со взводом под руковод
ством командира взвода.

Н а данном занятии командир взвода коротко знакомит 
личный состав с историей открытия взрывчатых веществ. 
Д ает  понятие о чувствительности ВВ к внешним воздейст
виям, при этом особое внимание обращает на соблюдение 
мер безопасности при работе с ВВ и СВ,
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Д л я  наглядности изучения командир взвода исполь
зует макеты осповных ВВ, применяет плакаты, показыва
ет учебные образцы средств взрывания и демонстрирует 
диафильмы. На занятии командир взвода приводит при
меры из опыта боевых действий в Великой Отечественной 
войне, опыта локальных войн, личного опыта и опыта ча
сти в ходе войсковых учений, связанных с применением 
ВВ. Он нацеливает личный состав на задачи, связанные 
с применением взрывчатых веществ в современном бою 
или в ходе войсковых учений.

В конце занятия командир взвода дает задание на 
самоподготовку. В задании он указывает, на что обра
тить особое внимание и какую использовать литературу.

Первый учебный вопрос. Понятие о взрыве.
Объявив учебный вопрос, командир взвода объясня

ет, что взрывчатые вещества являются очень мощным 
источником энергии. При взрыве 400-г тротиловая шаш ка 
развивает мощность до 160 млн л. с. (118 млн кВт).
С помощью такой шашки можно вывести из строя танк, 
орудие и другую технику. Энергия взры за широко исполь
зуется войсками в различных средствах поражения (а р 
тиллерийских, авиационных, инженерных и морских 
боеприпасах). Задачи, выполняемые с помощью ВВ, на
зывают взрывными работами.

Особое внимание командир взвода обращает на при
менение взрывных работ в ходе боевых действий. Он по
ясняет, что взрывные работы ведутся при устройстве ин
женерных заграждений для быстрого разрушения объек
тов при устройстве проходов в инженерных заграждениях, 
завалах, обвалах и т. п.; при уничтожении невзорвавших- 
ся боеприпасов; при разработке грунтов; для устройства 
майн при оборудовании переправ на замерзших водных 
преградах: при ведении работ по защите мостов и гидро
технических сооружений во время ледохода и при выпол
нении других задач инжеиерного обеспечения.

Минувшая Великая Отечественная война изобилует 
огромным числом примеров применения взрывных работ 
как в оборонительных, так и в наступательных боях Со
ветской Армии. Так, например, при вынужденном отходе 
наших войск в глубь страны младший лейтенант Семен 
Бойков 8 июля 1941 г. вместе с собой подорвал мост че
рез р. Березина, уничтожив при этом вражеские танки, . 
успевшие ворваться на мост. Младший лейтенант Бойков f  
стал первым Героем Советского Союза периода Вели
кой Отечественной войны,
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.'■i:'.проБской ГЭС,не позвожв использовать ее 
ii -ivnT,;iM в СВОИХ целях.

;1а западном направлении отряд под командо- 
напием полковника М,С.Овчинникова с 2 по 10 
та)ля взорвал 51 шоссейный мост и подготовил 
к взрыву 15 железнодорожных мостов,что спосо
бствовало замедлению темпов наступления про
тивника. I
ii ходе наступления наших во{^ск саперы не раз 
штурмовали железобетонные огневые^сооружения i 
противника.За одну ночь с 24 на 2о января 
1.П44Г.ПОД Ленинградом ц Гатчине было взорвана 
1.6 ДОТОВ противника.
15Б наряду с применением в ходе боевых действи 
находят широкое применение в народном хозякст 
как важне^пцее средство для выполнения наибо^^ 
лее трудоемких и тяжелых работ.Взрывы исполь
зуются в горное, промышленности при разработке 
угля,рудыл и др.полезных ископаемых,при стро
ительстве гидзчотехнических сооружении, при 
проходке тоннелей,при борьбе с лесными и 
степными пожарами.
После приведения примеров K0M.B3Bi!wa объясня
ет,что процесс взрыва состоит в гбыстром пре
вращении ВВ в сильно нагретые г^зы,которые 
могут производить работу по разрушению 
/дроблецию,метанию/ различных предметов и 
сооружений.Он поясняет,что переход ВВ из 
одного агрегатного состояния в другое называ
ется взрывчатьм превращением.Возбуждение 
взрывчатого превращения ВВ называется иниции
рованием. jIjlh возбуждения взрывчатого превра- 
щения ВВ требуется сообщить ему с определеной 
интенсивностью необходимое кол-во энергии 
/начальный импульс/,которая может быть пере
дана одним из следующих способов*1.механичес- 
^^лм/удар, накол, трение/2. тепловы1у;/йскра, пламя, 
нагрев^ие/3. электрическим/нагревание, искрово 
разряд/4.химическим/реакцил с интенсивным 
выделением тепла/5.взрывом другого заряда ВВ 
/взрыв капсюля-детонатора или' соседнего заря
да/.Используя схему/рис.5/ ком.взвода рассмат 
ривает процесс взрывчатого превращения обыч- 
ныхВВ,у которых каждая молекула содержит в 
себе все необходимое для взрыва.
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двух активных групп атомов/окисллтель-1; 
горючее-2/,разделенных .малоактивной пре
градой-3. Такой преградой обычно яв.яя1са?ся 
атомы азота,который малоактивен в хямич. 
отношении.При повышении температуры ВВ 
соответственно увеличивается скорость дви
жения его молекул,Это приводит к увеличе
нию силы молекулстрных соударений.13 резуль
тате достаточно сильных соударений моле
кулы ьВ разрушаются.Активные атомные гру
ппы освобоад.'дются,малоактивные преграды, 
имеющиеся между ними,выбивающие и удаляю
тся..\ктивные атомные группы приходят во 
взаимоде^1СТВ1̂ а друг с другом и из них об
разуются достаточно подвижные,имеющие 
большую скорость ж несутцие на себе значи
тельную энэргию взрывные газы. Этих газы 
быстро раашаряются и передают окружающей 
среде энергию молекул.
Скрытой энергией обладают не только ВВ,ею 
обладают дрова,уголь,бензин и другие горю
чие вещества,Эта энергия может выделяться 
при определенных условиях.
Простое горение угля можно поставить в та
кие условия,когда оно будет протекать как 
сильнейжй взрыв.Если взять измельченный 
уголь и распылить его в воздухе так, чтобы 
образовалось пш[евое облако,то при под
жигании такого облака произойдет довольно 
мощьный взрыво ,
В обычном состоянии горений угля протека
ет довольно медленно.Причина медленного 
горения угля заключается в том,что реак
ция протекает только на поверхности куска 
угля,где он соприкасаеся с кислародом
воздуха, а эта пов^хность не велика.^оме 
того;Образующиеся при горении газы отде
ляют поверхность угля от воздуха и мешают 
поступлению к ней новых порций кислародао
Из сказанного ясно,что для ускарения го
рения надо,с одной стороны,увеличить по-

Это и достигается тонким измельчением и 
распылением угля в воздухе так,чтобы каж-



I -л-'Ш пылинка была окружена неоолидимым длл. 
сгорания количеством кисларода.Однако это еще 
не всегда достаточно.Это видно видно хотябы 
аз того,что даже такие ВВ, как тратил, 
пироксилин к  другие,в которых и горючие эле
менты /углероды и водород/,и кисларод входят 
в состав одной и тойже молекулы,при поджигании 
способны к медленному горению,притом к более 
спокойному и мeдлeннo^лy, чем, например, бензин. 
Если поджечь тротиловую гаашку с одной стороны, 
то горение будет происходить лишь в тонком на
гретом пламенем слое.В результате горения обра
зуется газы с высокой температурой.Они нагре
вают следующий слой тротила, создавая условия 
для горения.Этот процесс повторяется рт слоя 
к слою,пока не сгорит весь тротил,Нагрев слоя, 
вступившего в реакцию,происходит путем тепло
проводности. Пере дача тепла теплопроводностью—  

-довольно медленный процесс.Шашка тротила вы
сотой 10 см при. горении с торца сгорает за 15 m i 
Если теперь по тратиловой шашке нанести удар, 
по резкости превышаемый прострел пулей,то в 
этом случае верхний слой тротила сожмется и 
от сжатия сильно разогреется,В следствие вы- 
■сокой температуры в слое пойдет химическая 
реакция,Скорость ее будет значительно выше, 
чем при горении,, так как здесь возникает не 
только высокая температура» но и большое дав
ление, созданое ударом.В результате начавшегося 
химического превращения образоважшмся некуда 
расширяться:с одной стороны ударяющяя повер
хность, с другой тротил,»11оэтому газы будут 
иметь очень большое давление,который сожмет 
соседний слой тротила.Сжатие вызовет в этом 
слое разогрев и быструю химическую реакцию- 

-взрыв.Таким образом,как и при горении,реакция, 
начавшсь на поверхности шашки,распространит
ся по ней последовательно,пока не прореаги

рует все веществое 
Таким образом, как и при горении,необходи

мыми условиями взрыва являются:
1. Большая скорость,с которой ВВ превращяют- 
ся в газообразные продукты,Скорость взрывного 
превращения может достигнуть 10„км/с. _  
(^^ыделение тепла при хишческои реакции. Для



овременных ВБ теплота взрывного превращения 
;оставляет 400-3000 ккалДг,
. Образование газообразных продуктов.При 
.§рыве 1 кг ББ выделяется 0,5-1 газов, 
олько сочетание трех факторов:большая ско- 
tocTb П1)оцеоса, выделение большого ко.личества 
епла и образование газообразных продуктов- 
[елает возможным химическим взрыв.При отсутс- 
'вйи хотя бы одного из перечисленных г|ш;торов 
(зрыва не будет.
Вторай учебный воцрос.ЮхасиЬикация взрывча- 
'ых веществ.
При изучении данного вопроса командир взвода 
[оясняет,что взрывчатыми веществами называют- 
;я хшлические соединения или смеси,которые под 
шиянием определенных внешних воздействий спо- 
юбны к бысжро1Уу самораспространяюшемуся хи- 
мческому превращению с образованием сильно 
[агретых и обладающих большим давлением газов, 
юторые,расширяясь,производят механическую 
)аботу.
Командир взвода рассказывает,что взрывчатые 
(ещества весьма разнообразны по своеглу хими- 
[ескому составу, ризическям способохм л агрегат- 
[ому состоянию.у1звестно много ВВ,представля- 
1ИХ собой твердые тела,менее распространены 
шдкие,есть газообразные,напримерсмесь метана 
! воздухом.В принципе взрывчатым веществом 
гожет быть любая смесь горючего.с окислителем. 
;амое древнее БВ-дымныи порох-представляет 
;обой смесь двух горючих/уголь и сера/ с оки
слителем/калиевая еедьсилитра/. Необходимш 
гсловием получения ВВ из. горючего и ■окислителя 
шляется их тщятельное смешивание.Кроме меха- 
1ических смесей могут быть взрывчатые х и щ -  
юские соединения,в молекулу которых входят 
1Т0МЫ горючего/углерода,водорода/ и атомы 
жислителя/кислорода/оВСе ВВ ̂ по определенным 
сарактерным .-признакам делятся на отдельные 
сатегории или группы.

)2



li военном деле все взрывчатые вещества делят
ся по их практическому применению на три ос
новные группы: 
лнициирующие; 
бризантные; 
метательные:.

Инициирующие ВВ.,
Пользуясь учебными образцами БВ.ком.взвода 
рассказывает,что инициирующие ВВ преднозначе 
для возбуждения зарядов бризантных ВВ и поре 
хов.Они обладают высркой чувствительностью 
и способны детонировать от простых начальные 
импульсов/удара,накола, трения,.луча огня/.йз- 
- з а ш  высокойчувотвительности иницирующие BI 
абсолютно непригодны для снаряжения шн, 
подрывных зарядов,боеприпасов.Основная обла
сть их применения-средства взрывания.Основнь 
ми иницирующими ВВ являются:гремучая ртуть; 
азид свинца; ТНРС.К ним могут быть отнесены 
и так называемые капсюльные составы,взрыв 
которых может использоваться для возбуждение 
детонации инип;ирующих ВВ или воспламенения 
порохов и изделий из них.йз-за высокой чув
ствительности,и к удару,трению,огню инициирую
щие ВВ требуют осторожного обращения с ними, 
Изделия,изготовленные из них/капсюли-дето- 
наторы,электродетонаторы,запалы/,хранятся 
в спец.укупорке,а переносятся в пеналах.

Бризантные ВВ.
Ком.взвода поясняет,что название вризантных 
веществ происходит от .французского слова

переводе означающего'*разбивающий, 
дробящий .Своишазванием эти вещества обя- 
занны характеру разрушающего действия рпри 
взрыве,а именно дроблению бл1-13ко располо
женных предметов.Бризантные ВВ более мощны 
и менее чувствительны к различного рода 
внешним воздействиям,чем инициирующие ВВ. 
Возбуждение детонации в бризантных ВВ обычнс 
производй{тся взрывом заряда того или иного 
инициирующего ВВ,входящего в состав капсюле! 
-детонаторов,или заряда другого бризантного 
ВВ /промежуточного детонатора /.Сравнительнс
Щшокая чувствительность бризантных ВВ к .jy,трению и т е п л о т у  воздействию,а еле-:?.



:ловливает удобство их практического приме- 
[ёния.Бризантные ВВ применяются в чистом i  
^иде,а также в виде сплавов и смесей друг 
; другом.По мощьности бризантные? ВВ делятся 
[а три группы:повышенной мои^йности / тэн, 
;ексоген,тетрил /;нормальной мощьности:
 ̂тротил, пластит-4 /;.пониженной мощьности: 
аммониты,динОМОНЫ,аммоналы /.Ком.взвода 

)тмечает^что ВВ повы1ленной мо1цьности в связш 
; высокой их чувствительностью к внешним 
:0здействяям применяются лишь для изготов- . 
юния средств взрывания и промежуточных 
детонаторов различных боепрцпасов.Вцелях 
шижения чувствительности к внешним воздей- 
;твиям/удару,прострелу пулей,горению/ и 
увеличению взрывчато-энергдтических хар-к 
5сех видов боеприпасов,в том числе и инжене- 
)НБХ,ВВповышенной мощьности применяются в 
заде .|)легматизированных ВВ,смесф1 или спла- 
юв с другими менее чувствительными ВВ.мег- 
^атизированные ВВ,смеси и сплавы могут со
держать аллюминий и некоторые даугие добавки 
)нижаю1щ е  чувствительность ВВ.фи этом смеси 
I сплавы могут ,.0ыть пластичными,желатиниро
ванными, эластищ!ыми или твердыми,^легматизи- 
зованные ВВ предстовлшрт собой смесь мощьных 
шдивидуальннх бризантных ВВ с углеводород- 
1ЫМН соединениями жирного ряда-парафином, 
вазелином,церазином,воском и др.Эти добавки 
3 два-три раза сншкают 'чувствительность ВВ 
ювышенной мощьности и улучшают их прессу- 
змость.Наиболее часто -применяется жегматиз- 
фованным гексоген /продукт A-iX-1/.^легма-- 
гизированный гексоген применяется;для снаря- 
с̂ения боеприпасов и изготовления зарядов 
эазрушения.Кроме того флегматизированный 
i’eKcoren применяется для изготовления пла
стичных ВВ /ПВ-4;ГГВВ-5А;11ВВ-7/.Пластичные 
ЗВ применяются для снаряжения зарядов раз- 
линированния и разрушения,Далее ком.взвода 
поясняет,что наиболее широкую группу ВВ, 
идущих для cнapя:iceния различных боеприпасов 
А стандартнизс зарядов разрушения, составляют 
зсмеси мощньМ ВВ с тротилом.В эту группу
J .  ; ;
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, СМ0СИ BB отличаются высокими взрьшчато-энер- 
r гитическими характер[«)тиками,удовлетворитель
ной технологичностью и невысокой чувствитель
ностью к внешним воздействиям,чем и обьясня- 
ется их широкое применение. Обычно процентное 
отношение

Рис.5 Схема взрывчатого превращения 
заряда ББ.

1-окислитель;2-горючее;3-преграда малоактивная



попк'нио компонеитои is смесях ипходигея в пределах 20- — 
.‘)07о тротила и 5 0 —80"/(| гекс-огепа.

Н аряду со смесями (силаиами) получили распрост
ранение и так иазыиаемые моталлилированные ВВ, т. е. 
1ИЗ, содержащие 15—20% металлических поропжов алю 
миния, магния, цинка. 11аиГ)олее ч асю  в смесях н флегма- 
тизированных ВВ применяется алюминий. Д обавка  метал
лических порошков повьпиает изрьтчато-энсргетнческие 
характеристики ВВ, увеличивает их б|)ичаптпость и фугас- 
ность. Алюминизированные ВВ, как правило, применяют
ся для морских и инженерных мин, торпед, артиллерий
ских снарядов повышенного могущества, авиабомб и из- 
1 Ч)товления кумулятивных зарядов. Такими смесями яв л я 
ются ТГА (тротил +  гексогеп f  алю миний), МС (морская 
смесь).

Д ал ее  командир взвода переходит к объяснению 
свойств взрывчатых веществ нормальной мощности. Он 
поясняет, что долгое время основным табельным ВВ был 
тротил, который и по сей день не утратил своего значе
ния, хотя все больи 1 е вытесняется сложными ВВ повышен
ной мощности и стандартными зарядами различного н а 
значения. Тротил применяется для снаряжения мип и из
готовления зарядов разрушения и стал из-за своей легко
плавкости, высокой стойкости и низкой чувствительности 
к удару главнейшим компонентом сложных взрывчатых 
BeniecTB (ТГ, ТГА, М С).

В чистом виде тротил поступает в войска в виде прес
сованных подрывных шашек:

больншх — размером 5 0 x 5 0 x 1 0 0  мм, массой 400 г; 
малых — размером 25X50X100 мм, массой 200 г; 
буровых (цилиндрических)— длиной 70 мм, диамет

ром 30 мм, массой 75 г.
При объяснении командир взвода демонстрирует об

разцы (макеты) тротиловых шашек и обращает внимание 
обучаемых на то, что все нгашки имеют запальные гнезда 
для сочленения со средствами взрывания (зажигательной 
трубкой, электродетонатором). В целях обеспечения удоб
ства хранения, перевозки и применения подрывные ш аш 
ки упаковывают в деревянные ящики. В каждый ящик 
уложено 30 больших и 65 малых или 250 буровых шашек. 
Я 1 ЦИК, содержащий б о л ь н т е  и малые и1 ашки, может при
меняться в качестве сосредоточенного заряда  массой 
25 кг без снятия крьпнки. Д л я  этого в крышке имеется 
отверстие, закрытое съемной планкой, против которой 

.южена больи 1 ая нганжа с резьбой.

5 Зак. 5126 65



Командир взвода доводит до обучаемых основные фи
зико-химические свойства ВВ нормальной мощности — 
тротила, пластита-4.

Учитывая, что бризантные взрывчатые вещества пони
женной мощности широкого применения в военном деле не 
имеют, командир взвода ограничивается их названием и 
краткими физико-химическими свойствами.

М е т а т е л ь н ы е  ВВ

Командир взвода поясняет, что к метательным ВВ от
носятся дымный порох и бездымный порох, что пороха 
в чистом виде для взрывных работ не применяются.

Дымный порох применяется в основном для изготов
ления огнепроводных шнуров, вышибных зарядов в проти
вопехотных минах, усилителей и замедлителей во взры 
вателях.

Бездымный порох применяется для снаряжения реак
тивных двигателей в зарядах разминирования.

Рассмотрев три группы ВВ, командир взвода объяс
няет обучаемым общие правила обращения с ВВ, а 
именно:

все ВВ, хранимые на складе, должны быть пригодны
ми для боевого применения;

взрывчатые вещества хранятся в сухих хранилищах 
в исправной заводской укупорке и размешаются Н1табе- 
лями по видам и партиям;

взрывчатые вещества хранятся отдельно от средств 
взрывания;

не допускается разведение огня и курение на расстоя
нии ближе 50 м от места производства работ с ВВ и 
Г1])ииадлежн0стями для взрывания;

разнородные ВВ и принадлежности для взрывания 
следует переносить так, чтобы люди, переносящие ВВ, 
И1 ЛИ один за другим на расстоянии 5— 10 м;

не допускается переносить капсюли-детонаторы и 
электродетонаторы в карманах, а такж е  вместе с ВВ н 
подрывными зарядами;

у солдат, переносящих ВВ и принадлежности для 
взрывания, не долж но быть в карманах спичек н дру 1 их 
зажигательных средств;

взрывчатые вещества, готовые заряды, средства взры 
вания и принадлежности для взрывания должны о хра
няться часовыми;

запрещается бросать ящики с ВВ и СВ.
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З^жаичнвая рассмотрение учеГмюго вопроса, командир 
и:;иода опрашивает обучаемых. Особое внимание при этом 
он обращает на знание ими правил обращения с ВВ и на 
то, где и в каких целях применяются тс или иные ВВ.

Третий учебный вопрос. Средства взрывания и принад
лежности.

При рассмотрении данного вопроса командир взвода 
поясняет, что средствами взрывания (инициирования) 
называют изделия, действующие от простого начального 
импульса и служащие для детонирования бризантных ВВ 
или пороховых зарядов. Он напоминает, что простым на
чальным импульсом являются удар, накол, трение, луч 
огня.

К средствам взрывания относятся капсюли-детонаторы 
(К Д ),  электровоспламенители, электродетонаторы (Э Д ), 
огнепроводные шнуры (О Ш ), воспламенительные (тлею- 
nuie) фитили, детонирующие шнуры (Д Ш ).

Используя учебные КД, ЭД, ОШ, макеты и плакаты, 
командир взвода на данном занятии ознакамливает обу
чаемых со средствами взрывания.

При изучении данного материала обучаемые должны 
уяснить назначение каждого средства, его применение и 
меры безопасности при обращении с ним.

П Р И М Е Р  2.
Тема 3. Огневой способ взрывания.
Занятие 1. Средства и принадлежности огневого спосо

ба взрывания.
Учебные цели:
1. Изучить средства и принадлежности огневого спосо

ба взрывания.
2. Изучить меры безопасности при огневом способе 

взрывания.
Время: 2 часа.
Место. Класс.
Метод. Рассказ  с показом на материальной части.
Учебные вопросы:
1. Характеристика огневого способа взрывания.
2. Средства н принадлежности огневого способа взры- 

нппия.
3. Взрывание детонирующим шпуром.
4. Меры безопасности при огневом способе взрывания 

II при работе с детонирующим шнуром.
Материальное обеспечение:
1. Комплект №  7 5 — 1 компл.
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2 . Учебные КД №  8-Л — 40 шт.
3. Огнепроводный шнур — четыре круга.
4. Учебные детонирующие шнуры — четыре бухты.
5. Пеналы деревянные для К Д  — 4 шт.
6. Учебные зажигательные трубки (ЗТП-50, ЗТП-150, 

ЗТП-300) ~ 8  шт.
7. П лакаты  «Огневой способ взрывания» — 2 шт.
8. Руководство по подрывным работам — одно на двух 

солдат.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения занятия

В начале занятия командир взвода объясняет сущ- 
HOCTfi огневого способа взрывания, затем последователь
но объясняет устройство, назначение и применение кап 
сюлей-детонаторов, огнепроводного и детонирующего 
шнуров, тлеющего фитиля, зажигательных трубок с ме
ханическими и терочными воспламенителями, инструмен
тов и материалов, применяемых при производстве взрыв
ных работ. При объяснении командир взвода особо оста
навливается на мерах безопасности при обращении со 
средствами взрывания. Все объяснения он сопровождает 
показом принадлежностей и инструментов. Д ля  того что
бы убедиться, как обучаемые усваивают материал, после 
проработки каждого учебного вопроса командир взвода 
опраншвает двух-трех солдат.

В конце занятия командир взвода, задавая  контроль
ные вопросы, проверяет усвоение обучаемыми материала 
данного занятия и подводит итоги.

Первый учебный вопрос. Характеристика огневого спо
соба взрывания.

При изучении данного вопроса командир взвода х а 
рактеризует основные способы взрывания зарядов ВВ:

огневой способ взрывания, когда заряд  детонирует от 
КД, который получает начальный импульс от искры горя
щей пороховой сердцевины ОШ;

электрический способ взрывания, когда заряд  детони
рует от ЭД, а последний от электрического начального 
импульса;

взрьшание детонирующим шнуром, когда заряд  детони
рует от КД, а последний — от ударного импульса Д Ш ;

взрывание соединительными зарядами, когда заряд  
разрушения детонирует от взрыва Д Ш  или любого друго
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го удлиненного заряда , а взрыв соединительного заряда 
иозбуждается огневым или электрическим способом;

электромеханический способ вз 1 )ывапия, когда заряд  
детонирует от КД, а К Д  — от воздействия электромехани
ческого накольного механизма.

Огневой способ применяется для взрывания одиночных 
зарядов ВВ или для взрывания серий зарядов, когда 
взрыв одного из них не может повредить другого заряда 
или другой серии зарядов. Положительной стороной ог
невого способа взрывания является его простота, не тре
бующая высокой квалификации взрывников, и быстрота 
подготовки объекта к взрыву. Недостатком этого способа 
является то, что он не позволяет одновременно взорвать 
серию зарядов и произвести взрыв в точно установленное 
время.

Д алее командир взвода поясняет, что при огневом 
способе взрывание зарядов осун 1 ествляется заж игатель
ными трубками, которые изготавливаются в войсках и по
ступают из промышленности. Заж игательны е трубки, из
готавливаемые в войсках, воспламеняются спичками, а 
зажигательные трубки промышленного изготовления име
ют терочный или механический воспламенитель.

Второй учебный вопрос. Средства и принадлежности 
огневого способа взрывания.

При рассмотрении данного вопроса командир взвода 
указывает, что для взрывания заряда  ВВ огневым спосо
бом необходимо иметь; капсюль-детонатор №  8-А, огне
проводный шнур, тлеющий (воспламенительный) фитиль, 
спички, принадлежности (обжим, нож) для изготовления 
зажигательной трубки, а такж е шпагат для крепления з а 
жигательной трубки к заряду.

К а п с ю л и - д е т о н а т о р ы  необходимы для изго
товления зажигательных трубок, с помощью которых про
изводится инициирование зарядов ВВ.

Используя учебные капсюли-детонаторы, макеты и п ла
каты, командир взвода поясняет, что в войска поступает 
преимущественно К Д  №  8-А, представляющий собой от
крытую с одного конца цилиндрическую гильзу из алюми
ния, в нижней части которой запрессовано бризантное ВВ 
повышенной мощности (тетрил, тэн или гексоген), а свер
ху в алюминиевой чашечке с круглым отверстием в цент
ре, закрытым шелковой сеткой, — инициирующее ВВ 
(азид свинца и Т Н Р С ).  Благодаря этой чашечке уменьша
ется опасность взрыва от трения при введении огнепро
водного шнура и создается прочная камера, обеспечиваю
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щая м акснм ал 1 >1 1 0 с давление газов при детонации. Тене- 
рес добавляется к азиду свинца и размещается выше 
последнего в связи с тем, что он, с одной стороны, имеет 
более низкую температуру вспышки, что обеспечивает бо
лее безотказное воспламенение детонатора от искры огне
проводного шнура или электровоспламеннтеля, а с дру
гой — менее чувствителен к механическим воздействиям, 
что повышает безопасность изготовления зажигательных 
трубок.

Расстояние между дульцем гильзы и чашечкой остает
ся 17—23 мм, что позволяет свободно ввести в гильзу и 
достаточно прочно в ней закрепить огнепроводный шнур.

Капсюли-детонаторы взрываются: от пучка искр ог
непроводного Тимура (при огневом способе в зр ы ван и я) ; 
от пламени электровоспламеннтеля (при электрическом 
способе взрывания).

Капсюли-детонаторы требуют осторожного обращ е
ния, так как от удара, трения и нагревания они могут 
взрываться. Их следует оберегать от влаги и хранить 
в сухих местах отдельно от ВВ.

Капсюли-детонаторы считаются негодными прн нали
чии: сквозных трещин и помятостей на гильзе; опудрен- 
ности стенок гильзы инициирующим составом; окисления 
в виде крупных пятен или сплоищого налета на гильзах. 
Такие капсюли-детонаторы применять для подрывных р а 
бот запрещается.

И звлекать из гильзы К Д  попавшие посторонние пред
меты (соринки, песчинки и т. п.) можно легким постукива
нием о ноготь. Переносить (перевозить) К Д  разрешается 
только в упаковке или в специальных пеналах. Командир 
взвода показывает упаковочные коробки и пеналы, приме
няемые для переноски капсюлей-детонаторов.

О г н е п р о в о д н ы е  ш н у р ы .  Командир взвода, р а з 
дав обучаемым отрезки огнепроводного шнура различных 
видов (ОШ ДА и О Ш П ), используя плакат, рассказывает, 
что огнепроводный шнур предназначается для возбуж де
ния взрыва капсюлей-детонаторов в зажигательных труб
ках и воспламенения зарядов дымного пороха. Состоит он 
из пороховой сердцевины с одной направляющей нитью 
в середине и ряда внутренних и наружных оплеток и обо
лочек. Наружный диаметр шнура 5— 6 мм.

Н а снабжение войск огнепроводный шнур поступает 
двух видов:

в пластикатовой оболочке (ОШ П) серовато-белого 
цвета;
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двойной асфальтированный (ОШ ДА) темно-серого 
цвета.

Оба вида шнура применяются не только на cyuie, но и 
под водой и в сырых местах. Хранятся шнуры на складах 
в бухтах (кругах) по 10 м. Скорость горения огнепровод
ного шнура на воздухе составляет приблизительно 1 см /с; 
под водой шнур горит на глубине до 5 м; горение его под 
водой протекает несколько быстрее, чем на воздухе. Огне- 
п1)оводный шнур следует хранить в сухих прохладных ме
стах и заш,ищать:

от сырости — путем заделки концов и.золентой; 
от жары, так как слишком нагревшийся шпур теряет 

герметичность вследствие образования вздутий на обо
лочке;

от соприкосновения с маслами, жирами, бензином 
пли керосином, которые повреждают оболочку;

от механических воздействий, которые могут повре- 
д|ггь оболочку или нарушить целость пороховой сердце
вины.

При применении ОШ  на морозе следует избегать 
нс|)егибов шнура, так  как  это может привести к его излому.

Перед применением ОШ осматривают и, если на по
верхности его оболочки обнаруживают трещины, перело
мы, следы' подмочки, разлохмачивание и другие повреж
дения и неисправности, считают его непригодным для р а 
боты. Концы шнура в бухте длиной по 10— 15 см 
отрезают. Скорость горения ОШ проверяют воспламене
нием отрезка его длиной 60 см, определяя время горения. 
Время горения данного отрезка должно составлять 60— 
70 с.

В о с п л а м е н и т е л ь н ы е  ( т л е ю щ и е )  ф и т и л и .  
Показывая образцы воспламенительных фитилей, коман
дир взвода поясняет, что они представляют собой пучок 
хлопчатобумажных или льняных нитей, сплетенных 
в шнур диаметром 6— 8 мм и пропитанных калиевой се
литрой. Они тлеют со скоростью 1 см в 1— 3 мин в зави 
симости от силы ветра. Воспламенительные фитили приме
няются для воспламенения огнепроводного шнура.

Командир взвода практически показывает приемы вос
пламенения: соединением фитиля с ОШ и прикладыванием 
тлеющего конца фитиля к косому срезу ОШ. Особое вни
мание солдат он обращ ает на качество соединения фити
ля со 1 !!нуром по первому способу и на меры безопасно
сти при воспламенении шнура вторым способом. Он у ка
зывает, что при воспламенении огнепроводного шнура
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тлеющим концом фитиля взрывнику необходимо распола
гаться так, чтобы луч пламени при воспламенении поро
ховой сердцевины ш нура не попал ему в глаза.

В заключение командир взвода практически показы ва
ет способ воспламенения фитиля в условиях ветра (голов
ка спички плотно прижимается к фитилю, после чего 
спичка восплам еняется). Воспламенительный фитиль не
обходимо оберегать от увлаж нения.

Д алее командир взвода заостряет внимание обучаемых 
на и з г о т о в л е н и и  з а ж и г а т е л ь н ы х  т р у б о к .  
П о л 1>зуясь плакатом и образцом зажигательной трубки 
с учебным капсюлсм-детонатором, он объясняет ее устрой
ство и показывает принадлежности, необходимые для ее 
изготовления. Особо он подчеркивает, что минимальная 
длина зажигательной трубки должна быть не менее 50 см. 
Заж игательны е трубки менее 50 см могут изготавливать
ся в трех случаях: в боевой обстановке; с отрезком тлею 
щего фитиля и прн спасении мостов во время ледохода, 
когда заряд бросают на льдину.

Затем командир взвода практически показывает поря
док изготовления зажигательной трубки (с исп0Л1)30вани- 
ем учебного капсю ля-детонатора), правила обращения 
с нею, прием введения ее в заряд и крепление к заряду. 
Особое внимание он обращ ает на порядок введения огне
проводного нш ура в гильзу капсюля-детонатора и на 
приемы закрепления К Д  па ишуре.

Командир взвода указы вает, что огнепроводный ш нур 
должен входить легко, без наж им а и вращения, которые 
могут привести к взрыву К Д - Закрепление К Д  на огнепро
водном шнуре производится только сиецнальным обжимом 
в следующем порядке; берут ш нур в левую руку и, при
держивая капсюль-детонатор указательны м  пальцем, н а 
кладываю т правой рукой обжим так, чтобы его нижняя 
поверхность была строго на уровне среза гильзы. Руки 
прн этом должны находиться в удобном для взрывника 
положении. Если обж им а нет, то конец огнепроводного 
нш ура, вставленный в капсюль-детонатор, следует обер
нуть нзоляциопиой лентой или бумагой так, чтобы шнур 
не выпадал из гил1>зы.

Д ля закрепления зажигательной трубки к заряду к ме
сту обжатия капсюля-детонатора подвязывается нш агат, 
затем заж игательная трубка берется больн1им и у к а за 
тельным пальцами за место обжатия К Д  и осторожно вво
дится в запальное гнездо заряда (тротиловой ш аш ки ) до
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упора; с помощью остапптхся  споболпьтх концов шпагата 
трубка крепится к заряду.

Время на нзготоплоппе .чажпгатсльпой трубки — 2— 
3 мин.

Затем командир нзпода но рисункам плаката и учеб
ным образцам объясняет устроистпо заж игательны х тр у
бок, вы пускаем ы х промы1нлсиност1)Ю.

Он указывает, что зажигательные трубки промышлен
ного изготовления имеют три срока замедления: 50 с 
(ЗТП-50), 150 с (ЗТП-150) и 300 с (ЗТП-300). Они изго
тавливаются с терочным или механическим воспламените- 
.’К'м огнепроводного шнура.

Заж игательная трубка с терочным воспламенителем со- 
п о и т  из терочного воспламенителя, огнепроводного шну
ра, КД №  8-Л и ниппеля с резьбой.

Терочный воспламенитель состоит из корпуса, труб
ки, терочного капсюля-воспламенителя, геркн, гильзы и 
п1юбки. Пробка соединена с петлей терки капроновой
1Н1ТЬЮ.

Па 0 1  непроводном шнуре зажигательной трубки укреп- 
.'юна алюминиевая муфточка, на которой имеются цифры, 
указывающие время замедления в секундах (50, 150 и 
300 с).

При применении зажигательной трубки с терочным 
воспламенителем необходимо:

ввинтить капсюль-детонатор в запальное гнездо з а 
ряда;

отвинтить пробку терочного воспламенителя;
держа воспламенитель левой рукой за корпус, правой 

выдернуть рывком пробку с теркой.
При выдергивании терки загорается терочный воспла

менитель, который заж игает  огнепроводный шнур.
Заж игательная  трубка с механическим воспламените

лем состоит из воспламенительного узла, огнепроводного 
HHiypa, К Д  №  8-А, ниппеля с резьбой и механического вос
пламенителя.

Механический воспламенитель состоит из корпуса, 
пружины, ударника и чеки с кольцом. П а торце корпуса 
воспламенителя имеются две прорези — глубокая и мел
кая. Глубокая прорезь предназначена для установки чеки 
в предохранительное положение; при расположении в этой 
прорези чека за кольцо не выдергивается. В мелкую про
резь чека переводится перед приведением зажигательной 
трубки в действие; из мелкой прорези чека легко выдерги
вается за кольцо.
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При применении зажигательных трубок с механиче
ским восиламенителем необходимо:

убедиться, что чека находится в глубокой прорези; 
навинтить воспламенитель на ниппель воспламенитель

ного узла зажигательной трубки;
ввинтить капсюль-детонатор в запальное гнездо з а 

ряда;
приподнять и поворотом па 90° переставить чеку из 

глубокой прорези в мелкую;
держ а воспламенитель левой рукой за корпус, правой 

рукой выдернуть чеку за кольцо (шток воспламенителя 
направить при этом от себя).

При выдергивании чеки ударник под действием пружи
ны накалывает капсюль-воспламенитель, который заж и га 
ет огнепроводный шнур. Пучок искр ОШ после сгорания 
его по всей длине вызывает взрыв капсюля-детонатора.

Зажигательны е трубки заводского изготовления, вос
пламененные на воздухе, надежно горят и в воде на глу
бине до 5 м. Трубки с механическим воспламенителем до
пускают воспламенение их в воде на тех же глубинах.

Обращение с зажигательными трубками должно быть 
таким же осторожным, как и обращение с капсюлями-де
тонаторами.

Закреплять  заж игательные трубки в зарядах  путем 
заклинивания запрещается.

Закончив изложение данного вопроса, командир взво
да показывает принадлежности огневого способа взры 
вания и поясняет, для чего они предназначены и каков 
порядок их применения. Он обращ ает внимание обуча
емых на то, что все принадлежности поступают в войска 
в специальном комплекте №  75 (СМП или СМП-2).

Сумка минера-подрывника (СМП и СМП-2) предна
значена для переноски ВВ, принадлежностей для взры ва
ния, минирования и разминирования, материалов и неко
торых инструментов, необходимых для производства 
взрывных работ.

Сумка минера-подрывника включает: 
обжим — 1 шт.; 
нож — 1 ш т.;
пенал для КД №  8 -А — 1 шт.; 
пенал для запалов МД-2 и М Д -5 М — 1 шт.; 
катупщу с проволокой — 1 шт.; 
рогульку со шпагатом — 1 шт.;
обойму для механизмов взрывателей МУВ (МУВ-2, 

МУВ-3 или МУВ-4) — 1 шт.;
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коробку с изоляционном лентой --  1 HIT.; 
т-и ал  с набором прслох|)аннтслы 1ых чек и караби- 

н о н — 1 шт.; в набор и.ходят чеки и муфты предохрани- 
г('.;п,иые, гвозди или заклсики, карабиичики —  по 10 шт.

Сумка СМП представляет собой удлинеиную коробку. 
Коробка состоит из трех секций. Сумку СМ П можно пере
носить через плечо или на поясном ремне.

Сумка СМИ-2 отличается от сумки СЛ\П тем, что она 
имиолиеиа в виде пояса, что в какой-то степени обеспе
чивает большее удобство при работе.

В сумках размещается минимально необходимое коли
чество инструмента и материалов. Свободные места в сек- 
ниях заполняются ВВ и принадлежностями для взры ва
ния, Например, в одной сумке с комплектом № 75 могут 
быть размещены:

залсигательиые трубки ЗТП-50 или 3TII-150 — 3 шт.; 
тротиловые шашки массой по 200 г — 5 шт.; 
изоляционная лепта — 5 м.
Третий учебный вопрос. Взрывание детонирующим 

шнуром.
Командир взвода, опросив двух-трех обучаемых, про

веряет усвоение ими устройства детонирующего шнура, 
(МО назначение, знание его основных характер.'тстик и 
иравил обращения с ним.

Затем командир взвода поясняет, что детонирующим 
шнуром заряды взрываются, как  правило, с помощью 
капсюля-детонатора, насаженного на конец отрезка ДШ , 
1ИЮДИМ0 Г0  в заряд, или бескапсюльным способом. Кап- 
сюль-детонатор надевается на Д Ш  и закрепляется на нем 
так же, как и на огнепроводном шнуре. Используя учеб
ные средства, командир взвода показывает порядок из- 
1 'отовления детонирующих устройств.

Бескапсюльным способом заряды инициируются с по
мощью боевика, который представляет собой тротило
вую шашку с намотанным на нее детонирующим шнуром. 
Четыре-пять плотно прилегающих к граням шашки и 
один к другому не пересекающихся витков шнура обеспе
чивают надежную детонацию заряда.

Пластичные ВВ или подрывные заряды из пластич
ных ВВ надежно инициируются Д Ш , если на конце его 
.(авязать три-четыре узла и поместить их внутрь взры ва
емого заряда.

Командир взвода обращает внимание обучаемых на 
то, что бескапсюльный способ применяется для взры ва
ния зарядов, расположенных в труднодоступных местах,
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и что достоинство этого способа в его простоте и в отно
сительной безопасности.

Соединение двух концов детонирующего шнура м еж 
ду собой называется сростком. Сростки производятся вна
кладку, прямым узлом и двойной петлей.

Командир взвода показывает на учебном Д Ш  способы 
производства сростков и обращает внимание на то, что 
в двух последних случаях два сростка нужно затягивать 
туго, н о ' осторожно, чтобы не повредить сердцевину 
шнура.

Соединение нескольких отрезков Д Ш  для одновремен
ного взрынання зарядов называется сетью. Сети бывают 
трех видов: последовательные, параллельные и смешан
ные.

Командир взвода, используя плакаты и классную до
ску, показывает виды сетей и обращ ает внимание обуча
емых на то, что для обеспечения успеха взрыва в последо
вательных и смешанных сетях применяют замыкающий 
шнур, т. с. крайние заряды такж е соединиют между со
бой отрезком детонирующего шнура. Отрезки шнура, 
соединяющие отдельные заряды, должны, как правило, 
иметь капсюли-детонаторы на обоих концах.

Отрезки детонирующего шнура, служащие ответвлени
ями, соединяются с магистральным шнуром сростками 
внакладку или двойной петлей и должны прокладываться 
от мест соединения к зарядам так, чтобы они не соприка
сались между собой и с другими зарядами, не пересека
лись один с другим, не образовывали петель и не были ту 
го натянуты.

Заканчивая изложение учебного вопроса, командир 
взвода обращает внимание обучаемых на то, что взры ва
ние детонирующим щнуром дает возможность произвести 
одновременно взрыв серии зарядов, например:

при проделывании и уширенин проходов в минно- 
взрывных и невзрывных заграждениях противника;

при устройстве участка противотанкового рва;
при устройстве котлованов под убежище для личного 

состава или укрытий для техники.
В заключение командир взвода сообщает, -что приемы 

резки ДШ , изготовления сростков и сетей из него будут 
отрабатываться на практическом занятии.

Четвертый учебный вопрос. Меры безопасности при 
огневом способе взрывания и при работе с детонирующим 
шнуром.
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Комаиднр нзнодя, опросив солдят, пгтомииаст нм об
щие ме|)ы безопасности при и.ч|)ыни1 .1 х работах. Затем  ои 
подробно объясняет обучаемым, что при огневом способе 
взрывания необходимо:

получив огнепроводный шнур, нровс|)ит 1 ) скорость его 
|()рения;

вести строгий учет зажигательных трубок и капсюлей- 
детонаторов и выдавать их только перед установкой 
и заряды;

вести счет взрывающихся зарядов, чтобы проверить, 
ие было ли отказов;

к отказавшим зарядам подходить не ранее чем через 
1Г) мим после того момента, когда по расчету должен был 
м|)()изойти взрыв;

н|)и подходе к отказавшим зарядам наблюдать, нет ли 
п|и 1 зиаков горения uniypa или самих зарядов;

при взрывании зарядов зажигательными трубками ко
личество взрывников для их воспламеиения определять 
в зависимости от расстояний между зарядами, дистан
ции отхода и времени горения зажигательных трубок; 
одному человеку разрешается воспламенять не более пя
ти трубок;

перед воспламенением зажигательных трубок пода
вать сигнал «Приготовиться», по которому взрывники об
резают свободный конец зажигательной трубки под ост
рым углом, становятся у зарядов и приготавливаются 
к воспламенению шнура;

воспламенение производить по сигналу «Огонь»; 
отход после воспламенения производить но команде 

«Отходи» (остающийся срок горения шнура должен обес
печить отход всех взрывников в укрытие или па безопас
ное расстояние); отходить по этой команде должны все 
взрывники, в том числе и не успевшие воспламенить 
трубки;

взрывникам, воспламеняющим зажигательные трубки 
индивидуально (не в составе расчета), убедившись в горе
нии трубки, отходить самостоятельно, не ожидая коман
ды на отход;

загасший огнепроводный шнур вторично не воспламе
нять.

При работе с детонирующим шнуром должны соблю
даться следующие меры безопасности:

во время подготовительных работ шнур должен нахо
диться в тени;
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сели соедипепные ДШ , дали отказ, подходить
к HUM разреииются только одному человеку и не ранее 
чем но истечении 15 мин; при подходе к отказавшим за р я 
дам необходимо проверить, нет ли призт1 аков горения де- 
тоннруюн;его н!нура и самих зарядов; при наличии таких 
признаков подходить к зарядам запрещается;

п|1 н взрывании групп зарядов, соединенных детониру
ющим п туром , проверку результатов взрыва производить 
только одному человеку.

Рассмотрев все учебные вопросы, командир взвода з а 
дает контрольные вопросы и проверяет усвоение обуча
емыми материала занятия, оценивает достигнутые резуль
таты и дает задание на самоподготовку.

11 р II м е |) и ы е к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Назначение н устройство капсюля-детонатора, пра

вила обращения с ним.
2. Назначение и устройство огнепроводног'о шнура.
3. Назначение и устройство детонирующего шнура.
4. Устройство зажигательной трубки, изготовляемой 

в войсках.
5. Устройство зажигательных трубок промышленного 

изготовления.
6. Меры безопасности при огневом способе взрывания.
7. Меры безопасности при работе с детонирующим 

ишуром.

П Р И М Е Р  3.
Тема 4. Электрический способ взрывания.
Занятие 1. Средства н принадлежности электрического 

способа взрывания.
Учебные цели:
1. Изучить средства и принадлежности, применяемые 

при электрическом способе взрывания.
2. Изучить меры безопасности при электрическом спо

собе взрывания.
Время; 2 часа.
Место. Класс.
Метод. Р ассказ с показом па материальной части.
Учебные вопросы:
1. Характеристика электрического способа взрывания.
2. Электродетонаторы и провода.
3. Источники тока.
4. Контрольно-измерительные приборы.
Материальное обеспечение:
1. Комплекты №  77 — 3 компл.
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2. Подрывные маш инки КПМ-3 — 3 Шт.
Л. Подрывные м аи ти ки  КПМ-1Л — 3 шт.
4. Подрывные маш инки ПМ-4 —  3 h i t .

5. Малые омметры М-57 3 i h t .

(). Пс'рсмюсныс мос'гы — 3 шт.
7. Учебные элекг|)()де'1'онаторы — 30 шт.
Н. Электроиоспламенители - 15 h i t .

9. Сухие батареи — 3 шт.
К). П лакаты  «Электрический способ вз|)ывания» —

4 H I T .

11. Руководство по подрывным работам — одно на 
двух солдат.

Рекомендуемая литература.
]^уководство по подрывным работам. Воениздат, 

1969.

Методика проведения занятия

Командир взвоДа, проверив готовность взвода к зан я 
тиям, объявляет тему и цели предстоящего занятия и при
ступает к отработке учебных вопросов. Он знакомит лич
ный состав с историей развития электрического способа 
взрывания, объясняет его сущность, указывает в сравне
нии с огневым способом достоинства и недостатки.

Затем командир взвода последовательно рассматривает 
средства взрывания, провода, источники тока и контроль
но-измерительные приборы.

Рассказ о средствах взрывания, источниках тока и о 
контрольно-измерительных приборах командир взвода со
провождает их показом, он поясняет принцип их работы, 
последовательность проверки их исправности и рассказы 
вает о мерах безопасности при обращении с ними.

Д ля  более наглядного обучения на данном занятии 
командир взвода использует электровоспламенители пли 
учебные электродетонаторы с исправными мостиками н а
каливания.

После объяснений командира взвода обучаемые под 
руководством командиров отделений переходят к трениров
ке изготовления сростков проводов, работе с источника
ми тока и контрольно-измерительными приборами.

В конце занятия командир взвода проверяет усвоение 
обучаемыми изучаемого материала, задает им контроль- 
тл е  вопросы.

Первый учебный вопрос. Характеристика электпнческо- 
1 'о способа взрывания.
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ll|)ii изучении л<чип()Г() lionpoca комгшдир извод.') зна
комит обучаемых с историей развития электрического спо
соба взрывания.

Если заглянуть далеко в прошлое, то нужно сказать, 
что качественно новый, не огневой способ передачи им
пульса был обязан своим появлением итальянскому про
фессору анатомии Луиджи Гальваии (1737— 1798 гг.), ко
торый открыл новую область электрических явлений, н а
званных «гальванизмом». Правильные выводы из опытов 
Гальваии сделал его знаменитый соотечествеиинк Алес
сандро Вольта (1745- 1827 гг.), который в 1800 г. путем 
многочисленных экспериментов создал 1 !скусствеинын 
электрический орган, нолучиви 1 ий название иольтова стол
ба. Открытие Вольты положило начало многоч'юлеииым 
экспериментам с его батареями во многих странах.

Так, русский ученый-физик В. В. Петров (1761 — 
1834 гг.) построил самую большую в мире гальваническую 
батарею и 17— 19 мая 1802 г. впервые в истории 1 :ауки 
осуществил невиданное ранее «светоносное явление» — 
электрическую дугу.

Открытие электрической дуги, став теоретической н 
практической базой для дальнейших исследований, позво
лило русскому инженеру И. И. Фицтуму использовать 
электрический ток для взрыва фугасов.

В 1811 г. русский изобретатель П. Л. Ш иллин! '(1786— 
1837 гг.) создал первый изолированный провод, пригод
ный для прокладки не только в сырой земле, но и под 
водой, а такж е  угольный запал  для взрыва порохового 
заряда. Эти изобретения позволили ему ь 1812 г. (до на
чала войны с Францией) впервые практически осуществить 
электрическое взрывание минных зарядов (создать элек
трическую мину). В 1816— 1817 гг. Шиллинг успешно де
монстрирует комиссии инженерного ведомства взрывание 
мин на расстоянии с помощью электрического тока.

В 1840 г. академик Б. С. Якоби (1801 — 1874 гг.) заме 
НИЛ угольные запалы  платиновыми мостиками н акали ва
ния. В этом же году он создал специальные гальваниче
ские батареи, приспособленные для взрывания за-
])ЯДОВ.

В 1876 г. с помощью тока был осуществлен г.-иант- 
ский по тем временам взрыв. С помощью 23 т ВВ были 
разрушены ]1 ифы входа в нью-йоркский порт.

В начале XX в. появились портативные подрывные ма- 
1 ИИИКИ (магнето), заменившие ^leyдoбныe н громоздкие 
электрофорпые источники тока.
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в  конце 30-х годов немецкий ученый К. Дрекопф з а 
ложил основы тео 1 )ии элекгроизрывгитя. Б 30—40-е годы 
важные исследования в этом пан 1 )авлении провели совет
ские ученые;

по импульсу тока — Е. В. Лнтуласв; 
по условиям Г)СЗ()тка.чного ii3 | ) i .|[);i h h h  электродетонато

р а — Б. М. Степанов;
по расчету электровзрывных сетей — Л. А. Папорот- 

с к и й ;

по использованию переменного тока промышленной 
частоты для электровзрывания — М. И. Озерной.

В эти же годы были созданы капсюли-детонаторы с 
повышенной мощностью начального импульса и капсюль
ные воспламенители для электродетонаторов.

В настоящее время широкое применение получили кон
денсаторные подрывные машинки и контрольпо-измернтель- 
ные приборы, которые позволяют обеспечить безотказность 
взрыва.

Д алее командир взвода поясняет, что сущность элек
трического способа взрывания заключается в использова
нии электроэнергии для взрыва зарядов с помощью элек
тродетонаторов. Электрический способ взрывания приме
няется для одновременного взрыва нескольких зарядов 
или для производства взрыва в точно установленное
В|)СМЯ.

Командир взвода рассказывает о достоинствах элек
трического способа взрывания, а именно:

возможности производства взрыва в точно установлен
ное время;

возможности одновременного взрыва большого коли
чества зарядов;

возможности производства разновременных взрывов с 
заданным замедлением, в том числе и с очень малым, из
меряемым в сотых и тысячных долях секунды;

возможности производства взрывов с больших расстоя
ний;

возможности производства предварительной проверки 
приборами исправности средств взрывания, сети в целом 
и, как следствие этого, возможности обеспечения безот
казного взрывания.

К недостаткам электрического способа взрывания сле
дует отнести:

большее время подготовки объекта к взрыву, чем при 
огневом способе взрывания;
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сложность предотвращения преждевременных взрывов 
блуждающими токами и грозовыми разрядами;

уязвимость магистральных линий огнем противника. 
Затем командир взвода поясняет, что для взрывания з а 

рядов электрическим способом необходимо иметь; 
электродетонаторы; 
нродода; 
источники тока;
проверочные и измерительные приборы;
изоленту;
ножи;
обжимы;
ишагат, проволоку, веревки и другие приспособления 

для крепления зарядов.
Па снабжение войск поступает комплект приборов и 

инструментов (табл. 1) для взрывных работ (комплект 
.№ 77).

Т а б л и ц а  1

>8. 
по п ор . И а и м е п о в а н и е  п р ед м ета

Единица
и з м е р е н и я К о л и ч е с т в о

1 М а ш и н к а  п о д р ы в н а я  К П М -3  
(К П М -1 А )

ШТ. 1

2 О м м етр  м ал ы й  М -5 7 ш т. 1
3 П р о в о д  сап ер н ы й  С П П -1  или 

С П П -2
м 1000 или  500

4 К а т у ш к а  д л я  сап ер н о го  п р о в о д а  
Т К -2

шт., 2

5 Б у р а в  сп и р ал ь н ы й  ви н то в о й  д и а 
м етр о м  35— 38 мм  с р у ч к о й

ш т. 1

6 О б ж и м ш т. 2
7 }1ож ш т. • 2
8 Я щ и к  д л я  у к л а д к и  и н стр у м ен то в  

и п р и б о р о в
ш т. 1

9 С у м к а  д л я  п ер ен о ски  п о д р ы в н о го  
пм уш ,ества

ш т. 2

Командир взвода показывает содержание комплекта и 
в конце изучения этого вопроса делает вывод, что данный 
комплект позволяет выполнить задачу, связанную с взрыв
ными работами, электрическим способом.

Второй учебный вопрос. Электродетонаторы и провода.
Вначале командир взвода вызывает двух-трех обуча

емых и проверяет знание ими назначения и устройства 
капсюля-детонатора, а такж е мер безопасности при рабо
те с ним. Затем он раздает солдатам учебные электроде-
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юи.чторы, paccK;i.u.Mt;K'T об мх устройстве, основных тех
нических x;i|);iK 1'срнс I нкмх. np.iinuiiix хранения и мерах 
Г)1 м()пасп()с 1 1 1  и|)и ()f)paHU'HHH с ннмн. После этого он при- 
ка н.нк1ет двум-т|)ем солдатам рассказать об устройстве 
),||ектр()легонат()1 )ов н их технических ха 1 )актеристиках. 
В ходе ()И|)оса рукоиодител!. ,)анятпя обращает внимание 
на знание правил хранения электродетонаторов, мер без
опасности при работе с ними.

Дилее командир взвода обраниют внимание обучаемых 
на то, что для подачи электрического тока к электроде
тонаторам применяются саперные провода. Показывая о б 
разцы саперных проводов, он сообщает их характеристи
ки (табл. 2).

При недостатке саперного провода допускается приме
нение на взрывных работах телефонных кабелей связи, 
электроосветительных проводов н т. п.

При нспользованни каких-либо других проводов необ
ходимо измерить сопротивление их жил, а при работе в 
сырых местах, под водой п в случае укладки проводов в 

. грунт на длительное время — и сопротивление изоляции.
Перед применением провода проверяются иа целость 

жилы и исправность изоляции. Проверка производится с 
помощью переносного моста и омметра.

Д л я  проверки целости жилы концы провода подклю
чают к омметру; если показание стрелки омметра совпа
дает с номинальным сопротивлением жилы провода д ан 
ной длины, ж ила исправна. В противном случае место р аз 
рыва или повреждения жилы определяют наружным ос
мотром.

Саперный провод хранится в бухтах или на катушках 
в прохладных помещениях с ровной температурой; на 
солнце саперный провод хранить нельзя. Н а катущ ках и 
бухтах должны быть привязаны бирки с указанием дли 
ны провода, сопротивления его изоляции и исправности 
жилы.

Д ля  работы провод перематывают на катушку. Внут
ренний конец провода выпускают наружу на 1 м.

Третий учебный вопрос. Источники тока.
Прп электрическом способе взрывания в качестве ис

точников тока применяются: 
подрывные машинки; 
сухие батареи и элементы; 
аккумуляторные батареи; 
передвижные электростанции; 
осветительные и силовые электросети.
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Подрывные м атн н ки  и сухие батареи удобны в обра
щении из-за малой массы и габаритных размеров и могут 
быть легко доставлен!)! к месту !1 роизводства взрывных р а
бот. Однако сухие батареи из-за неизбежного их старе
ния с течением времени становятся непригодными для 
нзрываиия зарядов, а подрывные м а н тн к и  при бережном 
обращении свою работоспособность не теряют длительное 
1!ремя.

Основными источниками тока для производства взрыв
ных работ в настоящее время являются к о н д е н с а т о р 
н ы е  п о д р ы в н ы е  м а ш и н к и.

На воорул^ении в настоящее время имеются две моде
ли конденсаторных подрывных машинок — КПМ-3 и 
КПМ-1А (табл. 3), предназначенных для взрывания элек
тродетонаторов или воспламенения электровоснламените- 
лей при проведении взрывных работ в средах, не опасных 
по газу и пыли.

Т а б л и ц а  3

Подрывные машинки

П о к а з а т е л ь
КПМ-3 КПМ-1А

М а с с а , к г 2,3 2,1
Н а п р я ж е н и е , В 1600 1500
П о с л е д о в а т е л ь н о е  со ед и н ен и е  э л е к т р о 

д е т о н а т о р о в : 
к о л и ч ест в о  э л е к т р о д е т о н а т о р о в , ш т. 200 100 •
о б щ ее  с о п р о ти в л е н и е  сети . О м 600 350
П а р а л л е л ь н о е  со ед и н ен и е  э л е к т р о д с т о н а -  

т о р о в :
к о л и ч ест в о  э л е к т р о д е т о н а т о р о в , ш т. 5 5
о б щ ее  со п р о ти в л ен и е  сети , О м 30 15
П о с л е д о в а т е л ь н а я  сеть  с п а р н о -п а р а л -  

л сл ьн ы м  соед ин ен и ем :
к о л и ч еств о  э л е к т р о д е т о н а т о р о в , ш т. 260
о б щ ее  со п р о ти в л ен и е  сети . О м 220 —

П р и м е ч а н и е .  П р и  п а р а л л е л ь н о м  соед и н ен и и  э л е к т р о д е т о н а т о 
ры  д о л ж н ы  к а л и б р о в а т ь с я  по со п р о ти в л ен и ю  с то ч н о стью  д о  0,1 О м , 
а при  п о с л е д о в а т е л ь н о м  соед и н ен и и  к а л и б р о в к а  н е о б я за т е л ь н а .

Конденсаторная подрывная машинка КПМ-3 состо
ит из;

индуктора (маломощного генератора переменного то
ка) ;

повышающего трансформатора;
двух селеновых выпрямителей и конденсатора (схема 

удвоения);
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коиденсатора-накопителя;
устройства контроля готовности машинки к производ

ству взрыва (три последовательно соединенных сопротив
ления и две неоновые лампы ); 

разрядного сопротивления; 
привода с ручкой и пластмассового корпуса; 
кнопки взрыва;
переключателя (автоматически замыкается с началом 

вращения р у ч ки );
двух линейных зажимов;
пружинной заслонки, с поворотом которой отключается 

разрядное сопротивление.

R1 R2 /?4

Рис. 6. П р и н ц и п и ал ьн а я  эл е к т р и ч е с к а я  с х е м а  к о н д ен са то р н о й  п о д р ы в 
ной м аш ин ки  К П М -3  (п р и в о д н а я  р у ч к а  в с т а в л е н а ) :

В1, В2 и В З — переключатели; Д1 и Д2 — выпрямители селеновые; Кн — кнопка  
В ЗР Ы В ; Кл — заж им  линейный; I — генератор переменного тока маломощный; 
L — катушка:  Л1 и Л2 — лам пы  сигнальные неоновые; RI — R4 — сопротивления; 
R5 — сопротивление разрядное; Тр — трансформатор; С1 и С2 — конденсатор удв о 

ения напряжения;  Э — магнит постоянный

в  комплект машинки входят: 
две приводные ручки; 
дополнительное сопротивление; 
футляр с ремнем.
Принцип действия машинки КПМ-3 заключается в том, 

что электрическая энергия маломощного генератора на
капливается в течение нескольких секунд в виде заряда 
па конденсаторе-накопителе, в последующем накопленная 
энергия отдается в электровзрывную сеть.

Чринципиальная электрическая схема мап 1 ипкп КПМ-3 
ппедставлена на рис. 6.

Напряжение, развиваемое генератором, состоящим из 
катушки L и постоянного магнита Э, повышается транс-

86



(1)<)|1м;гго|)ом Тр II cxcMoii удиоеиия, состоящей из двух се
леновых выпрямипми'и /11, Д 2 II конденсатора С1. Вып- 
рям,мсн11Ы1’| ток iiom.iHK'iiiioro напряжения заряж ает  кон- 
лснсатор-н.мконитс'л!. ('-2.

11 |'р(‘кл 1очатоль И.Ч ав юма i мчоскн замыкается с нача
лом вращения и|)нводм()|"| ручки и удерживается в этом 
положении при вращеини 1 )учки с частотой вращения ие 
М(Ч1(Ч' 4 с~'.

Когда напряжение на кондснеаторе-иакопителс дости
гает номинального значения (1600 В), зажигается неоно
вая лампа Л1, сигнализирующая о готовности машинкн 
к производству взрыва.

С прекращением вращения ручки сигнальная лампа 
гаснет, переключатель ВЗ размыкается и отключает кон
денсатор-накопитель С2 от зарядной цепи, чем исключает 
возможность разрядки его через селеновые выпрямители 
Д1 и Д2.

При нажатии кнопки Кн В ЗР Ы В  ее контакты подклю
чают конденсатор-накопитель С2 к заж им ам  Кл и элек
трический заряд  поступает в электровзрывную сеть. В сво
бодном состоянии кнопка Кн В З Р Ы В  отключает конден
сатор-накопитель С2 от линейных зажимов Кл,

Когда по какой-либо причине после приведения м а 
шинки КПМ-3 в положение готовности к взрыву взрыв 
произведен не будет (не будет наж ата  кнопка Кн В З Р Ы В ),  
конденсатор-накопитель С2 может быть разряжен через 
разрядное сопротивление R5. Р азрядка  конденсатора-на- 
конителя С2 происходит после изъятия приводной ручки 
из гнезда, когда гнездо закроется освободившейся пру- 
жшшой заслонкой. При этом переключатель В2 замыкает 
контакты разрядного сопротивления R5 и подключает к 
нему конденсатор-накопитель С2. Таким образом, при вы
нутой приводной ручке произвести взрыв нельзя.

В машинке предусмотрено устройство для контроля 
готовности машинки к производству взрыва. Это устрой
ство выполнено по схеме делителя напряжения, составлен
ного из трех последовательно соединенных сопротивлений 
R1, R2 и R4.

П араллельно сопротивлениям R1 и R2 подсоединены не
оновые лампы Л1 и Л2, являющиеся индикаторами, све
чение которых зависит от падения напряжения на соот
ветствующем сопротивлении.

Л ам па Л1 одновременно является сигнальной индика
торной лампой в схеме зарядки машинки.

87



Д ал ее  командир взвода показывает порядок работы 
с конденсаторной подрывной машинкой КПМ-3.

Д л я  производства взрыва необходимо:
открыть крышку футляра и присоединить зачищенные 

концы магистральных проводов к заж имам машинки;
повернуть заслонку привода генератора в правое край 

нее положение и вставить в гнездо до упора приводную 
ручку;

равномерно вращ ать приводную ручку по ходу часовой 
стрелки с частотой вращения не менее 4 с“ ' до устойчи
вого свечения сигнальной лампы.

Д ля  производства взрыва необходимо, не вынимая при
водной ручки из гнезда привода генератора, резко на
ж ать  кнопку Кн В З Р Ы В  до упора.

После взрыва необходимо;
вынуть приводную ручку из гнезда привода генера

тора;
отключить концы магистральных проводов и закрыть 

крышку футляра.
Затем  командир взвода поясняет, что важным услови

ем обеспечения успеха взрыва является исправная под
рывная машинка. Поэтому перед выполнением задачи се 
надо проверить.

Существуют две проверки исправности подрывной м а
шинки КПМ-3: на складе в момент получения машинки 
для выполнения задачи и в поле при проверке пригодно
сти к взрыву электродетонаторов.

Во время первой проверки необходимо;
зарядить конденсатор-накопитель машинки, равномер

но вращ ая приводную ручку в течение 10— 15 с;
снять крышку с кнопки К О Н Т Р О Л Ь  и одновременно 

наж ать на кнопку В З Р Ы В  и кнопку К О Н Т Р О Л Ь ;
наблюдать за свечением индикаторных ламп Л1 и Л2.
После прекращения свечения лампы Л 2 необходимо оп

ределить время свечения лампы Л1.
Машинка развивает зарядное напряжение не ниже 

нохминалыюго (1600 В), если при нажатии кнопок В З Р Ы В  
и К О Н Т Р О Л Ь  светились обе лампы.

Емкость конденсатора-накопителя машинки равна 
4 м к Ф ± 2  мкФ, если время свечения лампы Л1 с момен
та прекращения свечения лампы Л 2 равно 60 с ±  14 с.

После личного показа проверки машинки КПМ-3 ко
мандир взвода дает команду обучаемым сделать первую 
проверку. Убедившись, что данный вопрос ими усвоен, он 
поясняет последовательность и порядок второй проверки,
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позволяющей установит!, пригодность к взрыву электроде- 
топаторов, характеристики которых неизвестны. Эта про- 
перка выполняется в ноле; по время нее необходимо: 

установить дополннп^п.нос сои|)отпвлеиие (220 Ом) на 
одном из зажимов манишки;

нод 1 отовить параллельную элскт 1 )ичсскую сеть из двух 
л»лектродетонатороБ для подключения ее к заж им у допол
нительного сопротивления и ко второму зажиму машинки 
(но ие подключать!);

зарядить машинку, вращ ая приводную ручку до устой
чивого свечения сигнальной лампы Л1;

Р ис. 7. П р о в е р к а  и сп р авн о сти  п о д р ы вн о й  м аш ин ки  К П М  З: 
/ — кнопка ВЗРЫ В

сиять крышку с кнопки К О Н Т Р О Л Ь , нажать кнопки 
FiSPblB и К О Н Т Р О Л Ь , удерживать их до прекращения 
свечения лампы Л2, после чего кнопки отпустить (напря
жение на конденсаторе-накопителе станет равным номи
нальному, т. е. 1600 В), установить на место крышку 
кнопки К О Н Т Р О Л Ь ;

подключить параллельную взрывную сеть пз двух элек
тродетонаторов к линейным заж им ам  машинки и резко 
нажать кнопку В З Р Ы В  (рис. 7). Безотказный взрыв двух 
электродетоиаторов позволяет судить о возможности их 
использования в количествах, установленных для электро
детонаторов с платиново-иридиевым мостиком накалива
ния.
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п р и  работе с машинкой необходимо соблюдать сле
дующие правила:

не допускать короткого замыкания линейных зажимов 
заряженной машинки металлическими предметами;

не касаться руками оголенных участков проводов, под
ключенных к заж им ам, в момент нажатия кнопки В ЗР Ы В ;

после каждого взрыва вынимать приводную ручку из 
гнезда привода генератора;

предохранять машинку от сырости, дождя, пыли и гря
зи, переносить машинку в футляре и при работе из фут
ляра, желательно, не вынимать.

После изучения машинки КПМ-3 изучается машиика 
КПМ-1А. Учитывая, что по своему внешнему виду и уст
ройству машника КПМ-1А аналогична машинке КПМ-3, 
командир взвода обращает внимание обучаемых на осо
бенности устройства, комплекта и проверок машиики 
КПМ-1А.

Конденсаторная подрывная машинка КПМ-1А состо
ит из:

индуктора (маломощного генератора переменного то
ка );

трансформатора; 
двух селеновых выпрямителей; 
конденсатора удвоения; 
накопительного конденсатора; 
разрядного сопротивления; 
неоновой лампы;
привода с ручкой и пластмассового корпуса; 
кнопки взрыва;
переключателя (автоматически замыкается с началом 

вращения ручки);
двух линейных зажимов;
пружинной заслонки, с поворотом которой отключается 

разрядное сопротивление;
электрического соединителя с контактами для присое

динения второй машинки.
В комплект машинки входят: 
две приводные ручки; 
пульт-пробник (для проверки машинки); 
соединительный кабель (для соединения между собой 

двух м аш и нок);
футляр с ремнем.
Поскольку работа подрывной машинки КПМ-1А ана

логична работе машинки КПМ-3, командир взвода пояс
няет, что, когда напряжение на накопительном конденса-
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|()|)с при Bpaui,ennn прииодиой ручки достигает 1500 В, 
сигнальная неоновая лампа иачннает светиться, что сви
детельствует о готовности м ати н ки  к производству
1 1 .)рыва.

Командир взвода более детально рассматривает вопрос 
п|)оворки исправности маигинок КПМ-1Л.

Исправность подрывной мапшики нрн получении ее со 
склада проверяется пультом-пробинком, который находит
ся II комплекте машинки. Электрическая схема пульта- 
п р о б н т о  (рис. 8) смонтирована в пластмассовом корпусе 
I'll с'ьсмиой крышкой, на которой размещены окна сигналь- 
m.ix ламп 2 Л1 и Л2, розетка электрического соединнте- 
.'1 я с крышкой и два внешних заж им а 7. В донной части 
корпуса имеются откидные контакты 8  для подключения 
пу.мьта к заж имам проверяемой машинки.

Рис. 8. Э л е к т р и ч е с к а я  сх ем а  п у л ь та -п р о б н и к а  д л я  п р о 
вер ки  и сп р ав н о сти  м аш и н о к  К П М -1 А :

/ — контакт электрического соединителя; 2 — лампы сигнальные 
Л1 и Л2; 3—5 — сопротивления RI — R4; 7 — за ж и м ы  для  п од

ключения электродетонаторои; ^ — контакт откидной .

Проверку необходимо производить в следующем по
рядке:

вставить приводную ручку в машинку; 
отвернуть ручку зажимов маш инки 'до отказа, вставить 

и гпе:’да зажимов откидные контакты пульта и закрепить 
их, завернув ручки зажимов;

вращением приводной ручки в течение 8— 10 с зар я 
дить накопительный конденсатор машинки (до начала 
свечения неоновой л а м п ы ) ;

наж ать  кнопку взрыва, удерживать ее в утопленном 
положении в течение 35—40 с.
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Если проверяемая машинка исправна, то при нажатии 
кнопкн взрыва должны вспыхнуть обе неоновые лампы 
пульта, одна из них долж на быстро погаснуть, а другая 
должна светиться еще приблизительно 30 с.

При выполнении указанных условий машинка пригод
на к применению.

По команде командира взвода обучаемые п целях з а 
крепления знаний производят проверку машинки. Убедив
шись, что обучаемые усвоили данный прием, командир 
взвода поясняет порядок дополнительной проверки.

Дополнительная проверка исправности подрывной 
машинки КПМ-1А может быть нронзведена взрыванием 
электродетонаторов (электровоспламенителей) с платино- 
во-иридиевым мостиком накаливания, подключаемых через 
пульт-пробиик.

С этой целью к заж им ам  маишнкн с вставленной при
водной ручкой с помощью откидных контактов подклю
чается пульт-пробник, а к его заж им ам  — два п араллель
но соединенных электродетонатора, после чего произво
дится зарядка накопительного конденсатора.

Пели при нажатии кнопки взрыва электродетона
торы (электровоспламенители) взорвутся, то машинка 
исправна.

После практического показа одной проверки командир 
взвода поясняет, что для взрывания ЭД  в количествах, 
превышающих технические характеристики одной машин
ки, можно применять две параллельно соединенные м а
шинки КПМ-1А. В этом случае максимальное количество 
взрываемых электродетонаторов определяется:

при последовательном соединении — 200 электродетона
торов с общим сопротивлением 700 Ом;

при параллельном соединении — пять электродетоиато- 
ров с общим сопротивлением 30 Ом.

Параллельное соединение двух машинок производится 
через контакты электрического соедииителя с помощью 
входящего в комплект каждой машинки соединительного 
кабеля, концы которого снабжены розетками. Накопитель
ные конденсаторы обеих соединенных между собой м аш и
нок оказываются подключенными параллельно друг дру
гу и могут быть заряжены путем вращения приводной руч
ки любой из этих машинок (приводные ручки должны 
быть вставлены в гнезда обеих машинок).

Взрыв производится нажатием кнопки взрыва только 
той машинки, к линейным заж имам которой присоединены 
магистральные провода электровзрывной сети.
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Моры безопасности при работе с м аип ткой  КГ1М-1А 
лилло! ичпы мерам безопасности при ])аботе с подрывной 
машинкой КПМ-3.

П о д р ы в н а я  м а т  и и к а  ИМ-4 нредиазначеиа для 
мзрыпаипя электрическим способом нротинонехотных ос
колочных мии и  зарядом. Машинка импульсная массой 
(),'1 кг.

Подрывная машинка обеспечивает одновременное взры- 
паиие пяти последовательно соединенных электродетона- 
горои (при общем сопротивлении сети 20 Ом) и двух элек- 
т|)()детонаторов, соединенных параллельно (при общем ci • 
| | | 1 отивлеиии сети 6 Ом).

li состав комплекта входят машинка ПМ-4 и две про- 
иодные линии. Д лина одной проводной линии 50 м, сопро- 
1 пиление — 8 Ом.

Подрывная машинка состоит из корпуса, иидукцион- 
иого импульсного генератора, переключателя и индика
тора.

Корпус — пластмассовый, служит для размещения и 
герметизации элементов машинки. С одного торца корпуса 
на штоке закреплен толкатель, с помощью которого м а
шинка приводится в действие. В другом торце корпуса з а 
креплено основание, на котором смонтированы заж имы с 
рычагом, индикатор и переключатель.

Индукционный импульсный генератор состоит из ин
дукционной катушки, кольцевого магнита, магнитопрово- 
да, якоря. Якорь и магнитопровод создают замкнутую 
магнитную цепь. В якоре закреплен шток толкателя.

Переключатель служит для перевода машинки из 
транспортного (проверочного) положения в боевое. Он со
стоит из контакта, оси и ручки, на которой имеется петля 
из капроновой ленты.

Индикатором является светодиод, который расположен 
в выступе основания и служит для проверки исправности 
машинки и проводимости электровзрывной сети.

Источником электрической энергии в подрывной м а 
шинке является импульсный генератор магнитоэлектриче
ского принципа действия. При ударе рукой по толкателю 
И1 Т0 К с якорем перемещается, разрывая магнитную цепь; 
в катушке генератора возникает электродвижущ ая сила, 
которая используется для взрыва электродетоиаторов и 
проверки электровзрывной сети.

Режим работы машинки (взрыв или проверка) уста
навливается с помощью ручки переключателя.

Д л я  проверки исправности машинки необходимо:
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поставить переключатель в транспортное положение 
(выступы, окрашенные в красный цвет, должны быть з а 
крыты) ;

соединить линейные заж им ы отрезком провода;
наж ать и резко отпустить толкатель, в момент отпус

кания толкателя светодиод должен дать вспышку, что у к а 
зывает на исправность машинки.

Д л я  производства взрыва необходимо;
подсоединить концы магистральных проводов к заж и 

мам машинки;
проверить проводимость электровзрывной сети;
перевести машинку в боевое положение, оттянув руч

ку и повернув ее на 90° (в боевом положении вы
ступы, окраигеиные в красный цвет, должны быть от
крыты) ;

удерживая машинку левой рукой толкателем вверх, л а 
донью правой руки ударить по толкателю.

После объяснения и показа приемов работы с машин
кой командир взвода выдает машинки в отделения и при
казывает обучаемым в порядке очередности сделать про
верку исправности машинки, проводов и учебных элек
тродетонаторов. При этом он следит за действиями обу
чаемых, за соблюдением ими мер безопасности. Он инфор
мирует обучаемых, что применять машинку для проверки 
электровзрывной сети с электровоспламенителями НХ-ПЧ 
или НХ-10-1,5 запрещается.

При отсутствии подрывных машинок обычно применя
ют различные с у х и е  б а т а р е и  и э л е м е н т ы .

Перед применением батарей их необходимо проверить 
на пригодность.

Проверка производится с помощью ампервольтметров 
или посредством взрывания двух параллельно соединен
ных электродетонаторов, к которым присоединяется до
бавочное сопротивление, приблизительно равное расчетно
му сопротивлению взрывной сети. Характеристики сухих 
батарей и элементов приведены в табл. 4.

Четвертый учебный вопрос. Контрольно-измерительные 
приборы.

Командир взвода поясняет, что для обеспечения успе
ха взрыва важным условием является проверка исправ
ности электродетонаторов, проводов п в целом электро
взрывных сетей.

Д ля  этой цели применяется м а л ы й  о м м е т р  М-57, 
служащий для проверки проводимости (исправностн) про
водов, электродетонаторов и электровзрывных сетей, а
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такж е для прпблпжеппого измерения пх сопротивления в 
пределах от О до 5000 Ом.

Малый омметр М-57 состоит из:
пластмассового корпуса;
кнопки для проверки;
двух зажимов;
окна со шкалой и стрелкой;
корректора;
индикатора;
сопротивления;
источника тока (батареи).
При пользовании малым омметром к его зажимам 

ирисоедиияют измеряемое сопротивление и по шкале про
изводят приблизительный отсчет.

Об исправности (наличии проводимости) проверяемых 
проводов, электродетонаторов и т. п. судят только по от
клонению вправо стрелки омметра без проведения отсче
тов по шкале.

Малый омметр М-57 проверяется при получении его со 
склада, а такж е в поле перед работой.

Первая проверка (исправность электрической схемы) 
осуш,ествляется путем нажатия кнопки, а при отсутствии 
кнопки — путем замыкания зажимов. Стрелка исправного 
омметра долж на при этом отклониться вправо от нуля; 
при несовпадении с нулем шкалы вращением винта на з а д 
ней стенке прибора стрелку подводят к нулю, если этого 
сделать не удается, заменяют батарею н снова производят 
проверку и регулирование омметра. Если стрелка не ог- 
клоняется от нуля и после замены батареи, то омметр не
исправен. Если при первой проверке неисправность оммет
ра не установлена, то производится вторая проверка (на 
безопасный ток). Д л я  этого к заж им ам  прибора (с соб
людением мер безопасности) подключают один электроде
тонатор (электровоспламенитель); если при этом изрьша 
не последует, а стрелка прибора подойдет к нулю, то ом
метр исправен.

В целях защиты проверяющих от поражения осколка
ми гильз электродетонатор необходимо помещать за щи
тами из досок, за  стальными листами, в шпуре, под д ер 
ниной или в грунте (в песке) на глубине 5— 10 см; при 
открытом расположении электродетонатора удаление его 
от проверяющих лиц должно быть не менее 30 м.

По команде обучаемые выполняют проверки приборов. 
Командир взвода следит за соблюдением ими мер безопас
ности. Убедившись, что обучаемые данный вопрос усвоили,
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I'orii можно рассчи- 
1 1 0 М0 1 Ц1)Ю следующих

пи поясняет, что бслоткпгн1 ын взрьш no3!vio>!a'H, если общее 
сопротивление электрои.(|) 1 . т 1 1 он сети не иревьинает сопро- 
гивлсння, которое м о ж с 1 нреолологь источник тока соглас
но своим характеристикам.

Сонротнвленне элек' 1'рон:)р|,1 Внои 
тать теоретически или и :ш ери 1 ь с 
приборов:

линейного моста ЛМ-48 (Р-343);
моста переносного Р-353;
моста переносного постоянного тока Р-3043.
Все три типа мостов предназначены для измерения со

противления электровзрывных линий и электродетонато- 
рои. Характеристики переносных мостов приведены в 
габл. 5.

Т а б л и ц а  5

Х а р а к т е р и с т и к и ЛМ-48 Р-353 Р-3043

Д и а п а з о н  показам и!!, 0 ,2— 50 0 ,2 — 50 0,2— 50
О м 20— 5000 2 0 ^ 5 0 0 0 2 0 — 5000

Д и а п а з о н  и зм ерен и й , 0 ,3— 30 0 ,3— 30 0 ,3— 30
О м 3 0 — 3000 30— 3000 3 0 - 3 0 0 0

М а к си м ал ь н ы й  то к  и з  0,05 0,05 0,05
м ери тельн ой  цепи . А , не 
Оолее

П и тан и е  м о ста  (э л е  1 ,6-Ф М Ц -У -3,2 Р Ц -8 3 Х 373 —  2 шт.
м ент)

Г а б а р и т н ы е  р а зм е р ы . 1 6 6 X 1 4 5 X 8 0 1 6 0 Х 1 4 0 Х 1 8 0 Х 1 6 0 Х
м м Х 8 3 Х 6 2

М а сса , кг 1,5 1,3 1.6

Л и н е й н ы й  м о с т  ЛМ-48 при получении СО скла-
да и перед каждым производством измерении проверяет
ся на исправность схемы и на безопасность измеритель
ного тока.

Исправность схемы моста проверяется коротким з а 
мыканием его заж имов и нажатием кнопки в центре 
лнмба при обоих положениях ручкн переключателя пре
делов измерения; при исправности моста стрелка нулевого 
прибора должна отклоняться влево до конца пп^алы при 
любом положении лимба.

При малом отклоиении или при отсутствии отклонения 
стрелки нулевого прибора необходимо заменить элемент. 
После замены элемента указанная проверка повторяется. 
Нели и при вторичной проверке стрелка нулевого прнбо-
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pa lie дает удоплетворительного отклонения, мост неиспра
вен.

При проверке моста на безопасность измерительного 
тока к заж имам моста подключается одни электродетона
тор (электровоспламенитель), а ручка переключателя пре
делов измерения устанавливается в положение «Запал». 
1'Л‘ли при нажатии на кнопку в центре лимба электроде
тонатор не взорвется, мост исправен. В противном слу
чае мост должен быть отправлен в ремонт. При проверке 
прибора соблюдаются те ж е  меры безопасности, что и 
при работе с прибором М-57.

При работе с линейным мостом Л М-48 необходимо: 
устамоиить мост в горизонтальное положение; 
поворотом головки корректора вывести стрелку нуле

вого прибора на нуль, замкнуть заж имы и нажатием кноп
ки в центре лимба проверить правильность установки эл е 
мента (при исправности моста стрелка нулевого прибо
ра долж на отклониться влево при любом положении лим
ба) ;

поставить ручку переключателя пределов измерения в 
необходимое положение (в зависимости от ожидаемой 
величины сопротивления);

подключить провода электровзрывиой сети или электро- 
детонатора к заж имам моста;

нажать кнопку и медленно вращ ать рукоятку лимба до 
тех нор, пока стрелка нулевого прибора не будет совме
щена с нулевой (средней) отметкой шкалы (вращение 
лимба нужно производить в том направлении, в котором 
необходимо сместить стрелку);

отпустить кнопку и произвести отсчет величины изме
ряемого сопротивления (при нахождении ручки переклю
чателя в положении «Линия» отсчет производится по 
внутренней шкале, в положении «Запал» — по внешней 
шкале).

М о с т  п е р е н о с н о й  Р-353. Перед началом изме
рений необходимо:

ручку реохорда провернуть не менее трех раз; 
подключить электродетонатор или электровзрывную 

CCTI, к заж имам;
соединить перемычкой два крайних заж им а при изме

рении сопротивлений от 0,2 до 50 Ом или отсоединить 
перемычку от одного из зажимов при измерении сопротив
лений от 20 до 5000 Ом;
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||; 1 Ж;гг|, кнопку и попоротом ручки шкалы плеч отно- 
iiu'imii соиместт'!, стрелку гальванометра со средней от- 
MriKoii шкалы ноказыиающсго прибора;

отпустить кнопку н произвести отсчет величины сопро- 
пт.'К'ммя по П1кале плеч отношений против нулевой риски 
шкалы показьп)аюн 1 его прибора в соответствии с выбран
ным п 1)сделом измерения.

М о с т  п е р е н о с н о й  п о с т о я н н о г о  т о к а  Р-3043. 
Для измерения сопротивления необходимо;

установить перемычку У КА ЗА ТЕЛ Ь в положение, со- 
(II ш'тствующее выбранному диапазону измерений; 

подключить измеряемое сопротивление к заж имам; 
произвести коррекцию нуля, для чего установить лимб 

II положение красного цвета (начальный отсчет шкалы), 
н.чжать кнопку В К Л Ю Ч Е Н И Е  И С Т О Ч Н И К А  П И ТА НИЯ 
II нрап1,ать ручку потенциометра по направлению 
спс'тящсйся стрелки, добиваясь погасания обоих свето- 
мюдов;

нажать кнопку В К Л Ю Ч Е Н И Е  И С Т О Ч Н И К А  ПИТА- 
1111Я и вращать ручку лимба по направлению светящейся 
ст 1)('лки, добиваясь погасания обоих светодиодов, после 
4t'io произвести отсчет показаний.

В дальнейшем командир взвода организует в отделе
ниях практическое обучение солдат приемам работы с 
контрольно-измерительными приборами, для чего в зави
симости от наличия приборов отделения разбиваются на 
расчеты.

Расчеты под руководством своих командиров отделе
ний В строгой последовательности с соблюдением мер без- 
(шасностн производят проверки приборов, измеряют со
противления учебных электродетонаторов (электровоспла- 
мспнтелей) и саперных проводов, намотанных на к а 
тушки.

В ходе тренировки командир взвода проверяет работу 
II действия командиров отделений, в необходимых слу
чаях оказывает им помощь и проверяет усвоение солдата
ми материала занятия.

Рассмотрев все учебные вопросы, командир взвода 
(пмечает положительные и отрицательные стороны, имев
шие место в ходе занятия. Он объявляет, как усвоены 
У'К'бпые вопросы, и дает оценку действиям обучаемых; на- 
||.||)ает литературу, которую необходимо 1 1 зучнть во время 
самоподготовки.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПОДРЫВНОМУ ДЕЛУ

3.1. П О Д ГО ТО В К А  И П Р О В Е Д Е Н И Е  ЗА Н Я Т И И

Основным методом обучения на практических занятиях 
должна быть практическая работа обучаемых с матери
альной частью, а такж е с боевыми взрывчатыми вещест
вами и средствами взрывания.

На практических занятиях обучаемые совершенствуют 
и закрепляют теоретические знания, полученные на класс
ных занятиях: производят расчет зарядов, изготавливают 
подрывные заряды согласно расчету, изготавливают з а 
жигательные трубки и взрывные сети, производят развед
ку объектов в целях их взрывания, подготавливают объек
ты к разрушению. Все практические работы, предусмот
ренные планом занятия, должны быть полностью выпол
нены, так как  иначе солдаты законченного представления 
о выполняемой ими задаче не получат.

Тренировка солдат в выполнении работ в определен
ное время начинается только после того, как солдаты овл а
дели приемами выполнения отдельных работ. При прове
дении практических тренировок производится подготовка 
расчетов, отделений и взвода в целом. На этих занятиях 
под руководством командиров совершенствуются слаж ен
ность подразделений, готовность их к выполнению боевых 
задач по своему предназначению, отрабатываются нор
мативы по устройству разрушений или созданию з а г р а ж 
дений.

Подготовка практических занятий является важнейшей 
обязанностью командиров всех степеней. От характера 
подготовки каждого занятия во многом зависит его по
учительность и эффективность, степень достижения учеб
ных целей и в конечном итоге уровень подготовки подраз
деления в целом.

Подготовка занятия включает личную подготовку ру
ководителя, подготовку обучаемых и подготовку учебных 
мест и учебно-материальной базы.

Подготовка руководителя к проведению занятия осу
ществляется на показных, инструкторско-методических 
занятиях, инструктажах и во время самостоятельной р а 
боты. Самостоятельная работа — основной метод подготов
ки руководителя.

Командир взвода (руководитель занятия) в дни, пред
шествующие занятиям, изучает требования Программы
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Сюсмой подготовки подразделений инженерных войск, озна- 
|1 ; |млт(ается с ротным 1 )аснисанном, уясняет тему, учеб
ные цели и содержание учетных нонросон, изучает реко- 
MCHAOBanjiyra литературу, определяет носледователыюсть 
(ира()()тки учеГ)Н1.1х вопросов, но11ялок проведения занятия, 
место е ю  проведения н необходимое материальное обеспе- 
Ч(Ч1 ие, составляет план занятия и дает указания сержан-
I.IM иа подготовку к занятиям личного состава и учебно- 
м ;периал 1 .ной базы.

При разработке хода занятия руководнтел 1> должен 
учесть ряд важных моментов и требований.

1и>-иервых, должен соблюдаться один из основных 
ириппипов обучения: «от простого— к сложному», т. е. 
при проведении занятия, например, «Взрывание зарядов 
п| иевым способом» обучаемые вначале должны научиться 
уверенно воспламенять огнепроводный шнур спнчкамн, за- 
ICM научиться изготавливать зажигательные трубки с 
\чебиымн капсюлями детонаторамн и ироизводить их вос- 
п.паменеине. После отработки приемов изготовления з а 
жигательных трубок с учебными капсюлями-детонатора
ми и достижения обучаемыми уверенных действий коман
дир взвода (руководитель) приступает к обучению личного 
состава огневому способу взрывания с боевыми ВВ и 
СМ.

Во-вторых, на практических занятиях по теме коман
дир взвода (руководитель занятий) должен уделить мак
симум внимания индивидуальной подготовке каждого обу
чаемого и лишь затем приступать к отработке учебных во
просов в составе расчета, отделения, взвода с выполне
нием нормативов.

Составленный командиром взвода план за два-три дня 
до проведения занятия представляется на утверждение ко
мандиру роты. П ланы проведения занятий, разрабаты ва
емые командирами отделений, утверждаются командиром 
извода.

После утверждения плана для проведения занятий с 
боевыми средствами составляется расчет-заявка на по
гребное количество ВВ и СВ. Расчет-заявку составляет 
командир роты и утверждает командир части.

Подготовка обучаемых к практическим занятиям орга
низуется и ведется под руководством командира взвода 
(руководителя занятий) с привлечением командиров отде
лений. В ходе подготовки руководитель занятий сообщает 
тему предстоящего практического занятия и доводит до 
обучаемых правила и порядок выполнения предстоящих
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работ. Обучаемые повторяют меры безопасности, приемы 
II 1 1 |)а 1 1 1 1 ла обращения с взрывчатыми веществами, средст
вами взр|. 1 иання, приборами, принадлежностями и источ
никами тока. В ходе подготовки командир взвода доби
вается твердых знаний обучаемыми теоретических поло
жении.

li результате подготовки каждый обучаемый должен 
твердо знать, что ему нужно делать и н какой последова
тельности. Конечным результатом подготовки обучаемых к 
практическим занятиям с боевыми ВВ и СВ является 
сдача зачетов по мерам безопасности с соответствующей 
отметкой в ж урнале инструктажа.

Подготовка учебных мест и учебно-материальной б а 
з ы — один из основных этапов подготовки к занятию.

Практические занятия по взрывному делу проводятся 
на инженерном городке и подрывном поле.

Состав учебно-материальной базы определяет командир 
взвода (руководитель занятия) при составлении плана 
проведения занятия.

Подготовка учебно-материальной базы для проведения 
занятия организуется лично командиром взвода или по 
его указанию под руководством одного из командиров от
делений (заместителя командира взвода). Недостающую 
учебно-материальную базу необходимо постоянно попол
нять изготовлением различных моделей и макетов силами 
личного состава подразделений.

Д ля  проведения практических занятий с боевыми ВВ и 
СВ на подрывном поле должны быть: 

полевой расходный склад;
рабочие площадки для составления и вязки зарядов, из

готовления зажигательных трубок и взрывных сетей; 
площадка (место) подрывания грунтов; 
площадка (ров) для подрывания элементов конструк

ций из различных строительных материалов;
водоем для отработки тем по подрыванию льда и кон

струкций в воде.
Подрывное поле должно быть в стороне от населен

ных пунктов, промышленных построек, железных и авто
мобильных дорог.

Подходы к полю должны просматриваться. Границы 
подрывного поля должны обозначаться хорощо видимыми 
предупредительными знаками с надписью «Запретная зо
на. Ведутся взрывные работы».

Учебными местами для проведения занятий но разру
шению объектов могут быть существующие мосты, водо-
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ii|)()iiycKiii.ie трубы, плотины, участки дорог. В этом слу- 
ч;ц' используются учеПпые Bli и СВ, а объекты должны 
иыбпраться с пепптс'пспимым липжсппсм.

Накануне занятии рукоиодител!) пропсряет наличие и 
('осгоянио сродсти матс 1 )иальн ( ) 1  о  обоснсчения предстояще
го занятия. При необходимости он дает распоряжение от
ремонтировать неисправные или изготовить недостающие 
I'родства.

Ik-e занятия начинаются с проверки командиром взво
да (руководителем занятия) наличия личного состава, 
(М'о внешнего вида, экипировки, наличия средств матери
ального обеспечения, а такж е знания обучаемыми ранее 
пройденного материала и мер безопасности.

Практические занятия проводятся по отделениям в со- 
i i aiic взвода, в составе взвода или в составе роты повзвод
но. В первом случае отрабатываются способы и отдель
ные приемы производства взрывных работ. Во втором слу
чае изучаются вопросы подготовки н производства взрыв
ных |)абот на объектах. В третьем случае отрабаты ваю т
ся вопросы подготовки к взрыванию крупных объектов 
НЛП группы объектов с последовательным взрыванием в 
составе роты.

Начинаются практические занятия с контрольного опро
са обучаемых по мерам безопасности, знанию основных 
характеристик ВВ и СВ, применяемых на данном занятии, 
и знанию обязанностей в составе расчетов (отделений).

Все практические приемы, связанные с изготовлением 
,)ажнгательных трубок, резкой детонирующего шнура, про
веркой электродетонаторов, закладкой ВВ в зарядные уст
ройства и их засыпкой, а такж е с введением заж игатель
ных трубок и электродетонаторов в заряды, отрабаты ва
ются под личным наблюдением и контролем руководителя 
занятия или командиров отделений.

После подготовки объектов (или объекта) к взры ва
нию выставляется оцепление. После доклада разводящего 
о выставлении оцепления руководитель занятия подает 
сигналы:

— при огневом способе взрывания:
^Приготовиться»;

«Отходи»;
«Отбой»;
— прн электрическом способе взрывания: 
«Приготовиться»;
«Огонь»;
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«Отбой».
Сигналы могут подаваться голосом или с помощью си

рены, гудков автомобиля, свистка, ударов в колокол 
(рельс) и т. п. Во всех случаях они должны отличаться 
друг от друга, а личный состав должен хорошо знать их.

По окончании занятий учебные (рабочие) площадки, 
|'де проводились взрывы, тщательно осматривают, произ
водится учет израсходованных и оставнтхся  ВВ и СВ.

На израсходованные ВВ и СВ составляется акт, кото
рый утверждается командиром части в тот же день.

Подведение итогов (разбор) занятия является важной 
заключителыюй частью каждого занятия. При подведе
нии итогов руководитель занятия напоминает тему, учеб
ные цели и основные положения Руководства по подрыв
ным работам, получивн 1 не отражение иа занятии, обращая 
особое внимание на меры безопасности. Он отмечает по
ложительное в действиях личного состава, подробно р аз
бирает характерные ошибки. Указывает, как выполнены 
нормативы, в какой степени достигнуты учебные цели, и 
дает оценку каждому отделению.

После разбора (подведения итогов) руководитель з а 
нятия предоставляет время командирам отделений для 
проведения частного разбора в отделениях н расчетах, во 
время которого они дают оценку действиям каждого сол
дата.

Заканчивая занятие, командир взвода (руководитель 
занятия) дает задание на самостоятельную подготовку, 
указывает, что необходимо изучить и на что обратить осо
бое внимание.

3.2. П Р И М Е Р Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  П РА К Т И Ч Е С К И Х  
ЗА Н ЯТИ Й

П Р И М Е Р  1.
Тема 3. Огневой способ взрывания.
Занятие 2. Изготовление з а ж 1 Н'атсл 1И1 Ых трубок и взры 

вание одиночных зарядов.
Учебные цели:
!. Научить личный состав изготовлению зажигательных 

п рубок; изучить способы их воспламенения.
2. Научить личный состав производству взрывов одиноч

ных зарядов огневым способом.
3. Закрепить знание мер безопасности при огневом спо

собе взрывания.
Время: 4 часа.
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MfiTo. I loApbimioe поло.
М гюл. I’;icck;ih c пока.чом im материальной части, трс- 

иироика.
Учебные H()ii|)oci>i:
1, ('iiocof)!,! 1 И)П1 л ам е 1 кч 1 мя ()riieii|)onoAHoro шнура.
2. 11 IIою нлеине и поспламетчик' зажигательных тру- 

fioK.
i И.чрыианме ларядои ВВ огневым способом.
Ма гериальное обеспечение:
1. 15:1рывчатые вещества — одна 75-г пли 200-г троти- 

.||)иая т а ш к а  па солдата.
2. Капсюли-детонаторы — по 2 шт. па солдата.

Учебные капсюли-детонаторы — по 2 шт. па сол-
la la.

'I. Огнепроводный шпур — по 2,5 м па солдата.
5. Спички обыкновенные — по одной коробке на сол- 

lara.
Г). Снички подрывника (тлеюпию) - п о  одной коробке 

на отделение.
7. Стандартные зажигательные трубки — по 1 шт. всех 

видов.
8. Ш пагат — 1 кг.
9. Ножи и обжимы — по одному на солдата.
К). Ф лажки красные — 8 шт.
II. Руководство по подрывным работам — одно на от 

ц'ление.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения занятия

Прибыв на место проведения занятия, руководитель з а 
нятия после проверки личного состава и наличия средств 
материального обеспечения объявляет тему и цели заня- 
111Я, затем производит контрольный опрос по ранее прой
денному материалу.

П р и м е р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Тротил и его свойства.
2. Меры безопасности при обращении с капсюлями-де

тонаторами.
3. П равила обращения с огнепроводным шнуром.
4. Изготовление зажигательных трубок.
5. Меры безопасности при огневом способе взрывания.
Убедившись в зиаиии обучаемыми материала предыду-

И1 ПХ занятий, руководитель, указав отделениям рабочие
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места, приказывает командирам отделений приступить к 
отработке первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Способы воспламенения огне
проводного шнура.

Командиры отделений, определив каждому солдату 
рабочее место, выдают каждому по отрезку огнепровод
ного шнура длиной по 75 см, обжиму, ножу, колышку и 
отрезку шпагата. Затем они показывают, как надо отре
зать шнур, и демонстрируют приемы воспламенения шну
ра воспламенительными (тлеющими) фитилями, огнепро
водным шнуром с насечками, спичкой подрывника и обык
новенными спичками.

После этого командиры отделений приказывают сол
датам  забить в грунт рядом со своим рабочим местом по 
колышку и подают команду «Отрезать по отрезку огне
проводного шнура и подвязать его к колышку». По этой 
команде солдаты отрезают по отрезку огнепроводного 
шнура длиной 25 см и подвязывают его к кольннку. З а 
тем командиры отделений подают сигнал «Приготовить
ся». По этому сигналу обучаемые изготавливаются к вос
пламенению огнепроводного шнура спичками.

Сигнал «Огонь» командиры отделений подают каж до
му солдату по очереди, следя за действиями солдат и ис
правляя допущенные ими ошибки.

Затем этот прием повторяется, но воспламенение про
изводится спичками подрывника и тлеющим фитилем.

Второй учебный вопрос. Изготовление и воспламенение 
зажигательных трубок.

Отработав способы воспламенения шнура в отделениях, 
руководитель занятия показывает обучаемым все виды 
зажигательных трубок: с тлеющим фитилем и без него, 
стандартные трубки промышленного изготовления ЗТП-50, 
ЗТП-150 и ЗТП-300. Он напоминает обучаемым меры без
опасности при обращении с зажигательными трубками и 
указывает, что они не отличаются от мер безопасности при 
обращении с капсюлями-детонаторами. Руководитель з а 
нятия подчеркивает, что без тлеющего фитиля заж игатель
ную трубку короче 50 см, а с тлеющим фитилем — коро
че 10 см (при длине фитиля не менее 3 см) изготавливать 
запрещается. В исключительных случаях в боевой обста
новке и при производстве подрывных работ во время з а 
щиты мостов от ледохода разрешается применять заж и 
гательные трубки без фитиля длиной 15 см.

Затем руководитель занятия, соблюдая все меры без
опасности, объясняет солдатам и практически в строгой
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|||)1',1К'Д()п;1телыи)Сти iioK;i:ti>iuaoT им порядок изготовления 
1Л/1чт ;|'и\'11)1[ых ipyOoK и их пос'п.ламсис'иия.

1 loivic ознакомлс'иия обучаемых с порядком изготовле
ния и иоспламсисиия зажигательных трубок руководитель 
| ; т я 1 ия прмказынаот командирам отделений приступить к 

обучеиик) солдат изготовлению зажигательных трубок (с 
учебными кансюлями-детоиаторамн) п составе отделений.

Командиры отделений отводят спои отделения на рабо
чие места для изготовления зажигательных трубок, где 
пыдают солдатам по отрезку огнепроводного н т у р а  дли
ной 50 см, и подают команду «Обрезать конец ишура 
под прямым углом». Проверив действия обучаемых, ко
мандиры отделений раздаю т им по одному учебному кап
сюлю-детонатору и подают команду «Проверить исправ
ность капсюля-детонатора». По этой команде обучаемые 
осматривают капсюли-детонаторы (неисправные зам еня
ют). Затем командиры отделений подают команду «Вста- 
иить огнепроводный П1 иур в капсюль-детонатор». Солдаты 
миодят огнепроводный шнур в капсюль-детонатор.

Командиры отделений обращаю т особое внимание на 
го, чтобы обучаемые при введеиии шпура в гильзу кап 
сюля-детонатора не вращ али  шнур или К Д  и сильно не 
нажимали на чашечку КД.

Д алее  командиры отделений подают команду «Обжать 
капсюль-детонатор». При этом они следят, чтобы нижняя 
поверхность обжима была на уровне среза гильзы.

Проверив изготовление зажигательной трубки, ком ан
диры отделений выводят свои отделения на исходный ру
беж, где руководитель занятия напоминает установленные 
команды на производство взрывов и действия по ним. Осо
бое внимание он обращ ает на четкое, без задерж ек испол
нение команды «Отходи». Затем руководитель занятия по
дает команду «На огневой рубеж шагом марш». Солдаты 
выходят на огневой рубеж, где командиры отделений опре
деляют место каждого (створ огневого рубежа должен 
быть обозначен красными ф лаж кам и).  Обучаемые по 
команде руководителя занятия забивают колышки в грунт, 
подвязывают к ним зажигательные трубки и в положе
нии «смирно» ждут команды на воспламенение. Руководи
тель занятия, убедившись, что все обучаемые готовы к 
воспламенению зажигательных трубок, подает последова
тельно сигналы «Приготовиться», «Огонь» и «Отходи». 
Командиры отделений, находясь на огневом рубеже сво
их отделений, контролируют действия солдат, оказывая 
им при необходимости помощь.
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По истечении времени горения шнура и после осмотра 
командирами отделений сгоревших зажигательных трубок 
руководитель занятия разрешает обучаемым осмотреть 
свои сгоревшие трубки. Отработав вопросы изготовления 
и воспламенения зажигательных трубок с учебными кап- 
сюлями-детонаторами, руководитель занятия разрешает 
командирам отделений приступить к изготовлению заж и 
гательных трубок с боевыми капсюлями-детонаторами.

Последовательность изготовления зажигательных тру
бок с боевыми капсюлями-детонаторами, а такж е сигналы 
(команды) и действия по ним при воспламенении трубок 
такие же, как и при работе с учебными капсюлями-дето
наторами.

После отработки учебного вопроса руководитель зан я
тия проверяет результаты взрыва зажигательных трубок 
и дает распоряжение собрать все сгоревшие шнуры в ус
тановленное место. Затем он собирает взвод на огневом 
рубеже, где один из командиров отделений показывает 
воспламенение стандартных зажигательных трубок с те
рочным и механическим воспламенителями.

Третий учебный вопрос. Взрывание зарядов ВВ огне
вым способом.

Вначале руководитель занятия в целях ознакомления 
с взрывом заряда  ВВ взрывает тротиловую шашку м ас
сой 75 или 200 г на безопасном удалении от личного со
става взвода. Он обращает внимание обучаемых на тех
нику введения капсюля-детонатора зажигательной трубки в 
гнездо тротиловой шашки. После этого он дает указания 
каждому обучаемому под руководством командиров отде
лений изготовить по две зажигательные трубки длиной 
60 см — одну с учебным, а другую с боевым КД. Затем 
руководитель занятия делит взвод на две группы. И з со
става одной группы он выделяет оцепление района взры 
вов во главе с командиром отделения (разводящ им). К о
личество постов и места их расположения определяет лич
но руководитель занятия. После доклада разводящего о 
выставлении оцепления руководитель продолжает занятие 
с другой группой: выводит ее на исходный рубеж и р а з 
мыкает на пять-шесть шагов; выдает каждому обучаемо
му по одной учебной зажигательной трубке и по одному 
макету тротиловой шашки; напоминает команды, подава
емые при производстве взрывов, и порядок действия по 
ним; контрольным опросом убеждается в уяснении обуча
емыми порядка действий на огневом рубеже. Затем руко
водитель занятия последовательно подает команды;
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— голосом:
«На огневой рубеж шагом марш»;
«Положить шашки па грунт»;
«Подвязать зажигательные трубки к колышкам» (при 

этом тротиловая шашка должна находиться от К Д  трубки 
на удалении не менее 50 см);

— сигналами;
«Приготовиться» (по этому сигналу каждый солдат 

вводит К Д  зажигательной трубки в гнездо и крепит труб
ку шпагатом к шашке, после чего обрезает свободный ко
нец зажигательной трубки под острым углом и подготав
ливается к воспламенению т р у б к и );

«Огонь».
Сигнал «Огонь» руководитель занятия подает лишь тог

да, когда убедится, что предыдущая команда выполнена 
всеми обучаемыми. После воспламенения зажигательной 
трубки обучаемые отходят на исходный рубеж по коман
де «Отходи», подаваемой руководителем занятия голосом 
(отход осуществляется ускоренным шагом). Командиры 
отделений выходят на огневой рубеж со своим личным со
ставом, контролируют действия личного состава п при не
обходимости оказывают ему помощь.

После проверки командирами отделений мест «взры
вов» руководитель занятия подает сигнал «Отбой^> и дает 
распоряжение собрать и отнести макеты тротиловых ш а
шек и сгоревшие трубки в отведенное место. Затем руко
водитель занятия вторично выводит группу на исходный 
рубеж, выдает каждому обучаемому по одной боевой з а 
жигательной трубке и по боевой тротиловой шашке, напо
минает еще раз все команды и действия по ним, после 
чего последовательно подает команды на выход на огне
вой рубеж, подготовку зарядов и производство взрывов. 
Д алее группы меняются. Со второй группой все приемы 
подготовки и производства взрывов отрабатываются в т а 
ком же порядке и объеме, что и с первой группой.

После подведения итогов и выдачи задания на само
подготовку руководитель занятия проверяет усвоение прой
денного материала, производит разбор занятия, оцени
вает действия обучаемых и дает задание на самопод
готовку.

П Р И М Е Р  2.
Тема 3. Огневой способ взрывания.
Занятие 4. Взрывание зарядов детонирующим 1 инуром.
Учебные цели:
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1. Научить производить взрывы зарядов детонирующим 
шпуром.

2. Совершенствовать знание мер безопасности при взры 
вании зарядов с помощью ДШ .

Время: 4 часа.
Место. Подрывное поле.
Метод. Практическая работа.
Учебные вопросы:
1. Составление и вязка сетей из детонирующего шнура.
2. Взрывание зарядов с помощью детонирующего 

шнура.
Материальное обеспечение:
1. 75-г тротиловые шашки — 5 шт.
2. 200-г тротиловые шашки — 3 шт.
3. 400-г тротиловые шашки — 2 шт.
4. Детонирующий шнур — 50 м.
5. Огнепроводный шнур — один круг.
6. Макеты 75-г тротиловых шашек — 3 шт.
7. Макеты 200-г тротиловых шашек — 30 шт.
8. Макеты 400-г тротиловых шашек — 3 шт.
9. Макет детонирующего шнура — 100 м.
10. Учебные капсюли-детонаторы — 96 шт.
11. Ножи и обжимы — по три на отделение.
12. Изоляционная л е н т а — 150 г.
13. Ш пагат — 0,5 кг.
14. Спички обыкновенные — по четыре коробки на отде

ление.
15. Топоры плотничные — один на отделение.
16. Метры складные — один на отделение.
17. Ф лаж ки красные — 6 шт.
18. Руководство по подрывным работам — одно на от

деление.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения зан яш я

Руководитель занятия проверяет личный состав и на
личие средств материального обеспечения. По прибытии 
на подрывное поле он объявляет тему и цели занятия. З а 
тем проверяет знание солдатами способов взрывания Д Ш  
и зарядов детонирующим шпуром, при этом особое вни
мание обращает на знание ими мер безопасности. Затем 
руководитель занятия проводит контрольный опрос.
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11 р II м е р и ы е к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы ;
1. Назначение и устроистно детонирующего шнура,
2. Способы пзрынання детонирующего шнура.
3. Способы взрынання aajnuion детонирующим шнуром.
4. Сростки и сстн 113 дето 1 т |)у ю 1 Ц0 1 ' 0  шнура.
Г). М ери безопасности нрн работе с детонирующим 

тну|)ом.
Руководитель занятия еще раз напоминает личному со- 

ciaiiy основные положения мер безопасности при работе 
с Д111, определяет рабочие площадки, после чего нрика- 
п.шает командирам отделений приступить к отработке 
первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Составление и вязка сетей из 
детонирующего шнура.

Командиры отделений на рабочих площ адках произво
дят расчет отделений, указываю т каждому номеру расчета 
рабочее место, выдают отрезки макета детонирующего 
iiniypa, учебные кансюлн-детонаторы и макеты тротиловых 
шашек.

Затем командиры отделений показывают изготовление 
с 1 )остков детонирующего шнура, способы взрывания дето
нирующего шнура и способы взрывания зарядов детониру
ющим шнуром, при этом особое внимание обращают на 
технику резки ДШ . После этого они приказывают к а ж 
дому обучаемому изготовить но одному сростку Д Ш  вна
кладку, двойной петлей и прямым узлом. В дальнейшем 
командиры отделений приказывают номерам расчета нз- 
[■отовить, используя макеты и учебные ВВ и СВ, следую- 
nuio узлы:

первому номеру расчета — взрывание одного отрезка 
ДШ  зажигательной трубкой;

второму номеру расчета — взрывание шести отрезков 
/Ц11 зажигательной трубкой;

третьему номеру расчета — взрывание 18 отрезков Д Ш  
буровой шашкой;

четвертому номеру расчета — взрывание 400-г троти- 
.'1 0 В0 Й шашки детонирующим шнуром с капсюлем-детона
тором;

пятому и шестому номерам расчета — взрывание 200-г 
тротиловой шашки детонирующим шнуром без капсюля- 
детонатора (бескансюльное взрывание).

По окончании изготовления узлов командиры отделе
ний демонстрируют их всему составу своих отделений, от
мечая особенности работ и меры безопасности.
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Затем командиры отделений напоминают устройство 
последовательной, параллельной и смешанной сетей из 
детонирующих шнуров, после чего выводят отделения на 
огневой рубеж и приказывают им связать сети из Д Ш  с 
использованием макетов, тротиловых шашек, учебных КД 
и отрезков макета ДШ:

‘t

Рис. 9. П о с л е д о в а т е л ь н а я  сеть  д ет о н и р у ю щ его  ш н у р а :
/ — трубка з а ж и г ате л ьн ая  учебная; 2 — з а р я д  из трех макетов 200-г тротиловых 
шашек: 3 — макет  Д Ш ; — за ряды  из двух 200-г тротиловых шашек; 5 к а п 

сюль-детонатор учебный

Р ис. 10. П а р а л л е л ь н а я  сеть  д ет о н и р у ю щ его  ш н у р а:
/ — трубка  з а ж и г ател ьн ая  учебная; г  — макеты Д Ш ; 3 — капсюли-детонаторы 

учебные; 4 — заряды  (по одному макету 400-г тротиловых иташек)

первым и вторым номерам расчета — последовательную 
сеть (рис. 9);

третьим и четвертым номерам расчета — параллельную 
сеть (рис. 10);

пятым и шестым номерам расчета — смешанную сеть 
(рис. 11).

Работа по вязке сетей контролируется командирами 
отделений;. По окончании вязки сетей они напоминают сиг
налы на взрыв и действия по ним подрывников, после че
го нечетные номера расчета по сигналам командиров о т 
делений воспламеняют зажигательные трубки (изготов
ленные с учебными капсюлями-детонаторами) и отходят 
на безопасное расстояние.
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в  дальнейшем помор;) р.'юмотп меняются рабочими ме- 
I'l'.'iMH и последоиаголыю ограбатынают под руководством 
к()мапди 1 )ои отделомнм ия.жу и млрыиапио остальных двух 
МИДОВ ccTcii.

Руководитель чаиягня в ходе отработки учебного воп- 
|)()са контролирует действия ка ж д о ю  отделения, указывает 
недостатки и исправляет ошибки.

Рис. I I .  С м е ш а н н а я  сеть  д ет о н и р у ю щ его  ш н у р а:
/ трубка заж и г ател ьн ая  учебная; г  — макет  Д Ш ; 3 — капсюль-детонатор учеб
ный; 4 — з а р я д  (два макета  400-г тротиловых ш аш ек) ;  5 — узел  «двойная петля»

Второй учебный вопрос. Взрывание зарядов с по
мощью детонирующего шнура.

Руководитель занятия отдает распоряжение отделе
ниям связать с применением боевых ВВ и СВ взрывные 
14'ти по следующим схемам:

первому отделению — параллельно-ступенчатую взрыв
ную сеть из Д Ш  (рис. 12);

второму отделению — параллелыю-пучковую взрывную 
сеть из Д Ш  (рис. 13);

третьему отделению — взрывную сеть из ДШ , собира
емую в воде (рис. 14).

Операции по изготовлению заж игательных трубок, рез
ке Д Ш  на отрезки необходимой длины, креплению Д Ш  к 
тротиловым ш ашкам (бескапсюльное взрывание) и ож ив
лению концов Д Ш  выполняются первым и  вторым номе
рами расчетов под руководством и наблюдением руково
дителя занятия. В это время остальные номера расчетов 
на огневом рубеже под руководством своих командиров 
отделений подготавливают площадки для сборки сетей:
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обозначают границы; опищают площадку от травы и Кус
тарника; забивают в грунт колышки для крепления Д Ш  
и зажигательных трубок и выполняют другие работы. 
В дальнейшем первые и вторые номера расчетов с подго
товленными узлами сети переходят на огневой рубеж, где 
под руководством командиров отделений производят сбор
ку взрывных сетей (остальные номера расчетов к этому 
времени отходят на безопасное удаление).

Рис. 12. П а р а л л е л ь н о -с т у п е н ч а т а я  в зр ы в н а я  сеть:
/ — сросток Д Ш  «прямой узел» ;  2 — ответвление Д Ш  внакладку  укреплением 
илоляционной лентой; 3 — шашка тротиловая 200-г; 4 — ответвление Д Ш  «двой
ная петля»; 5 — шпур детонирующий; 6 — шашка тротиловая 400-г; 7 — ответвле
ние Д Ш  внакладку  с креплением шпагатом; ^ — капсюль-детонатор; 9 — ш аш ка 

тротиловая 75-г; — трубка заж и гате льн ая

Р ис. 13. П а р а л л е л ь н о -п у ч к о в а я  в зр ы в н а я  сеть :
/ — трубка  заж и г ате л ьн ая  длиной 50 см; 2 — шнур детонирующий; 5 — сростки 
Д Ш  «прямой узел» ;  4 — сростки Д Ш  внакладку  с креплением шпагатом (и золя 
ционной лентой);  3 — капсюль-детонатор; 6 — шашка тротиловая 75-г; 7 — шашка 

тротиловая 200-г; 5 — ш аш ка тротиловая 400-г

Командиры отделений в ходе сборки сетей особое вни
мание обращают на то, чтобы оживленные концы Д Ш  и 
капсюли-детонаторы зажигательных трубок были подвя
заны к колышкам и не леж али  на земле.
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(У)()|1 | < ; 1  вз])ыиной fo'i'ii для иодиодиого вз 1)ына прокз- 
модмтс'я па суше ид()Л1 > уреза поды. Особое внимание при 
)К)М обращается на защиту КД от возможных ударов о 
|11)141ятствпя под подои. Изрыпиую сеть подают в воду в 
1 'обраииом виде два номера расчета. При наличии поло- 
1 1 ) 1 0  берега сеть укладывают на дно вдоль берега.

Г ’ р ----------

Р и с. 14. В з р ы в н а я  сеть , с о б и р а е м а я  в вод е:
/ ш.'ипка тротиловая 75-г; 2 — сросток Д Ш  «прямой узел» ;  3 — шнур детони- 
pyimjlMd; 4 — сросток Д Ш  «двойная петля»; 5 — шашка тротиловая 200-г; б — 
I poi'i'OK Д Ш  вн акладку  с креплением шпагатом; 7 — крепление зажигательной  

трубки к ДШ ; 8 — трубка за ж и г ател ьн ая  длиной 50 см; 9 — урез воды

По окончании вязки взрывных сетей руководитель з а 
нятия собирает весь личный состав, подводит взвод по
очередно к каждому объекту и рассказывает о характере 
|1Ы1ЮЛненной работы, отмечает особенности и инструкти
рует первые номера расчетов о их действиях по сигналам, 
подаваемым на производство взрывов. Затем взвод отво
дится на безопасное расстояние (первые номера остаются 
па рабочих площ адках). Руководитель занятия назначает 
расчет оцепления с разводящим (командиром отделения) 
1 1 0  главе.

После доклада разводящего о выставлении оцепления 
руководитель занятия подает сигналы на взрыв для всех 
трех отделений одновременно.

После производства взрывов руководитель занятия лич
но с соблюдением мер безопасности убеждается в отсут
ствии отказов. Убедивщись в этом, он подает сигнал от
боя, после чего дает разрешение на снятие оцепления и 
осмотр обучаемыми результатов взрыва.
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После осмотра результатов взрыва руководитель зан я 
тия подводит итоги и отмечает, как  отработаны и усвое
ны учебные вопросы, а такж е  оценивает действия отдель
ных солдат и расчетов (отделений) в целом.

П Р И М Е Р  3.
Тема 4. Электрический способ взрывания.
Занятие 6. Изготовление и прокладка электровзрывных 

сетей.
Учебные цели:
1. Научить практическому изготовлению и прокладыва

нию электровзрывных сетей.
2. Совершенствовать практические навыки в изготовле

нии сростков саперного провода, оборудовании подрывной 
станции, применении табельных источников тока и конт
рольно-измерительных приборов.

3. Закрепить знание мер безопасности при электриче
ском способе взрывания.

Время: 6 часов.
Место. Подрывное поле (инженерный городок).
Метод. П рактическая работа, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Устройство сростков саперного провода.
2. Последовательность подготовки и производства взры

ва заряда  электрическим способом.
3. Изготовление электровзрывных сетей и взрывание 

зарядов электрическим способом.
Материальное обеспечение:
1. Автомобиль ЗИЛ-131 — 1 шт.
2. Автомобиль санитарный — 1 шт.
3. Комплекты №  77 — 3 компл.
4. Мосты переносные постоянного тока Р-3043 — 3 шт.
5. Сумки минера-подрывника — 3 шт.
6. Изоляционная лента — 0,4 кг.
7. Ш пагат — 100 м.
8. Колышки — 40 шт.
9. Ф лаж ки красные — 15 шт.
10. Лопаты  саперные — 3 шт.
И . Топоры плотничные — 3 шт.
12. Боевые ВВ и СВ:
тротил в ш аш ках 200-г и 400-г — согласно расчету;
электродетонаторы — согласно расчету.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.
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Ллиятис проводится и поле (па пнжепериом городке) 
иод руководством командира и:шода.

Накануне занятия в часы самоподготовки руководитель 
,1 апятия путем контрольного опроса проверяет:

.чнание личным составом взрывчатых веществ, средств 
и (|)ывания;

приемы прокладки электровзрывпых сетей, устройства 
сростков, правила пользования нод 1)ывиыми машинками, 
коптрольпо-измерительпыми приборами, работу с ними;

•чиапие общих мер безопасности при взрывных рабо- 
I . I X ,  при электрическом способе взрывания;

знание указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности за незаконное ношение, хранение, при- 

иПретение, изготовление и сбыт огнестрельного оружия, бое
вых припасов и взрывчатых веществ».

С сержантами взвода руководитель занятия проводит 
пнструктаж, в ходе которого дает указания о методике и 
п()1 )ядке проведения предстоящего занятия, по использова- 
пик) материальных средств, рекомендации по организации 
соревнования но задачам и нормативам. После инструкта
жа сержанты разрабатываю т планы, в ходе утверждения 
которых руководитель занятия проверяет готовность сер
жантов к занятию.

Занятие проводится на трех площадках, удаленных 
одна от другой не менее чем на 25 м. Смена площадок 
в ходе проведения занятия не производится.

На каждой площадке производятся подготовка и про
кладка электровзрывных сетей (участковых н магистраль
ных), измерение сопротивления сети, проверка контроль
но-измерительных приборов, получение ВВ с полевого рас
ходного склада и изготовление зарядов.

С прибытием иа место занятия руководитель прове
ряет наличие личного состава, его экипировку и матери
альное обеспечение. Он объявляет тему, цели и организа
цию занятия. З а д а ва я  контрольные вопросы, руководитель 
занятия проверяет готовность личного состава к выполне
нию практических заданий.

П р и м е р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Основные преимущества и недостатки электрическо

го способа взрывания.
2. Способы проверки электродетонаторов, подрывных 

мапппюк, проводов и измерительных приборов.
3. Меры безопасности при электрическом способе взры 

вания.

Методика проведения занятия
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4. Сигналы, подаваемые при производстве взрывов 
электрическим способом, действия по ним взрывников.

Закончив опрос, руководитель занятия дает у к а з а т ь  
о расположении склада ВВ и СВ, учебных площадок, мест 
подрывных станций и рубежа безопасного удаления, а 
такж е моста для курения. Затем он напоминает личному 
составу положения указа Президиума Верховного Совета 
С СС Р «Об ответственности за незаконное ношение, хра
нение, приобретенне, изготовление и сбыт огнестрельного 
оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ» и особые 
меры безопасности на данном занятии:

электродетоиаторы на землю не класть, подвязывать их 
к кольпикам;

контрольно-измерительные приборы перед работой про
верять на безопасный ток;

подсоединять участковые провода к магистральным 
проводам, вставлять электродетоиаторы Э Д П  в заряды 
ВВ, подключать сети к подрывным машинкам только но 
команде руководителя занятия;

подрывные машинки выдаются личному составу только 
по личному приказанию руководителя замятия;

все действия должны производиться по командам и сиг
налам руководителя занятия.

В ходе занятия руководитель занятия следит за стро
гим соблюдением мер безопасности, контролирует ведение 
учета и выдачи ВВ и СВ н правильность выполнения з а 
дачи.

При взрывании подрывных зарядов руководитель зан я
тия подает команду «Огонь» только тогда, когда убедится 
в полном наличии личного состава и выставлении оцепле
ния. Подрывные машинки и ключи от них выдаются к о 
мандирам отделений по личному приказу руководителя з а 
нятия.

Команду «Отбой» руководитель занятия нодает после 
осмотра мест взрывов.

Руководитель занятия проверяет личный состав, руко
водит сбором материальной базы, делает разбор занятий, 
уничтожает пришедшие в негодность ВВ и СВ и состав
ляет акт.

На занятии должны присутствовать санинструктор 
(фельдшер) и сигналист, должен быть санитарный авто
мобиль.

Первый учебный вопрос. Устройство сростков саперно
го провода.

Командиры отделений на натурных образцах объясня-
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Mil устройство сростков саперных проводов и показывают, 
клк они изготовляются. Затем командиры отделений вы
дают каждому солдату но два отрезка провода СПП-1
i . ' im iO H  по 2— 3 м, по 15— 30 см нзоляционпой ленты, пос- 

.'1 с чего приказывают нослсдовательпо изготовить прямой 
< росток н сросткн под прямым н острым углами.

Командиры отделении следят за правильностью выпол 
исння приемов изготовления сростков, указывают на до
пущенные ошибки и требуют нопторения, если тот или 
иной прием выполнен неправильно. После выполнения обу
чаемыми всех видов сростков командиры отделений при
казывают изготовить повторно сросток того или иного ей 
да самостоятельно, проверяя качество его выполнения.

Рис. 15. Э л е к т р о в зр ы в н а я  сеть  д л я  п о д р ы в а н и я  од и н очн ого  з а р я д а ;
/ — машинка конденсаторная  подрывная; 2 — провода  магистральные; 3 — колы« 
т е к ,  вбитый в грунт; — за р я д  — ш аш ка  тротиловая 7 5 т ;  5 — электродетонатор

После отработки первого учебного вопроса руководи
тель занятия ставит задачу командирам отделений на 
обучение солдат практическому выполнению работ по под
готовке и производству взрыва заряда  ВВ электрическим 
с пособом.

Второй учебный вопрос. Последовательность подготов
ки и производства взрыва заряда  электрическим спосо
бом.

Каждое отделение под руководством своего комапдн ' 
ра подготавливает электровзрывную сеть для подрыва оди
ночного наружного заряда сначала с использованием учеб
ного электродетонатора ЭД П  и макета заряда ВВ, а затем 
с, применением боевого электродетоиатора (рис. 15).



в  ходе изготовления сети командиры отделений следят 
за тем, чтобы электродетонаторы были подвязаны к ко
лышкам и ие лежали на земле, а шашки находились от 
электродетонатора Э Д П  ие ближе 50 см.

Закончив сборку сетей, руководитель занятия прика
зывает командирам отделений назначить часовых на к а ж 
дую подрывную станцию и одному из командиров отде
лений выставить из состава своего отделения оцепление 
района взрывов.

После доклада о выставлении оцепления руководитель 
занятия приказывает первым номерам расчетов (взрывни
кам) подключить магистральную линию к концевикам 
электродетонаторов ЭД П  и с подрывной станции прове
рить проводимость сети в целом (после проверки концы 
магистральной линии на подрывной статтии вновь разве
сти и изолировать).

При положительных результатах проверки руководи
тель занятия разрешает вставить электродетонатор в з а 
пальное гнездо шашки. Затем  он напоминает порядок 
действия по сигналам «Приготовиться» и «Огонь». Убе
дившись путем контрольного опроса в усвоении действий 
по сигналам, руководитель подает сигналы на взрыв по
следовательно для каждого взрывника каждого отделения. 
Взрывник по сигналу «Приготовиться» освобождает от 
изоляции и присоединяет к подрывной машинке концы м а
гистральных проводов, получает от руководителя привод
ную ручку и заряж ает  подрывную машинку; по сигналу 
«Огонь» он нажимает на кнопку взрыва.

После производства взрыва взрывник извлекает при
водную ручку из машинки и возвращ ает ее руководителю 
занятия, отключает концы магистральных проводов, изо
лирует их и закрывает крышку футляра подрывной м а 
шинки.

В ходе подготовки и производства взрывов свободный 
состав обучаемых находится на подрывной станции и н аб 
людает за действиями первых номеров расчета.

Третий учебный вопрос. Изготовление электровзрывных 
сетей и взрывание зарядов электрическим способом.

Руководитель занятия указывает каждому отделению 
рабочие площадки и места развертывания подрывных 
станций; напомпиает командирам отделений о том, что 
взрывы будут производиться по его командам после вы
ставления оцепления, общего для всех отделений.

Практическая работа в составе отделений организует
ся на трех учебных местах:
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первое учебное место — последовательное соединение 
)лектродетонаторов Э Д П  (рис. 16, о);

второе учебное м е сто — парс1 л лсл 1 )Но пучковое соедине
ние электродетонаторов Э Д И  (|)ис. 16 ,6 );

Ш

Р ис. 16. П о д г о т о в к а  э л е к тр о в зр ы в н ы х  сетей : 
а — последовательное соединение электродетонаторов; б ~  п араллельно-пуч
ковое соединение электродетонаторов; в — смешанное соединение элек тро

детонаторов

третье учебное место — смешанное соединение электро
детонаторов Э Д П  (рис. 16,8),

После проверки усвоения солдатами порядка подготов
ки электровзрывных сетей командиры отделений указы ва
ют солдатам, где получить имущество и инструмент, про
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изводят расчет отделений и отдают распоряжение присту
пить к сборке электровзрывных сетей.

Работа номеров расчета в отделении может быть орга
низована следующим образом:

первый и второй номера — получение со склада и до
ставка на рабочие площадки электродетоиаторов ЭДП; 
проверка проводимости электродетоиаторов ЭД П  и изме
рение их сопротивления; проверка проводимости участко
вых проводов; установка на рабочих площадках колыш
ков, подвязка к ним электродетоиаторов ЭД П ; соединение 
электродетоиаторов ЭД П  с участковыми проводами;

третий и четвертый номера — проверка магистрального 
провода па проводимость и исправность изоляции; прокла
дывание магистрального провода с частичной укладкой в 
ровик (30—50 м от места соединения с участковыми про
водами) ;

пятый и шестой номера — оборудование подрывной 
станции.

Командиры отделений в ходе работ особое внимание 
обращают па соблюдение мер безопасности.

Перед окончанием работ каждый командир отделения 
назначает на подрывную станцию часового, объясняет ему 
обязанности и говорит об ответственности, которую он 
несет.

После окончания вязки электровзрывных сетей ком ан
диры отделений докладывают руководителю занятия о вы
полнении поставленной задачи.

Руководитель занятия оказывает помощь командирам 
отделений, проверяет наиболее ответственные моменты р а 
бот (проверку электродетоиаторов ЭД П  на проводимость 
и измерение их сопротивления, вязку электровзрывных се
тей), проверяет знание солдатами собираемых ими э л е к 
тровзрывных сетей и мер безопасности при электрическом 
способе взрывания.

После заслушивания докладов командиров отделений 
о выиолнении всех работ по сборке электровзрывных се
тей руководитель занятия отдает распоряжение о выделе
нии из каждого отделения по одному человеку в состав 
оцепления, назначает одного из командиров отделений 
разводящим оцепления и в присутствии всего личного со
става взвода инструктирует состав оцепления, указывая 
места постов и секторы наблюдения.

Заслуш ав доклад  разводящего о выставлении оцепле
ния, руководитель занятия разрешает подключить магист
ральные провода к участковым и подает общие для всех.
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трех отделений сигналы на производство взрывов, при 
этом первые номера расчетов действуют в качестве взрыв
ников.

Командиры отделений, находясь в это время на подрыв
ных станциях, контролируют действия первых номеров по 
сигналам на взрыв и дают необходимые пояснения осталь
ному личному составу отделения.

После производства взрывов руководитель занятия, убе
дившись лично в том, что все электродетонаторы взорва
лись, разрешает снять оцепление, подводит весь личный 
состав взвода к месту производства взрывов, где дает не
обходимые пояснения, и отвечает на вопросы обучаемых.

Подведение итогов. Руководитель занятия, задавая  
контрольные вопросы, проверяет, как усвоен учебный м ате
риал, отмечает положительные и отрицательные стороны, 
имевшие место в ходе занятия; дает оценку действиям от
дельных солдат и отделениям в целом, после этого он при
казывает собрать материально-техническую базу.

П Р И М Е Р  4.
Тема 5. Подрывание элементов конструкций из дерева, 

стали, кирпича, камня, бетона и железобетона.
Занятие 4. Подрывание элементов из дерева, стали и 

железобетона электрическим способом.
Учебные цели:
1. Углубить знания солдат по расчету зарядов для под

рывания элементов конструкций из дерева, стали и ж еле
зобетона.

2. Научить практическому изготовлению и креплению 
зарядов при подрывании элементов конструкций из р аз 
личных строительных материалов.

3. Совершенствовать навыки по практическому взры
ванию зарядов ВВ электрическим способом взрывания.

4. Учить солдат точному соблюдению мер безопасности 
ири подрывании элементов конструкций электрическим 
способом.

Время: 6 часов.
Место. Подрывное поле.
Метод. Практическая работа с боевыми ВВ и СВ.
Учебный вопрос.
Подготовка и подрывание элементов конструкций из 

дерева, металла и железобетона.
Материальное обеспечение:
1. Автомобиль ЗИЛ-131 — 1 шт.
2. Электростанция ЭСБ-8И — 1 шт. ;
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3. Литомобпль санитарный — 1 шт.
4.  Комплекты №  77 — 3 компл.
5. Мосты переносные постоянного тока Р-3043 — 3 шт.
6. Сумки минера-подрывника — 3 шт.
7. Изоляционная лента — 0,2 кг.
8. Ш пагат — 100 м.
9. Материал х/б (марля) — 10 м .̂
10. Пилы поперечные — 3 шт.
11. Топоры плотничные — 3 шт.
12. Колышки — 40 шт.
13. Лопаты саперные — 3 шт.
14. Ф лажки к р а сн ы е— 15 шт.
15. Бревна диаметром до 25 см — 12 м.
16. Рзревна диаметром 32 см — 5 м.
17. Брусья 15X20 см — 2 м.
18. Стальные плиты 2X30X60 см — 2 шт.
19. Стальные плиты 3X30X30 см — 2 шт.
20. Стальной стержень диаметром 40 мм, длиной 

1 м  — 1 шт.
21. Стальной канат диаметром 40 мм — 6 м.
22. Д вутавр  №  30 длиной 2 м — 1 шт.
23. Ж елезобетонная колонна сечением 40 x 4 0  см — 

1 шт.
24. Боевые ВВ и СВ: 
плacтиf-4 — согласно расчету;
тротил в ш аш ках (по 200 и 400 г) — согласно расчету; 
электродетоиаторы — согласно расчету.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения занятия

Занятие проводится в поле (на инженерном городке) 
иод руководством командира взвода.

Накануне занятия (в часы самоподготовки) руководи
тель занятия путем контрольного опроса проверяет:

знание личным составом взрывчатых веществ, средств 
взрывания;

умение солдат производить расчеты зарядов для под
рывания элементов конструкций из строительных мате
риалов;

приемы составления, изготовления, вязки и крепления 
зарядов к различным элементам конструкций;

знание общих мер безопасности при подрывных рабо
тах, при электрическом способе взрывания, при подрыва-
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mm элементов конструкций из различных строительных 
материалов;

знание указа  Президиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности за незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного ору
жия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

С сержантами взвода руководитель занятия проводит 
инструктаж, в ходе которого дает указания о методике и 
порядке проведения предстоящего занятия, по использова
нию материальных средств, рекомендации по организации 
соревнования по задачам и нормативам. После инструк
таж а  сержанты разрабатываю т планы, в ходе утверж де
ния которых руководитель занятия проверяет готовность 
сержантов к занятию.

Занятие проводится на трех площадках, удаленных од
на от другой не менее чем на 25 м. Смена площадок в хо
де проведения занятия не проводится.

На каждой площадке отделение под руководством ко
мандира отделения готовит к взрыванию элементы кон
струкций:

на первой площадке — элементы деревянных конст
рукций;

на второй площадке — элементы металлических кон
струкций;

на третьей площадке — элементы конструкций из ж е 
лезобетона.

С прибытием на место занятия руководитель проверя
ет наличие личного состава, его экипировку и материаль
ное обеспечение. Он объявляет цели и организацню зан я
тия. З адавая  контрольные вопросы, руководитель занятия 
проверяет готовность личного состава к выполнению прак
тических заданий.

П р и м е р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Расчетные формулы для подрывания элементов кон

струкций из дерева, стали и железобетона.
2. Формы зарядов для подрывания элементов кон

струкций из различных строительных материалов.
3. Меры безопасности при подрывании дерева, металла 

и железобетона.
Закончив опрос, руководитель занятия дает указания 

о расположении склада ВВ и СВ, учебных площадок, 
мест подрывных станций и рубежа безопасного удаления, 
а такж е места для курения. Затем  он напоминает лично
му составу положения указа Президиума Верховного Со
вета С СС Р «Об ответственности за незаконное ношение,
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xp.'iiicMiiic', приобретение, изгotoвлeпиe и сбыт огнестрель
ного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ» и 
особые мо])ы безопасности на данном занятии:

элект|)одетонаторы на землю не класть, подвязывать 
их к колышкам;

измерительные приборы перед работой проверять на 
безопасный ток;

подсоединять участковые провода к магистральным 
проводам, вставлять электродетонаторы ЭД П  в заряды 
ВВ, подключать сети к подрывным машинкам только по 
команде руководителя занятия;

подрывные м атн н кн  выдаются личному составу толь
ко по личному приказанию руководителя занятия;

все действия должны производиться по командам и 
сигналам руководителя занятия.

В ходе занятия солдаты под руководством командиров 
отделений согласно заданию производят измерение эле
ментов конструкций, расчет зарядов ВВ, получение ВВ 
и СВ, изготовление и крепление зарядов к подрываемым 
элементам, изготовление электровзрывиых сетей.

З а д а н и е  п е р в о м у  о т д е л е н и ю ;
1. Перебить свежесрубленное сосновое бревно диам ет

ром 25 см; заряд  — контактный, ВВ — тротил.
2. Перебить бревно диаметром 32 см; материал — су

хая сосна, заряд  — контактный, ВВ — тротил.
3. Перебить бревно длиной 5 м, диаметром 25 см; м а 

териал — сухая сосна, заряд  — неконтактный на удалении 
1 м, ВВ — тротил. Бревно находится в горизонталь
ном положении, концы бревна закреплены скобками на 
сваях.

4. Перебить брус сечением 15x20 см; материал — су
хая сосна, з а р я д — контактный, ВВ — тротил.

5. Перебить бревно диаметром 25 см; материал — 
сухая сосна, з а р я д — контактный кольцевой, ВВ — пла- 
стнт-4.

З а д а н и е  в т о р о м у  о т д е л е н и ю :
1. Перебить стальную плиту шириной 30 см и толщ и

ной 2 см; ВВ — тротил.
2. Пробить отверстие в стальной плите толщиной 3 см; 

з а р я д — сосредоточенный с кумулятивной выемкой, ВВ — 
пластит-4.

3. Перебить стальной стержень диаметром 4 см; ВВ — 
тротил.

4. Перебить стальной канат диаметром 4 см; ВВ — 
тротил.
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5. Перебить стальную плиту шириной 30 см, толщи- 
iioii 2 см; заряд  — удлиисииып с кумулятивной выемкой,

— пластит-4.
6. Перебить двутавр №  30; ВВ — тротил.
З а д а н и е  т р е т ь е м у  о т д е л е н и ю :
1. Выбить бетон из железобетонной колонны; сечение 

колонны 40X40 см, заряд  — наружный без забивки, ВВ —
I | )ОТИЛ.

2. Разрушить желсзобетониу]о балку сечением 2 0 X 
100 см с перебиванием арматуры; заряд  — наружный

\ члиненный, В В — тротил.
3. Обрушить бетонную колонну сечением 100X100 см; 

|,'|ряды — шпуровые, ВВ — тротил.
В ходе занятия руководитель занятия следит за стро

гим соблюдением мер безопасности, контролирует веде
ние учета и выдачи ВВ и СВ и правильность выполне
ния задачи. При отработке наиболее сложных вопросов 
руководитель занятия сначала сам показывает, как вы
полняется тот или иной прием, а затем контролирует от
работку его солдатами.

После выполнения отделениями задач по подготовке 
члемептов конструкций к подрыванию руководитель зан я
тия строит взвод, напоминает каждому отделению постав- 
•жмтыс задачи и проводит взвод по учебным площадкам. 
Па учебных площ адках командиры отделений кратко до
кладывают объем поставленной задачи и организацию ее 
иынолнения. Руководитель занятия заостряет внимание 
солдат на особенностях размещения и крепления зарядов 
на подрываемых элементах конструкций, соблюдении мер 
безопасности.

При подрывании подготовленных элементов руководи- 
к 'ль занятия подает команду «Огонь» только тогда, когда 
убедится в полном наличии личного состава и выставле
нии оцепления. Подрывные машинки и ключи от них вы
даются командирам отделений по личному приказу руко
водителя занятия.

Команду «Отбой» руководитель занятия подает после 
осмотра мест взрывов.

Руководитель занятия проверяет личный состав, руко
водит сбором материальной базы, делает разбор занятия, 
уничтожает пришедшие в негодность ВВ и СВ и состав
ляет акт.

На занятии должны присутствовать санинструктор 
((1)ельдн 1 ер) и сигналист, должен быть санитарный авто
мобиль.

127



Учебный вопрос. Подготовка п подрывание элемоптое 
конструкций из дерева, металла и железобетона.

Каждый солдат решает все примеры, выданные своему 
отделению. В это время руководитель занятия уточняет 
каждому командиру отделения место размещения переби
ваемого элемента.

Командиры отделений контролируют работу солдат по 
определению величины заряда, оказывая при необходимо
сти помощь.

Окончив решение примеров, командиры отделении р аз
бивают личный состав отделений на расчеты и каждому 
расчету дают задание на подготовку объекта к подрыва
нию. Они напоминают, что все подрываемые объекты в 
отделении объединяются в одну общую последовательную 
сеть.

В отделениях может быть принята следующая органи
зация работ:

первый расчет — прокладка магистральной линии: 
второй расчет — оборудование подрывной станции; 
третий расчет — получение и доставка ВВ и СВ на 

учебные площадки.
В дальнейшем каждый расчет организует работы в т а 

кой последовательности:
отрывка ровика или приспособление существующей 

воронки для перехвата осколков металла; укладка пере
биваемого элемента в ровик;

изготовление и крепление заряда  к подрываемому 
элементу;

проверка проводимости электродетонаторов и проклад
ка участковых проводов (без введения электродетонатора 
в гнездо заряда  и подключения магистральной линии 
к участковым проводам).

Об окончании подготовки объектов к подрыванию ко
мандиры отделений докладываю т руководителю занятия.

Руководитель занятия в ходе подготовки объектов 
к подрыванию контролирует действия обучаемых; особое 
внимание он обращает на выполнение требований мер 
безопасности. После докладов командиров отделений о 
выполнении задач в отделениях руководитель занятия, 
убедившись в правильности подготовки элементов кон
струкций к подрыванию в каждом отделении, строит 
взвод, напоминает поставленные отделениям задачи, про
водит взвод по учебным площадкам, знакомит солдат с 
объемом и последовательностью выполнения задач по 
подготовке элементов конструкций к подрыванию, при
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MOM обращает внимаине солдат на особенности расчета 
II к|)С1 1 ления зарядов на тех или иных элементах кон- 
(чрукцнй.

Д алее в каждом отделении руководитель назначает 
одного солдата взрывником, назначает состав оцепления 
но главе с разводящим, указывает посты и секторы на
блюдения, напоминает об обязанностях и ответственно- 
I'lii, которую несут постовые оцепления, и дает распоря
жение о выставлении оцепления. Остальной личный сос- 
i ; iB отделений отводится на безопасное удаление или 
II укрытие. . ^

После доклада разводящего о выставлении оцепления 
руководитель занятия подает сигналы на подрывание 
ооъектов первому, второму и третьему отделениям. Ко
мандиры отделений при этом контролируют все действия 
1131)ывника (обучаемого) своего отделения.

После производства взрывов руководитель занятия, 
убедившись лично в отсутствии отказов, объявляет «отбой» 
II отдает расноряжение о снятии оцепления. В заключение 
он организует осмотр результатов взрыва всем составом 
извода.

Затем руководитель занятия, задавая  контрольные во- 
1 1 |)осы, проверяет, как  усвоен учебный материал, отмечает 
положительные и отрицательные стороны, имевшие место 
II ходе занятия; дает оценку действиям отдельных солдат 
II отделениям в целом; после этого он приказывает со
брать материально-техническую базу.

П Р И М Е Р  5.
Тема 6. Подрывание грунтов и скальных пород.
Занятие 3. Устройство котлована для убежища и око

па для танка взрывным способом в твердых грунтах.
Учебные цели:
1. Паучнть приемам выполнения работ по изготовле

нию устройств различными способами в твердых грунтах.
2. Совершенствовать навыки изготовления взрывных 

сетей.
3. Ознакомить с расчетом при одновременном взрыва

нии нескольких сосредоточенных зарядов в грунте.
Время: 4 часа.
Место. Подрывное поле.
Метод. П рактическая работа с боевыми ВВ и СВ.
Учебные вопросы:
1. Подготовка зарядных устройств, изготовление, з а 

кладка и забивка зарядов, вязка взрывных сетей.

9 Зак. 5126 ^[29



2. Производство взрывов.
Материальное обеспечение;
1. Комплекты №  77 — 3 компл.
2. Взрывчатое вещество тротил (по 200 и 40О г) —' 

230 кг.
3. Взрывчатое вещество тротил (по 75 г) — 4,5 кг.
4. Электродетонаторы — 21 шт.
5. Капсю ли-детонаторы— 10 шт.
6. Детонирующий шнур — 50 м.
7. Огнепроводный шнур — 10 м.
8. Окопные заряды  — 6 шт.
9. Электростанция ЭСБ-8И — 1 шт.
10. Бурильная машина — 1 шт.
И. Лопаты  саперные — 12 шт.
12. Ломы обыкновенные — 4 шт.
13. Топоры плотничные — 3 шт.
14. Земленосные мешки — 25 шт.
15. Изоляционная лента — 3 круга.
16. Ш пагат — 3 бухты.
17. Веревка п ен ьковая— 10 м.
18. Ф лаж ки к р а сн ы е— 15 шт.
Рекомендуемая литература.
Руководство по подрывным работам. Воениздат, 1969.

Методика проведения занятия
г.

Проверив экипировку личного состава и наличие 
средств материального обеспечения, командир взвода 
(руководитель занятия) объявляет тему и учебные вопро
сы, проверяет усвоение солдатами материала предыдуще
го занятия данной темы.

З а д а ва я  контрольные вопросы, руководитель занятия 
проверяет готовность личного состава к выполнению прак
тических заданий.

П р и м е р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Расчетные формулы для определения величины з а 

рядов.
2. Способы устройства колодцев (шурфов) и скважин.
3. Порядок применения окопного заряда для рыхления 

грунта и устройства колодцев (шурфов).
4. Работа с комплектом для устройства скважин 

взрывным способом.
5. Меры безопасности при закладке и забивке зарядов.
6. Обязанности номеров расчетов на данном занятии.
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?. Сигналы, подаваемые при производствё взрывоЁ, И 
дс 1 1 ствия по ним взрывников.

Закончив контрольный опрос и проверку готовности 
к занятиям, руководитель занятий назначает начальника 
и часового полевого расходного склада ВВ и СВ, указы- 
иает каждому отделению рабочие площадки, после чего 
приказывает командирам отделений приступить к отработ
ке первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Подготовка зарядных уст
ройств, изготовление, закладка  и забивка зарядов, вязка 
1(зрывных сетей.

Командиры отделений на учебных площ адках прове
ряют усвоение обучаемым расчетов, произведенных во 
мремя самоподготовки, и организуют работу отделений 
но подготовке взрывов.

П е р в о е  о т д е л е н и е .  Устройство котлована для 
убежища КВС-У взрывным способом. Грунт — крепкая 
глина. Учитывая размеры убежища, котлован должен 
быть длиной 6 м и глубиной Z , 4  м.

^У'читывая, что убежище КВС-У круглого сечения, кот
лован для него целесообразно взрывать зарядами, рас
положенными в один ряд.

Р е ш е н и е ;
1. М асса одного сосредоточенного заряда  рассчитыва

ется по формуле

C  =  K M h ^  при п = 1 , 5  . . .  3,0.
2. Если принять п = 2 ,5 ,  глубина заложения

/г =  Р / ( а п )= 2 ,4 / ( 0 ,6 -2 ,5 )  =  1,6 м.
3. Нормальное расстояние между сосредоточенными з а 

рядами

а„ =  0.7/1 1 =0,7-1,6 K2,52-f 1 м.
4. Количество зарядов при длине котлована L =  6 м 

гоставит ,
iV==L/a„-f 1 =  6 / 3 + 1 = 3  шт.

5. Масса одного заряда
С = Л :Ш з = 1 ,2 8 -1 0 ,4 -1 ,6 3 л ;5 4  кг

при / ( = 1 , 2 8  и М = 1 0 ,4  (табл. 23 и 24 Руководства по 
подрывным работам).

6. Общий расход ВВ составит
Собщ =  5 4 - 3 =  162 кг. . . , •
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Для одпонрсмениого взрывания трех зарядов необхо
димо иметь три электродетонатора, соединенных в после
довательную электровзрывную сеть.

Д ля  обеспечения успеха взрыва электровзрывную сеть 
необходимо продублировать сетью из Д Ш  с бескапсюль- 
иым взрыванием, для чего необходимо 20 м ДШ .

Схема взрывной сети и размещение зарядов в колод
це показаны на рис. 17.

Порядок работы номеров расчета в отделении может 
быть следующим:

первый номер — разметка мест отрывки скважин, ру
ководство работой бурильной машины;

Р и с. 17. В зр ы в н ы е  сети  и р азм е щ е н и е  з а р я д о в  в  к о л о д ц е ; 
/ — боевик; J? — за р я д  ВВ; 3 — электродетонатор; 4 — шнур детонирующий; 5 -  

сеть электровзрывная  последовательная; 6 — трубка заж и гате льн ая

второй — четвертый номера — получение с полевого 
расходного склада и доставка на рабочую площадку 
162 кг тротила, трех электродетонаторов, 17 м Д Ш  и од
ной зажигательной трубки; изготовление трех сосредото
ченных зарядов по 54 кг и трех боевиков;

пятый и шестой номера — изготовление электровзрыв
ной сети и оборудование подрывной станции.

Изготовление зарядов, боевиков и электровзрывной се
ти производится под личным наблюдением и контролем 
командира отделения.

Заклад ка  зарядов в скважины, установка электродето
наторов и боевиков осуществляется под наблюдением ру
ководителя занятия.

Закладку  зарядов в скважины осуществляют второй — 
четвертый номера расчета после того, как весь свободный 
состав отделения отойдет на безопасное расстояние.
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По окончании забивки скважин и подключения участ
ковых проводов к магистральным охрану объекта осуще
ствляет пятый номер расчета, который находится на под
рывной станции.

В т о р о е  о т д е л е н и е .  Отрывка взрывным способом 
окопа на танк шириной ( В )  по дну 4 км, глубиной ( Р )  
1,5 м и длиной (L) 6 м. Грунт — крепкая глина.

Отрывка производится одновременным взрывом сосре
доточенных зарядов (заряды взрываются электрическим 
способом и дублируются сетью из Д Ш ).

Р е ш е н и е :
1. Масса одного заряда

C = K M h ^  при п = 1 , 5  . . .  3.
2. Если принять п  =  2 ,  глубина заложения заряда

/г =  Р /(ап )  =  1,5/(0,6-2) « 1 ,2  м.

3. Масса одного заряда

С = Л :М /гЗ= 1 ,28 -5 ,17 -1 ,23«11 ,4  кг.

4. Нормальное расстояние между сосредоточенными 
зарядами

a n  =  O J h V n ? +  1 = 0 , 7 - 1 , 2  1 / 2 2 + 1  = 1 , 8 9 л ; 2  м.
5. Количество зарядов в ряду при L =  6 м

m  =  L l a n  =  & / 2 = 3  шт.

6. Количество рядов при 6  =  4 м
d = B / a „ = 4 / 2 = 2  ряда.

7. Общее количество зарядов

N = m - d = 6  шт.

8. Общий расход ВВ составит

Собщ =  С-УУ= 11,4-6 =  68,4 кг.
Учитывая незначительную видимую глубину окопа, 

танк может зайти в окоп по естественному откосу ворон
ки выброса. Следовательно, дополнительных зарядов для 
устройства аппарели устанавливать не следует.

Д ля одновременного взрывания шести зарядов (рис. 18) 
необходимо иметь шесть электродетонаторов, соединенных 
в последовательную электровзрывную сеть.

Д ля  обеспечения успеха взрыва электровзрывную сеть 
необходимо продублировать сетью из Д Ш  с бескапсюль-
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ным взрыванием, для чего необходимо 30 м детонирую
щего шнура.

\
\

х п ш
V ____________________ х'

/
/

/

Р ис. 18. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  з а р я д о в  при  у стр о й ст в е  о к о п а  д л я  т а н к а :
/ —5 — заряды

Учитывая, что грунт — крепкая глина и что отсутст
вуют средства механизации, устройство колодцев для з а 
рядов целесообразно осуществлять с помощью окопных 
зарядов. Взрывание окопных зарядов следует осуществ
лять в два приема электрическим способом. Сначала взры 
ваются шесть кумулятивных зарядов, затем в шпурах от 
кумулятивных зарядов фугасные заряды (рис. 19).

П орядок работы номеров расчета в отделении может 
быть следующим:

первый — третий номера — получение с полевого рас
ходного склада и доставка на рабочую площадку шести 
окопных зарядов и 18 электродетонаторов; изготовление 
электровзрывной сети на шесть зарядов (участковая сеть 
на шесть зарядов готовится трижды) и оборудование 
подрывной станции;

четвертый — шестой номера — получение с полевого 
расходного склада и доставка на рабочую площадку 
67,2 кг тротила и 30 м Д Ш ; изготовление боевиков и 
шести зарядов; дооборудование колодцев вручную после 
взрыва фугасных зарядов.

Изготовление зарядов, боевиков и электровзрывных се
тей производится под личным наблюдением п контролем 
командира отделения.
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Заклад ка  зарядов в колодцы, установка электродетона
торов и боевиков осуществляется под наблюдением руко
водителя занятия.

Рис. 19. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  з а р я д о в  при  у с тр о й с т в е  к о л о д ц е в  
окоп н ы м и  за р я д а м и : 

а  — расположение кумулятивных зарядов; б — расположение фугасных з а 
рядов

Закладку  зарядов в колодцы и забивку осуществляют 
второй — пятый номера расчета.

По окончании забивки колодцев и подключения участ
ковых проводов к магистральным охрану объекта осуще
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ствляют первый и шестой номера расчета, которые нахо
дятся на подрывной станции.

Т р е т ь е  о т д е л е н и е .  Взрывной способ устройства 
зарядных камер и полостей.

1. Устроить взрывным способом камеру для разм ещ е
ния в ней заряда  массой 25 кг. Грунт — глина. 

Р е ш е н и е .

Масса сосредоточенного заряда  для устройства зар яд 
ной камеры (котла) в шпуре определяется по формуле

С к  =  2 С /т З = 2 -2 5 /7 3  =  5 0 /3 4 3 « 0 ,1 5  кг,
где С — масса основного заряда, для которого устраива

ется зарядная  камера; 
т  — коэффициент; его значение определяется по 

табл. 26 Руководства по подрывным работам 
Д ля  размещения заряда  массой 0,15 кг (две буровые 

шашки) достаточно с помощью электросверла просвер
лить шпур диаметром 40 мм и глубиной 1,5 м (рис. 20).

Z rr7 7 7I

а
Р ис. 20. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  у с т р о й с т в а  за р я д н о й  к а м е р ы  (к о т л а )

в ш п у р е :
а — шпур: б  — з а р я д  простреливания; в  — результат  простреливания

2. Устроить взрывным способом полость глубиной 2 м 
и диаметром 0,4 м. Грунт — глина (рис. 21).

Р е ш е н и е .
Д л я  образования полости необходимо подготовить 

шпур и наполнить его ВВ.
Диаметр шпура

d = \ , 2 5 D / m + 0 , 0 \  =  1,25(0,4/17) + 0 ,0 1 » 0 ,0 4  м.
где В  — AHaMetp требуемой полости, м; _
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m — коэффициент, зависящий от свойств грунта (зна
чения коэффициента для удлиненного заряда 
см. в табл. 26 Руководства по подрывным рабо
там).

Д л я  заряж ания одного пшура глубиной 2 м потребует
ся 28 буровых тротиловых manieK (2 м : 0,07 м «  28).

Порядок работы номеров расчетов в отделении может 
быть следующим:

Р ис. 21. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  у с т р о й с т в а  п олости : 
а  — шнур (скваж ина) :  б — расположение удлиненного заряда  в шпуре при уст 

ройстве полости; в — результат  взрыва за р яд а  в шпуре

первый и второй номера — бурение шпуров электро
сверлом (электроперфоратором);

третий — шестой номера — получение 120 буровых тро
тиловых шашек, четырех КД и 5 м огнепроводного шнура, 
заряжание шпуров, изготовление зажигательных трубок.

Бурение шпуров и изготовление зажигательных трубок 
производится под личным наблюдением командира отде
ления. Заряж ани е  шпуров осуществляется под наблю де
нием руководителя занятия.

После окончания заряж ания шпуров первый и второй
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номера расчета по приказанию руководителя занятия вы
ставляются в оцепление, третий — шестой номера расчета 
остаются возле зарядов в готовности воспламенить за ж и 
гательные трубки.

Второй учебный вопрос. Производство взрывов.
После докладов командиров отделений об окончании 

подготовки к взрывам руководитель занятия собирает 
весь личный состав, подводит взвод поочередно к каж д о 
му объекту, подготовленному к взрыву, где командиры 
отделений докладывают о характере выполненной задачи 
и о своих действиях по командам руководителя занятия 
на производство взрывов.

Затем взвод отводится в укрытие или на безопасное 
расстояние, где руководитель занятия сообп 1 ает о после
довательности взрывов, назначает часового па подрывную 
станцию (из числа командиров отделений), состав оцеп
ления с разводящим (командиром отделения) и сигна
листа. Он напоминает часовому подрывной станции и все
му составу оцепления об их обязанностях и правах, а так 
ж е об ответственности, которую они несут.

После доклада разводящего о выставлении оцепления 
руководитель занятия подает сигналы на производство 
взрывов. Очередность взрывов зависит от конкретных ус
ловий и определяется руководителем.

После производства взрывов руководитель занятия 
лично с соблюдением необходимых мер безопасности 
убеждается в отсутствии отказов. Убедившись в этом, он 
подает сигнал «Отбой», а затем дает разрешение на С1ш- 
тие оцепления.

Заслуш ав доклад  разводящего о снятии оцепления, 
руководитель занятия собирает весь взвод и ведет его на 
учебные площадки.

В отделениях обучаемые под руководством своих ко
мандиров отделений сравнивают результаты взрывов с 
расчетными. Руководитель занятия дает необходимые по
яснения при расхождении расчетных данных с действи
тельными результатами взрывов, отвечает на вопросы 
обучаемых.

Закончив осмотр, руководитель занятия подводит ито
ги занятия и оценивает действия отдельных солдат и р ас
четов в целом.

После подведения итогов руководитель занятия сос
тавляет акт на израсходованные взрывчатые вещества и 
средства взрывания, который утверждается командиром 
части в тот же день.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

М Е Т О Д И К А  П О Д Г О Т О В К И  И П Р О В Е Д Е Н И Я  
З А Н Я Т И Й  П О  В О Е Н Н Ы М  М О С Т А М

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основной целью занятпй по военным мостам является 
ниработка у каждого солдата, сержанта, офицера, под
разделения в целом практических навыков и умений при 
строительстве военных мостов на жестких опорах.

Высокая выучка личного состава расчетов, отделеиий, 
изводов достигается систематическим интенсивным обуче
нием, в ходе которого п короткие сроки обучаемые ре
шают различные задачи при строительстве военных мос
тов, требующие от них большого объема знаний, умений 
и навыков. При проведении занятий по военным мостам 
используются следующие формы обучения: классные з а 
нятия, практические занятия на мостовом (инженерном) 
городке и на водной преграде (водоеме), тренировки на 
мриказарменной учебной материально-технической 
базе.

Методами проведения занятий являются устное изло
жение учебного материала (рассказ),  показ, упражнение 
(тренировка), практическая работа.

Классные занятия, как правило, проводятся перед прак
тическими занятиями в поле. Н а них изучаются общие 
сведения о военных мостах, их классификация и требова
ния, предъявляемые к ним, а такж е средства механизации 
строительства военных мостов и заготовки мостовых кон
струкций.

Классное занятие проводится в составе взвода наибо
лее опытным и подготовленным офицером. Основным ме
тодом занятия является устное изложение учебного м а 
териала с последующим показом (демонстрацией) натур
ных образцов элементов военных мостов, средств механи
зации строительства военных мостов и заготовки мостовых 
конструкций, фотографий, слайдов, плакатов. Опыт пока
зывает, что наибольщую трудность для обучаемых пред
ставляет восприятие нового материала на слух. Поэтому 
при устном изложении учебного материала необходимо
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сочетать этот метод с показом натурных образцов, широ
ким использованием технических средств обучения (ТСО). 
Отдельные занятия могут проводиться не только в классе 
военных мостов, но и на мостовом городке и в парке ин
женерной техники.

Более сложной формой проведения занятий по воен
ным мостам являются практические занятия, проводимые 
на мостовом городке и на водной преграде. Практические 
занятия проводятся в целях освоения мостостроительных 
и лесопильных средств, овладения способами их примене
ния, эксплуатации; выработки навыков и умений при з а 
готовке и изготовлении мостовых конструкций; отработки 
приемов и нормативов по строительству военных мостов 
на жестких опорах.

Основным методом проведения занятий должно быть 
практическое обучение солдат приемам выполнения з а 
дач при строительстве военных мостов с предварительным 
кратким пояснением командира и образцовым показом 
выполнения приема.

Практическая работа требует от обучаемых самостоя
тельности и определенного уровня подготовки номеров 
расчетов, слаженности и четкости в действиях. Поэтому 
к практической работе необходимо приступить лишь тог
да, когда обучаемые приобретут минимум необходимых 
знаний, навыков и умений на классных занятиях.

Во время проведения практических занятий руководи
тель должен добиваться от каждого обучаемого умения 
выполнить все действия, отрабатываемые на данном з а 
нятии. С этой целью, а такж е для отработки взаимозаме
няемости расчетов через определенное время долж на про
водиться замена номеров расчетов и замена расчетов 
в целом.

Обучение солдат следует вести от простого к сложно
му, от частного к общему, начинать с раздельного показа 
приемов выполнения отдельных задач с кратким поясне
нием и заканчивать выполнение задачи в целом самими 
обучаемыми.

Организуют и проводят занятия по военным мостам: 
с солдатами и отделением — командир отделения, с взво
дом — командир взвода, с ротой — командир роты.

Перед отработкой новой темы с командирами отделе
ний (взводов) проводятся инструкторско-методические з а 
нятия, а перед проведением каждого занятия — инструк
тажи. С личным составом подразделения перед каждым 
практическим занятием изучаются меры безопасности.
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На ннструкторско-мстолнчсском занятии (инструкта
же) командир роты (взвода) вырабатывает единство 
взглядов на организацию занятия и использование наи
более целесообразных методических приемов в ходе его 
проведения, наиболее эффективное использование объек
тов учебной базы, а такж е об|)аи 1 ает внимание на соблю
дение мер безопасности.

2. КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЕННЫМ МОСТАМ

2.1. П О Д ГО ТО В К А  И П Р О В Е Д Е Н И Е  ЗА Н Я Т И И

Подготовка занятия включает: подготовку руководите
ля занятия; подготовку подразделения; подготовку места 
занятия и учебно-материальной базы; составление плана- 
конспекта.

Все эти мероприятия проводятся заблаговременно. И с
ходными данными для подготовки к занятиям являются: 
тема, учебные цели, отрабатываемые учебные вопросы, 
время и место проведения занятия, наличие учебно-мате
риальной базы.

Основным методом подготовки руководителя к кл ас
сным занятиям является самостоятельная работа.

Подготовку к занятию руководитель начинает с уясне
ния темы и учебных целей занятия, содержания учебных 
вопросов и определения времени, отводимого на занятие. 
Одновременно он подготавливает учебно-материальную 
базу.

Уяснение темы занятия заключается в раскрытии ее со
держания, определении и четком представлении приемов 
выполнения и способов организации работ по строитель
ству военных мостов.

Подготовка подразделения к занятию включает под
готовку помощников руководителя и самоподготовку сол
дат. Подготовка помощников руководителя проводится по 
теме предстоящего занятия в часы самоподготовки под ру
ководством руководителя занятия. При этом командиры 
отделений получают инструктаж по методике и порядку 
проведения предстоящего занятия.

Личный состав накануне занятия в часы самоподготов
ки под руководством командиров отделений или замести
теля командира взвода знакомится с темой занятия, изу
чает соответствующие разделы руководства «Военные 
мосты на жестких опорах», технических описаний и ин
струкций по эксплуатации мостостроительных, лесопиль

141



ных и лесозаготовительных средств, изучает меры безо
пасности при выполнении задач. При необходимости с сол
датам и организуется повторение материала по ранее изу
ченным темам.

Подготовка места занятия и учебно-материальной б а 
зы заключается в подготовке класса военных мостов и 
мостового городка к проведению занятия. Накануне зан я
тия в классе военных мостов вывешиваются неооходимые 
схемы и плакаты, готовятся макеты мостовых конструк
ций п технические средства обучения.

План-конспект составляется заблаговременно, за два- 
трп дня, и утверждается; у командиров отделений — ко
мандиром взвода, у командиров взводов — командиром 
роты.

В плане-конспекте указываются; тема и учебные цели, 
отрабатываемые учебные вопросы, состав обучаемых, 
время на проведение занятия, место его проведения, учеб
но-материальная база, учебные пособия и ход занятия. 
В разделе «Ход занятия» должны быть указаны; учебные 
вопросы, время на их отработку и краткое содержание 
учебных вопросов или действия руководителя и обу
чаемых.

Проведение классных занятий. Занятие начинается 
с построения взвода. Руководитель занятия в соответст
вии со строевым уставом проверяет наличие личного сос
тава, его внешний вид, наличие и состояние учебно-мате
риальной базы.

По прибытии взвода к месту занятия командир взво
да объявляет личному составу тему, цель занятия и по
рядок его проведения. Объявив первый учебный вопрос, 
он раскрывает его содержание.

Содержание учебных вопросов излагается методом 
рассказа с показом образцов мостовых конструкций и м а 
териальной части мостостроительных и лесопильных 
средств.

В ходе изложения учебного материала необходимо д о 
биваться того, чтобы обучаемые вели необходимые запи
си в тетрадях. При объяснении таких теоретических во
просов, как  классификация военных мостов и требования, 
предъявляемые к ним, основные определения и обозначе
ния, применяемые в военных мостах, руководитель исполь
зует плакаты, схемы, слайды, диафильмы. Материал, свя
занный с конструкциями военных мостов, со средствами 

. '.еханизации строительства военных мостов и заготовки
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Mod'OBbix конструкций, доводится  до обучаем ы х на мосто- 
UOM городке или в парке инженерной техники.

После отработки учебного ионроса и занятия в целом 
командир взвода путем постанопки К0 нт 1 )0 льных вопросов 
должен убедиться в усноеиии обучаемыми материала 
учебного вопроса (занятия).

В конце занятия проводится ого разбор. При разборе 
командир взвода напоминает тему и учебные цели зан я
тия; кратко повторяет основные положения наставлений, 
руководств и инструкций, касак)и 1,ихся данной темы; р аз
бирает действия и ответы солдат, обращает внимание на 
характерные ошибки и недостатки; дает оценку, в какой 
степени достигнуты учебные цели, и отмечает положитель
ные стороны занятия.

В конце разбора руководитель занятия дает задание 
на самоподготовку.

2.2. П Р И М Е Р  П Р О В Е Д Е Н И Я  К Л А С СН О ГО  ЗА Н ЯТИ Я

Тема 1. Общие сведения о военных мостах, средствах 
механизации строительства военных мостов и заготовки 
мостовых конструкций.

Учебные цели:
1. Ознакомить обучаемых с классификацией военных 

мостов и требованиями, предъявляемыми к ним.
2. Изучить состав моста, основные определения и 

обозначения, применяемые в военных мостах.
3. Ознакомить обучаемых с конструкциями военных 

мостов и материалами, из которых они изготавливаются.
Время: 2 часа.
Место. Класс военных мостов и мостовой городок.
Метод. Р ассказ  с показом.
Учебные вопросы:
1. Классификация военных мостов и требования, 

предъявляемые к ним.
2. Основные определения и обозначения, применяемые 

в военных мостах.
3. Конструкции военных мостов и материалы, из кото

рых они изготавливаются.
Материальное обеспечение:
1. Участок низководного моста с различными типами 

опор и пролетных строений.
2. Образцы лесоматериалов, прокатных балок и по

ковок.
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3. Натурные образцы типов пролетных строений и 
опор.

Рекомендуемая литература.
Военные мосты на жестких опорах: Руководство. Во- 

ениздат, 1982. С. 3—7.

Методика проведения занятия

Командир взвода, проверив наличие личного состава, 
его внешний вид и готовность к занятиям, рассказывает 
о значении подготовки личного состава по военным мос
там для боевой готовности подразделения и части. У ка
зывает, какие задачи по военным мостам стоят перед 
взводом в текущем учебном году. Командир взвода может 
привести примеры действий мостостроительных подразде
лений по строительству военных мостов из опыта Вели
кой Отечественной войны. После этого командир взвода 
объявляет тему, учебные цели, учебные вопросы занятия 
и приступает к изложению учебного материала.

Изучение первого учебного вопроса командир взвода 
проводит в классе военных мостов — 1 час, второго и тре
тьего — на мостовом городке — 1 час.

Первый учебный вопрос. Классификация военных мос
тов и требования, предъявляемые к ним.

Объявив учебный вопрос, командир взвода объясняет, 
что к военным мостам относятся мосты, возводимые вой
сками на войсковых путях и тыловых коммуникациях. 
Они возводятся на небольшой срок эксплуатации, от нес
кольких часов до нескольких суток, месяцев.

Военные мосты на жестких опорах строятся для 
обеспечения преодоления водных преград и других пре
пятствий войсками на путях их движения, маневра, под
воза и эвакуации. Они позволяют заменять понтонно
мостовые средства и механизированные мосты для обес
печения переправы войск на последующих водных пре
градах. Они могут возводиться в сочетании с наплавными 
мостами — комбинированные мосты.

К военным мостам на жестких опорах относятся низко
водные и подводные мосты, путепроводы. Пользуясь м а 
кетами или плакатами, командир взвода разъясняет р а з 
личие между ними.

Н и з к о в о д н ы е  м о с т ы  возводятся без учета воз
можности пропуска под ними ледохода, высоких вод, су
дов и переправочных средств.
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П о д в о д н ы е  м о с т ы  отличаются от низкоиодных 
ICM , что имеют проезжую часть, расположенную ниже по- 
иерхности воды, что обеспечниаот их маскировку и повы
шение живучести.

П у т е п р о в о д ы  возводятся для обеспечения беспе- 
ребойного проезда через дороги с интенсивным движением.

Затем командир взвода указывает, что основным типом 
поенного моста является низководиыи мост.

Изложив классификацию военных мостов, руководитель 
занятия доводит до обучаемых требования, предъявляе
мые к военным мостам, а именно:

мост должен быть прямолинейным в плане и по воз
можности горизонтальным, продольный уклон на мосту 
допускается не более 5% ;

непосредственно перед мостом на участке длиной не 
менее 10 м продольный уклон не должен превышать 2% 
и должен быть не менее 0,5%;

ширина проезжей части мостов принимается: однопут
н ы х — 4,2 м; двухпутных — 7 м;

подмостовая высота низководного моста должна быть 
не менее 0,5 м с учетом колебания горизонта воды.

По грузоподъемности военные мосты делятся на три 
категории: основную, пониженную и повышенную.

Второй учебный вопрос. Основные определения и обоз
начения, применяемые в военных мостах.

Командир взвода выстраивает обучаемых у готового 
участка моста и доводит до них основные определения 
и обозначения, применяемые в военных мостах, показывая 
их на участке моста и на водной преграде (рис. 22):

Lp — ширина реки по заданному горизонту;
L  — длина моста — расстояние между осями берего

вых опор;
I — пролет моста — расстояние между осями смежных 

опор;
С о  — ширина опоры — расстояние между осями рядов 

свай или стоек в башенной опоре;
С  — полная ширина опоры;
Н  — высота опоры — расстояние от грунта до верха 

насадки (леж ня);
h e  — строительная высота пролетного строения — рас

стояние от низа пролетного строения до верха проезжей 
части;

h o  — подмостовая высота — расстояние от поверхности 
воды до низа пролетного строения;

10 Зак. 5126 145
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Бп.ч — ширина проезжей части- расстояние между 
инутренними гранями колесоотбооь;

h  — глубина воды;
ось 1 0  моста — воображаемая линия, проходящая 

вдоль моста посередине прое:)жей части;
ось 9  опоры — воображаемая линия, проходящая по

середине ширины опоры и перпендикулярная оси моста;
линия 1 1  — линия крайних свай (стоек) опор — вооб

раж аем ая линия, проходящая вдоль моста по осям край
них свай (стоек) промежуточных опор.

Третий учебный вопрос. Конструкции военных мостов 
и материалы, из которых они изготавливаются.

Конструкции военных мостов руководитель занятия 
объясняет на готовом участке моста.

Военный мост состоит из пролетных строений и опор. 
Пролетное строение включает несун 1 ую и проезжую части. 
Опоры различают береговые и промежуточные.

Типовые конструкции деревянных пролетных строений 
бывают в виде колейных блоков с простыми прогонами и 
закладными щитами; блоков простых или сложных про
гонов со щитами настила; пролетных строений из отдель
ных элементов.

К типовым конструкциям металлических пролетных 
строений относятся: блочные пролетные строения из
цельнометаллических колейных блоков и блоков металли
ческих прогонов с деревянными щитами настила; пролет
ные строения из пакетов прогонов с деревянными щитами 
пастила.

В качестве береговой опоры применяют опиленное на 
два канта бревно.

В качестве промежуточных опор применяют свайные, 
рамные, свайно-рамные и клеточные опоры. Наибольшее 
распространение получили свайные и рамные опоры. С вай
ные опоры применяют, как  правило, всегда, когда грунт 
допускает забивку свай.

Рамные опоры применяют чаще всего пои постройке 
мостов через суходолы и узкие реки с небольшими скоро
стями течения и трудноразмываемыми грунтами дна.

Изложив конструкцию низководного моста, командир 
взвода рассказывает о нагрузках, действующих на мост, 
и объясняет, что грузоподъемность военных мостов х ар ак
теризуется наибольшей массой единичной гусеничной н а 
грузки, пропускаемой по мосту.

По мостам о с н о в н о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  обес
печивается пропуск всех гусеничных машин массой до 55 т,
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чсты 1 )ехос 1 1 ых колесных маи 1 ин и тягачей с суммарным 
давлением на две задние оси не более 250 кН и расстоя
нием между осями колес не менее 1,7 м, а такж е тележек 
двухосных полуприцепов с таким же давлением и расстоя
нием между осями колес, колесных машин с давлением 
па колесо до 80 кН.

По мостам п о н и ж е н н о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  
обеспечивается пропуск гусеничных и многоосных колес
ных машин массой до 25 т, автомобилей с давлением на 
каждую ось до 100 кН и расстоянием между осями не ме
нее 1,4 м, колесных машин с давлением на колесо до 
40 кН.

По мостам п о в ы ш е н н о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  
обеспечивается пропуск всей техники, пропускаемой по 
мостам основной грузоподъемности, колесных многоосных 
машин массой до 90 т с расстоянием между крайними 
осями колес И м и  тягачей с многоосными полуприцепа
ми массой до 80 т и расстоянием между крайними осями 
не менее 6,8 м, тягачей с двухосными и трехосными полу
прицепами с давлением на тележки полуприцепов соот
ветственно до 420 и 450 кН и расстоянием между осями 
колес не менее 1,6 и 1,3 м.

При необходимости пропуска по мостам пониженной 
грузоподъемности гусеничных машин массой до 40 т, а по 
мостам основной грузоподъемности колесных многоосных 
машин и тягачей с двух- и трехосными прицепами произ
водится усиление только пролетного строения.

Д алее  командир взвода рассказывает о материалах, из 
которых могут строиться мосты, и показывает их образцы.

Д ля  строительства военных мостов используют лес на 
корню, лесоматериалы, имеющиеся на складе, стальные 
прокатные балки, железнодорожные рельсы широкой ко
леи, поковки, гвозди и различные вспомогательные м а 
териалы.

Л есоматериалы заготавливают в лесу, используют р аз 
личные запасы на складах, а такж е  получают от разбор
ки различных строений. Наиболее распространенный мате
риал для строительства мостов — сосна и ель.

В качестве поковок применяют скобы, штыри, хомуты, 
изготовляемые из круглой, квадратной и полосовой стали.

В конце занятия командир взвода, задавая  контроль
ные вопросы, проверяет усвоение обучаемыми отработан
ных учебных вопросов, подводит итоги занятия, отвечает 
на вопросы обучаемых и дает задание на самоподго
товку.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЕННЫМ 
МОСТАМ

3.1. ПО ДГО ТОВКА  И П Р О В И Д Е Н И Е  ЗА Н Я Т И И

Подготовка занятий яиляотся одним из важнейших 
элементов организации практн'кч-ких занятий. От качест
ва подготовки каждого занятия зпвисят его результатив
ность, поучительность, выполнен но учебных целей и в ко
нечном итоге уровень боевой подготовки. Подготовка з а 
нятий включает; подготовку руководителя занятия; под
готовку подразделения; подготовку места занятия и мате
риального обеснечения; составление плана.

Исходными данными для подготовки занятия являю т
ся: тема, учебные цели, отрабатываемые учебные вопросы, 
время и место проведения занятий, наличие учебно-мате
риальной базы.

П о д г о т о в к а  р у к о в о д и т е л я  з а н я т и я  прово
дится в системе команди|)ских занятий, на показных и 
инструкторско-методических занятиях и путем самостоя
тельной работы.

В системе командирской подготовки для офицеров и 
сержантов в целях установления единых взглядов на ме
тодику проведения занятий могут проводиться показные 
занятия.

При подготовке к любому занятию с командирами от
делений (расчетов) и с командирами взводов должны 
быть изучены все положения соответствующих руководств, 
наставлений и методических пособий по теме предстояще
го занятия.

Главными в подготовке являются инструкторско-мето- 
дические занятия с командирами отделений (расчетов) и 
самостоятельная работа с учебной литературой.

Инструкторско-методические и показные занятия с 
сержантами проводятся после соответствующей подготовки 
учебно-материальной базы и места занятий.

Накануне каждого занятия командир взвода должен 
провести инструктаж командиров отделений (расчетов) не
посредственно на месте проведения занятия по методике 
и порядку отработки учебных вопросов предстоящего з а 
нятия.

Подготовку к занятиям руководитель начинает с уясне
ния темы и учебных целей занятия, содержания учебных 
вопросов и определения времени, отводимого на занятие. 
Одновременно он определяет учебно-материальную базу, 
необходимую для занятия, и меры по ее подготовке.
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Уясиопис ТОМЫ занятия заключается в  раскрытии ее 
содержания, определении и четком представлении приемов 
ныполпения и способов организации задач по строитель
ству военных мостов.

Учебные цели должны быть сформулированы конкрет
но и отвечать на вопрос, для чего проводится данное з а 
нятие и какие результаты от него ожидаются. Помимо 
постановки чисто учебных целей целесообразно указывать 
и цели по воспитанию у солдат высоких морально-боевых 
и психологических качеств.

Содержание учебных вопросов вытекает из темы и 
учебных целей занятия. Еще при уяснении темы руково
дитель определяет, какие приемы выполнения и способы 
организации выполнения задач надо отработать при изу
чении каждого учебного вопроса. При этом руководитель 
занятия из всех вопросов темы должен выбрать те, кото
рые в ходе отработки помогли бы раскрыть главное содер
жание темы и достичь учебных целей занятия. Таким об
разом, учебные вопросы должны определить, что должны 
делать обучаемые на занятии, чтобы подразделение было 
подготовлено к выполнению отдельных задач и строитель
ству моста в целом.

П о д г о т о в к а  п о д р а з д е л е н и я  к занятию вклю
чает подготовку помощников руководителя занятия и 
самоподготовку солдат. Подготовка помощников руково
дителя проводится по теме предстоящих занятий в часы 
самоподготовки непосредственно под руководством руко
водителя занятия. При этом командиры отделений, как 
правило, должны получить инструкталс по методике и по
рядку проведения предстоящего занятия.

Личный состав накануне занятия в часы самоподготов
ки под руководством командиров отделений или замести
теля командира взвода знакомится с темой занятия, изу
чает соответствующие разделы наставлений и руководств, 
а такж е меры безопасности при выполнении задач.

При необходимости с солдатами организуется повто
рение материала по ранее изученным темам.

П о д г о т о в к а  м е с т а  з а н я т и я  и м а т е р и 
а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я .

Большинство практических занятий проводится на 
мостовом (инженерном) городке и на водной преграде 
(водоеме), в поле.

На мостовом городке должны быть оборудованы, как 
минимум, следующие учебные площадки: площадка с об
разцами элементов, материалов, применяемых при строи
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тельстве низководных мостов; площадка с образцами эле
ментов и конструкции ни.чкоиодиых мостов; нлон 1 адка 
с участками низководпых мостов ра;)ной конструкции; 
площадка с образцово пос'Г|1 0 с п т . 1 м низководным мостом; 
площадка для тренировки в выполнении различных видов 
мостовых работ.

Н а водной преграде паклнуне ;taпятня проводится ин
женерная разведка в целях выбора моста нроведення з а 
нятия. Определяются проходимость местности, уклоны бе
регов, характеристика водной преграды (профиль попе
речного сечения преграды в створах для строительства 
моста, скорость течения реки, уровень воды и возможные 
его колебания, грунт дна и берегов).

■Место занятия в поле должно в наибольшей степени 
обеспечивать поучительность занятия, способствовать к а 
чественной отработке учебных вонросов и достижению по
ставленных занятием целей.

На приказарменной учебной материально-технической 
базе оборудуют учебные площадки с тренажерами мосто
строительных средств: дизель-молотом ДМ-240 (Д М -150) 
с одиостреловым копром ОСК, комплектом мостострои
тельных средств КМС-Э и мостостроительной установкой 
УСМ (УСМ-2).

Место занятия готовится заранее, на нем выполняется 
необходимый для отработки учебных вопросов объем ин
женерных мероприятий.

П о д г о т о в к а  у ч е б н о - м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  
осуществляется руководителем занятия, исходя из отра
батываемой темы и поставленных учебных целей занятия. 
Перечень основного учебного имущества и техники руко
водитель определяет в ходе подготовки занятия. Полно
стью состав материального обеспечения определяется 
юлько после составления плана занятия.

Учебно-материальную базу для отработки таких слож 
ных тем, как «Строительство и усиление военных мостов» 
и другие, требующих значительных затрат материальных 
средств, необходимо готовить заранее (отдавая распоря
жение по части) под контролем командира части и его 
Н1 таба. По темам, не требующим больших затрат м ате
риальных средств и времени на подготовку к их проведе
нию, учебно-материальная база готовится по распоряж е
нию командира роты. В обоих случаях необходимо тииро- 
ко использовать плановые занятия для подготовки у ч б н о -  
матернальной базы к последующим занятиям. По скон
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чании :и1 1 1 ятий учебно-материальная база приводится 
It надлежащий порядок.

П л а н  з а н я т и я  составляется накануне занятия и 
утиерждастся: у командиров отделений — командиром
и.июда, у командиров взводов — командиром роты.

В плане указываются: тема и учебные цели, отрабаты- 
паемые учебные вопросы, состав обучаемых, время на про- 
нсдепие занятия, место его проведения, учебно-материаль
ная база, учебные пособия и ход занятия.

В разделе «Ход занятия» должны быть указаны: учеб- 
HI.IC вопросы, время на их отработку и краткое содерж а
ние учебных вопросов или действия обучаемых и руково
дителя.

При определении времени, необходимого на отработку 
каждого учебного вопроса, учитывается сложность изучае
мых приемов н действий. Основная часть времени должна 
быть отведена практическому обучению. Краткое содер
жание учебных вопросов излагается в произвольной фор
ме. Целесообразно при этом для сокращения словесного 
изложения широко использовать простейшие эскизы, чер
тежи, схемы и т. д.

Проведение занятий командир взвода начинает с по
строения взвода, проверки личного состава, его внешнего 
вида, наличия и состояния материальной части.

При прибытии к месту занятия руководитель проверя
ет знание личным составом ранее отработанных вопросов, 
а затем объявляет тему занятия, учебные цели, учебные 
вопросы и порядок их отработки. При этом необходимо 
напомнить меры по технике безопасности при проведении 
занятий и проверить знание их личным составом.

Темы по военным мостам, связанные с изучением кон
струкции, выполнением видов мостовых работ, строи
тельством и ремонтом мостов, необходимо отрабатывать 
в такой последовательности: объяснить назначение и по
казать конструкцию, кратко пояснить ее устройство и по
следовательность изготовления (возведения); пояснить ор
ганизацию н показать приемы выполнения задачи. После 
этого следует организовать практическое выполнение з а д а 
чи и тренировки личного состава.

В необходимых случаях руководитель занятия сам ру
ководит действиями обучаемых. При неправильных прие
мах в выполнении задач он приостанавливает действия 
обучаемых, разъясняет их ошибки, если необходимо, лич
но показывает правильные приемы и требует их повторе
ния. Руководитель занятия следит за соблюдением мер
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по технике безопасности и качестпом выполиення 
задач.

Непосредственное обучение личного состава ведут ко
мандиры отделений практическим показом, выполняя з а 
дачи совместно с солдатами.

После отработки учебно 1Ч) вонросл (занятия в целом) 
руководитель занятия путем постаионки контрольных во
просов должен убедиться в усвоении обучаемыми мате
риала учебного вопроса (занятия). Затем он проводит 
разбор занятия, в ходе которого анализирует действия 
обучаемых при отработке каждого учебного вопроса, под
крепляя свои выводы требованиями уставов, наставлений 
и приказов старших (начальников) командиров.

Руководитель занятия отмечает действия лучншх рас
четов и каждого солдата, а такж е недостатки в действиях 
обучаемых. Он объявляет оценки командирам отделений 
и расчетам, дает указания но устранению недостатков.

После этого проводится частный разбор в составе от
деления. Разбор достигнет своей цели только в том слу
чае, если он по содержанию и форме ироведения будет 
объективным, принципиальным и поучительным.

В конце разбора руководитель занятия указывает, что 
необходимо изучить во время самоподготовки и подгото
вить к следующему занятию. »

3.2. О С О Б Е Н Н О С Т И  П О Д ГО ТОВКИ  
И П Р О В Е Д Е Н И Я  П РА К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н ЯТИ Й  

Н ОЧЬЮ

Порядок проведения практических занятий, проводимых 
ночью, в принципе не отличается от порядка проведения 
их днем, но имеет некоторые особенности. Так, в светлое 
время отрабатываются вопросы по организации занятия 
с командирами отделений, особое внимание обращается 
па соблюдение мер безопасности. С этой целью выбира
ются ориентиры и местные предметы, которые будут н а 
блюдаться в ночных условиях. Ночным занятиям должно, 
как правило, предшествовать обучение солдат приемам вы
полнения задач в дневное время.

В целях повышения эффективности ночного занятия 
при строительстве низководного моста ось моста и линии 
крайних свай могут обозначаться светящимися знаками.

При строительстве моста с помощью КМС-Э в темное 
время суток для освещения мест работы расчетов могут 
использоваться ,автомоб;^лы 1 ые фары, устанавливаемые на
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формах K()ii|)()ni,ix стрел, и переносные светильники, под
ключаемые к штепсельным розеткам бензоэлектрических 
а 1 |)Огатои. Д ля  освещения мест работы на берегу необхо
димо применять войсковые осветительные электро
станции.

Д л я  работы в темное время суток в комплекте мосто
строительной установки УСМ-2 имеются дополнительные 
осветительные приборы; поворотная фара на кабине к р а 
на; два съемных светильника для подсветки мест крепле
ния колейных блоков пролетного строения, закрепленные 
па задней балке обвязочной рамы; четыре съемных све
тильника для освещения рабочих мест батарейного коп
ра (по одному светильнику на каждой мачте); два съем
ных светильника под рабочей площадкой копра для осве- 
П1 СНИЯ рабочих мест обстроечников.

Если во время занятия обнаружится отсутствие како
го-либо номера расчета, занятие прекращается до уста
новления места нахождения этого номера расчета. Осо
бое внимание при проведении занятия ночью обращается 
на сохранность оружия.

3.3. П Р И М Е Р Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  
П РА К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н ЯТИ Й

П Р И М Е Р  1 (днем).
Тема 2. Конструкции пролетных строений низководных 

мостов.
Занятие 1.  Деревянные пролетные строения, способы 

укладки их на опоры.
Учебные цели:
1. Изучить конструкции деревянных пролетных 

строений.
2. П оказать способы укладки пролетных строений на 

опоры.
Время: 2 часа.
Место. Мостовой городок.
Метод. Рассказ, показ, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Деревянные пролетные строения, их характеристика.
2. Конструкции блочных пролетных строений.
3. Способы подачи и укладки колейных блоков на 

опоры.
Материальное обеспечение:
1. Натурные образцы типовых деревянных пролетных 

строений — 3 шт.
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2. Учебный низкоподиый мост, имеющий четыре опоры 
без уложенного на них пролетного строения,— 1 h i t .

3. Колейные блоки — 4 h i t .
4. Автокран — 1 шт.
5. Автомобили — 2 i h t .
6. Паром с д о м к р а т ам и — 1 итт.
7. Шанцевый инструмент и поковки — по расчету.
Рекомендуемая литература.
Военные мосты на жестких опорах: Руководство. Воен- 

издат, 1982. С. 8— 20, 121— 125.

Методика проведения занятия

Отработку учебных вопросов занятия командир взвода 
организует на мостовом городке.

Изучение конструкций пролетных строений он прово
дит со всем личным составом взвода путем рассказа 
(объяснения) с одновременным показом соответствующих 
конструкций на натурных образцах. П оказ способов 
укладки пролетных строений на опоры командир взвода 
осуществляет на одном отделении.

Укладка пролетных строений на оноры осуществляет
ся на учебном низководном мосту, который должен иметь 
несколько пролетов, полностью собранных, и три-четыре 
опооы без уложенного на них пролетного строения.

Накануне занятия командир взвода проводит инструк
таж  командиров отделений, в ходе которого рассказывает 
об особенностях организации занятия и определяет отде
ление, на котором будет осуществляться показ способов 
укладки пролетного строения на опоры. Д л я  отделения, 
осуществляющего показ, целесообразно организовать пред
варительную тренировку.

Объявив тему н цели занятия, командир взвода объяс
няет по|)ядок отработки учебных вопросов, напоминает 
меры безопасности при укладке пролетных строений на 
оноры и приступает к отработке учебных вопросов.

Первый учебный вопрос. Деревянные пролетные строе
ния, их характеристика.

Командир взвода объясняет личному составу, что для 
строительства низководных мостов, как  правило, приме
няются типовые пролетные строения.

Пользуясь натурными образцами типовых деревянных 
пролетных строений, руководитель занятия дает их к л ас 
сификацию и характеристику, сопровождая свой рассказ 
показом.
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к  типоиым конструкциям пролетных строений относят
ся: блочные пролетные строения —̂ колейные блоки с про
стыми прогонами и закладными щитами; блоки простых 
или сложных прогонов со щитами настила; пролетные 
строения из отдельных элементов.

В пролетных строениях всех типов предусматривается: 
десять прогонов в поперечном сечении однопутного мос

та и единая схема их размещения;
одинаковое сечение прогонов из опиленных на два кан 

та бревен для данных пролетов моста; 
однотипная обработка концов прогонов; 
применение двойного (рабочего и защитного) настила 

из необрезных досок толщиной 5 см;
объединение прогонов в блоки связями из необрезных 

досок толщиной 5 см и шириной в узком конце 18—20 см.

Р и с. 23. С х е м а  у к л а д к и  п р о го н о в  с  р а зв о р о т о м ;
/  — прогон; 2 — н асадка;  3 — линия крайних свай

Прогоны укладывают на опоры с разворотом по ходу 
часовой стрелки относительно оси моста (рис. 23) и сты
куют над опорами смежных пролетов впереплет (рис. 24) 
с взаимным смещением противоположных концов прогона 
на 18 см.

Прогоны изготавливают из бревен или брусьев. Б р ев 
на опиливают на два канта шириной 1/3 диаметра прого
на в тонком конце. Д лина прогона принимается на 50 см 
больше расчетного пролета моста. Концы прогонов опили
вают на клин с укж)ном 1 : 5 симметрично с обеих сторон 
так, чтобы их минимальная ширина с торца была 8 см.

В колейных блоках и блоках прогонов на концах край
них и средних прогонов, которые крепятся к насадкам 
опор, просверливают по три отверстия. Прогоны крепят 
штырями через одно из отверстий, ближайшее к оси н а
садки. В пролетных строениях из отдельных элементов от
верстия просверливают в двух крайних и двух средних 
прогонах,

156



Доски рабочего пастила укладыиают iia прогоны по
перек моста, а защ итн ого— идоль. Их располагают вверх 
обзолом, широкими концами поочередно в разные сто
роны.

Защитный настил на колеГиюм блоке укладывается на 
ширине не менее 180 см. В мостах со снлоиты м  попереч
ным настилом защитный настил укладьшается отдельными 
колеями шириной не менее 160 см с межколейным проме
жутком не более 70 см.

/ — н асадка ;  2 — прогон; 3 — отверстие д л я  штыря; 4 — штырь

Колесоотбои (рис. 25) изготавливают из брусьев 
16X16 см и устанавливают, как правило, при завершении 
строительства моста. Колесоотбои располагают п ар ал 
лельно оси моста и крепят к крайним прогонам штырями.

Длину колесоотбоя принимают на 5 см меньше длины 
пролета.

Д л я  закрепления колесоотбоя в нем просверливают 
одно вертикальное и одно наклонное отверстия на р ас
стоянии 70 см от конца колесоотбоя и между ними одно 
вертикальное отверстие. Расстояние между соседними от
верстиями не должно превышать 250 см.

Крепление прогонов к насадкам и колесоотбоев к про
гонам производится штырями диаметром 16— 18 см. Дли-

157



iia штырей ирпнимустся при креплении простых прогонов 
II колесоотбоев 450 мм, а сложных прогонов — 650 мм.

Доски рабочего настила, щиты настила, закладные щи
ты и доски горизонтальных связей крепят к прогонам 
гноздямн диаметром 5 мм, длиной 150 мм. Доски защ ит
ного пастила крепят к рабочему настилу гвоздями диа
метром 4—5 мм, длиной 100— 120 мм.

Второй учебный вопрос. Конструкции блочных пролет
ных строений.

Ч

Р ис. 25. С х е м а  к р еп л ен и я  к о л е с о о тб о я

Приступая к изложению второго учебного вопроса, 
командир взвода объясняет личному составу, что приме
нение блочных пролетных строений обеспечивает выполне
ние основных требований, предъявляемых к военным мос
там, устраиваемым из местных материалов.

Пользуясь натурными образцами колейных блоков, ко
мандир взвода объясняет их конструкцию.

Пролетное строение из колейных блоков образуется из 
двух блоков, уложенных на опоры, двух закладных щитов,
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перекрывающих свободные от настила коищл iij)0 r 0 H0 B, и 
двух колесоотбоев.

Колейный блок имеет тнрину 221 см. После укладки 
блоков на опоры между пимн остается открытый проме
жуток 16 см.

Колейный блок (рис. 26) рекомендуется применять 
при пролетах моста до 5 м. Он состоит из пяти прого
нов, объединенных рабочим и защитным пастилами, 
двумя поперечными и одной диагона,;п>1 1 0 1 "| схватками.

На концах прогонов блока па длине 60 см пастил не 
укладывают. Эти промежутки закрываю т закладными 
щитами после укладки блока в пролет.

Закладной щит (рис. 27) имеет размер 2 2 4 x 6 0  см и 
состоит из досок рабочего и защитного настилов, скреп
ленных между собой гвоздями.

Пролетное строение из блоков простых или сложных 
прогонов со щитами пастила образуется из двух блоков 
прогонов, улож е 1 П1 ых па опоры, двух пли трех щитов на
стила и двух колесоотбоев.

Блоки простых и сложных прогонов рекомендуется 
применять при пролетах моста до 6 м.

Блок простых прогонов (рис. 28) состоит из пяти про
гонов, объединенных снизу двумя поперечными и одной 
диагональной схватками.

Блок сложных прогонов (рис. 29) состоит из двух яру
сов окантованных бревен, между концами которых распо
лагаются дощатые прокладки, а по длине — схватки (две 
концевые поперечные, одна диагональная и две средние 
укороченные поперечные).

Бревна верхнего и нижнего ярусов соединяют ш ты ря
ми, забиваемыми в нижние бревна через заранее про
сверленные отверстия в бревнах верхнего яруса и д о щ а
тых схватках.

Щит настила (рис. 30) состоит из двух слоев необрез
ных досок толщиной 5 см и средней шириной 20 см, со
единенных гвоздями.

Убедившись путем опроса нескольких солдат в усвое
нии учебного материала, руководитель занятия переходит 
к изложению третьего учебного вопроса.

Третий учебный вопрос. Способы подачи и укладки ко
лейных блоков на опоры.

Командир взвода поясняет, что подачу и укладку ко
лейных блоков на опоры можно производить следующими 
способами:

с помощью парома с домкратами;
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с iiOMouu-io антомобилыюго крана с подачей колейных 
блоков но мосту на автомобиле;

с помощью автомобильного крана с подачей колейных 
блоков по воде на плаву.

Р и с. 26. К ол ей н ы й  б л о к :
/ — Прогон; 2 — доска  поперечного рабочего  настила; 3 — доска про
дольного защитного настила; 4 — схватка  диагональная;  5 — схват 

ка поперечная; 6 — гвоздь

Рис. 27. З а к л а д н о й  щ и т:
1 —  доска рабочего  настила;
2 — доска защитного н асти 

ла; 3 — гвоздь

Напомнив назначение, конструкцию и состав расчета 
парома с домкратами, командир взвода рассказывает о 
порядке укладки колейных блоков. Укладку колейных 
блоков на паром с домкратами производят автомобиль
ным краном, установленным на берегу у уреза воды. П е
ред укладкой колейных блоков ригели парома с дом кра
тами должны быть подняты так, чтобы низ блоков воз
вышался на 15— 20 см над верхо'м пролетного строения 
уже построенного участка моста.
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Р и с. 28. Б л о к  прост1.1Х прогонов:
/  — прогон; 2 — схватка поперечная; 3 — схиптка диагональная;  4 —

г»оздь

т  . I 2  3  ' Г  i  5

Р и с. 29 . Б л о к  сл о ж н ы х  п р о го н о в ;
I — прокладка; 2 — прогон; 3 — схватка поперечная; 4 — схватка 

поперечная укороченная; 5 — схватка диагональная;  6 — штырь
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Паром с уложенными на него колейными блоками вво
дят и пролет моста с помощью подвесных лодочных мо- 
торон. Выровняв паром, введенный в пролет, опускают 
с помонц.ю домкратов пролетное строение на опоры мос
та. Затем наром выводят из пролета моста, транспорти
руют его к берегу и повторяют цикл.

Закончив объяснение, командир взвода на одном из от
делений осуществляет показ всего цикла работ по у кл ад 
ке колейных блоков на опоры с помощью парома с дом
кратами. В ходе показа он дает необходимые пояснения.

4S0

4В0

Рис. 30. Щ и т н асти л а :
/ — доска поперечного настпла; 2 — лоска защитного настила; <5 — гвоздь

Укладку колейных блоков на опоры автомобильным 
краном ведут при установке его па готовой части моста. 
Колейные блоки к автокрану подают автомобилями, з а 
груженными по-пролетно, или подают по воде на плаву. 
Автомобильным краном поднимают колейные блоки с ав 
томобиля или с воды и укладывают их на опоры очеред
ного пролета. Закрепив колейные блоки к насадкам опор, 
укладывают на стыках прогонов закладные щиты.

Закончив объяснение, командир взвода на одном из 
отделений осуществляет показ цикла по укладке колей
ных блоков на опоры с помощью автомобильного крана. 
В ходе показа он дает необходимые пояснения.

В конце занятия командир взвода подводит итоги 
занятия.
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П Р И М Е Р  2 (днем).
Тема 4. Береговые оно])!)! и сопряжение моста с бе

регом.
Учебные цели:
1. Изучение конструкции 6e|)i4()iti.ix опор, устройства 

сопряжения моста с берегом н береговой оноры.
2. Ознакомить личным состав с ор|анизациен работ 

при возведении береговых оиор.
Время: 2 часа.
Место. Мостовой городок.
Метод. Рассказ с показом.
Учебные вопросы:
1. Сопряжение моста с берегом.
2. Допустимые уклоны пасыпей и выемок на подходах 

к мосту.
3. Устройство береговой оноры. Организация работ, 

состав расчета.
Материальное обеспечение.
Натурные образцы сопряжений моста с берегом.
Рекомендуемая литература.
Военные мосты на л<ссткнх опорах. Руководство. Во- 

ениздат, 1982. С. 59—61.

Методика проведения занятия

Отработку учебных вопросов по теме организует и 
проводит командир взвода на мостовом городке, на кото
ром должны быть возведены образцы всех типов сопряж е
ния моста с берегом.

Занятие проводится со всем личным составом взвода 
методом рассказа (объяснения) с показом конструкций 
на натурных образцах сопряжения моста с берегом.

Прибыв к месту занятия, командир взвода опрашивает 
двух-трех солдат по материалу предыдущего занятия, де
лает краткий разбор ответов, дает и.м оценки.

Затем он объявляет тему, учебные вопросы, порядок 
проведения занятия и переходит к изучению первого учеб- 
ного вопроса.

Первый учебный вопрос. Сопряжение моста с берегом.
Приступая к изложению первого учебного вопроса, ко

мандир взвода объясняет, что сопряжение моста с бере
гом при отсутствии насыпи осуществляется с помощью 
въездного устройства, которое состоит из берегового про
лета (типовое пролетное строение моста), береговой опо- 
1 )ы и въезда на мост (рис. 31).
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Ilpol'oiibi берегового пролета моста крепятся к бревну 
береговой опоры штырями так  же, как и к насадке про
межуточных опор. К торцам прогонов со стороны въезда 
крепится скобами упорное бревно диаметром 25—27 см, 
а на концы прогонов укладывается и крепится гвоздями 
закладной щит.

Р и с. 31. К о н с т р у к ц и я  с о п р я ж е н и я  м о ста  с берегом :
а — при клеточной промежуточной опоре; б — при свайной 11ромсжуточной опоре; 
/  — подсыпка (гравий, щебень, шлак); 2 — бревно упорное; .'i — щит закладной; 
4 — строение пролетное  берегового пролета; 5 — штырь; — бревно береговой

опоры; /  — свайка

Въезд на мост выполняется в виде отсыпки из гравия, 
щебня, шлака, кирпичного боя, фашин, а при слабых 
грунтах на въезд укладывают колейные покрытия.

При наличии насыпи на подходах к мосту въездное 
устройство представляет собой въездной щит из 11 бре
вен диаметром 22—24 см, длиной 2—2,5 м с поперечным 
настилом из досок (рис. 32).
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Въездной щит укладынастся па подкладочное бревно, 
заглубленное в насыпь на 0,5 м, п насадку (лежень) бе
реговой опоры и крепится к ннм чо|)ез одно бревно шты
рями диаметром 16— 18 мм, длиной 350 мм. У концов про
гонов берегового пролетного строения укладывается упор
ное бревно, которое крепится к п|)0 1 '0 пам въездного уст
ройства штырями и скобами.

Г

Рис. 32. С о п р я ж е н и е  м о ста  с бер его м  при  нали чи и  насы п и  на п о д 
х о д а х :

/ — насыпь; 2 — дренаж ; 3 — слой уплотненной глины; •< — настил въездного щ и 
та; 5 — бревна въездного щ ита; б — бревно упорное; 7 — прогон пролетного строе
ния моста; 8 — н асадка  свайной опоры; S — штырь; 10 — свайка  заборной стенки; 

/ /  — доски заборной стенки; / 2 — бревно подкладочное

Д ля поддержания насыпи от осыпания устраивается 
заборная стенка, которая состоит из сваек диаметром 
14— 16 см, забиваемых в грунт на глубину не менее 1 м, 
и досок (круглого леса),  прикрепляемых к схваткам гвоз
дями (штырями). Свайки забивают у торцов каждого 
прогона берегового пролета и дополнительно по две-три 
с каждой стороны моста для придания заборной стенке 
(|)ормы поперечного сечения насыпи.

Во избежание просадок грунта у въезда на мост ре
комендуется устраивать водоотвод в виде поперечного 
дренажа из камня или крупной гальки, а на въездной
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щит укладывать слон глины толщиной 5—6 см или слои 
плотно подогнанных продольных досок.

Убедившись в усвоении личным составом материала 
первого учебного вопроса, руководитель занятия присту
пает к изложению второго вопроса занятия.

Второй учебный вопрос. Допустимые уклоны насыпей 
и выемок на подходах к мосту.

Командир взвода поясняет, что место постройки низ
ководного моста следует выбирать по возможности так, 
чтобы избежать необходимости устройства насыпей или 
выемок.

Д ля  исключения пасыпи или уменьшения ее высоты 
один-два береговых пролета могут располагаться с укло
ном не более 5%.

Перед мостом на участке длиной не менее 10 м укло
ны подходов необходимо назначать не более 2% и не ме
нее 0,5%-

На участке дороги, примыкающем к мосту, с обеих сто
рон отрывают канавы для отвода воды в реку. Во всех 
случаях низ бревна береговой опоры следует располагать 
вьпне уровня расчетного горизонта вод 1 >1 .

В случае значительного превышения берега над вер
хом проезжей части для устройства подходов к мосту 
делают выемку. При низком береге и высоком расположе
нии пролетного строения моста береговую опору распола
гают на таком удалении от уреза воды, чтобы высота иа- 
сыни не превышала 1,5 м. Высота насыпи может быть 
уменьидена путем расположения пролетного строения бе
реговых пролетов с уклоном.

Завершив объяснения по учебному вопросу, командир 
взвода путем контрольного опроса убеждается в уяснении 
личным составом учебного материала и переходит к из
ложению третьего учебного вопроса.

Третий учебный вопрос. Устройство береговой опоры. 
Организация работ, состав расчета.

Береговая опора представляет собой опиленное на два 
канта бревно, имеющее такие же размеры, как и насадка 
промежуточных опор.

Береговая опора закрепляется свайками диаметром 
12— 14 см, длиной 1,2— 1,5 м, забиваемыми в груит на глу
бину не менее 0,8 м в промежутках между прогонами бе
регового пролета.

Бревно береговой опоры заглубляется в грунт так, 
чтобы поверхность дороги и поверхность настила берего
вого пролета в месте сопряжения были на одном уровне.
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Если первая промежуточная опора сиаииая, то закреп
ления береговой опо 1 )ы спайками не требуется.

Д алее  командир взвода иоясняст организацию выпол
нения задачи по устройству береговой опоры.

Д л я  устройства береговой опоры назначается расчет 
в составе одного сержанта и пятерых солдат.

Оснащение расчета: мерные 1 )енки — 2 h i t . ;  уровень; 
рулетка (мерная лента);  топоры — 2 h i t . ;  лом: лопа
т ы — 2 шт.; колья — 3 пгт.; кувалды — 2 h i t . ;  береговая 
опора.

Затем руководитель занятия излагает личному составу 
последовательность выполнения операций по устройству 
береговой опоры:

— разбивка оси береговой опоры: 
разбивка оси опоры; 
фиксирование оси опоры кольями;
определение и. фиксирование уровня площадки опоры;
— возведение береговой опоры: 
подготовка ровика под бревно; 
укладка  бревна береговой опоры; 
забивка сваек сбоку и у торцов бревна.
В конце занятия командир взвода проводит контроль

ный опрос солдат, подводит итоги занятия и даст задание 
на самоподготовку.

П Р И М Е Р  3 (днем).
Тема 5. Средства механизации строительства военных 

мостов и заготовки мостовых конструкций.
Занятие 1. Комплект мостостроительных средств КМС-Э 

и работа на дизель-молотах.
Учебные цели:
1. Изучить с личным составом тактико-технические ха

рактеристики и общее устройство комплекта мостострои
тельных средств КМС-Э и дизель-молота ДМ-240.

2. Напомнить меры безопасности при работе с дизель- 
молотом ДМ-240.

3. Тренировать личный состав в пуске дизель-молота 
и забивке свай.

Время: 3 часа.
Место. Мостовой городок.
Метод. Рассказ, показ, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Назначение, тактико-технические характеристики и 

общее устройство комплекта мостостроительных средств 
КМС-Э.
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2. Назначение, устройство и принцип работы дизель- 
молота ДМ-240 и меры безопасности при работе с ним.

3. Тренировка в работе с дизель-молотом.
Материальное обеспечение:
1. Тренажер комплекта мостостроительных средств 

КМС-Э — 1 ком пл.
2. Дизель-молот ДМ-240 с одностреловым копром ОС К 

и стендовыми сваями — 4 компл.
3. П лакаты  по мерам безопасности при работе с дизель- 

молотами.
Рекомендуемая литература.
Комплект мостостроительных средств КМС-Э и дизель- 

молот ДМ-240 с одностреловым копром ОСК: Техническое 
описание и инструкция по эксплуатации. Воеииздат, 1981. 
С. 3 - 2 5 ,  116— 127.

Методика проведения занятия

Командир взвода проводит занятие со всем личным со
ставом взвода на мостовом городке методом рассказа 
(объяснения) с одновременным показом на м атериаль
ной части. Первый и второй учебные вопросы отрабаты ва
ются в составе взвода, третий — в составе расчетов под 
руководством командиров отделений.

Прибыв к месту проведения занятия, командир взвода 
строит взвод в две теренгн , объявляет тему, цель и поря
док проведения занятия, затем доводит до обучаемых меры 
безопасности при работе с дизель-молотами, после чего 
приступает к изложению первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Назначение, тактико-техниче
ские характеристики и общее устройство комплекта мосто
строительных средств КМС-Э.

Командир взвода объясняет, что комплект мостострои
тельных средств КМС-Э является табельным средством 
инженерного вооружения инженерно-мостостроительных 
подразделений и частей инженерных войск и предназначен 
для механизации строительства военных мостов на свай
ных и рамных опорах.

В состав комплекта входят:
сваебойно-обстроечный паром, предназначенный для 

возвсден::я свайных опор военных мостов:
паром с домкратами, предпазначеиный для подачи и 

укладки пролетного строения нри строительстве мостов на 
свайных опорах;
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вспомогательная лодка ДЛ-1011, применяемая для дос- 
гавкп по воде элементов сваГтих опор п для перевозки 
личного состава обслужниаюн 1 нх расчетов;

транспортные средства для псрево.чкп.
Командир взвода иапомппает тактико-технические х а 

рактеристики сваебойно-обстросчиого на|)ома и переходит 
к изложению его устройства.

Сваебойпо-обстроечиый паром смоити 1 )оваи на двух но
совых и двух малых понтонах. IIocoBi.ie понтоны соеди
нены между собой транцами, а с малыми ноптонами — 
т сл е ск о т 1 чсскпм 1 1 межнонтониыми фермами.

Сваебойное обо 1 )удоваипе размещено на носовых понто
нах и включает два снарспных полноповоротных копра с 
четырьмя дизель-молотами, обеспечивающих одновремен
ную забивку свай опоры вдоль внутреннего или наружного 
борта носового понтона. Д л я  подъема н пуска молотов и 
установки сван на копровых ст])елах имеются электриче
ские лебедки, uniacMi.ir o r  двух бензоэлект[)ических агре
гатов, установленных в носовых понтонах.

Обстроечное оборудование смонтировано на малых пон
тонах и представляет собой агрегат, обеспечивающий 
крепление сваебойно-обстроечного парома за забитые сваи 
и механизированную обстройку опоры, производимую 
одновременно с забивкой свай в очередной опоре. В к а 
честве средств механизации обстройки используются две 
бензииомоторные пилы и две ручные лебедки.

Командир взвода, напомнив тактико-технические х а 
рактеристики парома с домкратами, объясняет его уст
ройство.

Паром с домкратами смонтирован на двух табельных 
десантных лодках Д Л -Ю Н , соединенных между собой с 
помощью двух телескопических прогонов. Д л я  укладки 
пролетного строения паром снабжен двумя ригелями, ш ар 
нирно укрепленными в головках механических домкратов. 
Передвижение парома осуществляется с помощью двух 
подвесных лодочных моторов «Вихрь».

Командир взвода, напомнив тактико-технические х ар ак
теристики вспомогательной лодкн Д Л-Ю Н , объясняет ее 
устройство.

в  состав вспомогательной лодки входят: десантная
лодка Д Л -Ю Н  с оснасткой, подвесной лодочный мотор 
«Вихрь» с приспособлением для навешивания мотора и 
катушка с канатом.

Л одка состоит из двух складных полулодок, смыкае
мых кормовыми транцами с помощью сцепных устройств.

169



и оснастку лодки входят четыре весла, четыре банки, 
чет 1 .1 ])с уключины, спасательный круг, черпак для откачки 
поды, два причальных стропа и сумка с материалами для 
ремонта трех лодок комплекта КМС-Э.

Второй учебный вопрос. Назначение, устройство и прин
цип работы дизель-молота ДМ-240 и меры безопасности 
при работе с ним.

Отработку учебного вопроса командир взвода прово
дит на площадке, оборудованной четырьмя тренажерами 
дизель-молота ДМ-240 с одностреловым копром ОСК.

Приступая к изложению учебного вопроса, руководи
тель занятия объясняет личному составу, что дизель-молот 
ДМ-240 в комплекте с одностреловым копром О СК пред
назначен для механизации работ по установке и погруже
нию деревянных свай при возведенни опор низководных 
мостов и свайных оснований.

Дизель-молот с копром может быть использован для 
погружения свай на суходоле, мелководье и с воды.

Д ля  погружения свай на су.ходоле копер устанавлива
ют на слеги, специальную раму или в кузов бортового 
автомобиля.

Подъем дизель-молота и свай, а такж е пуск дизель-мо
лота производят с помощью двухбарабанной ручной л е 
бедки, устанавливаемой на раме копра.

При необходимости возведения свайных опор с воды 
копер собирают на плавучем основании, например на паро
ме из лодок ДЛ-Ю Н. При этом копер крепят к бортам 
лодки через специальные отверстия в его раме.

Перевозка дизель-молотов с копрами осуществляется 
на бортовом автомобиле типа ЗИЛ-131.

Д алее  командир взвода рассказывает о составных 
частях и устройстве дизель-молота.

Дизель-молот включает поршневой блок, ударную 
часть, патрон и кошку.

Поршневой блок представляет собой стальную отлив
ку, состоящую из корпуса, топливного резервуара и колон
ки, на которой неподвижно закреплен поршень. Топливный 
насос размещен в топливном резервуаре и крепится к его 
основанпю. Топливный насос служит для подачи опреде
ленного количества топлива в цилиндр.

Ударная часть включает цилиндр, две штанги и крыш
ку. На крышке укреплен рым-болт, предназначенный для 
удержания молота или ударной части в подвешенном по
ложении.
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Патрон — ciiapiioii k o i k ' i р у к щ т ,  ii|)(';ui:i:)iia4on соч
ленения молота с Haiipaii..'ini()iiU'ii i-rpivibi копра и цс'ит])и- 
рования свай под молотом,

Кошка предназначена для нодьема всего молота по 
копровой стреле или только уда|)нон части молота при его 
пуске.

Рассказав  о назначении и устройсгие дизел 1 >-молота, 
командир взвода переходит к изложению н|)иицина его 
работы.

Дизель-молот ДМ-240 представляет собой одноцилин
дровый двигатель внутреннего сгорания двухтактного дей
ствия. При падении ударной части цилиндр находит на 
поршень, чем вызывает сжатие воздуха над пори 1 нем и по
вышение его температуры. Одновременно часть образую 
щейся энергии передается свае в форме статического д а в 
ления через порн 1 ень. В конце сжатия рычаг топливоподачи 
под действием ударной части приводит в действие насос 
высокого давлепмя. Топливо впрыскивается через форсунку, 
распыливается н сжатом и нагретом BOSANyxe, воспламеня
ется н сгорает при повышающемся давлении в цилиндре. 
Образующиеся газы, расширяясь, передают свою энергию 
массе ударной части молота, поднимая его, и свае, оказы 
вая давление через nopnienb.

При подъеме ударной части происходят выпуск газов 
из цилиндра и его продувка наружным воздухом.

Изложив принцип работы дизель-молота, командир 
взвода, используя дизель-молот ДМ-240 с ОСК, поясняет 
порядок его подготовки к работе.

Подготовку молота к работе выполняют в такой после
довательности:

протирают ветошью и смазывают штанги; 
поднимают ударную часть кошкой до выхода поршня из 

цилиндра на 25— 30 см и опирают ее на подставку, уста
новленную на основании поршневого блока; заливают ди
зельное топливо в топливный резервуар;

прокачивая насос, заполняют топливопровод топливом 
'до появления из отверстий форсунки резко отделяющихся 
распыленных струй; прокачку насоса производят удлини
телем рычага.

Пуск молота производят с помощью ударной части, 
поднимая ее кошкой и сбрасывая при полной подаче горю
чего. После пуска молота и в процессе работы кошка д о л ж 
на наход;:ться выше ударной части.

Д ал ее  командир взвода рассказывает личному составу 
меры безопасности при работе с дизель-молотом.
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Третий учебный вопрос. Тренировка в работе с дизель- 
молотом.

Перед тренировкой командир взвода назначает из обу
чаемых расчет в составе: кон ровнк— первый номер (стар
ший расчета); лебедчики — второй и третий номера расче
та. На этом расчете он практически показывает выполне
ние приемов по подаче сваи к дизель-молоту, установке ее 
н патрон молота, прокачке и пуску дизель-молота, забивке 
стендовой сваи.

Командир взвода после практического пуска дизель- 
молота разбивает взвод на расчеты и осуществляет тре
нировку личного состава на тренажерах, при этом он по
стоянно контролирует действия командиров отделений, 
обращ ая особое внимание на соблюдение обучаемыми 
мер безопасности.

Командиры отделений руководят выполнением задачи 
по забивке свай, принимая непосредственное участие в вы
полнении операций, и обучают солдат. При неправильных 
действиях обучаемых командир отделения останавливает 
эти действия, разъясняет ошибки, если требуется, лично 
показывает правильный прием и приказывает повто
рить его.

По мере выполнения задачи производится замена номе
ров расчетов с тем, чтобы все солдаты получили практи
ческие навыки в выполнении операций по пуску дизель- 
молота и забивке свай.

В заключение тренировки руководитель занятия р ас
сказывает о глубине забивки свай в опорах. Д л я  обеспече
ния устойчивости свай их забиваю т в грунт на глубину не 
менее 2,5 м до расчетного отказа, который определяют по 
табл. 8.1 руководства «Военные мосты на жестких опорах».

Д ля  определения глубины забивки свай и величины от
каза на сваю перед забивкой наносят краской метки, р ас
полагаемые в нижней части сваи на длине около 2 м от 
острия через 50 см, а в верхней части — через каждые 
2 см. На голове сваи пишут длину сваи и диаметр ее в 
тонком конце.

При забивке свай ведется журнал забивки. Записи в 
журнал  производит командир отделения по докладам л е
бедчиков.

В конце занятия командир взвода производит краткий 
разбор занятия, дает задание на самоподготовку.

П Р И М Е Р  4 (ночью).
Тема 6. Изготовление мостовых конструкций.
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Занятие 3. Изготоплоиие колейных блоко», погрузка па 
машины и креплепио.

Учебные цели:
1. Научить солдат приемам изготовления колейных 

блоков и привить им практические навыки в их изготов
лении.

2. Добиться четких и слаженных действий расчетов при 
изготовлении колейных блоков с использованием средств 
механизации и при выполнении установленного учебного 
норматива.

3. Совершенствовать практические навыки командиров 
отделений в организации выполнения задач расчетами при 
изготовлении колейных блоков.

Время: 4 часа.
Место. Пункт заготовки мостовых конструкций.
Метод. Рассказ, показ, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Изготовление колейных блоков (Н — С П — 30).
2. Погрузка на машины колейных блоков и крепле

ние их.
Материальное обеспечение:
1. Пункт заготовки мостовых конструкций.
2. Автокран — 1 шт.
3. Автомобиль ■— 1 шт.
4. Электростанция ЭСБ-8И — 1 шт.
5. П иломатериалы (двухкантные бревна, брусья, дос

ки) — по расчету.
6. Ш аблоны для опиловки концов прогонов — 2 шт.
7. Кондуктор для сборки колейных блоков — 1 шт.
8. Ш аблоны для укладки досок рабочего и защитного 

настилов — 2 шт.
9. Ш аблон для разметки отверстий на концах прого

нов — 1 шт.
10. Ш аблон для опиловки диагональных связей — 1 шт.
11. Топоры — 18 шт.
12. Пилы поперечные — 2 шт.
13. Метры складные — 3 шт.
14. Лопаты  — 6 шт.
15. Кувалды — 2 шт.
16. Ломы — 4 шт.
17. Поковки и гвозди — по расчету.
Рекомендуемая литература.
Военные мосты на жестких опорах: Руководство. Воен- 

издат, 1982. С. 71— 97.
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Занятие п|)0 1 ?0 дится командирами отделений в составе 
Пзнода на пункте заготовки мостовых конструкций на з а 
ранее оборудованных учебных площ адках с личным соста
вом отделений:

площадки №  1 и 2 — изготовление колейных блоков. 
Плоп],адки одинаковые, на них приемы работ по изготовле
нию колейных блоков отрабатываются двумя расчетами 
параллельно;

площадка Л'» 3 — погрузка и крепление колейных бло
ков па машинах, их транспортирование.

Занятие проводится в два этапа. Н а первом этапе ко
мандир взвода от|)абатывает вопрос по изготовлению ко- 
ло 1 П1 ых блоков, добиваясь выполнения норматива №  30, 
иа втором — отрабатывает вопросы их иогрузки, креплен;:я 
и транспортирования. Второй этап занятия проводится в 
составе взвода.

Пункт заготовки мостовых конструкций должен быть 
развернут заранее по плану, разработанному штабом части 
применительно к мест! 1 ым условиям. Поточные линил 
пункта заготовки мостовых конструкций ж елательно иметь 
сборно-разборными, пр хпособлепными для перевозки па 
автомобилях.

При подготовке командиров отделений к проведению 
зан ят 1 !я командир взвода рассказывает об оргапизацли 
занятия и дает задание на подготовку необходимой м ате
риальной базы и методической документации (плана, эс- 
к зов отдельных элементов блоков и щитов проезжей 
части).

Учебные вопросы занятия отрабатываются путем прак
тического изготовления тех гли иных элементов и конст
рукций в целом с предварительным кратким объяснением.

Ночному занятию предшествуют практические занятия, 
на которых обучаемые знакомятся с организацией пункта 
заготовки мостовых конструкций, порядком изготовления 
деревянных мостовых конструкций.

Особое внимание при проведении занятия командир 
взвода обращает на освещение учебных мест и соблюдение 
мер безопасности.

С прибытием взвода в район занятия командир взвода 
объявляет тему, цели и учебные вопросы занятия, объяс
няет порядок их отработки. Затем он доводит до обучае
мых меры безопасности при работе с электрифицирован
ным инструментом, бензиномоторными пилами и авто
краном.

Методика проведения замятий
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Разбив взвод на два расчета, руководитель занятий 
дает команду командирам расчетов на отработку учебных 
вопросов.

Первый учебный вопрос. 11;иотопление колейных 
блоков.

Н а учебных площ адках командиры 1 )асчетов напоми
нают личному составу органнзац 1 но и порядок изготовле
ния колейных блоков.

Изготовление колейных блоков расчеты производят на 
поточной линии (рис. 33), представляюн 1 ей собой сборный 
деревянный стеллаж, на котором имеются рабочие участ
ки Л — Г.

Затем командиры расчетов распределяют расчеты по 
операциям;

опиловка концов прогонов — два человека;
сборка блоков прогонов— три человека;
укладка и крепление досок рабочего н защитного на- 

стллов — пять человек.
Изготовление колейного блока обучаемые начинают с 

опиловки концов прогонов, для чего используют разметку, 
нанесенную с помощью шаблона (рис. 34). Затем они при
ступают к сборке блока прогонов.

При сборке блока прогонов сначала устанавливают 
прогоны в кондукторе (рис. 35) и фиксируют их положение 
с помощью ограничительного бруса и съемных штырей 
поперечных брусьев, обращ ая внимание на их плотное 
прилегание к прогонам, а затем концы прогонов заж имаю т 
в монтажных сж имах и сверху на прогоны прибивают 
схватки горизонтальных связей.

Собранный блок прогонов с помощью автомобильного 
крана переворачивают и подают на участок укладки и 
прикрепления досок рабочего и защитного настилов.

Укладку досок рабочего и защитного настилов произво
дят с помощью шаблонов (рис. 36 и 37). При этом поло
жение крайних досок колеи со стороны колесоотбоя фик
сируется с помощью двух шаблонов, устанавливаемых 
вплотную к торцам рабочего настила.

Одновременно с укладкой настилов один человек 
по ранее нроизводнмой разметке сверлит отверстия на 
концах крайних прогонов блока с помощью электросвер- 
лнлкн.

Командир расчета при выполнении операций по изго
товлению колейного блока должен находиться там, откуда 
ему будет удобно наблюдать за действиями обучаемых и 
где он сможет своевременно указывать нм на допускаемые
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Р ис. 34. Ш а б л о н  д л я  р а зм е т к и  к о н ц о в  п рого н о в :
/ — лист разметочный фанерный; 2 — ограничитель дощатый торцевой; 3 -  

гвозди диаметром 3 мм, длиной 70 мм; ^ — брус

Р и с. 35. Д е р е в я н н ы й  к о н д у к т о р  д л я  ф о р м и р о в а н и я  б л о к а  п р о 
гон ов;

/  и 2 — доски раздв иж н ы е  продольные;  5 — доска  стыка; ^ — доска 
поперечная; 5 — брус ограничительный; б — штырь съемный; 7 — болт 

с гайкой и шайбой; S — гвоздь

12 З ак . 51 2 6 177



Рис. 36. Ш аб л о н  д л я  у к л а д к и  д о со к  р аб о ч его  н асти л а :
/ — доска продольная; 2 и 5 — гвозди; 3 ~  фиксатор прогона; 4 и 5 — н а 
кладки  фанерные; 6 — ограничитель торцевой; 7 — планка продольная; 9 — 

планка поперечная
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Р ис. 37. Д е р е в я н н ы й  ш аб л о н  
д л я  у к л а д к и  д о со к  за щ и т н о г о  

н асти л а :
I — гвозди диаметром 5 ми, дли

ной 100 мм; 2 — шабдов



ошибки. Д л я  выработки у солдат твердых навыков при вы 
полнении задачи некоторые наиболее сложные оиерацнн 
необходимо повторять.

Заметив ошибку в действиях обучаемого, командир рас
чета останавливает обучаемого, объясняет ему, в чем з а 
ключается ошибка и как нужно правильно действовать. 
Затем обучаемый повторяет прием.

Заканчивается отработка учебного вопроса выполие- 
ннем норматива №  30.

Норматив № 30. Изготовление деревянных колейных 
блоков пролетного строения моста.

Условия выполнения и содержание норматива. Элемен
ты блока заготовлены. О бработка ведется с помощью 
электроннструмента и мотопил. Обработать концы прого
нов. Сформировать блок. Уложить и закрепить настил. 
Просверлить отверстия в прогонах.

Единица измерения — блок.
Объем (количество)-— один.
Состав подразделения ( р а с ч е т а )— отделение со ш тат

ной техникой и табельным инструментом.
Оценка по времени: отлично — 35 мни; хорошо —

40 мин; удовлетворительно — 45 мин.
При выполнении норматива ночью время на его выпол

нение увеличивается не более чем на 25%-
Командир взвода в процессе занятия следит за ходом и 

качеством выполнения задач, ведет обучение, при необхо
димости лично показывает приемы выполнения, следит за 
соблюдением личным составом мер безопасности.

Закончив отработку первого учебного вопроса, коман
дир расчета строит личный состав и проводит краткий 
разбор, в котором указывает, как  усвоены каждым солда
том приемы по изготовлению колейных блоков, какие до
пущены характерные ошибки и каковы их причины. З а 
кончив частный разбор, командир расчета по команде ко
мандира взвода выводит отделение на учебную площ ад
ку Хо 3.

Второй учебный вопрос. Погрузка на машины колей
ных блоков и крепление их.

Отработка данного вопроса производится в составе 
взвода на оборудованной площадке с показом на одном из 
отделений приемов погрузки и крепления колейных блоков 
па автомобиле.

Командир взвода объясняет, что погрузка готовых ко
лейных блоков на транспортные средства производится с 
помощью автомобильного крана. Строповка блока при его
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Могрузке осуществляется расчетами, работающими иа 
участках В  (рис. 33) и Г  поточной линии. Н а каждое 
транспортное средство укладывают по нескольку колейных 
блоков с закрепленными на них закладными щитами н а
стила. М ежду блоками укладываю т деревянные про
кладки.

При перевозке колейных блоков на автомобилях, пред
назначенных для перевозки понтонов, блоки затягиваю т 
канатами рабочих лебедок, уложенными по диагонали 
грузовой платформы.

После изложения учебного материала командир взвода 
дает команду командиру отделения на погрузку колейных 
блоков на автомобиль и их крепление.

Убедившись, что обучаемые усвоили материал занятия, 
командир взвода делает разбор занятия и дает задание на 
самоподготовку.

П Р И М Е Р  5 (днем).
Тема 7. Строительство и усиление военных мостов.
Занятие 2. Строительство моста на свайных опорах из 

готовых элементов с помощью мостостроительной установ
ки УСМ.

Учебные цели:
1. Научить личный состав выполнению основных задач 

при строительстве низководного моста па свайных опорах 
из готовых элементов с помощью мостостроительной уста
новки УСМ.

2. Совершенствовать практические навыки солдат в вы
полнении основных задач при строительстве моста.

3. Совершенствовать навыки командиров отделений в 
организации выполнения задач по строительству низко
водного моста на свайных опорах из готовых элементов.

Время; 4 часа.
Место. Водная преграда.
Метод. Рассказ, тренировка.
Учебные вопросы;
1. Организация строительства моста. Постановка з а 

дачи.
2. Строительство моста на свайных опорах с помощью 

УСМ. Пропуск пробной нагрузки.
3. М аскировка моста.
Материальное обеспечение:
1. Элементы моста — 20—40 м.
2. Мостостроительная установка У С М — 1 шт.
3. Автомобиль под личный состав — 1 шт.

180



4. Электростанция ЭСБ-8И — 1 шт.
5. Л одка  Д Л - 1 0 — 1 шт.
6. Мотопила «Урал-2» — 2 шт.
7. Канат для измерения ширнны реки.
8. Рейки для разбивки оси м о с т а — 12 h i t .

9. Рейки для измерения глубины реки и ватерпасовки 
берегов — 4 шт.

10. Ш аблон для разбивки оси береговой о п о р ы — 1 шт.
11. Метры саперные — 3 h i t .

12. Рулетки — 3 HIT.
13. Ш аблон для укладки пролетного строения — 1 шт.
14. Лопаты  саперны е— 10 шт.
15. Пилы поперечные — 3 шт.
16. Кувалды — 4 шт.
17. Ломы — 4 шт.
18. Топоры — 10 шт.
19. Уровни — 2 шт.
20. Сигнальные ф лаж ки — 4 компл.
21. Электромегафоны — 2 шт.
22. Знаки для обозначения грузоподъемности моста — 

2 шт.
23. Штыри, гвозди, скобы — по расчету.
24. Дымовые шашки ДМ-11 — 12 шт.
Рекомендуемая литература.
Военные мосты на жестких опорах: Руководство. 1982. 

С. 135— 140, 205— 206, 211— 220.

Методика проведения занятия

Занятие отрабатывается методом практического выпол- 
неипя задачи по постройке моста и проводится на участке 
реки в районе мостового городка или вне его. Исходный 
берег реки должен иметь удовлетворительные подходы и 
достаточных размеров площадку, обеспечивающую воз
можность развертывания строительной площадки. Глуби
ны реки целесообразно выбирать в пределах, не превы
шающих 5 м.

Элементы и конструкции моста должны быть заранее 
(до начала занятия) сосредоточены на месте занятия и 
разложены в соответствии с замыслом организации строи
тельной площадки.

Накануне занятия командир взвода обязан убедиться в 
полной готовности учебно-материальной базы, провести 
инструкторско-методическое занятие с командирами отде
лений непосредственно на местности, где будет прово-
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литься занятие, проинструктировать личный состав по ме- 
рам безопасности.

С прибытием в район занятия командир взвода строит 
извод, объявляет тему, учебные цели н порядок проведения 
занятия, напоминает меры безопасности при строительст
ве моста. Затем он приступает к изучению первого учеб
ного вопроса.

Рис. 38. С х е м а  ти п о в о го  у ч а с тк а  с т р о и т е л ь с т в а  м оста  на с в а й 
ных о п о р ах  с п ом ощ ью  У С М  (тип  2 ) :

I — лодка; 2 — установка мостостроительная УСМ; 5 — готовый участок 
моста; — автомобиль с мостовыми конструкциями; 5 — ось моста; 
6 — вехи, обозначающие линии крайних опор (цифры в круж ках  — 

номера  расчета)

Первый учебный вопрос. Организация строительства 
моста. Постановка задачи.

Приступая к изложению учебного вопроса, командир 
взвода поясняет, что организация строительства моста с 
применением УСМ (рис. 38) осуществляется по схеме 
(тип 2).
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Строительство моста включает: возведение въездного 
устройства, возведение свайных опор и укладку на них 
пролетных строений, установку поперечных схваток опор 
н продольных связей между опорами.

Укладка береговой опоры производится одновременно с 
развертыванием УСМ. После установки мапшпы в исход
ное положение к ней подают автомобиль с мостовыми кон
струкциями, возводят первую спайную опору п укладывают 
береговое пролетное строение и упорное бревно.

Д алее  УСМ с опущенной обстроечпой площадкой после
довательно перемещается по готовой части моста для 
возведення опоры и укладки пролетного строения в оче
редной пролет моста.

Одновременно с возведением свайных опор устанавли
вают поперечные схватки и продольные связи, при этом 
перемещение УСМ на возведенный пролет допускается 
только после установки схваток.

Убедившись в усвоении личным составом изложенного 
материала, командир взвода отдает боевой приказ коман
дирам отделений на постройку моста, в котором указывает 
грузоподъемность моста, его пролет, длину моста, тип и 
количество опор, ось моста, ось береговой опоры и превы
шение ее над урезом воды, подмостовую высоту, площадки 
разгрузки элементов моста, начало строительства моста и 
время его готовности и другие необходимые данные.

Поставив задачу, командир взвода организует взаимо
действие между отделениями для организации выполнения 
задач отделениями. По команде командира взвода коман
диры отделений производят расчет отделения по номерам 
II ставят задачи личному составу. Убедившись в уяснении 
всем личным составом задач взвода и отделений, коман
дир взвода приступает к отработке второго учебного воп
роса.

Второй учебный вопрос. Строительство моста на свай
ных опорах с помощью УСМ. Пропуск пробной нагрузки.

Командир взвода подает команду «К строительству 
моста — приступить».

По этой команде личный состав приступает к выполне
нию задач по строительству моста.

В ходе занятия комаидир взвода руководит действия
ми командиров отделений (расчетов) и обращает особое 
внимание на следующие вопросы:

— при разбивке осей моста и опор: 
тщательность обозначения створов оси моста и оси 

крайних свай в опорах;
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иерпоидикуляриость осп береговой опо{)ы к осп моста;
— при развертывании мостостроительной установки: 
установка гидроопор и блокировка рессор;
подъем и развертывание в рабочее положение батарей

ного копра;
выдвижение в рабочее положение платформы с б ат а 

рейным копром и развертывание обстроечпой нлоп^адкп, 
меры безопасности при развертывании мостостроитель

ной установки;
— при возведении береговой опоры и сопряжении мос

та с берегом:
горизонтальность укладки бревна береговой опоры; 
соответствие верха бревна береговой опоры заданной 

отметке;
качество оборудоваршя въезда на мост;
— при возведен; 1 Н свайпых опор:
готовность номеров расчета к забивке свай после уста

новки мостостроительной установки в оси моста; 
вертикальность и правильность установки свай; 
получение расчетных отказов свай; 
правильность ведения ж урнала забивки свай; 
правильность опиловки свай;
правильность подачи, укладки и крепления насадки к 

сваям;
— при укладке пролетного строения:
подача колейного блока краном к месту укладки; 
правильность крепления колейных блоков к опорам; 
правильность перемещения мостостроительной установ

ки в очередной пролет моста.
Командир взвода непрерывно следит за соблюдением 

личным составом мер безопасности и за качеством выпол
нения задач.

Командиры отделений руководят выполнением задач 
своими отделениями, принимая непосредственное участие 
в выполнении этих задач и обучая солдат.

При строительстве моста двумя и более участками в 
состав работ по замыканию моста входят возведение пос
ледних свайных опор соседних участков, вывод сваебойно- 
обстроечных паромов КМС из линии моста;

укладка пролетных строений в замыкающем пролете. 
Учитывая, что длнна замыкающих пролетов может о ка

заться отличной от принятых пролетов моста, целесооб
разно применять для них пролетные строения из отдель
ных элементов. В этом случае прогоны замыкающих про-
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лотов изготавливаются заблпгопрсмеипо с увеличением 
длины пролета иа 1 м.

После окончания строительства моста производится 
ириемка его в эксплуатацию, которая включает: осмотр
моста; пропуск пробных нагрузок; замер осадок опор, 
продольных и поперечных уклоном пролетного строения.

Пробную нагрузку пропускают но мосту в такой после
довательности: сначала пропускают но мосту не менее 
трех раз нагрузку массой, ранной половине расчетной; 
если при этом повреждении в мосту не обнаружено, а 
осадки свай не превосходят 2 см, то пропускают нагрузку, 
близкую к расчетной, тоже не менее трех раз.

Третий учебный вопрос. Маскировка моста.
После завершения строительства моста и пропуска 

пробной нагрузки командир взвода кратко доводит до 
личного состава способы маскировки низководных мостов 
и приступает к практической отработке учебного вопроса.

Д л я  скрытия моста от оптической разведки противни
ка применяют дымовые завесы, которые должны прикры
вать не только мост, но и прилегающие к нему заметные 
ориентиры.

Средства дымопуска устанавливают на берегах, остро
вах, паромах, плотиках и лодках. Дымовые завесы уста
навливают одновременно в нескольких местах, в том числе 
и пал ложными мостами.

SaBcpnjHB отработку третьего учебного вопроса, коман
дир взвода проводит разбор занятия, в ходе которого д а 
ет оценку выполнения задач расчетами (отделениями).

После разбора комаид ф  взвода предоставляет время 
командирам отделений для проведения разборов в отде
лениях.

Проверив наличие материальной части, командир взво- 
.'1,а возвращает взвод в расположение.
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Г л а в а  п я т а я

М Е Т О Д И К А  П О Д Г О Т О В К И  И П Р О В Е Д Е Н И Я  
З А Н Я Т И Й  ПО П Е Р Е П Р А В А М

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ciiciuiajii.iibic занятия по переправам — это основной 
вил занятий, в ходе проведения которых подготавливается 
солдат-специалист, а такж е проводится первоначальное 
слаживание расчетов, отделений, взводов и рот для выпол
нения задач по оборудованию и содержанию различных 
видов переправ. Они проводятся в целях практического 
освоения обучаемыми переправочно-десантных средств и 
понтонных парков; отработки приемов в вынолнен: 1 и нор
мативов при оборудовании и содержании десантных, па
ромных, мостовых, ледяных переправ и бродов; выработки 
безопасных приемов сборки мостов и паромов.

Н а всех специальных занятиях командиры должны при
вивать л,;чному составу инициативу, настойчивость при вы
полнении поставленных задач, воспитывать у него чувства 
товарищества п взаимной выручки. В ходе занятий сле
дует широко использовать передовой опыт обучения войск.

В целях приобретения личным составом навыков в под
держании материальной части в постоянной исправности 
после каждого занятия должно отводиться необходимое 
время для ее обслуживания и ремонта.

Специальные занятия по переправам проводятся в 
классе, на инженерном городке, на водной преграде.

Д ля  подготовки сержантов и офицеров проводятся по
казные и ипструкторско-методическне занятия (учения).

Основной метод обучения по переправам — это показ с 
рассказом, отработка приемов по элементам с объясне
нием и показом, а затем тренировка в целом. Образцовый 
показ с доходчивым рассказом является наиболее эф ф ек
тивным методом обучения, требующим тщательной личной 
подготовки командиров и личного состава, участвующих в 
показе.

В методике подготовки солдат и сержантов должны 
соблюдаться принципы планомерного и поэтапного приви
тия знаний и навыков:
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показ материальной части с рассказом о ее предназиа- 
чеиии, тактико-техиическпх характеристиках и общем уст- 
ройстве;

тренировка в отработке приемом и способов выполнения 
■чадачн от простого к сложному;

выполнение задачи в целом, от 1 )пботка нормативов.
Наиболее целесообразно занятия но переправам с лич

ным составом подразделений проводить повзводно, в м ас
штабе роты под руководством командира взвода (роты).

М атериальная часть переправочных индивидуальных 
средств, десантных лодок, нереиравочно-мостовых средств 
изучается как на специальных занятиях, так  и па всех дру
гих занятиях при действиях с материальной частью.

Занятия по сборке конструкций из материальной части, 
по оборудованию десантных, паромных переправ и навод
ке наплавных мостов проводятся, как правило, методом 
сборовых занятий в период проведения зимних и летних 
выходов в учебные центры и на водные преграды.

В роли руководителей занятий выступают непосредст- 
неиные начальники (командир отделения, взвода, роты). 
В качестве помощников при проведении занятий и для з а 
крепления изученного материала в свободное от занятий 
время привлекаются хороню подготовленные солдаты, осо
бенно со средним специальным и высшим образованием.

Продолжительность и количество занятий зависят от 
содержания темы и определяются исходя из объема и 
сложности изучаемых вопросов. Не менее 30% всех зан я 
тий должны проводиться ночью.

Ночным занятиям, как правило, должны пред 1 иество- 
вать занятия по сборке мостовых и паромных конструк
ций и оборудованию различных видов переправ в дневное 
время.

В ходе проведения занятия необходимо добиваться, что
бы каждый солдат лично мог выполнить псе действия, 
отрабатываемые на данном занятии. С этой целью, а такж е 
для отработки взаимозаменяемости расчетов на практиче
ских занятиях через определенное время долж на произво
диться замена номеров расчетов и замена расчетов в 
целом.

Выполнения установленных нормативов следует доби
ваться путем тренировок личного состава.

Перед началом каждого практического занятия о б яза 
тельно изучаются меры безопасности и личный состав рас
писывается в ж урнале инструктажа по мерам безопас
ности,

187



в  целях экономии моторесурсов иа занятия необходимо 
выводить только те машины и средства, которые потребу
ются для данного занятия. Водители, механики-водители и 
другие специалисты инженерных машин, не выводимых на 
занятия, привлекаются на них в качестве номеров рас-
ЧСТ0[5.

2. КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЕРЕПРАВАМ

2.1. ПО Д ГО ТО В К А  И П Р О В Е Д Е Н И Е  ЗА Н ЯТИ Й

Классные занятия, как нравлло, предшествуют практи
ческим занятиям в поле или на водной преграде.

Цель классных занятий — углубленное изучение личным 
составом общих положений, связанных с видами переправ, 
тактико-технических характеристик и возможностей пон
тонных парков и десантно-переправочных средств.

Классные занятия по переправам проводятся в составе 
взЕ Ю да (роты) наиболее опытным и подготовленным офи
цером.

Основным методом классного занятия является устное 
изложение (рассказ) учебного материала с последующим 
показом (демонстрацией) образцов средств, состоящих на 
вооружении, макетов, фотографий, слайдов, диафильмов, 
плакатов. Опыт показывает, что иаибольи 1 ую трудность 
для обучаемых представляет восприятие нового материала 
на слух.

Поэтому очень важно при устном изложении материа
ла вовремя привести примеры из опыта Великой Отечест
венной войны, последних учений и маневров, локальных 
войн и конфликтов, а такж е продемонстрировать образцы 
переправочных средств, ранее состоящих на вооружении.

Проведение классного занятия требует тщательной под
готовки самого 1)уководитсля, напнсання плана-конспекта, 
подготовки учебных мест и материальной части. От каче
ства подготовки каждого занятия зависит его эффектив
ность, степень достижения учебных целей и в конечном 
итоге уровень подготовки личного состава и подразделения 
в целом. Исходными данными для подготовки занятия 
являются: тема, учебные цели, отрабатываемые вопросы, 
время и наличие учебно-материальной базы.

Занятие следует начинать с проверки личного состава, 
его Biieuniero вида, экипировки и готовности.

Затем необходимо провести краткий опрос нескольких 
человек для проверки знания ранее изученного материала,
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объявить тему, цели и учебные иоп|)осы, по|)яДок lix 6r]);i- 
ботки.

После этого руководитель згтятпя  излагает новый м а 
териал. Основные положения следует записывать на доске 
или демонстрировать с помощью технических средств обу
чения. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый обучаемый 
основные положения темы, характеристики и возможности 
изучаемых средств мог записать в конспект.

Отработав один вопрос, можно бегло проверить степень 
его усвоения личным составом.

Качество проведения классного занятия зависит преж 
де всего от уровня подготовки руководителя занятия и его 
умения изложить учебный материал.

После отработки всех учебных вопросов командир 
взвода (роты) путем постановки контрольных вопросов 
должен убедиться в усвоении обучаемыми материала з а 
нятия.

В конце занятия производится сбор учебно-материаль
ной базы, а при иеобходимости и подготовка ее к следую
щему занятию.

2.2. П Р И М Е Р  П Р О В Е Д Е Н И Я  КЛАССНО ГО 
ЗА Н ЯТИ Я

Тема 1. Общие сведения о переправах.
Учебные цели:
1. Уяснить роль водных преград в современной войне, 

способы их форсирования и виды переправ.
2. Изучить тактико-техпические характеристики и н а 

значение современных переправочных средств, состоящих 
па вооружении Советской Армии.

Время: 2 часа.
Место. Класс переправ.
Метод. Рассказ  с показом.
Учебные вопросы:
Введение.
1. Значение водных преград в современной войне.
2. Способы форсирования водных преград и виды пе

реправ.
3. Современные средства преодолепия водных преград, 

нх характеристика и назначение.
Заключение. Разбор занятия, задание на самоподго

товку.
Материальное обеспечение:
1. Макеты (модели) материальной части поитоппо-мос-
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тоных n. ' ipKOB, самоходных переправочно-десантных 
средств.

2. Плакаты.
3. «Лектор-2000».
4. Слайды.
Рекомендуемая литература:
1. К о  л и б е р  н о в  Е. С. и др. Инженерное обеспече

ние боя. Воениздат, 1988. С. 185—230.
2. Л ы с у  х и н  И. Ф. Инженерное обеспечение фор- 

сировання рек. Воениздат, 1968. С. 3— 76.
3. Поитонно-мостовой парк ПМП: Руководство по м ате

риальной части и применению. Воениздат, 1985. С. 3— 13.

Методика проведения занятия

Занятие проводится с взводом (ротой). Во введении 
командир взвода (роты) разъясняет роль и место пере
прав при инженерном обеспечении форсирования водных 
преград, объясняет значение подготовки личного состава 
по переправам для боевой готовности подразделения, час
ти, рассказывает об отдельных эпизодах из боевого пути 
части, связанных с оборудованием переправ, об отличных 
действиях подразделений в послевоенный период, о солда
тах и сержантах, отличившихся на учениях и маневрах. 
Затем  он указывает, какие задачи стоят перед подразделе
нием в текущем году и в периоде обучения.

После этого руководитель занятия объявляет тему, 
учебные цели и вопросы данного занятия и переходит к 
изучению материала первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Значение водных преград в 
современной войне.

Руководитель занятия указывает, что водные прегра
ды — реки, озера, водохранилища, проливы и заливы — 
способны оказывать существенное влияние на боевые дей
ствия войск. Переправа войск через водные преграды осу
ществляется во всех видах боя.

Значение каждой водной преграды определяется;
шириной;
глубиной;
скоростью течения;
характером берегов, дна и долины;
наличием на водной преграде бродов и гидротехниче

ских сооружений;
режимом водной преграды;
временем года и метеорологическими условиями.
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Используя плакаты, слайды и другие наглядные посо
бия, командир подразделения дает характеристику водных 
преград и разъясняет, какое влияние они оказывают на 
ход боевых действий при их преодолении.

Ш и р и н а  в о д н о й  п р е г р а д ы  — один из основ
ных факторов, характеризующих ее как препятствие. От 
ширины водной преграды зависит потребность в перепра
вочных средствах, темн переправы войск, а такж е возмож 
ность поддержки переправляющихся частей (подразделе
ний) огнем со своего берега. Ширина водной преграды 
илияет на выбор вида игреиравы, количество и емкость 
переправ.

Водные преграды по ширине подразделяются на уз
к и е — до 100 м; средние— 100—250 м; широкие — 250— 
600 м и крупные — более 600 м.

Узкие водные преграды преодолеваются войсками 
обычно с использованием штатных переправочных 
средств, низководпых мостов, а на отдельных участках — 
вброд.

Средние и широкие водные преграды преодолеваются, 
как правило, с использованием штатных и приданных пе
реправочных средств, низководпых комбинированных мос
тов и средств речных флотилий.

Крупные водные преграды преодолеваются штатными и 
приданными переправочными средствами с привлечением 
десантно-высадочных средств ВМФ и вертолетов.

Г л у б и н а  в о д н о й  п р е г р а д ы  является важной 
характеристикой преграды; от нее зависит выбор способа 
преодоления преграды по глубине.

Водные преграды по глубине подразделяются на мел
к и е — до 1,5 м, глубокие — до 5 м и очень глубокие — бо
лее 5 м.

Мелкие преграды преодолеваются, как  правило, вброд 
без применения переправочных средств.

Глубокие преграды преодолеваются с применением 
переправочных средств и оборудования подводного вож де
ния танков (О П ВТ).

Очень глубокие преграды преодолеваются с помощью 
переправочных средств; на таких преградах исключаются 
переправа танков под водой и строительство низководных 
мостов.

Скорость течения оказывает значительное влияние на 
выбор способа переправы и видов переправочных средств.

По скорости течения водные преграды подразделяются 
на преграды со слабым течением — до 0,5 м /с ,  со средним
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течением — до 1 м /с ,  быстрым течением — до 2 м /с  п с 
весьма быстрым течением — более 2 м/с.

Ш татные переправочные средства применяются в ос
новном при скорости течения до 2 м /с ,  парк ПМ П-М  — до 
2,5 м /с ,  парк ППС-84 - -  до 3 м/с.

Х а р а к т е р  б е р е г о в ,  д н а  и д о л и н ы ,  а такж е 
местности, прилегающей к водной преграде, является 
важным условием при оценке водной преграды в целом. 
От характера грунта дна водной преграды зависит прохо
димость бродов колесной и гусеничной техникой, выбор 
типа опор и темпа строительства мостов.

Крутые и обрывистые берега часто являются непрео
долимыми препятствиями для переправочных средств, 
танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Д л я  современных переправочных средств крутизна 
спуска к воде и выхода из нее не должна превышать соот
ветственно 6 и 12°, а для танков — 15 н 25°.

Заболоченные поймы рек резко усложняют оборудова
ние переправ. В таких условиях от войск потребуется про
ведение дополнительных мероприятий по преодолению 
пойм, оборудованию подходов к водной преграде и выхо
дов из нее.

Г и д р о т е х н и ч е с к и е  с о о р у л < е п н я  (плотины, 
шлюзы, гидроэлектростанции и др.) и создаваемые ими 
водохранилища такж е могут увеллчивать значение водных 
преград как  препятствий. Гидротехнические сооружения 
могут использоваться противником для периодического 
пуска воды из водохранилищ.

Р е ж и м  в о д н о й  п р е г р а д ы  изучается в целях 
определения различных горизонтов водной преграды. К т а 
ким горизонтам относятся:

горизонт низкой, меженной воды;
горизонт паводковых вод в летние и осенние месяцы;
горизонт самых высоких вод, характерный для периода 

весеннего половодья или в период попуска воды из гидро
технических сооружений, которые расположены выше по 
течению реки;

расчетный горизонт высоких вод, соответствующий м а к 
симальному расходу воды;

горизонт ледостава, первой подвижки льда, низкого и 
высокого ледохода.

В р е м я  г о д а  и м е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о 
в и я  в значительной мере определяют начало и продол
жительность паводков, интенсивность ледохода, ледостава 
и характер ледяного покрова.
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Заканчивая объяснение первого учебного вопроса, руко- 
иодитель занятия указывает, что все рассмотренные об
стоятельства необходимо учитывать при организации обо
рудования и содержания перенрав.

Второй учебный вопрос. Способы форсирования водных 
преград и виды переправ.

Командир взвода (роты) объясняет, что форсированием 
называется преодоление наступаюп;ими войсками водной 
преграды, противоположный берег которой обороняется 
противником.

Началом форсирования «Ч» считается момент отвала 
частей и подразделений первого эшелона от исходного бе
рега.

Существуют два способа форсирования:
форсирование с ходу— применяется в ходе наступления 

при преследовании противника. Оно должно производить
ся в темпе наступления войск, на широком фронте и без 
свертывания боевых порядков;

форсирование с развертыванием главных сил у водной 
преграды — осуш,ествляется в тех случаях, когда войска до 
начала наступления находились в непосредственном сопри
косновении с противником на водном рубеже или когда 
форсирование с ходу не удалось.

Изложив способы форсирования, руководитель заня1ия 
приступает к объяснению видов переправ, которые обору
дуются на участке форсирования. При этом он использует 
технические средства обучения, позволяющие показать 
примеры десантных, паромных, мостовых переправ, пере
прав танков под водой, ледяных и вброд.

Руководитель занятия обращает внимание обучаемых 
на то, что вид, количество и характер оборудования пере
прав определяются: боевым порядком войск; характером 
водной преграды и обороны противника; наличием пере
правочных средств. Основные современные средства пре
одоления водных преград рассматриваются в третьем 
учебном вопросе.

Третий учебный вопрос. Современные средства преодо
ления водных преград, их характеристика и назначение.

Руководитель занятия дает характеристику и назначе
ние переправочных средств.

Д л я  устройства паромных и мостовых переправ пред
назначены понтонно-мостовые подразделения (части) с 
табельными средствами.

П о н т о н н о - м о с т о в о й  п а р к  ПМП.
Из материальной части парка ПМ П наводятся:
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Мосты грузоподъемностью 60 т, длиной 227 м; ширина 
проезжей части 6,5 м;

мосты грузоподъемностью 20 т, длиной 382 м; ширина 
проезжей части 3,29 м.

Собираются из парка П М П  перевозные паромы грузо
подъемностью от 20 до 170 т, из них основными являются 
паромы грузоподъемностью 40, 60, 80, 110 и 150 т. 

С а м о х о д н ы й  п о н т о н н ы й  п а р к  СПП.
И з материальной части парка СПП; 
наводятся мосты грузоподъемностью 50 т, длиной 

262 м; ширина проезжей части 4,2 м;
собираются самоходные паромы грузоподъемностью от 

42 до 126 т.
Кроме рассмотренных парков на вооружении Совет

ской Армии состоят:
понтонный парк специального назначения ППС-84, 

предназначенный для устройства мостовых и паромных 
переправ;

парк воздушно-десантных войск ДПП-40.
Из материальной части п а р к а  ППС-84 наводятся: 
мосты грузоподъемностью 60 т, длиной 1393 м; ширина 

проезжей части 7,11 м;
мосты грузоподъемностью 90 т, длиной 932 м; ширина 

проезжей части 11,42 м;
мосты грузоподъемностью 120 т, длиной 702 м; ширина 

проезжей части 13,77 м.
Собираются из парка ППС-84 перевозные паромы гру

зоподъемностью 90, 180 и 360 т.
И з материальной части п а р к а  Д П П -40 наводится 

мост грузоподъемностью 40 т, длиной 128 м; ширина про
езжей части 4,2 м и собираются перевозные паромы гру
зоподъемностью 20 и 40 т.

Б у к с и р н о - м о т о р н ы е  с р е д с т в а .
Д л я  буксировки паромов при устройстве мостовых и 

содержании паромных переправ, переноса моста, забрасы 
вания якорей, а такж е для разведки реки и выполнения 
различных задач при содержании переправ применяются 
буксирно-моторные катера БМК-150, БМК-150МЛ, 
БМК-130, БМ К-130М  и БМК-460.

С а м о х о д н ы е  п е р е п р а в о ч н о - д е с а н т н ы е  
с р е д с т в а .

Д ля  ведения инженерной разведки водных преград и 
обеспечения десантных переправ мотострелковых подраз
делений, артиллерийских систем, колесных и гусеничных 
артиллерийских тягачей, бронетранспортеров, автомобилей
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II i . ' i i i K O H  при форспропапии модных преград применяются 
t (1 М()Ходиые 1 1 е|Н'ира 1 К)чио-дееап'тые средства н табельные 
,'iriKiK' перепраночные cjjtvu iita (различные лодки).

1'усеничный Т1лаиаюи1ми т р а 1 К'но|)тер ПТС: грузоподъ- 
iMiiocTi) на суше 5 т, на иоде И) т (72 человека); ско- 
pinTi. движения на суню 12 км/ч, на и о де— 11,8 км/ч.

Гусеничный плавающий транспортер ИТС-2: грузоподъ
емность на суше 12 т, на в о д е — 12 т (75 человек); ско
рость движения на суше 60 км/ч, на в о д е — 12,9 км/ч.

Гусеничный самоходный паром ГСП: грузоподъемность 
мл воде 52 т; скорость движения на cyuie 40 км/ч, на во- 
if до 10,7 км/ч.

Паромно-мостовая машина ПММ-2: грузоподъемность 
на воде 40,5 т; скорость движения на суше 59 км/ч, на во- 
II' 12 км/ч.

Надувная 8-местная лодка НЛ-8: грузоподъемность
()50 кг; масса лодки 55 кг; время снаряжения под десант 
:),Г)—4 мин; скорость движения с десантом на веслах 3— 
I км/ч, с лодочным мотором — 7—8 км/ч.

Надувная 15-местная лодка НЛ-15: грузоподъемность
1Г)00 кг; масса лодки 100 кг; время снаряжения под десант 
Г) мин; скорость движения с десантом на веслах 4,5— 
1) км/ч, с лодочным мотором — 7— 8 км /ч ; грузоподъем
ность трехлодочного парома 3,5 т.

Н адувная 30-местная лодка НЛ-30; грузоподъемность 
до 3,4 т; масса лодки 200 кг; время снаряжения под десант 
до 7 мин; скорость движения с десантом на веслах до 
Г) км/ч, с лодочным мотором — 7— 8 км/ч.

Десантная лодка ДЛ-10: грузоподъемность до 3 т; мас
са 400 кг; скорость движения с десантом на веслах до 
5 км/ч, с лодочным мотором — до 12 км/ч.

Заключительную часть занятия руководитель начинает 
с краткого повторения отработанных вопросов, чтобы у 
обучаемых четко закрепилась логическая связь между ни
ми. Затем он дает оценку работы обучаемых, обра
щая внимание на наиболее активных и пассивных, дис
циплинированных и нарушителей, успевающих и отста
ющих.

Затем руководитель занятия дает задание на самопод
готовку, в котором указывает, что необходимо обучаемым 
сделать при подготовке к следующему занятию.

В конце занятия необходимо оставить время для отве
тов на возможные вопросы как по занятию, так и по з а 
данию на самоподготовку.
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3. П Р А К Т И Ч Е С К И Е  ЗАНЯТИЯ 
ПО П Е Р Е П Р А В А М

3.1. ПО Д ГО ТО В К А  И П Р О В Е Д Е Н И Е  
ЗА Н Я Т И Й

Наиболее важной формой проведения специальных з а 
нятий по переправам являются практические занятия с м а 
териальной частью в парке, на инженерном городке и 
водной преграде.

Цель данных занятий — научить каждого обучаемого 
приемам и способам работы в составе расчетов (экипа
жей) с материальной частью десантно-переправочных 
средств и понтонных парков при оборудовании и содерж а
нии десантных, паромных и мостовых переправ.

Практическая работа требует от обучаемых самостоя
тельности и определенного уровня подготовки, взаимопо
нимания среди номеров расчета, т. е. его слаженности и 
четкости в действиях, поэтому к ней необходимо присту
пать лишь тогда, когда обучаемые приобретут минимум 
необходимых знаний, навыков и умений.

Н а практических занятиях по переправам необходимо 
первоначально отрабатывать приемы сбрасывания и з а 
грузки звеньев ПМ П, погрузки и крепления техники на 
ПТС и ПК П , а такж е  порядок стыковки и раскрытия ГСП, 
ПММ-2. Данные приемы сначала отрабатываются на суше, 
а затем доводятся до автоматизма па воде.

После приобретения каждым обучаемым достаточных 
практических навыков проводится слаживание расчетов, 
отделений и подразделений в целом. С этой целью прово
дятся практические занятия и тренировки с отработкой 
норматива.

При проведении занятий по переправам необходимо 
иметь в виду, что десантно-переправочная техника слож 
ная, дорогостояшая, требует глубоких технических знаний 
руководителя занятий и высокой ответственности обучае
мых. Поэтому при подготовке специалистов-понтонеров и 
десантников нужно учитывать начальный уровень подго
товки обучаемых и выбирать места для проведения зан я 
тий с таким расчетом, чтобы не допускать ненужного пе
рерасхода моторесурсов и пробега техники.

Перед занятием (за два-три дня) руководитель изучает 
требования Программы боевой подготовки подразделений 
инженерных войск, необходимые главы Наставления по 
военно-инженерному делу для Советской Армии и руко-
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иодства. Затем он определяет учебные цели и содерж а
ние учебных вопросов.

Исходными данными для подготовки занятия являются: 
п'м; 1 , учебные цели, отрабатываемые учебные вопросы, 
|||)смя и место нропедения занятия, наличие учебно-мате- 
риальной базы, расход моторесурсов; исходные данные в 
основном определяются планом боевой подготовки и рас
писанием занятий.

Общий расчет отведенного времени делается от начала 
м1 .|движения подразделения к месту занятия до возвращ е
ния в расположение.

Важное значение для отработки учебных вопросов 
имеет выбор района (места) занятия. Им может быть 
нмрк, инженерный городок или участок местности с вод
ной преградой, обеспечивающий качественную отработку 
намеченных учебных вопросов и наибольшую поучитель
ность.

Рекогносцировка проводится обязательно, незавпспмо 
от того, где будет проводиться занятие — на известной или 
незнакомой местности. Рекогносцировка проводится коман
диром взвода с привлечением командиров отделений.

В ходе рекогносцировки руководитель занятия опреде
ляет исходный район, порядок выдвижения к водной пре- 
|'раде, места для занятия каждого отделения (разбирает 
створы для каждого отделения), намечает маршруты для 
движения в район сосредоточения разгруженных автомо
билей, устанавливает сигналы их вызова, уточняет поря
док отработки каждого учебного вопроса.

После изучения необходимой литературы и проведения 
рекогносцировки руководитель занятия пишет (составляет) 
план занятия, где указывает тему, учебные цели, время, 
место, материальное обеспечение, руководства и пособия, 
ход занятия.

План утверждает старший начальник. После утвержде
ния плана организуется подготовка личного состава и м а 
териально-технического обеспечения.

Подготовка личного состава производится под руко
водством- командиров отделений или взвода в часы само
подготовки. Она обычно включает:

повторение теоретических вопросов и действий номе
ров расчета;

изучение мер безопасности;
подгонку костюмов понтонеров;
ознакомление с учебными вопросами занятия и приема

ми, которые обучаемым придется выполнять.
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Более полную подготовку к занятиям обеспечивает про
смотр кинофильмов и диафильмов по изучаемой теме.

Заверш ая подготовку к занятиям, командиры отделений 
(взводов) организуют осмотр техники и проверку экипи
ровки личного состава.

По прибытии взвода в район занятия командир взвода 
объявляет тему, учебные вопросы занятия и порядок его 
проведения, приказывает развести отделения на указанные 
места и приступить к отработке первого учебного вопроса.

Место руководителя занятия выбирается с таким рас
четом, чтобы обеспечивалось наблюдение за действиями 
обучаемых во время отработки каждого приема, чтобы при 
необходимости руководитель мог своевременно оказать 
помощь обучаемым.

Темы, связанные с изучением действий номеров расче
тов с материальной частью, следует отрабатывать в такой 
последовательности: кратко пояснить порядок действий 
номеров расчета при подготовке, сборке конструкций, од
новременно осуществляя показ действий номеров на 
одном из расчетов (желательно из более опытных солдат), 
затем произвести отработку действий номеров расчета по 
элементам.

Убедившись, что тот или иной прием действий по эле
ментам номерами расчетов усвоен, руководитель переходит 
к обучению (тренировке) выполнению приема в целом.

После отработки учебного вопроса руководитель зан я 
тия проводит частный разбор, затем объявляет следующий 
учебный вопрос п его содержание.

Обнаружив ошибки, допущенные в действиях расчетов, 
руководитель занятия условным сигналом останавливает 
расчеты, вызывает к себе всех обучаемых пли только ко
мандиров отделений, указывает им на допущенные ошиб
ки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает, как 
правильно выполнять тот или иной прием, и продолжает 
тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены, 
а прием выполнен в установленное нормативом время, 
четко, сноровисто и слаженно.

Закончив отработку всех учебных вопросов, руководи
тель занятия проверяет личный состав, оружие и учебно
материальную базу. Затем он проводит разбор занятия.

В ходе разбора руководитель анализирует действия 
обучаемых при отработке каждого учебного вопроса, под
крепляя свои выводы требованиями уставов, наставлений 
и приказов старн 1 их командиров (начальников), отмечает 
действия лучших расчетов и каждого солдата, а такж е не-
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■ ю с т л т к и  к ЛОЙСТНПЯХ ()Г)учЛСМЫХ, о б п . я п л я с т  о ц е н к и  к о -  
м . ' ш л и р а м  о т л е л ( м т й  п р л с ч о т а м  и д а е т  у к а з а н и я  п о  у с т р а -  
и с м и ю  н е д о с т а т к о н .

1’азбор достигает сноой цели п том случае, если он по 
содержанию и форме нропедения будет объективным, 
принципиальным и поучительным.

В конце разбора рукоподител!. занятия указывает, что 
необходимо изучить на самоподготовке и подготовить к 
следующему занятию.

3.2. О С О БЕ Н Н О С Т И  П О Д ГО Т О В К И  
И П Р О В Е Д Е Н И Я  П РА К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н Я Т И Й  

Н ОЧЬЮ
Порядок проведения практических занятий ночью в 

м|)ипципе не отличается от порядка их проведения днем, но 
имеет некоторые особенности.

Так, в светлое время отрабатываются вопросы по орга
низации занятия с командирами всех степеней, особое вни
мание уделяется соблюдению мер безопасности. С этой 
целью выбираются ориентиры и местные предметы, кото
рые будут наблюдаться в ночных условиях; определяется 
порядок использования приборов ночного видения и поря
док освещения (подсветки) местности; устанавливаются 
опознавательные светосигнальные знаки для каждого пон
тонного отделения или расчета ГСП, ПММ; разрабаты ва
ются и доводятся до обучаемых сигналы взаимного опо
знавания.

В целях повышения эффективности ночного занятия на
кануне может проводиться обозначение районов, рубежей 
и створов светящимися указками.

Руководитель занятия должен иметь прибор ночного 
пидения, а у каждого командира отделения должен быть 
сигнальный фонарик.

Следует помнить, что при разгрузке звеньев расстояние 
между ними увеличивается в 1,5—2 раза  (до 15—20 м), 
то же и на створах действий ГСП и ПММ.

В ходе подготовки техники к ночным занятиям необхо- 
д ” мо установить на автомобили КрАЗ-255 приборы ноч
ного видения ПНВ-1, а на катере типа БМ К-Т — ПНВ-57 
(при условии их наличия).

В ходе проведения ночных занятий особое внимание 
обращается на постоянный контроль командиров отделе
ний, старщих номеров расчетов за личным составом. При 
отсутствии какого-либо номера расчета занятие прекра
щается до установления его точного места нахождения.
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Категорически запрещается личному составу оставлять 
оружие и технику.

3.3. П Р И М Е Р Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  
П РА К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н Я Т И Й

П Р И М Е Р  1.
Тема 2. Табельные переправочные средства.
Занятие 1. Индивидуальные переправочные средства и 

переправочно-десантные лодки.
Учебные цели:
1. Знать  назначение и возможности индивидуальных 

псрспршючных средств и десантных лодок.
2. Уметь пользоваться индивидуальными переправоч

ными средствами и десантными лодками.
3. Д ать  практику командирам отделений в организации 

и проведении занятий со своим отделением.
Время: 4 часа (200 минут).
Место. Водная преграда (вододром, озеро, река).
Метод. Рассказ с показом на материальной части.
Учебные вопросы:
1. Назначение, тактико-технические характеристики, 

состав, подготовка к надеванию и надевание спасательных 
жилетов.

2. Назначение, тактико-технические характеристики и 
общее устройство надувных и десантных лодок. Действия 
расчетов в приведении лодок в рабочее положение из 
транспортного.

3. Назначение, тактико-технические характеристики, 
устройство лодочных моторов «Москва», «Вихрь». Порядок 
заводки и обслуживания двигателя во время работы. Н а 
вешивание двигателей на различные лодки.

4 . Тренировка расчетов в приведении лодок в рабочее 
положение из транспортного положения и обратно, навес
ка лодочного мотора и работа с мотором. Практическое 
пользование этими средствами.

Материальное обеспечение:
- 1. Спасательные жилеты СЖ , ИСС — на каждого воен
нослужащего.

2. Модернизированный плавательный костюм М П К  — 
1 шт.

3. Лодки НЛ-5, НЛ-8, НЛ-15, Н ДЛ-10, ДЛ-10.
4. Лодочные моторы «Москва»* «Вихрь».
5. Автомобили З И Л -1 3 1 — 2 шт.
Рекомендуемая литература:
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1. Наставление no поемно-пижепериому делу для Совет
ской Армии. Воеииздат, 1984. С. 268— 298.

2. Легкие переправочные и подручные средства. Воен- 
млдат, 1952. С. 5— 10.

3. Инструкция по материальной части и эксплуатации 
надувных лодок НЛ-30, НЛ-15, ИЛ-8. У Н И И И  им. Куйбы- 
нгева, 1967.

4. Справочник офицера инженерных войск. Воеииздат, 
1989. С. 103— 115.

5. Руководство по эксплуатации лодочного мотора 
«13ихрь». Кудымкар, 1974.

Методика проведения занятия

Ирибыв на городок переправочных средств, командир 
взвода устанавливает указки, обозначающие учебные мес
та. Д ля  более полного изучения вопросов личным составом 
оборудуются два учебных места.

У ч е б н о е  м е с т о  № 1 .  Изучение назначения, такти
ко-технических характеристик, состава; подготовка к на
деванию, надевание спасательных жилетов, модернизиро
ванного плавательного костюма.

Изучение назначения, тактико-технических характери
стик, устройства лодок НЛ-5, НЛ-15, НЛ-8, НДЛ-10, 
ДЛ-10. Действия расчетов в приведении лодок в рабочее 
положение из транспортного.

Назначение, тактико-технические характеристики, 
устройство лодочных моторов «Москва», «Вихрь». Порядок 
заводки и обслуживания двигателя во время работы. На- 
вети ванп е  двигателей на лодки.

У ч е б н о е  м е с т о  №  2. Тренировка расчетов в приве
дении лодок в рабочее положение из транспортного и об
ратно, навеска лодочного мотора и работа с мотором. 
Практическое пользование этими средствами.

Командир взвода строит взвод, объявляет тему зан я 
тий, учебные цели, последовательность отработки вопро
сов, назначает старших на учебных местах. Доводит до 
обучаемых меры безопасности.

После изучения технических характеристик индивиду
альных переправочных средств и десантных лодок (учеб
ные вопросы 1— 3) руководитель занятия приступает к 
практическому действию с этими средствами. Д ля  этого 
необходимо разбить взвод на две группы.

Группа №  1. Под руководством заместителя коман
дира взвода занимается отработкой вопросов по приведе-
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ПИЮ в рабочее положение надувных лодок и передвиже
нию но воде с помощью весел.

Группа №  2. Под руководством командира взвода зани
мается изученпем десантных лодок, приведением их в р а 
бочее положение и передвижением с помощью забортных 
двигателей.

У ч е б н о е  м е с т о  №  1

Первый учебный вопрос. Назначение, тактико-техниче
ские характеристики, состав, подготовка к надеванию и 
надепание спасательных жилетов.

К индивидуальным переправочным средствам относится 
м о д е р н и з и р о в а н н ы й  п л а в а т е л ь н ы й  к о с 
т ю м  М ПК, предназначенный для переправы одиночных 
людей. Его грузоподъемность 90 кг, общая масса — 6,5 кг. 
Время надевания — 3— 5 мин.

Костюм состоит из гидробрюк, надувного пояса-поплав
ка, двух весел.

Командир взвода практически одевает одного солдата в 
костюм. Солдат надевает костюм в такой последователь
ности:

не снимая сапог, натягивает гидробрюки так, чтобы 
верхняя кромка их была возможно выше на груди, и з а 
крепляет плечевой и поясной ремни;

растягивает поплавок трубкой вентиля к верху и опоя
сывает им бедра; торцы поплавка соединяет застежками;

вынув пробку вентиля, надувает поплавок ртом;
надутый поплавок подвешивает через плечо на плече

вой ремень и прикрепляет к гидробрюкам боковыми рем
нями, предварительно подогнанными по длине;

поверх гидробрюк надевает вооружение, противогаз, 
вещевой мешок.

Переправа через водную преграду в М П К  осуществля
ется стоя с помощью весел или по канату, перетянутому 
через водную преграду. При переправе на веслах ноги надо 
передвигать так же, как во время ходьбы, ускоряя этим 
движение, действуя одновременно правой ногой и левым 
веслом, левой ногой и правым веслом.

Средняя скорость передвижения на в е с л а х — 10— 
15 м/мин в зависимости от физического развития личного 
состава.

С п а с а т е л ь н ы е  ж и л е т ы  ИСС и С Ж  применя
ются в качестве спасательных средств для расчетов пла-
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пающих машин и переправляемого десанта, а такж е для 
поддержания людей па иоде при переправе их вплавь.

Спасательный жилет ИСС изготовлен из прорезиненной 
ткани и имеет две изолпроваппые камеры, которые наду
вают воздухом.

Командир взвода практически отрабатывает вопрос н а 
девания спасательного жилета. Ж илет надевается в такой 
последовательности:

снимаются вооружение, противогаз, вещевой мешок; 
надевается и тщательно подгоняется спасательный ж и 

лет, жилет надувается воздухом;
надеваются вооружение, противогаз, вещевой мешок. 
Спасательный жилет С Ж  изготовлен из хлопчатобу

мажной ткани. М ежду верхом и подкладкой заложены 
мешочки из водонепроницаемой полихлорвиииловой плен
ки, заполненные легким пористым материалом.

Командир взвода практически отрабатывает вопрос н а 
девания спасательного жилета. Ж илет  надевается в такой 
последовательности:

снимаются вооружение, противогаз, вещевой мешок; 
надевается и тщательно подгоняется спасательный 

жилет;
надеваются вооружение, противогаз, вещевой мешок. 
Время на надевание спасательных жилетов — 1 мин. 
Масса спасательных жилетов — до 2 кг.
Командиру взвода рекомендуется в течение 3— 5 мин 

провести тренировку надевания спасательных жилетов.
Второй учебный вопрос. Назначение, тактико-техниче

ские характеристики и общее устройство надувных н де
сантных лодок. Действия расчетов в приведении лодок в 
рабочее положение из транспортного.

Н а д у в н а я  л о д к а  НЛ-5 предназначена для пере
правы разведчиков и десантной переправы мелких групп 
мотострелковых и других подразделений. Кроме того, она 
может быть использована при: 

инженерной разведке реки;
установке или устранении подводных заграждений; 
эвакоспасательных работах;
выполнении различных вспомогательных работ при 

устройстве и обслуживании переправ.
Изготовлена лодка Н Л-5 из прорезиненной ткани и со

стоит:
из надувной камеры, образующей параллельные борта, 

заостренный fioc, трапециевидную корму;
из надувного днища из прорезиненного материала.
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Тактико-технические характеристики лодки:
длина — 320 см;
ширина — 120 см;
диаметр бортов — 40 см;
число отсеков — 6;
днище — надувное;
масса снаряженной лодки — 50 кг;
грузоподъемность — 500 кг;
время снаряжения лодки расчетом из двух человек — 

5 мин;
скорость движения на веслах — 40—60 м/мин.
Д л я  приведения лодки в рабочее положение необхо

димо:
вынуть лодку из чехла; 
открыть перепускные трубки; 
подсоединить шланг к мехам и вентилю; 
накачивать лодку до тех пор, пока от сильного нажатия 

ладонью на ткань лодки в ней не будет образовываться 
вмятина глубиной не более 15 мм;

перекрыть вентиль, отсоединить шланг, закрыть вентиль 
пробкой;

закрыть перепускные трубы; 
уложить мех и шланг под сиденье.
Н а д у в н а я  л о д к а  НЛ-8. Предназначение лодки и 

ее состав такие же, как и лодки НЛ-5, только дополнитель
но в ее состав входит складное днище из клееной фанеры. 

Тактико-технические характеристики лодки: 
возможность по переправе — 8 человек; 
грузоподъемность — 650 кг;
скорость движения с забортным двигателем — до 

8 км/ч;
скорость движения на веслах — до 4 км /ч ; 
длина — 4 м; 
ширина — 1,36 м; 
масса — 55 кг;
время приведения в рабочее положение расчетом из 

двух человек — 3,5— 4 мин.
Л одка приводится в рабочее положение так  же, как и 

лодка НЛ-5; дополнительно необходимо;
вставить складное днище со стороны транца под рези

новым сиденьем до начала накачки лодки;
взамен перепускных трубок установить перепускные 

клапаны в положение «Накачка», после накачки лодки 
перепускные клапаны установить б положение « З а 
крыто».
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Н а д у в н а я  р е з ii ii о в а я л о д к а  НЛ-15 предна- 
•шачена для десантной нерснраны мотост|)Слковых подраз
делений н других частей. Кроме того, она может быть ис
пользована для различных вспомогательных работ при 
разведке и содержании переправы.

Тактико-технические характеристики лодки; 
возможности по переправе 13 ч ел о век - f  3 человека 

(расчет л о д к и ) ;
грузоподъемность — 1500 кг;
скорость движения с забортным двигателем — до 

Н км/ч;
скорость движения па веслах — до 5 км/ч; 
длина — 5,62 м; 
ширина — 1,69 м; 
масса — 95 кг.
Л одка изготовлена из прорезиненной ткани на капро

новой основе и состоит из семи отсеков, которые заполня
ются воздухом.

Перевод лодки из транспортного положения в рабочее 
такой же, как  и лодки НЛ-8. Время для приведения лодки 
из транспортного положения в рабочее расчетом из трех 
человек — 4— 5 мин.

Н а д у в н а я  д е с а н т н а я  л о д к а  Н Д Л -10 пред
назначена для десантной переправы мотострелковых под
разделений и других частей. Кроме того, она может быть 
использована для различных работ на воде при устройстве 
и содержании переправ (перетягивание канатов, эвако- 
спасательная служба и т. д.).

Тактико-технические характеристики лодки:
длина — 500 см;
ширина — 170 см;
диаметр бортов — 50 см;
число отсеков — 8;
днище — жесткое;
масса комплекта лодки — 84 кг;
полная вместим ость— 15 ч ел о в е к - f  3— 5 человек (рас

чет л о д к и ) ;
полезная грузоподъемность— 1,5 т; 
время для снаряжения лодки — 5 мин; 
скорость движения на веслах — 50— 60 м/мин; 
скорость движения с забортным двигателем — 150— 

180 м/мин;
полезная грузоподъемность паромов с верхним строе

нием из местных материалов: двухлодочного — 2 т; трех
лодочного — 3 т.
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I к’рс'нод лодки в рабочее положение для переправы Де
санта производит расчет в составе четырех человек под 
руководством старшего лодки. Накачивание лодки произ
водится ножными мехами через два вентиля (ввиду того 
что камера лодки разделена мягкими перегородками на 
две глухие секции, каж дая  из которых, в свою очередь, 
1 >азделена на четыре сообщающихся отсека с помощью пе
репускных трубок). После надувания в лодку уклады ва
ют семь весел-гребков и один мех со шлангом. Перенос 
лодки к водной преграде производят за бортовой канат.

Перевод лодки в транспортное положение происходит в 
последовательности, обратной последовательностп пере
вода лодки в рабочее положение.

Надувные лодки НЛ-8, НЛ-15 и Н Д Л -10 могут быть 
использованы с лодочным мотором.

Д е с а н т н а я  л о д к а  Д Л-10 предназначена для д е 
сантной переправы мотострелковых подразделений, артил
лерийских систем (на паромах из лодок с верхним строе
нием из местных материалов). Кроме того, лодка может 
быть использована для вспомогательных работ при обору
довании переправ, строительстве низководных мостов.

Тактико-технические характеристики лодки в развер
нутом положении:

длина лодки — 880 см (440 с м ) ; 
ширина поверху в кормовой части — 168 см; 
ширина поверху в носовой части — 79,5 см; 
высота бортов в кормовой части — 63,5 см; 
масса полулодки без снаряжения — 170 кг; 
масса лодки, снаряженной под десант, при переправе 

па веслах — 420 кг;
грузоподъемность при осадке 30 см:
— лодки — 3 т;
— полулодки — 1,5 т.
Вместимость — 25 человек: 23 человека — десант и 2

человека — обслуживающий расчет при переправе с з а 
бортным двигателем; 20 человек — десант и 5 человек — 
обслуживающий расчет при переправе на веслах; 

скорость движения лодки с двигателем:
— с десантом — до 12 км/ч;
— порожней — до 15 км /ч; 
скорость движения лодки на веслах:
— с десантом — до 7 км/ч;
— порожней — до 8 км/ч.
Развертывание полулодки, а такж е складывание полу

лодки производят пять человек за 1,5—2 мин.
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Иослеловатсл 1 )1 1 ост 1 . разпсртыиаиия полулодки ДЛ-10: 
иолулодку устанавлииают на i)omioc мссто, откручива- 

1 ( 1 1  барашки прижимного пршмкк'облснпя, поднимают бор
та и транцы;

устанавливают н (l)iiKi’npyior и своих штатных местах 
|рн пары откидных трубчатых подкосов;

на транцах устанавливают съомныс металлические тра- 
мсрсы П-образного сечения, являюпиюся горизонтальными 
распорками бортов. Траверса носового Т1 )анца предиаз- 
иачена для крепления лодочного двигателя;

устанавливают деревянные (ннангоуты и скамейки, че
тыре уключины и весла;

нолулодку переносят к водной преграде.
Развертывание двух полулодок и смыкание их в лодку 

производит расчет из пяти человек за 3— 4 мин.
Смыкание полулодок производится кормовыми частя

ми с помощью: в области днища — двух сцепных крюков 
и двух петель; в области верхней кромки бортов — двух 
верхних сцепных устройств.

Третий учебный вопрос. Назначение, тактико-техниче- 
ские характеристики, устройство лодочных моторов «Мо
сква», «Вихрь». Порядок заводки и обслуживания двига
теля во время работы. Навешивание двигателей на р а з 
личные лодки.

Л о д о ч н ы е  м о т о р ы  «Москва» и «Вихрь» предназ
начены для перемещения на воде десантных и других ло
док, а такж е для перемещения плавсредств из местных 
материалов.

Т ак ти к о -т ех н и ч еск и е  х а р а к т е р и с т и к и  м о то р о в

М асса м о то р а  без б а к а , к г  . . .
М ощ н ость  д в и г а т е л я , к В т  . . . .
Тип д в и г а т е л я  ...................................................

В м с'стим ость то п л и в н о го  б а к а , л 
Г аб ар и т н ы е  р а зм е р ы , мм:

д л и н а  ...................................................................
ш и р и н а ...........................................................
в ы с о т а ...........................................................

В ы сота т р а н ц а  л о д к и , мм  . . .  .

Лодочные моторы «Москва» и «Вихрь» идентичны; 
командир взвода останавливается на том образце, кото
рый имеется на вооружении в части.

Лодочный мотор состоит из следующих основных ч а
стей: двигателя, дейдвудиой трубы, привода гребного вип-
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«М о сква» «В ихрь»
30 48
18 23
Д в у х ц и л и н д р о в ы й ,

д в у х т а к т н ы й
22 22

665 770
380 330
1140 1100

Н е  б олее 405
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t ;i подисскИ, топлквной системы, стартера н системы за- 
жпгаиия.

Порядок заводки двигателя:
установить ручку реверса в положение «Холостой ход» 

(среднее положение тяги). Проворачивая двигатель за 
стартер, необходимо убедиться, что муфта реверса нахо
дится в нейтральном положении, гребной винт не прово
рачивается.

Внимание! Пуск двигателя с включенным ревер
сом опасен, так  как  это может привести к опроки
дыванию моториста из лодки;

проверить наличие топлива в топливном баке; 
подсоединить шланг к штуцеру двигателя; 
заполнить поплавковую камеру карбю ратора топливом 

с помощью подкачиваюш,ей груши, вмонтированной в 
шланг. Закрыть полностью дроссельную заслонку, вытя
нуть подсос «на себя» до отказа, провернуть за стартер 
двигателя два или три раза. Убрать иодсос;

повернуть ручку газа  не более чем на четверть ее 
хода;

вытянуть шнур стартера быстро, но плавно на 60— 
70 см;

после пуска двигателя быстро прикрыть поворотом 
ручки румпеля дроссельную заслонку, чтобы двигатель не 
пошел «вразнос», что может привести к выходу из строя 
подшипников картера;

прогреть двигатель на малой частоте вращения в те
чение 2—3 мин и проверить, вытекает ли вода из конт
рольного отверстия в двигателе;

при пуске горячего двигателя подкачка и подсос топ
лива не требуются.

При обслуживании двигателя во время работы необ
ходимо:

не допускать работы двигателя без циркуляции о х л аж 
дающей воды;

подачу и уменьшение «газа» производить плавно; 
не допускать работу двигателя на высокой частоте 

вращения при холостом ходе;
обязательно прогреть холодный двигатель в течение 2— 

3 мин;
работа на чистом бензине недопустима.
Навешивание двигателя осуществляется расчетом из 

двух человек. Д вигатель устанавливается и закрепляется 
на оси симметрии лодки с помощью кронштейнов подве
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ски. Один номер устаиавлннает днигатель на транец на 
нею глубину налон, д|)угои — закрепляет крепежные вин
ты усилием руки, закрепляет днигатель страховочным к а 
натиком к лодке.

У ч е б н о е  м е с т о  №  2

Четвертый учебный вопрос. Тренировка расчетов в при
ведении лодок в рабочее положение из траспортного по
ложения и обратно, навеска лодочного мотора и работа с 
мотором. Практическое пользование этими средствами.

Отработка четвертого вопроса будет зависеть от того, 
какая материальная база имеется для проведения зан я 
тий, какое количество личного состава будет присутст- 
иовать.

Командир взвода должен организовать отработку это
го вопроса так, чтобы каждый солдат отработал на к а ж 
дом средстве.

После отработки всех практических вопросов коман
дир взвода производит разбор занятия, сворачивает м а
териальную часть, проверяет наличие личного состава и 
оружия.

П Р И М Е Р  2 (днем).
Тема 3. Оборудование и содержание паромных и де

сантных переправ.
Занятия 2 и 3. Тренировка и сборка 40, 60 и 80-тонных 

перевозных паромов.
Учебные цели:
1. Научить личный состав действиям с материальной 

частью парка П М П  при сборке перевозных паромов.
2. Совершенствовать навыки личного состава при р а 

боте с материальной частью.
3. Совершенствовать навыки командиров отделений в 

командовании отделениями при сборке перевозного п а
рома.

Время: 6 часов.
Место. Участок реки.
Метод. Практическая работа, тренировка.
Учебные вопросы:
1. Выход материальной части взвода к реке и ее р аз 

грузка.
2. Действия номеров расчетов при сборке 40-тонного 

перевозного парома. Тренировка в сборке и разборке п а
рома на воде.

14 Зак . 5126  2 ) )



3. Тренировка в сборке 40, 60 н 80-тонных паромов с 
разгрузкой звеньев.

Материальное обеспечение:
1. Речные звенья — 8 шт.
2. Буксирно-моторные катера БМК-130 (БМК-150) —

3 шт. v: i
3. Автомобили З И Л -1 3 1 — 3 шт.
4. Спасательные жилеты и брезентовые рукавицы — 

на каждого.
Рекомендуемая литература.
Понтонно-мостовой парк ПМП: Руководство по мате

риальной части и применению. Воениздат, 1985. С. 101— 
111, 182— 185.

Методика проведения занятия

Командир взвода объявляет тему, учебные цели и 
учебные вопросы занятия и порядок их отработки. Прове
ряет знание личным составом правил техники безопасно
сти и приступает к отработке учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Выход материальной части 
взвода к реке и ее разгрузка.

Командир взвода строит взвод по расчетам и дает 
команду приступить к подготовке звеньев к выгрузке.

По окончании подготовки звеньев он дает следующие 
команды расчетам: «К машинам», «По местам» — и при
казывает начать движение к местам разгрузки матери
альной части. Командир взвода следит за соблюдением 
дистанции между машинами и одновременностью разво
рота машин к урезу воды.

Командиры отделений ведут свои машины к заранее 
указанным местам разгрузки (для разгрузки катеров не
обходимо назначать наиболее удобные места).

Расчеты под руководством командиров отделений (рас
четов) производят разгрузку звеньев на воду и их зам ы 
кание.

Расчеты катеров спускают катера на воду под руко
водством командира отделения катеров.

После разгрузки катеров, разгрузки и замыкания звень
ев командир взвода приступает к отработке следующего 
учебного вопроса.

Второй учебный вопрос. Действия номеров расчетов 
при сборке 40-тонного перевозного парома. Тренировка в 
сборке и разборке парома на воде.
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Командир взвода строит взвод по расчетам и па двух 
расчетах показывает места действий номеров расчетов 
м1 )п сборке перевозного па|)ома (рис. 39).

1

5 4 J
Рис. 39. М е ста  д ей стви й  н о м ер о в  р асч ето в  при  с б о р к е  40 -то н н о го  п е р е 

в о зн о г о  п ар о м а :
/ — механизм штыревой стягивающ его устройства;  2 — привод нижнего стыкового 
устройства;  3 — механизм барабан а  стягивающего устройства; 4 — линии огра
ничения зон действий номеров расчетов; 5 — анкер-прикол (цифры в кр у ж ка х  —

номера  расчетов)

40-топпый перевозной паром собирают из двух речных 
звеньев.

Начальником перевозного парома назначается коман
дир отделения. При сборке парома первые номера дей
ствуют со стороны механизма барабана стягивающего уст
ройства, а вторые — со стороны штыревого механизма стя
гивающего устройства и привода нижнего стыкового уст
ройства.

Командир взвода подает команду «Расчеты по местам» 
и объясняет порядок сборки парома.

По команде начальника парома «Смыкай» расчеты 
подводят звенья друг к другу, стягивают их, выравнива
ют, стыкуют звенья и замыкаю т стягивающие устройства, 
действуя в такой последовательности;

подводя звенья друг к другу, первые номера действуют 
с баграми, а вторые номера с причальными канатами;

при стягивании и выравнивании звеньев первые номе-
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p;i дсйстпугот с баграми или с причальными канатами 
(соседних звеньев), а вторые номера понтонными рыча
гами выравнивают палубы звеньев и совмещают продоль- 
ные оси звеньев;

при стыковании звеньев первые номера удерживают 
звенья возле друг друга, а вторые номера, вставив пон
тонные рычаги в хвостовики вилок, поворачивают голов
ки приводов штырей нижних стыков против хода часовой 
стрелки до упоров;

при замыкании стягивающих устройств первые номе
ра понтонными рычагами выдвигают хвостовики попереч
ных штырей; вторые номера выдвигают понтонными ры 
чагами плоские штыри, затем первые номера в механизме 
барабана, а вторые номера в штыревом механизме з а 
двигают поперечные штыри стягивающих устройств.

Затем командир взвода объясняет порядок навески ап
парелей на пароме и швартовки катера.

Н авеска аппарелей и швартовка катера производятся 
по командам начальника парома «Аппарели», «Катера» 
одновременно, причем расчет низового звена парома (с 
исходного берега) навешивает аппарели, а расчет вер
хового звена парома сначала швартует катер, а затем 
навешивает аппарели на своем звене.

При навеске ближний к транцу аппарели расчет дей
ствует в следующем порядке:

первый номер открепляет аппарель, а второй номер — 
аппарель-балку на том же крайнем понтоне;

второй номер переносит аппарель-балку к транцу паро
ма и устанавливает ее в стакан на палубе крайнего пон
тона, а первый номер зацепляет крюк каната аппарель- 
балки за штырь в нише посредине аппарели;

второй номер лебедкой аппарель-балки поднимает ап
парель из ниши на 30— 40 см выше палубы, а первый 
номер понтонным рычагом помогает подъему аппарели 
из ниши;

устанавливая аппарель, первый номер поворачивает 
аппарель-балку с навешенной на ней аппарелью на воду, 
а второй номер, взявшись за ручки аппарели, вводит крю
ки аппарели в гнезда на транце и досылает ручки вниз, 
закрепляя аппарель; первый номер травит канат лебедки 
аппарель-балки, пока аппарель не займет положение, 
близкое к горизонтальному.

Навеска дальней аппарели производится с некоторым 
отличием от навески ближней: первый номер, взявшись 
за ручки аппарели (после ее открытия), приподнимает
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конец аппарели вверх и резко дергает па себя, а затем 
молоком подтаскивает ее к трапцу парома.

Объяснив порядок панески аппарелей, командир взво
да объясняет порядок птартоики катера к парому.

Передвижение 40-тониого перевозного парома способом 
толкания осуществляют одним катером, а 60- и 80-тон- 
иых — двумя.

Катера швартуют к корме паромов с помощью тол
кающих устройств и оттяжек, прикрепленных к станкам 
на легких палубах крайних понтонов.

По команде начальника парома «Катера»:
катерист подает катер носом к указанному месту у 

крайних понтонов парома;
при установке толкающего устройства первый и второй 

номера берутся за ручки дышел толкающих устройств, 
вводят вилки дьинел в узлы стаканов па носу крайнего 
понтона и закрепляют их пгтырями;

при расчалке катера первый и второй номера берут с 
катера концы оттяжек, вытягивают оттяжки на звено в 
обе стороны от катера и вставляют цилиндрические пяты 
обойм оттяжек в ближайш ие от носа катера свободные 
стаканы на носу крайнего понтона; первый и второй но
мера, взявшись за ручки цепей оттяжек, натягивают обе 
оттяжки так, чтобы катер стал перпендикулярно 
парому.

По готовности парома вторые номера открепляют все 
якоря и устанавливают их в забортное положение — л а 
пами в скобы крайних понтонов, а якорные лебедки вклю 
чают на холостой ход.

После объяснения порядка сборки перевозного паро
ма командир взвода показывает порядок разборки паро
ма, обращ ая особое внимание:

на порядок размыкания звеньев;
на надежность крепления всех элементов звеньев по

сле разборки.
Затем командир взвода назначает начальников паро

мов и подает команду расчетам «К сборке паромов при
ступить».

Расчеты под руководством начальников паромов 
(командиров отделений) приступают к тренировке в сбор
ке и разборке 40-тонных перевозных паромов.

Расчеты катеров под руководством командира отделе
ния тренируются в навешивании буксирного оборудования 
на катера и своевременном подходе катеров к собранным 
паромам.
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Командир взвода следит за правильностью действий 
расчетов и указывает на допущенные недостатки.

По окончании тренировок командир взвода подает 
команду погрузить звенья на автомобили и уводит взвод 
п исходный район. Катера остаются на воде.

Третий учебный вопрос. Тренировка в сборке 60- и 
80-тонных паромов с разгрузкой звеньев.

Командир взвода строит взвод в исходном районе для 
занятия и подает команду подготовить звенья к выгрузке. 
После этого он подает команды «К машинам», «По ме
стам» и приказывает начать движение к местам разгруз
ки звеньев. Командир взвода следит за соблюдением ди
станции между машинами и одновременностью разворо
та машин у уреза воды. С подходом машин к урезу воды 
он подает команду «К сборке 60-тонных паромов при
ступить».

Командиры отделений ведут свои машины к местам 
сборки паромов. Расчеты под руководством начальников 
паромов (командиров отделений) производят разгрузку 
звеньев на воду, сборку паромов и швартовку катеров к 
паромам.

Командир взвода следит за правильностью действий 
расчетов, за соблюдением правил техники безопасности, 
обращает внимание на своевременность подхода катеров 
к паромам.

По окончании сборки он указывает на допущенные 
недостатки, отмечает наиболее отличившиеся расчеты.

Затем  командир взвода подает команду разобрать па
ромы и погрузить звенья на машины. После этого он по
вторяет тренировку в такой же последовательности, но 
уже в сборке 80-тонного перевозного парома.

Командир взвода руководит тренировкой расчетов в 
сборке и разборке паромов, организует соревнование ме
жду расчетами, добиваясь выполнения установленных нор
мативов:

а) по сборке 60-тонного перевозного парома:
«отлично» — 8 мин;
«хорошо» — 9 мин;
«удовлетворительно»— 11 мин;
б) по сборке 80-тонного перевозного парома:

. «отлично» — Эмин;
«хорошо — 10 мин;
«удовлетворительно» — 12 мин.
По окончайии тренировки командир взвода предостав

ляет время для обслуживания материальной части.
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Командир взвода проводит разбор занятия и предо
ставляет время командирам отделений для проведения 
частных разборов в отделениях.

По окончании разбора он указывает, что следует изу
чить на самоподготовке и что необходимо подготовить к 
следующему занятию.

Проверив наличие материальной части, командир взво
да ведет взвод в расположение.

П Р И М Е Р  3 (днем).
Тема 4. Оборудование и содержание мостовых пере

прав.
Занятие 2. Н аводка 60-тонного моста поворотом и по- 

наромно.
Учебные цели:
1. Научить личный состав приемам наводки наплав

ного моста поворотом и попаромно.
2. Совершенствовать навыки личного состава в дейст

виях с материальной частью парка.
3. Закрепление навыков командиров взводов и отде

лений в командовании своими подчиненными.
Время: 6 часов.
Место. Участок водной преграды (реки).
Метод. Практическая работа.
Учебные вопросы:
1. Инженерная разведка места переправы. Разбивка 

оси моста и якорных линий.
2. Выход материальной части к реке.
3. Р азгрузка материальной части, сборка мостовых и 

береговых паромов, смыкание паромов во взводный уча
сток и ввод участка в ось моста.

4. Установка и замыкание моста.
5. Наводка наплавного моста в составе роты.
Материальное обеспечение:
1. Автомобили КрАЗ-255 с речными звеньям и— 16 шт.
2. Автомобили КрАЗ-255 с береговыми звеньями — 

2 шт.
3. Буксирно-моторные катера Б М К  — 6 шт.
4. Автомобили ЗИЛ-131 — 6 шт.
5. Автомобиль КрАЗ-255 с выстилкой — 1 шт.
6. Лодки ДЛ-10 — 2 шт.
7. Флаги для разбивки оси моста и якорных линий — 

1 компл.
8. Комплект разведки водных п р егр ад — 1 компл.
9. Спасательные жилеты — на каждого.
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10. IIJaiineDbifl инструмент — по расчету.
11. Электромегафоны — 3 шт.
Рекомендуемая литература.
Понтонно-мостовой парк ПМП: Руководство по мате

риальной части и применению. Воениздат, 1985. С. 104— 
108, 119— 147, 158— 161.

Методика проведения занятия

Командир роты, прибыв к месту занятия, строит роту 
и объявляет тему, учебные вопросы и цели занятия, объяс
няет порядок их отработки.

Приказывает командирам взводов приступить к отра
ботке учебных вопросов. Командиры взводов опросом 
проверяют знание личным составом материала предыду
щего занятия.

П р и м е р н ы е  к о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы :
1. Порядок действий расчета при выгрузке звена на 

воду.
2. Порядок действий расчета при замыкании речного 

звена.
3. Действия расчета при подъеме и опускании берего

вого звена винтовыми подъемниками.
Затем командиры взводов делают краткий разбор от

ветов солдат и дают им оценку. Они напоминают лично
му составу правила техники безопасности при действиях 
с материальной частью парка и приступают к отработке 
первого учебного вопроса.

Первый учебный вопрос. Инженерная разведка места 
переправы. Р азбивка оси моста и якорных линий.

Командир взвода объясняет, что для проведения ин
женерной разведки места переправы назначается инж е
нерный разведывательный дозор (И р Д )  в составе от от
деления до взвода в зависимости от поставленной задачи, 
характера водной преграды и наличия сил и средств. Он 
напоминает задачи, выполняемые И1эд при разведке ме
ста мостовой переправы.

Н а одном из расчетов командир взвода показывает и 
объясняет, что для разбивки оси моста и якорных линий 
(рис. 40) назначается расчет из четырех понтонеров, кото
рые действуют под руководством командира И Р Д  (офи
цера).

По указанию командира И Р Д  первый и второй номера 
для обозначения оси моста устанавливают два белых фла-
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in: первый флаг в 15— 20 м от уреза воды, второй на 
расстоянии 15— 20 м от первого. Третий и четвертый но
мера устанавливают сначала два красных флага на вер
ховой якорной линии, а затем два зеленых флага на ни- 
мовой якорной линии. В ночных условиях на древки фла- 
I OB вешают фонари тех же цветов, что и флаги.

Удаление якорных линий от оси моста принимают р ав 
ным 8— 10 наибольшим глубинам реки, но не менее 30 м.

Красные

15-го м 15-20М

Белые

15-20 м 15-гом

Зеленые 

1

15-гом 15-20Н

Верховая
якорная
линии

I
I
I
СО

Ось

I
I
о
cfa

моста

Низовая
якорная
линия

Рис. 40. С х е м а  р а зб и в к и  оси м оста  и я к о р н ы х  линий

Второй учебный вопрос. Выход материальной части к 
реке.

Выход материальной части понтонно-мостового парка 
ПМ П осуществляется из исходного района, который дол
жен обеспечивать размещение подразделения в колоннах 
вдоль путей. Местность района должна обладать хороши
ми маскировочными и защитными свойствами, развитой 
сетью путей,
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Командир взвода на одном автомобиле со звеном по
казывает, что при подготовке звена в исходном районе 
номера расчета открепляют и снимают транспортные хо
муты с рымов (при плохих подъездах к водной преграде 
транспортные хомуты не снимают, а только ослабляют, 
снимают же хомуты в этих случаях у уреза воды) и от
крывают погрузочные крюки.

Затем  командир взвода объясняет порядок совершения 
марш а и подхода втомобилей к месту выгрузки.

При совершении марша в голове колонны взвода дви
жется отделение буксирно-моторных катеров, за ним пон
тонные отделения.

Места выгрузки звеньев назначают на расстоянии 10— 
12 м друг от друга. Буксирно-моторные катера вы груж а
ют раньше звеньев и ниже по течению реки. Указав места 
выгрузки звеньев, командир взвода показывает на двух 
расчетах порядок разворота автомобилей при широкой 
прибрежной полосе, а затем при узкой.

При широкой прибрежной полосе водители, ведя авто
мобили в колонне параллельно берегу, не доезжая до ме
ста выгрузки 15—20 м, одновременно поворачивают авто
мобили на переднем ходу от воды, ставят их перпенди
кулярно урезу воды и на заднем ходу подают машины к 
месту выгрузки.

При узкой прибрежной полосе водители подают авто
мобили на 15—20 м дальш е места выгрузки и на заднем 
ходу поворачивают их перпендикулярно урезу воды.

При обрывистых берегах (или заболоченных) и отсут
ствии удобной прибрежной части подача машин со звень
ями на воду сразу будет производиться задним ходом по 
аппарельному спуску к воде или по оборудованному под
ходу на заболоченном участке.

П оказав два способа разворота, командир взвода пода
ет команды расчетам «К машинам», «По местам» и отра
батывает с расчетами подачу автомобилей к урезу воды 
первым способом, а затем вторым.

Командиры расчетов при развороте автомобилей вы
ходят из кабин и подают сигналы водителям, направляя 
автомобили точно к местам разгрузки.

После разгрузки автомобили убывают в район сосре
доточения автомобилей.

Третий учебный вопрос. Разгрузка  материальной части, 
сборка мостовых и береговых паромов, смыкание паромов 
во взводный участок и ввод участка в ось моста.
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с  выходом головной машины к месту разгрузки коман
дир взвода подаст команду «К сборке паромов присту
пить».

По этой команде понтонные отделения под руководст
вом командиров приступают к выгрузке звеньев и сборке 
мостовых и береговых паромов. Отделение катеров р аз
гружает катера. Командир взвода следит за правильно
стью действий расчетов, особое внимание уделяя соблю
дению правил техники безопасности, при неправильных 
действиях расчетов он дает команду разобрать паромы, 
указывает на допущенные недостатки и приказывает по
вторить сборку мостовых и береговых паромов.

Командир взвода строит взвод и на двух расчетах 
объясняет и показывает порядок смыкания паромов во 
взводный участок.

По команде «Сомкнуть паромы»:
расчет низового парома удерживает паром у берега, а 

остальные расчеты ведут свои паромы по течению к ни
зовому парому. Как только паром подойдет к соседнему 
парому, расчеты немедленно смыкают эти паромы друг 
с другом, закрывая нижнее стыковое устройство и стяги
вающие устройства, расчет берегового парома устанав
ливает береговое звено так, чтобы при повороте моста 
береговое звено стало в оси моста;

водитель автомобиля берегового звена устанавливает 
автомобиль точно по оси моста платформой к урезу во
ды, а первый и второй номера расчета берегового звена 
откидывают стрелу и запасовывают тяговые канаты в к а 
нифас-блоки; первый и второй номера берегового звена 
крепят тяговые канаты автомобиля к крайним вилкам 
крепления выстилки.

После объяснения и показа действий расчетов коман
дир взвода приступает к тренировке расчетов, следит за 
правильностью их действий.

Убедившись, что обучаемые четко усвоили порядок 
выполнения команды «Сомкнуть паромы», командир взво
да подает команду «Катера», предварительно указав ка- 
теристам места швартовки катеров.

Убедившись в правильности выполнения команды «К а
тера», командир взвода переходит к объяснению и пока
зу на одном из расчетов порядка выполнения команды 
«Отваливай» и ввода участка в ось моста;

катеристы начинают разворачивать участок моста, пер
вые номера берут багры «на укол», помогая отвалу моста, 
вторые номера открепляют якорь и ставят его в забортное
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положение — лапами в скобы на носу крайних пон
тонов;

как  только мост начал разворачиваться, вторые номе
ра становятся рядом с отдаваемыми якорями, а первые 
номера, ставя лебедки на холостой ход (на прямую пере
дачу), выключают полумуфту лебедки поворотом эксцент
риковой рукоятки вправо;

при подходе моста к верховой якорной линии первые 
Номера становятся лицом к исходному берегу и следят за 
створом красных флагов верховой якорной линии. Как 
только оба флага совместятся друг с другом, первый но
мер подает команду «Отдай», по которой второй номер 
отдает якорь с буем, подходит к якорной лебедке и бе
рется за ручку тормоза якорной лебедки, подтормаживая 
якорный канат  по команде первого номера «Тормози»;

при подходе моста к оси по команде «Задержись на 
якорях» вторые номера тормозят якорные лебедки, а ка- 
теристы прекращ ают работу катеров или переключают 
реверс-редуктор на передний ход;

как  только движение моста будет приостановлено, 
вторые номера переключают лебедки на медленный ход 
(на червячную передачу), включая полумуфту лебедки по
воротом эксцентриковой рукоятки влево, а первые номера 
травят или выбирают канаты по командам начальника 
Наводки моста, пока мост не будет точно установлен 
в оси;

вторые номера переходят к низовым якорям и перено
сят их на катера, подошедшие к низовой стороне моста 
для завозки низовых якорей;

катера спускаются по реке до низовой якорной линии, 
и вторые номера в момент совмещения обоих зеленых 
флагов отдают якоря;

первые и вторые номера ставят низовые якорные л е 
бедки на медленный ход.

После объяснения и показа действий расчетов коман
дир взвода путем опроса проверяет знания обучаемых по 
отработанному вопросу и приступает к тренировке р ас
четов по вводу взводного участка в ось моста. Убедив
шись в правильности их действий, он приступает к отра
ботке следующего учебного вопроса.

Четвертый учебный вопрос. Установка и замыкание 
Моста.

Командир взвода на расчете берегового звена объясня
ет и показывает порядок выполнения команды «Устано
вить мост»;
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Водитель автомобиля берегового звена передвигает мост 
автомобилем, вклю чая передачу заднего или переднего 
хода;

передвижение моста производится до тех пор, пока у 
речного транца берегового звепа у обоих берегов глубина 
воды будет не менее 40 см. По окончании продольной 
установки моста командир взвода приступает к объясне
нию и показу выполнения команды «Замыкай»;

водитель автомобиля, участвовавп 1 его в установке мо
ста, открепляет от берегового звена тяговые канаты, 
укладывает их на автомобиль и уезж ает в район сосредо
точения;

расчеты берегового звена и соседних с ним трех реч
ных звеньев (всего восемь понтонеров) становятся у сты
ков береговых звеньев с речными, четыре первых номера 
вводят в зазор между винтовыми упорами берегового зве
на и верхними упорами речного звена понтонные рычаги, 
а четыре вторых номера вывинчивают винтовые упоры до 
упора в понтонные рычаги, затем первые номера пере
ворачивают переходные щитки, закры вая ими щель между 
береговыми и речными звеньями;

расчеты следующих трех речных звеньев переходят на 
береговые звенья (шесть понтонеров), становятся против 
сходней и по очереди откидывают сходни средних и край
них понтонов берегового звена;

расчеты последующих двух речных звеньев переходят: 
ближнего к берегу звена — на установку верховой, д ал ь 
н его — на установку низовой анкерной оттяжки.

Все расчеты действуют одновременно. Если в мосту 
менее 16 речных звеньев, один и тот ж е  расчет сначала 
откидывает сходни, а затем крепит анкерные оттяжки.

Командир взвода после объяснения и показа действий 
расчетов опросом проверяет знания обучаемых по отра
батываемому вопросу и, убедившись в усвоении, присту
пает к тренировке расчетов по установке и замыканию 
моста. Закончив тренировку, он дает команду разобрать 
участок моста и погрузить его на автомобили.

Пятый учебный вопрос. Н аводка наплавного моста в 
составе роты.

Командир роты в роли начальника наводки моста стро
ит роту в исходном районе для занятия и назначает: 

начальников наводки участков моста (командиров 
взводов);

начальников береговых команд на обоих берегах 
(командиров отделений берегового взвода);
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иачальинкон паромов (командиров отделений).
Командир роты дает команду подготовить звенья к 

выгрузке и приказывает начать движение к месту навод
ки моста. С подходом машин к урезу воды он подает сиг
нал (команду) «К наводке моста приступить» и в д ал ь 
нейшем сигналами и командами руководит действиями 
по наводке моста, обращ ая особое внимание:

на четкость и одновременность выгрузки звеньев и их 
смыкание во взводные и ротный участки;

на своевременный подход катеров к участкам 
моста;

на точную установку и закрепление моста в оси.
При неправильных действиях расчетов командир роты 

производит разбор допущенных недостатков и при необ
ходимости приказывает повторить тот или иной прием 
наводки моста.

Командир роты строит роту и производит разбор з а 
нятия. Он предоставляет время командирам взводов для 
проведения частных разборов во взводах.

По окончании разбора командир роты указывает, что 
следует изучить на самоподготовке и что подготовить к 
следующему занятию.

Командиры взводов проверяют наличие материальной 
части и докладываю т командиру роты.

П Р И М Е Р  4 (днем).
Тема 5. Оборудование переправ в особых условиях.
Занятие 2. Н аводка наплавного моста при толщине 

льда менее 10 см.
Учебные цели:
1. Подготовить роту к самостоятельным действиям по 

наводке мостов в майне.
2. Совершенствовать навыки личного состава в рабо

те с материальной частью при наводке мостов зимой.
Время: 6 часов.
Место. Участок реки.
Метод. П рактическая работа.
Учебные вопросы:
1. Устройство майны.
2. Разбивка оси моста и устройство анкеров.
3. Разгрузка звеньев, сборка наплавной части.
4. Замыкание моста и его крепление.
5. Свертывание переправы.
Материальное обеспечение:
1. Речные звенья — 16 шт. ,
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'■ I береговые звенья — 2 uif.
■' Автомобили ЗИЛ-131 — 4 шт.
■I 11утепрокладчик Б А Т — 1 шт.
Г). Мотопилы — 3 шт.

Мерный канат длиной до 140 м — 1 шт.
7. У казатели грузоподъемности моста — 2 шт.
М. Брезентовые рукавицы — на каждого.

С пасательны е жилеты — иа каждого.
10- Ш анцевый инструмент — по расчету.
11- Л едобуры  — 6 шт.
12. П е ш н и — 10 шт.
I'J- Ф лаж ки  (белые и красные) — 18 пар.
I'l- Сигнальные ракеты — 4 шт.
I*')- Электромегафоны — 3 шт.
16. Комплект канатов с петлями для надвижки мос- 

I •! -2  компл.
17. Комплект оборудования для очистки майны от 

Л1 .Д! 1  1 компл.
18. Комплект такелажного оборудования — 1 компл.
19- Ф лаги для разбивки осей м о с т а— 1 компл.
•Рекомендуемая литература:
I- Понтонно-мостовой парк ПМП; Руководство по ма- 

к 'риальной части и применению. Воениздат, 1985. 
С. 214— 217.

2. Инструкция по устройству переправ через водные 
нр‘' ' 'р ады  зимой. Воениздат, 1970. С. 46—56.

Методика проведения занятия

З ан яти е  проводит командир роты (взвода) на участ
ке реки, обеспечивающем возможность одновременной от
работки учебных вопросов со всем личным составом.

П ри подготовке к занятию руководитель подбирает 
район занятия и проводит его рекогносцировку, в ходе 
которой намечает:

исходный район для занятия;
марш рут движения к реке;
один-два створа для наводки моста;
места установки анкеров;
район сосредоточения автомобилей после разгрузки, а 

такж е  способы решения задачи в зависимости от условий, 
наличия средств и опыта подразделения.

М атериальная часть парка долж на быть заранее под
готовлена к занятиям в зимних условиях.
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При толщине льда менее 10 см майну следует устраи
вать только у исходного берега длиной 20— 30 м и шири
ной не менее 12 м.

Изучение учебных вопросов занятия целесообразно ор
ганизовать на трех учебных площадках:

площадка №  1 — устройство майны;
площ адка №  2 — разбивка оси моста и устройство ан

керов;
площадка №  3 — разгрузка звеньев, сборка наплавной 

части (в готовой майне, с готовыми анкерами).
Смена площадок производится через 60 мин. К началу 

занятий все площадки должны быть оборудованы.
Отработка учебного вопроса на площадке №  3 про

исходит путем последовательного наращивания моста все
ми взводами, с тем чтобы к концу занятия мост был пол
ностью наведен.

Закрепление и замыкание моста, а такж е его сверты
вание производит весь личный состав роты, действуя на 
своих участках.

В ходе занятий необходимо учить личный состав стро
го соблюдать правила техники безопасности. Весь личный 
состав должен быть в спасательных жилетах.

П л о щ а д к а  №  1

Первый учебный вопрос. Устройство майны.
Командир взвода объясняет, какими способами устраи

ваются майны, и дает подробную характеристику тому 
способу, который принят для обучения на учебной пло
щадке, например, устройство майны выпиливанием льда.

При толщине льда менее 10 см майна устраивается 
длиной 20— 30 м и шириной не менее 12 м для выгрузки 
звеньев по одному звену и шириной 20—30 м для одно
временной выгрузки двух звеньев.

Д л я  устройства майны назначают команду в составе 
одного офицера, четырех сержантов и 16—24 солдат.

Команду делят на четыре расчета, по четыре — шесть 
солдат в каждом расчете.

Первый расчет размечает на льду контуры майны и 
разбивает майну на прямоугольники со сторонами от 2 
до 6 м. Второй — четвертый расчеты проделывают во льду 
сквозные щели шириной не менее 10 см. Д л я  этого в к а ж 
дом расчете один-два солдата надрезают лед мотопила
ми, а три-четыре солдата расширяют пропилы пешнями 
до необходимых размеров и проделывают сквозные щели.
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Д ля улобстип ул;|;ю 1 т я  Л1 .лни одну из поперечных ще- 
icii |||)одс'Л1 |1 и;||()т niiii)iiiioii 20—30 см.

1к'риый расчет поело разметки майны подготавливает 
.шкеры (якоря) с блоками, кошки, ваги, трапы, автомо
били с лебедками и другие принадлежности для удаления 

1 ьда из майиы.
Д алее  командир взвода разбивает взвод на расчеты 

и дает команду приступить к устройству майны. Он сле
дит за строгим соблюдением правил техники безопасно- 
( 1 и при работе на тонком льду.

Отработав вопрос по устройству майны, командир 
т п о д а  по команде командира роты производит смену 
учебных площадок.

П л о щ а д к а  № 2

Второй учебный вопрос. Разбивка оси моста и устрой
ство анкеров.

Командир взвода объясняет, какие типы анкеров могут 
устраиваться для надвижки наплавного моста. На одном 
из расчетов он показывает организацию выполнения з а 
дач по устройству анкера.

Анкеры могут быть следующих типов: вертикальный, 
горизонтальный или из комплекта такелажного оборудо
вания.

Вертикальный анкер представляет собой одно или не
сколько бревен длиной по 2,6— 3 м, устанавливае
мых в анкерном колодце глубиной до 2 м и шириной 
1 — 1,5 м.

Горизонтальный анкер представляет собой одно или 
несколько бревен длиной по 3,5 м, уклады ва 1̂ мых 
горизонтально в траншеи глубиной до 1 м и длиной 
до 4 м.

Анкер из такелажногс оборудования состоит из пла
стин, соединенных друг с другом, и закреплен штырями 
в грунт.

Командир взвода разбивает взвод на две^ команды, 
указывает им места установки анкеров и приказывает 
приступить к их устройству.

Тип анкеров заранее выбирается командиром роты сов
местно с командирами взводов.

Закончив отработку вопроса по устройству анкеров, 
командир взвода по команде командира роты производит 
смену учебных площадок.
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П л о щ а д к а  № 3

Третий учебный вопрос. Разгрузка  звеньев, сборка па 
плавной части.

Командир взвода объясняет порядок организации pa.i- 
грузки звеньев в майну, сборки паромов и надвижки их 
в ось моста.

Д ля  этой цели он назначает команду в составе офице 
ра, 20—24 солдат и четырех сержантов. Команду деля: 
на четыре расчета.

Первый расчет в составе сержанта и шести — восьми 
солдат производит выгрузку звеньев в майну в соответ 
ствии с правилами, изложенными в руководстве по м ате
риальной части и применению поитоино-мостового парка 
ПМП.

Второй расчет в составе сержанта н шести солдат за 
мыкает звенья.

Первый и второй номера расчета подтягивают багра 
ми разгруженные в майну звенья, третий и четвертый 
номера закрывают палубные и днищевые замки, пятый и 
шестой номера оснащают звено.

Третий расчет в составе сержанта и четырех солдат 
смыкает звенья между собой.

Четвертый расчет в составе сержанта и четырех — ше
сти солдат постепенно очищает майну ото льда и следит 
за состоянием канатоблочной системы.

Первыми в майну выгружают береговое звено проги- 
воположного берега, затем два речных звена, которые 
смыкают с береговым.

Береговое звено с помощью винтовых подъемников 
приподнимают надо льдом, к проушинам звена крепят 
канат канатоблочной системы, второй конец которого з а 
креплен на путепрокладчике БАТ. Выбирая канат, сомк
нутые звенья вытаскивают на лед, который под ними про
ламывается. В освободившуюся майну разгруж аю т сле
дующие звенья и стыкуют их с готовым участком моста. 
Затем производят дальнейшую подвижку моста.

Расчеты под руководством командира взвода выпол
няют задачу по наводке моста.

Командир взвода следит за строгим соблюдением лич
ным составом правил техники безопасности.

Закончив наводку моста, командир взвода доклады ва
ет командиру роты.

Четвертый учебный вопрос. Замыкание моста и ею  
крепление.
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1 'м м . | | | 1 И| 1  |i(iii.i, iiiu’I|М1 | | | 1  рогу, указывает, что замы- 
illiMi' 1 . 1  1 1  ч но команде «Замыкай» так же,
НАМ н " . | ' ' | | | | |ч  yivioiiiiHx Kpeiuieiiiie моста производится 
ПММ' 1 K.IMII к 1 1 . 1 1 1  якорями, отдаваемыми на проч-
l i u l l  ; | ГД

| ч 1 м;iii;iii|i poii.i 1 1 одл 1 ' 1  команду «Замыкай», по которой 
|).|> >1 1 1 1 . 1  мод рукомодстмом командиров взводов опускают 
}м|1 и п и 1 .1 1 ' инмп.я, откидывают сходни, регулируют зазо- 
(<м, 1»ргня 1 мост анкерными оттяжками и якорями, отда
на  мымн со :)1 1 сн 1 .еи на берег и лед.

11| | | 1.1Й учебший нопрос. Свертывание переправы.
Ким.тдн]) роты нодает команду «К свертыванию пере- 

tl|i/Mn.i нрпстуннть». К()мандиры взводов особое внимание 
*«|й1 | | 1 )м обращают на тн 1,ательность очистки матери-
rtrit.iind ч.к'ти ото льда, особенно всех механизмов и шар-
ililpnll.

1 . 1  лн номиоляют местные условия и характер водной 
1 1 ||| | рпды, то для ускорения разборки моста и погрузки 
М!Игрн;1Л1.нон части на машины командир роты может 
дни. команду подтащить звенья с помощью иутепроклад- 
MHitii ЬЛТ к исходному берегу, где расчеты готовят звенья 
Л ни| р у : ж е  и грузят их на автомобили.

Командир роты и командиры взводов следят за пра- 
ни' 1 1 .И1 к'Т1 )Ю действий расчетов и за соблюдением ими пра- 
liM'i и'.хннки безопасности.

Командир роты предоставляет время для обслужива- 
мми м , 1 п'риальной части парка.

Командир роты проводит разбор занятия и предостав- 
,1 И1 I иромя командирам взводов для проведения частных 
р'пГю|)оп но взводах, затем он дает задание на самопод- 
I (ииику.

Командиры взводов проверяют наличие материальной 
■hii 1 Н II докладывают командиру роты.

Командир роты ведет роту в расположение.

III’IIM EP 5 (днем).
Т е м а  Н. Оборудование брода и переправы по льду.

. { а н я т и е  2.  Оборудование переправы по льду.
Учебные цели:
I. Подготовить взвод к действиям по ведению развед

ен ледяной переправы, устройству и содержанию пере- 
и р а н ы  по льду.

1!. Совершенствовать навыки личного состава в выпол- 
iifiimi задач при ведении разведки, устройстве и содер-
ж . ш н н  переправы по льду.
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3. Д ать  практику командирам отделений в выполнении 
задач но ведению разведки, устройству и содержанию пе
реправы по льду.

Время: 4 часа.
Место. Участок реки.
Метод. Практическая работа.
Учебные вопросы:
1. Определение грузоподъемности льда.
2. Устройство переправы по льду:
а) разведка переправы по льду;
б) устройство сопряжения льда с берегом;
в) усиление льда намораживанием.
3. Организация комендантской службы и содержание 

переправы по льду.
Материальное обеспечение:
1. Автомобили З И Л -1 3 1 — 2 шт.
2. Комплект разведки водных п р егр ад — 1 компл.
3. Бинокли — 2 шт.
4. Маскировочные костюмы — на каждого.
5. Лесоматериал, поковки — по расчету.
6. Ф аш ины — 10— 15 шт.
7. Мотопомпа М П -800— 1 шт.
8. Комплект комендантской сл у ж б ы — 1 компл.
9. Бланки карточек инженерной разведки — 4 шт.
Рекомендуемая литература:
1. Подготовка и содержание путей движения войск: 

Руководство. Воениздат, 1989. С. 125— 135.
2. Инструкция по устройству переправ через водные 

преграды зимой. Воениздат, 1970. С. 3— 30.

Методика проведения занятия

Занятие проводится в составе взвода на участке реки 
по возможности ближе к расположению части.

При подготовке к занятию следует провести рекогнос
цировку, в ходе которой наметить:

исходный район для занятия;
маршрут выдвижения к реке;
площадки для обучения личного состава ведению ин

женерной разведки ледяной переправы, сопряжению льда 
с берегом и усилению льда.

Занятие проводится по отделениям командирами отде
лений под общим руководством командира взвода.

Отработку учебных вопросов целесообразно проводить 
на трех учебных площадках:
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площадка № 1 исичик- инжопериой разведки ледя
ной переправы;

площадка № 2 y<'i риПстпо сопряжения льда с бере
гом ;

площадка № 3 ■ усиление льда намораживанием и 
деревянными конструкциями.

Первый учебный вопрос командир взвода объясняет 
нсему личному составу.

Смена учебных мест производится по команде коман
дира взвода.

В ходе занятия необходимо учить личный состав стро
го соблюдать меры безопасности.

Личный состав должен быть на занятии в маскировоч
ных костюмах.

Первый учебный вопрос. Определение грузоподъемно
сти льда.

Командир взвода объясняет требования, предъявляе
мые к переправам по льду.

Переправы по льду устраиваются только однопут
ными.

Д ля  переправы одиночных машин и войск в пешем 
строю оборудуются трассы нщриной 4—6 м с расстояни
ем между ними не менее 50 м.

Д ля переправы колонн машин оборудуются трассы 
шириной пе меиее 20 м с расстоянием между ними не 
менее 100 м.

З а  переправами по льду устанавливается тщательное 
наблюдение. При износе покрова или разрушении 
трассы движения вводятся в действие запасные пере
правы.

При устройстве переправы по льду необходимо учиты
вать следующие требования: уклоны берегов должны быть 
для гусеничных машин 8°, для колесных — 6°; толщина 
льда на выбранной трассе должна быть наибольшей; на 
поверхности льда не должно быть торосов, трещин и про
моин; толщина снежного покрова допускается для гусе
ничных машин 0,5— 0,7 м, для колесных — 0,3 м.

Д алее командир взвода объясняет взводу порядок оп
ределения грузоподъемности льда.

Ледяной покров — это своеобразный мост, опорами ко
торого является вода. Л ед  хорошо работает на изгиб, 
но боится внезапных, резких нагрузок. Обычно лед бы 
вает двухслойным, состоящим из верхнего мутного слоя 
и нижнего чистого слоя.
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Прочность льда зависит от его толщины и тсмпсрп- 
туры воздуха. Соленый лед в два-три раза  слабее прес
новодного.

Грузоподъемность естественного льда устанавливается 
по наименьшей его толщине, измеренной на трассе. Н а и 
меньшая расчетная толщина льда состоит из толщины 
слоя чистого льда и половины толщины слоя мутного 
льда.

Необходимая толщина льда для пропуска различных 
нагрузок устанавливается по таблицам и формулам.

Командир взвода объясняет порядок определения гру
зоподъемности льда (Яр) с помощью таблиц и формул 
для пропуска одиночных машин, 10— 15 машин и колонн;

для одиночных машин —

для 10— 15 машин / /р  =  9 ] / ’Р;

для колонны H ^  =  \ \ V P ,  где Р  — масса нагрузки и 
тоннах.

Второй учебный вопрос. Устройство переправы ни 
льду.

П л о щ а д к а  №  1

а) Разведка  переправы по льду.
В инженерный разведывательный дозор, как правило, 

назначается отделение. Инженерный разведывательны!! 
дозор дополнительно к общим задачам разведки должен 
определить: характер сопряжения льда с берегом; налп 
чие полыней и разрушений на льду; глубину снежного 
покрова на льду и берегах; строение, толщину льда п 
температуру воздуха (рис. 41).

Инженерный разведывательный дозор действует в со 
ставе трех расчетов:

расчет № 1 — провешивает ось переправы; измсрисч 
ширину реки; определяет превьпиение берегов и их кру' 
тизну; проверяет состояние существующих дорог; опре 
деляет наличие местных материалов; измеряет темпера 
туру воздуха; определяет характер сопряжения льда *■ 
берегом;

расчеты № 2 и 3 — действуют один с верховой сто 
роны, другой — с низовой стороны от оси трассы: на рас 
стоянии 10 м от оси трассы пробивают лунки через Я 
5 м у берегов и 10— 15 м на фарватере; через пробипис 
лунки измеряют толщину льда; берут образцы льда (|nt;i-
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м('|)()м .'ЮХЗП см) пп удалении 30—50 м от оси трассы в 
мелях оирелслопия структуры льда.

После объяснения действий расчетов инженерного раз- 
исдынательного дозо|)а командир взвода приказывает 
командирам отделений на выГ)1 )аниых трассах приступить 
к иедению разведки переправы но льду.

1

Р ис. 41. С х е м а  р а зв е д к и  п ер е п р а в ы  по л ь д у :
/  — ось трассы ; 2 — лунки; 3 — вехи

П л о щ а д к а  № 2

б) Устройство сопряжения льда с берегом с помощью 
переходного мостика и деревянными конструкциями.

Командир отделения объясняет порядок выполнения 
задачи по устройству сопряжения льда с берегом е по
мощью переходного мостика.

2Я1



у  берегов лед обычно отличается пониженной ироч 
ностью, так  как при спаде воды лед зависает (не лежит 
ся на воду), а при подъеме воды — отходит от берегом, 
образуя полыньи, или имеет очень малую толщину.

Поэтому при оборудовании переправы по льду прихо
дится устраивать переходы с берега на лед.

Сопряжение льда с берегом (рис. 42) производится 
следующими способами: при незначительных поврежде
ниях льда у берега — с помощью переходного мостика,

Рис. 42. С о п р я ж е н и е  л ь д а  с берегом :
/ — прогон; 2 — настил; 3 — хворост нам орож енны й; 4 — поперечины; 

5 — леж ен ь; 6 — прогоны съ езда

при значительных повреждениях и недостаточной толщ и
не льда у берега — с помощью свайной (рамной) эста
кады.

Командир отделения разбивает отделение на расчеты 
и приказывает приступить к устройству сопряжения льда 
с берегом с помощью переходного мостика.

Закончив устройство сопряжения и произведя его р а з 
борку, отделение по команде командира взвода произво
дит смену учебных площадок.

Командир отделения объясняет, что повышения гру- 
зоНодъемности ледяной переправы можно достичь путем
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М' uwiKii ii.i ,'И'Я itcpxiu’K) стросимя M i досок или из бревен.
При lo.’imiiiic до 20 см применяется верхнее стро

и т е  И 1 Г)р(чнч1 , yiuviM'KMMK' 1 ру.чоиод'ьсмности льда в этом 
1 |\ч;к' состянляет К) 1Г)%.

Ком.'шдир отделения обьясняет конструкции деревян- 
И 1 И 1 1  иокр1.1тня н ирнк!1 i i . n t . ' i c T  расчетам приступить к вы- 
1 1 П.1 1 ИСНМЮ задачи по усилсиию льда (выбор типа деревян- 
•1 и т  покрытия зависит от толщины льда и заранее ука- 
илик'тся командиром взвода).

Но усиленному участку командир отделения пропу- 
ичи'г транспорт соответствующей нагрузки.

Макончив отработку учебного вопроса и разобрав воз- 
шмк'ипый участок усиления, командир отделения по 
иим.'шлс командира взвода производит смену учебных пло- 
(IIII док.

П л о щ а д к а  № 3

м) Усиление льда намораживанием.
Командир отделения объясняет, что повышения гру- 

'пмодп.емности ледяной переправы можно достичь намо- 
рнжинанием слоя льда.

11,чмораживание позволяет повысить грузоподъемность 
'и'мниой переправы больше, чем усиление верхним строе- 

мигм; оно менее трудоемко, но требует значительного вре- 
MiMiii и возможно лишь при температуре минус 10° С и 
ниже.

Искусственное намораживание льда сверху начинают с 
р;и'чистки от снега полосы льда шириной 20 м. Ширина 
ипмороженного слоя поверху назначается для автомо- 
ПплсГ: массой до 20 т — 8— 9 м, для более тяж елы х авто
мобилей— 10— 12 м. Откосы намороженного слоя льда 
■тлжны иметь уклон не более 12%.

Н амораживание льда сверху нарушает тепловой ре- 
I им ледяного покрова и может иногда вызвать подтаива
ние естественного льда снизу. Поэтому толщину намо- 
рижипаемого слоя необходимо брать не более 0,5 толщи- 
1 П.1 естественного льда.

Н амораживание ведут послойной поливкой водой или 
\ кладкой слоев ледяного щебня с последующей заливкой 
ипдой. Толщина каждого слоя воды должна быть 1—2 см. 
111,(‘бень можно укладывать слоями толщиной 10— 15 см.

Намороженный лед менее прочен, чем естественный, 
|цг)Тому в расчетную толщину льда добавляют 0,7 тол
щины намороженного слоя.
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Затем  комаидир отделения указывает, что возможно 
усиление льда естественным намораживанием снизу.

Этот способ применяется при температуре воздуха ни
ж е  минус 10° С и при наличии времени. Увеличение тоЛ' 
щины льда достигается приростом естественного льда 
снизу после полной расчистки трассы от снега.

Прирост льда будет зависеть от температуры воздуха, 
скорости течения и толщины имеюн 1 егося льда.

Командир отделения разбивает отделение на расчеты 
и приказывает приступить к усилению льда наморажн 
ванием. Поливку льда водой целесообразно производит!, 
с помощью мотопомпы МП-800.

Командир взвода, закончив отработку учебных вопро 
сов на площадках, приступает к изучению следующего 
учебного вопроса.

Третий учебный вопрос. Организация комендантской 
службы и содержание переправы по льду.

Командир взвода знакомит личный состав с органнза 
цией комендантской службы и содержанием nepenpam.i 
по льду, указывает состав и обязанности лиц коменданч 
ского наряда, обращает внимание личного состава n;i 
правила и порядок выполнения задачи по ликвидации все
возможных разрушений на переправе. Затем он указывает 
на порядок обозначения переправы по льду в условиях 
ограниченной видимости.

Н а переправе по льду комендантскую службу органн' 
зуют для пропуска войск и поддержания строгого поряд
ка на переправе, непосредственного ее охранения, для 
выполнения аварийно-спасательных работ и оказания ме
дицинской помощи.

Комендантскую службу на переправе организует ко 
мендант переправы. Д ля  несения комендантской службы 
комендант переправы назначает: двух помощников комен 
данта; связных от подразделений и от помощников ко 
менданта; комендантские посты; дежурное подразделет1И('; 
береговые команды; посты наблюдения за строением ле 
дяного покрова и уровнем горизонта воды; эвакуационную 
и спасательную команды; пункт медицинской помощи.

По окончании отработки данного учебного вопроса 
командир взвода предоставляет время личному составу 
для разборки сопряжения льда с берегом, снятия верхне 
го строения со льда и погрузки его на машины.

Затем командир взвода проводит разбор занятия н 
предоставляет время командирам отделений для нроведе 
ния частных разборов. Он указывает, что необходимо но-
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i i i o p i iT i )  на спмоподготоикс ii что необходимо подготовить 
|\ следующему занятию, нроперяет наличие и состояние 
млтериалыюй части н медст пзпод в расположение.

П Р И М Е Р  6 (днем).
Тема 7. Оборудование переправы танков под водой.
Учебные цели:
1. Знать организацию инженерной разведки танков под 

модой.
2. Уметь действовать в составе номеров расчетов при 

организации спасательно-эвакуационной службы.
3. Быть ознакомленными с комплектом оборудования 

подводного вождения танков (ОПВТ).
Время: 2 часа.
Место. Участок водоема по обучению танкистов пере

праве под водой.
Метод. Практическая работа.
Учебные вопросы:
1. Особенности оборудования переправы танков под 

модой.
2. Оборудование переправы танков под водой:
а) инженерная разведка и обозначение подводной 

трассы;
б) изучение комплекта «Выход» и организация спаса

тельной службы.
Материальное обеспечение:
1. Автомобили З И Л - ] 31 — 2 шт.
2. Плавающ ий транспортер средний— 1 шт.
3. Десантная лодка Д Л -1 0 — 1 h i t .
4. Водолазное снаряжение СЛВИ-71 (СЛВИ-64) — 

3 ком пл.
5. Комплект разведки водных п р егр ад — 1 компл.
6. Флаги: красные — 4 шт.; белые — 2 шт.
7. Карточки инженерной разведки — 4 шт.
8. Комплект «Выход» — 1 компл.
9. Комплект оборудования подводного вождения тан 

ков (ОПВТ) — 1 компл.
Рекомендуемая литература.
Подготовка водолазов инженерных войск. Воениздат, 

1980. С. 182— 190, 284— 290.

Методика проведения занятия

Занятие проводится со взводом на спецнально обору
дованном участке водоема (вододрома) по обучению тан-
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кнстов переправе под водой. Занятие целесообразно орга
низовать на двух учебных площадках:

площадка №  1 — инженерная разведка и обозначение' 
подводной трассы;

площадка №  2 — изучение комплекта «Выход». 
Руководители занятия на учебных площадках — коман

дир взвода и заместитель командира взвода. Смена мест 
занятия производится по команде руководителя.

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе 
взвода.

В связи с тем что на тему отводится всего 2 часа, тре
буется особенно тщательная подготовка к занятию ком ан
диров отделений, самого командира взвода и учебно-мате
риальной базы.

Первый учебный вопрос. Особенности оборудования 
переправы для танков под водой.

Построив взвод, командир взвода объясняет, что пе
реправа танков под водой и по глубоким бродам является 
одним из видов переправ, которые оборудуются в ходе 
форсирования водных преград.

Этот вид переправ наиболее полно отвечает принципу 
преодоления водных преград на широком фронте и яв 
ляется одним из эффективных способов их преодоления 
танковыми частями и подразделениями.

Обучение преодолению водных преград под водой н 
по глубоким бродам, разведка водных преград в целях 
выбора места переправы, ее оборудование в инженерном 
отношении и содержание таких переправ являются неотъ
емлемой частью боевой подготовки танковых и инженер
ных частей и подразделений.

Переправа танков под водой имеет следующие преи
мущества:

достигается внезапность переправы большого количе
ства танков на. широком фронте и в короткие сроки;

танки во время преодоления водной преграды частич
но или полностью укрываются под водой, тем самым ста
новятся менее уязвимыми от всех средств поражения;

обеспечивается лучшая маскировка по сравнению с дру
гими видами переправ;

переправа танков под водой не связана с применением 
переправочных средств;

возможна установка части съемного оборудования 
ОПВТ еще до выхода танков к водной преграде, что сокра
щает время на их подготовку в районе герметизации и по 
зволяет осуществлять форсирование с ходу.
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Комплект O lIB T обеспечивает форсирование водных 
1 1 |и'1 1 )ад нтрпной до 1UUU м, глубиной до 5 м и со скоро- 
I 1 1 . 1 0  течения до 1,5 м/с.

Д ля переправы тапкон под водой и по глубоким бродам 
| 1 л:тедываются специальные трассы.

Ширина трассы может быть различной и зависит в ос- 
iioiiiioM от ширины реки. Ширина трассы долж на быть в 
пределах 20—25 м при ширине реки до 200 м, 35— 40 м 
мри П1 и р и н е  р е к и  от 200 до 400 м и 40— 50 м при ширине 
реки более 500 м. Дистанция между танками при движении 
их иод водой долж на быть 50— 100 м. Пропускная способ- 
Mui Tb одной трассы под водой 50—60 танков в  час.

Наиболее благоприятными для преодоления являются 
йодные преграды, имеющие песчаный или другой плотный 
||»уит дна. М аксимальная глубина их не долж на превы- 
И 1 ; п ь  5 м; скорость течения — до 1,5 м/с; крутизна входов 
ис должна превышать летом 25°, зи м о й — 15°; крутизна вы
ходов летом 15°, зи м о й — 10°; уклоны дна должны быть 
ис более 15°.

Командир взвода заостряет внимание личного состава 
ил требованиях, предъявляемых к переправе танков под 
модой. Исходя из этих требований, он объясняет, что ко
личество участков реки, пригодных для переправы 
I ликов под водой и по глубоким бродам, весьма 

1 ) 1  раничено.
Инженерное оборудование переправы танков под водой 

и по глубоким бродам включает:
проверку на наличие мин и заграждений путей, берегов 

и русла водной преграды в местах переправы;
п1 )окладыиание колонных путей к переправе;
устройство съездов в воду и выездов из воды;
обозначение границ переправы;
установку створных знаков (вех, флагов, фонарей) 

на обоих берегах для обозначения направления дви
жения;

устройство укрытий для личного состава комендантской 
и снасательно-эвакуационной служб.

Второй учебный вопрос. Оборудование переправы тан
ков под водой.

Командир взвода разбивает взвод на две группы. Одна 
группа под руководством командира взвода действует в 
составе И Р Д , другая под руководством заместителя коман
дира взвода изучает комплект «Выход» и организует спаса
тельную службу.
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П л о щ а д к а  №  1

а) Инженерная разведка н обозначение подводно!'! 
трассы.

Состав И Р Д ;
командир И Р Д  (офицер) — 1 (№ 1); 
водолазы-разведчики — 3 (№ 2, 3 и 4); 
саперы-разведчики — 5 (№ 5—9); 
механик-водитель— 1 (№ 10).
Инженерный разведывательный дозор выполняет следу

ющие задачи:
последовательно разведывает и провешивает пути выхо

да танков к переправе от К П П  к трассе, а такж е от трассы 
к основным путям на противоположном берегу (№ 5 и 6);

проверяет наличие заграждений и препятствий па бе
регах в местах входа в воду и выхода из воды, а такж е на 
самой трассе (№ 3, 8 и 10);

проверяет крутизну уклонов берегов и дна, а такж е 
проходимость грунта на трассе (№ 3, 8 и 10);

определяет поперечный профиль водной преграды черо.( 
каж ды е 5 м по ширине трассы (№ 1, 4, 9 и 10);

определяет ширину, глубину и скорость течения, а также 
состояние и наличие гидротехнических сооружений на вод
ной преграде (Л'» 2, 7, 1 и 10).

По окончании снятия основных характеристик командир 
И Р Д  оформляет карточку инженерной разведки. Основу 
карточки инженерной разведки составляет поперечный про
филь основного (боевого) створа трассы.

Обозначение границ и оси трассы проводят JSTs 6 и 8 с 
помощью флагов (фонарей). Ось трассы обозначается бе
лыми флагами (фонарями), устанавливаемыми на удале
нии 30—50 м от уреза воды, а границы трассы — красными 
флагами (фонарями), устанавливаемыми непосредственно 
у уреза воды.

П л о щ а д к а  № 2

б) Изучение комплекта «Выход» и организация спаса
тельной службы.

Руководит занятием заместитель командира взвода. Д ля 
несения спасательно-эвакуационной службы (СЭС) н азн а
чается спасательно-эвакуационная группа (СЭГ), состоя
щая из двух команд: спасательной и эвакуационной.

З а  организацию спасательной команды, подготовку лич
ного состава и обеспечение спасательными средствами от
вечает Н ИС полка (дивизии).
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За организацию эвакуационной команды, ее подготовку 
II 1 )(и'(.'1 1 ечеп 1 1 0  с 1 )сдстиами эвакуации отвечает заместитель 
шмаидира ио ьооружению части (соединения).

Начальником СЭГ назначается офицер танкотехниче- 
1 Н0 Й службы; он является н|)ямым начальником всего лич
ною состава СЭГ. Ответственным в целом за организацию 

в соединении (части) является заместитель команди- 
|и| по вооружению.

1’уководитель занятия объясняет состав, порядок 
М(Н1 таж а и технические характеристики комплекта «Вы
ход».

В комплект «Выход» входят;
полулодка Д Л-10 — 2 шт.;
т|)анцевая ф е р м а — 1 шт.;
подкрановая ф е р м а — 1 шт.;
кран-балка грузоподъемностью 150 к г — 1 шт.;
навесные полики — 2 шт.;
ограждения бортов п а р о м а — 1 компл.;
фальшборт — 2 шт.;
резиновые амортизаторы — 2 шт.;
якорное устройство— 1 компл.;
подвесной лодочный мотор «Москва» — 2 компл.;
мотопомпа М П -800— 1 компл.;
секция трубы-лаза — 3 шт.;
штаиги короткие — 4 шт.;
штанги длинные — 4 шт.;
колпак штанги — 4 шт.;
винтовой прижим — 4 шт.;
спецснаряжение— 1 компл.;
автомобиль ЗИЛ-131 — 1 шт.
М аксимальная глубина, допускающая установку комп

л екта ,— 5,5 м.
Максимальная скорость течения, допускающая установ

ку комплекта, — 1,5 м ^ .
Максимальный уклон дна и крен т а н к а — 15°.
Скорость передвижения парома на воде — 8 км/ч.
Время установки трубы-лаза на танк (с момента под

хода парома к воздухопитающей трубе до момента откры
тия люка танка) — 15 мин.

Высота трубы-лаза — 4500 мм.
Высота одной секции— 1500 мм.
Масса секции №  1 — 82 кг, секции №  2 — 71 кг, секции 

№ 3 — 53 кг.
Расчет на обслуживание и производство спасательных 

работ — 7 человек.
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Рукоиодитель занятия рассказывает о составе спасатель- 
пий команды и ее оснацении.

Состав спасательной команды:
старший ком ан ды — 1;
радист — 1;
сапер-моторист— 1;
саперы — 2;
водолазы — 3;
шофер — 1;
врач-физиолог (фельдшер) — 1 от танковой части. 
Оснащение спасательной команды: 
комплект «В ыход»— 1 компл.;
водолазное снаряжение СЛВИ-71 (СЛВИ-64) — 

3 компл.;
водолазная ап теч ка— 1 шт.; 
ножи водолазные — 3 шт.; 
поплавок— 1 шт.; 
радиостанция — 1 шт.;
ключи для наружного открывания люка танка — 2 шт. 
К началу переправы танков под водой спасательная 

команда и все ее средства должны быть в полной готовно
сти к действию, стоять на якоре в 10— 15 м от трассы дви
жения танков по течению на наиболее глубоком участке 
водной преграды.

Двигатели плавающего средства должны быть заведе
ны и работать на малой частоте вращения. Весь личный 
состав должен располагаться на своих местах в надетых 
спасательных жилетах, а водолазы — в водолазном снаря
жении.

По окончании отработки учебных вопросов командир 
взвода строит взвод и подводит итоги занятия. Он отмеча
ет действия лучших расчетов, указывает на недостатки. 
После сбора материальной части взвод возвращается в 
расположение.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

О Б Щ И Е  М Е Р Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  
З А Н Я Т И И  П О  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы М  З А Г Р А Ж Д Е Н И Я М

Личный состав, привлекаемый для практических зан я 
тий по инженерным заграждениям, должен быть проин
структирован командиром подразделения (руководителем 
занятия),  о чем долж на быть сделана соответствующая з а 
пись в журнале инструктажа с обязательной росписью ин
структируемого и проводившего инструктаж.

Лица, нетвердо знающие инженерные боеприпасы, пра
вила обращения с ними, приемы минирования и размини
рования, а такж е не прошедшие инструктаж по мерам бе
зопасности, к занятиям не допускаются.

Первоначально практические занятия по установке и 
обезвреживанию инженерных мин должны проводиться с 
использованием учебных мин и взрывателей, и только пос
ле того как обучаемые освоили порядок установки и обез
вреживания противотанковых мин, занятия могут прово
диться с применением учебных мин с боевыми взрывате
лями.

Занятия по изучению противопехотных, противотранс- 
портных и специальных мин должны проводиться с исполь
зованием только учебных мин и взрывателей.

Практические занятия по установке и обезвреживанию 
учебных противотанковых мин с боевыми взрывателями 
проводятся только под руководством офицера.

При проведении занятий по инженерным заграждениям 
должны соблюдаться строгая дисциплина, организован
ность и установленный порядок. Все действия личного со
става должны производиться только по командам и сигна
лам руководителей занятий.

При проведении занятий с боевыми, практическими и 
имитационными средствами их необходимо хранить на по
левом расходном складе, расположенном на безопасном 
расстоянии от места проведения занятий и охраняемом ча-
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соным; пыдаваться со склада они должны только по при
казанию командира подразделения (руководителя зан я
тия).

Руководитель занятия должен вести строгий учет выде
ленных на занятие боевых и имитационных средств. 

Запрещается:
применять неисправные мины и взрыватели; 
устанавливать (заменять) предохранительные устройст

ва или замедлители во взрывателях при подсоединенных 
к ним капсюлях-детонаторах (запалах);

проверять исправность работы предохранительных уст
ройств боевых взрывателей их взведением. Перевод взры 
вателей в боевое положение следует производить только на 
местах установки мин;

бросать, перекатывать по земле, складировать оконча
тельно снаряженные мины (контейнеры, кассеты с мина
ми), ударять по минам, нажимать на датчики цели или 
взрыватели;

разводить костры и курить ближе 100 м от места про
ведения занятий и расположения полевых складов;

сжигать и нагревать инженерные боеприпасы в метал
лических корпусах;

ударять и применять силу при снаряжении мин взры 
вателями и запалами;

применять для закрепления и извлечения пробок, взры 
вателей и запалов инструменты и приспособления, не пре
дусмотренные руководством по устройству и примене
нию мин;

открывать корпуса инженер .<ых боеприпасов и извле- 
к ть из них взрывчатые вещества;

хранить и складывать окончательно снаряженные инж е
нерные боеприпасы, если это не обусловлено руковод

ством;
допускать скопления личного состава в местах работ 

и занятий с боевыми, практическими и имитационными 
средствами.
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М Е Р Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  1 1 1 > И  И З Г О Т О В Л Е Н И И  М О С Т О В Ы Х  
К О Н С Т Р У К Ц И Й  и  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  М О С Т О В

Общие положения

Основой успешного и безопасного выполнения постав
ленных задач при проведении практических занятий яв л я 
ется строгое соблюдение воинской дисциплины, требований 
наставлений, руководств, инструкций по обеспечению мер 
безопасности, распоряжений руководителя занятий и коман
диров (старших) расчетов.

Командир взвода (руководитель занятия) обязан уста
навливать необходимые меры безопасности при изготовле
нии мостовых конструкций и строительстве мостов, свое
временно доводить эти меры до обучаемых и требовать 
строгого их выполнения.

Весь личный состав, принимающий участие в изготовле
нии мостовых конструкций и строительстве мостов, должен 
твердо знать, в части его касающейся, правила эксплуата
ции и меры безопасности при использовании лесозаготови
тельных, лесопильных, мостостроительных, грузоподъ
емных, электротехнических и других средств и строго со
блюдать их.

Контроль за выполнением указанных правил возлага
ется на начальника строительства моста и пункта заготов
ки мостовых конструкций, командиров подразделений и 
старших расчетов, назначаемых в каждой отдельной груп
пе военнослужащих.

Перед началом выполнения задачи командиры подраз
делений обязаны организовать проверку технического со
стояния применяемых средств и устранение обнаруженных 
при этом неисправностей.

Каждый обнаруживший нарушения мер безопасности 
или серьезные недостатки должен немедленно доложить об 
этом командиру подразделения или старшему расчета, а в 
случае крайней необходимости подать команду «Стоп», по 
которой выполнение работы (операции), сопряженной с 
опасностью для личного состава, немедленно прекращ а
ется.

К работе на лесозаготовительных, лесопильных, мосто
строительных, грузоподъемных, электротехнических сред
ствах и сварочном оборудовании допускаются лица, про
шедшие подготовку по соответствующим программам обу-
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чсппя, успешно сдавшие экзамены, прошедшие инструктаж 
но мс 1 )ам безопасности, имеющие удостоверения установ
ленного образца на право работы и допуш,енные к испол
нению обязанностей приказом по части.

Командиры подразделений обязаны проводить инструк
таж и подчиненных по мерам безопасности под расписку в 
соответствующем ж урнале вначале при назначении их на 
должности, затем периодически, не реже одного раза  в 
три месяца. В необходимых случаях инструктаж может 
проводиться такж е перед началом и в ходе выполнения з а 
дачи.

Выполнение работ или отдельных операций производит
ся только по сигналам или командам командиров подраз
делений или старших расчетов. Посторонние лица к месту 
работ не допускаются.

Перед подачей команды для передвижения машин, пе
ремещения грузов, включения источников электропита>;ия, 
электроагрегатов и других механизмов необходимо убе
диться в том, что безопасность работающего личного со
става обеспечивается в полной мере.

Д л я  оказания первой помощи пострадавшим в районах 
строительства моста и заготовки мостовых конструкций на
значаются медицинские работники и необходимые транс
портные средства. Весь личный состав должен быть обучен 
правилам оказания первой медицинской помощи пострадав
шим от электрического тока, на воде, при ожогах и 
травмах.

При производстве работ на водной преграде весь лич
ный состав должен иметь спасательные жилеты. При необ
ходимости организуется спасательная служба, на которую 
возлагается кроме оказания помощи утопающим оповеще
ние подразделений о возможных паводках и плывущих 
предметах, представляющих опасность.

При работе в ночных условиях необходимо пользовать
ся местной подсветкой.

Меры безопасности при строительстве мостов с помощью 
мостостроительной установки УСМ-2

1. К эксплуатации и обслуживанию установки УСМ-2 
допускаются лица, изучившие меры безопасности, устрой
ство установки, приемы работ по развертыванию (сверты
ванию) установки и выполнению комплекса операций по 
строительству низководных мостов.
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2. Весь расчет должен быть обучен практическому вы
полнению всех технологических операций по строительству 
моста и очередности их выполнения как в обычных, так  и 
в особых условиях.

3. При перемещении мостостроительной машины в оче
редной пролет весь состав расчета, за исключением води
теля, не должен находиться на м атин е. Стрела крана при 
перемещениях долж на быть повернута в сторону кабины 
автомобиля. Упорные башмаки задних колес, ограничива
ющие движение машины, должны быть установлены на 
свои места по шаблону до начала движения. Руководить 
движением машины по мосту, как правило, должен коман
дир расчета.

4. Передвижение мостостроительной машины по мосту 
в ходе строительства должно производиться на пониженной 
передаче со скоростью не более 5 км/ч и с включенным пе
редним мостом.

5. Расчет занимает свои места только после установки 
машины на гидроопоры.

6. При строительстве моста недопустима работа расчета 
без канатного ограждения на платформе, рабочей площ ад
ке батарейного копра и обстроечной площадке.

7. При возведении первой (береговой) опоры моста под 
пяту каледой гидравлической опоры долж на быть положена 
табельная подкладка, а при слабых грунтах под табельные 
подкладки необходимо дополнительно установить доски, 
брусья и т. п.

8. Каждый дизель-молот при перемещении машины дол
жен быть опущен на нижний упор мачты и застрахован от 
падения канатом копровой лебедки, имеющим небольшую 
слабину.

9. При подаче элементов мостовых конструкций краном 
мостостроительной машины личному составу запрещается 
находиться под грузом и стрелой.

10. Во избежание поломок собачек грузоподъемных тор
мозов копровых лебедок запрещается резкое переключение 
рычага управления лебедкой с одного направления на про
тивоположное: необходимо обязательно задерживать рычаг 
в нейтральном положении на 2— 3 с.

11. При опускании дизель-молота на сваю или упор не
допустима излишняя выдача каната лебедки.

12. Проверку и регулирование топливной системы ди
зель-молота, а такж е  прокачку насоса перед началом рабо
ты необходимо производить только после опирания молота 
на упор или сваю, установки специальной распорки между
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удпрпон частью и поршневым блоком. При этом крюк к а 
ната копровой лебедки должен быть закреплен за рым 
ударной части и слегка ослаблен. Прокачку насоса необхо
димо производить только с помощью металлической тру
б ы — удлинителя рычага.

13. При выполнении работ краном в случае автоматиче
ского отключения гидропривода кнопка аварийного вклю
чения насоса может использоваться только для выведения 
стрелы крана из опасной зоны, подъема стрелы в целях 
уменьшения вылета и опускания груза лебедки.

Ключ от кнопки аварийного включения гидропривода 
должен находиться у командира расчета. При срабаты ва
нии автоматической защиты крана ключ передается к р а 
новщику только на время разблокирования системы, а з а 
тем возвращается командиру расчета на хранение.

14. При опиловке свай обстроечникам категорически з а 
прещается перемещаться по обстроечной площадке с бензи
номоторной пилой при работающей пильной цепи, а такж е 
поправлять пильную цепь или проводить обслуживание пи
лы при работающем двигателе.

15. При работе мостостроительной машины запрещ а
ется:

вход в кабину крана или автомобиля лицам, не 
имеющим отношения к управлению краном или автомо
билем;

нахождение личного состава на рабочих площадках, 
платформе, раме и в кабине крана при перемещениях м а 
шины;

подъем и перемещение блока пролетного строения, под
вешенного за три и менее стропы съемного грузозахватного 
приспособления;

подъем и перемещение элементов мостовых конструкций 
и других грузов с находящимися на них людьми;

подъем элементов (грузов), засыпанных грунтом или 
примерзших к грунту, а такж е заложенных другими гру
зами;

подтаскивание элементов (грузов) по грунту, проезжей 
части моста крюком крана при невертикальном положении 
грузового каната;

освобождение с помощью крана защемленных грузом 
стропов;

оттягивание элементов (грузов) во время их подъема, 
перемещения и опускания; для разворота длинномерных 
элементов во время их подъема и перемещения должны 
применяться штатные багры и стропы;
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выравнивание поднимаемого или перемещаемого эле
мента (груза) собственной массой номеров расчета, а так 
же поправка стропов па весу;

погрузка или разгрузка транспортного автомобиля при 
нахождении личного состава в кабине транспортного авто
мобиля.

16. Эксплуатация мостостроительной установки должна 
производиться при строгом соблюдении правил пожарной 
безопасности.

17. Все работы, связанные с разборкой (сборкой), тех
ническим обслуживанием гидропривода, электрооборудова
ния и механизмов, необходимо производить только после 
отключения редуктора привода насосов и слива (в сл}'чае 
необходимости) рабочей жидкости из гидросистемы.

18. Водитель мостостроительной машины должен посто
янно осуществлять контроль за работой двигателя в ста
ционарном режиме, следить за показаниями контрольно
измерительных приборов, находящихся в кабине автомо
биля, п своевременно принимать меры по устранению неис
правностей двигателя и других агрегатов автомобиля.

При работе крана с грузом над кабиной водитель д о л 
жен перейти в безопасную зону; при этом он должен про
должать контролировать работу двигателя в стационарном 
режиме.

19. При подготовке мостостроительной манишы к дли
тельной работе с включенным отбором мощности на конец 
выпускной трубы долж но быть надето колено, входящее 
в комплект З И П  установки. Колено должно быть надето 
так, чтобы направление выпуска (по возможности) совпа
дало с направлением ветра.

Меры безопасности при строительстве мостов с помощью 
комплекта мостостроительных средств КМС-Э

1. Не разрещается движение по палубам понтонов при 
наличии на них жировых пятен. Ж ировые пятна должны 
удаляться с помощью песка и ветоши.

2. Поднимая дизель-молот с подвешенной к нему сваей, 
необходимо следить, чтобы свая не утыкалась в элементы 
копра; при утыкании сваи необходимо выключить копровую 
лебедку. При подъеме сваи запрещается находиться 
под ней.

3. Запрещается находиться копровику на копровых стре
лах во время подъема или опускания дизель-молотоп и 
свай.
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4. При обслуживании, регулировании и прокачке топ
ливного насоса дизель-молота запрещается работать под 
поднятой и неопертой на подставку ударной частью, про
изводить прокачку насоса, ударяя по рычагу подачи 
топлива молотком, закрывать отверстия форсунки ру
ками.

5. Перемеп 1 аясь по навесной рабочей площадке сваебой- 
но-обстроечного парома, необходимо придерживаться ру
ками за прил<имную балку обстроечного агрегата.

6. При пуске двигателей бензнномоторной пилы и лодоч
ного мотора запрещается наматывать канат (шнур) стар
тера на руку.

7. Во время работы с бензииомоторной пилой запреща
ется переходить от одной сваи к другой с невыключенной 
пильной цепью, направлять цепь в паз пильной шины при 
работающем двигателе.

8. Н ачало пиления и вывод пильной шины из пропила 
должны совершаться плавно и без рывков во избежание 
сбега или обрыва цепи.

9. При работе на домкратах и лебедках парома с дом
кратами необходимо размещаться за пределами уложенно
го на ригелях пролетного строения в носовой или кормовой 
части парома.

10. Во время движения парома или лодки запрещается 
садиться на борт и свешивать ноги за борт.

11. Не рекомендуется удерживать паром или лодку бор
том к волне при их движегши во время волнения реки.

12. Запрещается наступать на якорные канаты при з а 
брасывании якорей.

13. При использовании во время строительства моста и 
при разгрузке (погрузке) имущества автомобильных кр а
нов к работам по строповке грузов допускаются лица, 
имеющие удостоверения стропальщиков.

Меры безопасности при строительстве мостов с помощью
автокрана

1. К работе на автокране допускаются лица, прошедшие 
подготовку на курсах jxOCAAO или в учебных воинских 
частях и имеющие установленные удостоверения.

2. Грузоподъемные машины могут быть допущены к 
подъему и перемещению только тех грузов, масса которых 
не превышает их грузоподъемности с учетом положения 
опор и вылета стрелы.
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3. Перемещение мостовых конструкций, их укладка про
изводятся только по командам или сигналам стропаль-
HU1K0B.

4. Автокран устананлинается в рабочее положение на 
площадках с уклоном не более 3° и не ближе 30 м от л и 
нии электропередачи.

5. Д л я  строповки мостовых конструкций должны при
меняться стропы, соответствующие массе поднимаемого 
груза, его размерам и особенностям выполняемых работ.

Проверка правильности строповки и надежности дейст
вия тормозов крана производится предварительным подъ
емом груза на высоту 0,1— 0,3 м.

6. При работе крана не допускаются; 
нахождение людей под грузом; 
вход в кабину посторонних лиц; 
нахождение людей возле работающего крана; 
подъем груза, находящегося в неустойчивом положении; 
перемещение груза с находящимися на нем людьми; 
подъем груза, засыпанного землей или примерзщего, з а 

ложенного другими грузами;
подтаскивание груза;
освобождение с помощью крана защемленных стропов, 

канатов или цепей;
оттягивание груза при его перемещении (для разворо

та мостовых конструкций при их перемещении и укладке 
должны применяться крючья соответствующей д ли н ы );

выравнивание груза собственной массой людей, а так 
же поправка стропов на весу;

погрузка и разгрузка автомобиля при нахождении лю 
дей в его кабине;

работа при отключенных, неисправных или неправильно 
отрегулированных приборах безопасности и тормозах.

7. Работа крана долж на быть прекращена при ветре, 
скорость которого превышает допустимую, недостаточном 
освещении места работы, снегопаде и тумане, а такж е и в 
других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы 
стропальщика и перемещаемый груз,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

О Б Щ И Е  М Е Р Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  
З А Н Я Т И И  П О  П Е Р Е П Р А В А М

Безопасность при проведении занятий обеспечивается 
четкой организацией, точным соблюдением правил и мер 
безопасности, определенных уставами, курсом вождения, 
соответствующими руководствами и наставлениями.

Командиры и начальники должны твердо знать и строго 
соблюдать правила и меры безопасности при подготовке 
и проведении занятий, требовать их выполнения подчинен
ным им личным составом.

Ответственность за соблюдение личным составом мер 
безопасности на занятиях возлагается на руководителя за 
нятия.

Командиры обязаны:
изучить с личным составом меры безопасности при про

ведении занятий, принять зачет по их знанию и обеспечить 
систематический контроль за их выполнением;

проверить исправность выводимых на занятия вооруже
ния, техники, обратив особое внимание на знание личным 
составом правил обращения с ними;

проверить исправность и подгонку обмундирования, сна
ряжения и средств индивидуальной защиты личного соста
ва с учетом времени года, местности и условий проведения 
занятий и учений;

при проведении занятий в парке, лесистой местности, 
прп расположении в лагере и других пожароопасных мес
тах требовать от личного состава строгого соблюдения пра
вил пожарной безопасности;

определять маршруты движения машин и порядок пе
ревозки личного состава к местам занятий;

на занятиях использовать только технически исправное 
вооружение и технику.

При организации и проведении занятий командирам за
прещается:

организовывать перевозку личного состава на необору
дованных автомобилях;

проводить занятия вблизи электростанций, высоковольт
ных линий, железных дорог, обвалов, оползней и других 
опасных мест, а такж е  на учебных полях, не очищенных 
от неразорвавшихся снарядов;

разрешать движение на территории полигона по запре
щенным дорогам и маршрутам;
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организовывать отдых личного состава рядом с авто
мобилями, танками и д])угой боевой техникой и внут
ри их;

производить остановку м а н т и  на осевой линии проез
жей части и на левой обочине, при остановке колонны — 
выход личного состава на левую сторону;

отклоняться от намеченного Mapnipyra движения на з а 
нятия (с занятия).

Меры безопасности при работе с материальной частью 
парка ПМП.

При оборудовании мостовых и паромных переправ во 
всех случаях должна быть организована спасательная 
служба.

Личному составу при работе с материальной частью 
парка необходимо соблюдать следующие основные пра
вила.

П е р е д  в ы г р у з к о й  з в е н ь е в :
запрещается находиться на платформе, на звене и за 

линией задних колес автомобиля после открытия крюков 
упоров-фиксаторов;

не открывать крюки упора-фиксатора в случае запуты
вания каната удержания звена.

П р и  в ы г р у з к е  з в е н ь е в :
запрещается находиться сбоку автомобиля за линией 

его задних колес на расстоянии ближе 3 м;
канат удержания звена держать  с натягом полусогну

тыми пальцами для обеспечения свободного соскакивания 
каната с руки при его рывке;

трогание автомобиля после выгрузки звена на воду про
изводить после натяжения канатов удержания звена. При 
крутых, обрывистых и скользких берегах выгрузку звена 
на воду производить со страховкой автомобиля другим ав 
томобилем с помощью буксирного каната.

П р и  р а б о т е  с о  з в е н ь я м и  н а  в о д е :  
при закрывании палубного замка запрещается стоять на 

линии движения понтонного рычага. Выполняя операцию, 
следует стоять лицом к транцу понтона;

при открытии палубного замка запрещается надевать 
наконечник понтонного рычага на хвостовик скобы палуб
ного замка;

не проверять руками замыкание нижних стыков, дни
щевых замков при стыковке и расстыковке звеньев;

при навеске аппарели устанавливать упор крюка аппа
рели в аппарельные гнезда с помощью понтонного рычага;
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запрещается находиться ближе 3 м от обращенного к 
берегу транца берегового звена в момент откидывания 
сходней на берег;

при откидывании вручную крайнего понтона нераскрыв- 
шегося полностью речного или берегового звена быстро 
отойти от борта среднего понтона к середине звена, так 
как  в этот момент происходит резкий рывок указанного 
борта вверх;

запрещается бросать на палубу элементы съемной ос
настки звеньев;

при перемещении на палубе с багром в руках держать 
его крюком вперед;

следить за наличием воды в звеньях и своевременно ее 
откачивать.

П р и  п о г р у з к е  з в е н ь е в :
при складывании звена запрещается стоять под стрелой 

автомобиля и допускать чрезмерный подъем транца звепа, 
обращенного к автомобилю, во избежание соскакивания к а 
натов с секторов и роликов для складывания звена;

запрещается находиться на звене, позади или сбоку 
звена, а такж е у канатов на расстоянии ближе 5 м, направ
лять погрузочные канаты и запасовывать их руками при 
работающей лебедке;

не удалять руками камни и другие посторонние предме
ты, попавшие между понтонами при складывании звена;

погрузку на автомобиль звена с попавшей внутрь пон
тонов водой производить после вытаскивания звена на бе
рег волоком и после вывертывания водопускаемых пробок. 

П р и  э к с п л у а т а ц и и  м о с т а :
запрещается пропуск по мосту машин, масса которых 

превышает предельно допускаемые величины. Не допускать 
остановки, резкого торможения и разворота танков на 
мосту;

движение пешеходов по мосту одновременно с движ е
нием машин разрешается только за пределами используе
мой машинами ширины проезжей части;

запрещается подход катеров к мосту с верховой сторо
ны ближе 500 м при скорости течения 1 м/с и выше;

намотку канатов якорными лебедками в целях подвиж
ки моста поперек его оси производить одновременно по 
сигналу во избежание перегрузки отдельных лебедок и 
обрыва канатов;

запрещается надевать рукоятку якорной лебедки на вал 
прямой передачи при быстром тралении якорного каната;
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при работе со стальными канатами необходимо наде- 
иать рукавицы.

П р и  э к с п л у а т а ц и и  п а р о м а ;  
запрещается погрузка на наром машин, масса которых 

превышает предельно допускаемые величины;
переправляемые машины после установки на пароме 

ставить на тормоза при включенной низшей передаче. Под 
ходовую часть машин подложить упорные брусья. Экипа
жам находиться вне машин;

запрещается устанавливать переправляемые машины со 
смещением их поперек проезжей части к носу парома;

движение парома после отвала от берега начинать пос
ле окончательной установки переправляемых машин;

при въезде на паром и съезде с него переправляемых 
машин запрещается находиться на расстоянии ближе 2 м 
от них и стоять у края парома;

погрузку и выгрузку переправляемых машин произво
дить на первой передаче без резких торможений и только 
после надежного закрепления парома к берегу;

при движении парома запрещается садиться на край 
парома, свешивать ноги за борт, а такж е  стоять на палубе 
у края парома и на навешенных аппарелях;

все номера расчетов, обслуживающих паромы или мост, 
д о лж н ы  надеть спасательные жилеты или пояса.

П р и  п е р е в о з к е  п а р к а  в е р т о л е т а м и :  
в районе погрузки не передвигаться на автомобилях 

или пешим порядком без разрешения руководителя по
летов;

запрещается подходить к вертолетам, у которых вращ а
ются винты;

нельзя стоять под вертолетом во время его зависания 
(за исключением подцепщиков);

при подцепке звена или катера к вертолету запрещается 
изменять установленную схему строповки.

Меры безопасности при работе с десантно-переправоч
ными средствами.

При погрузке (выгрузке) техники на десантно-перепра
вочные средства и организации ее переправы через водные 
преграды, забрасывании якорей необходимо соблюдать 
те ж е  меры безопасности, что и при работе с парком 
ПМП.

Погрузку и выгрузку техники из ГСП следует произво
дить передним ходом.

Перед началом работы необходимо убедиться в плотно
сти закрытия люков и пробок в днище десантно-перепра
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вочной техники, а такж е в исправности откачивающих на
сосов.

Стыковку полупарома ГСП следует производить только 
на плаву и при глубине воды более 1,5 м. Машины грузить 
на паром разрешается только при полностью вставленных 
штырях в гнезда замков лодок.

Запрещается:
производить погрузку на паром ГСП машин массой бо

лее 5 2  т, в транспортер ПТС — более Ю т ,  на ПТС-2 — бо
лее 12 т;

находиться вблизи аппарелей и бортов десантно-пере
правочной техники, а такж е впереди и сзади переправляе
мого груза;

находиться под откидным бортом при его открытии 
(П ТС);

выход расчета на палубу до перевала лодок ГСП 
(П М П ) через мертвые точки;

высадка личного состава до полной остановки плаваю- 
ш,его транспортера;

находиться на прицепе П КП, в кабине или кузове пе
реправляемой машины;

эксплуатировать ПТС при скорости течения более 
2,5 м/с, ГСП — более 2 м/с;

двигаться к переправе на ПТС с незакрепленным 
грузом;

грузить на ПТС автомобили и бронетранспортеры с лич
ным составом или с незакрепленными в кузове грузами;

эксплуатировать ПТС при волнении водной поверхности 
более трех баллов (высота волны более 1,1 м), а ГСП без 
дополнительного оборудования при волне более одного 
балла  (высота волны 0,25 м), а с дополнительным обору
д овани ем — более трех баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

К о м а н д и р  ро ты

(звани е, подпись)

_________________ 19

П Л А Н  
П Р О В Е Д Е Н И Я  З А Н Я Т И Я  

П О  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы М  З А Г Р А Ж Д Е Н И Я М

( в а р и а н т )

(наименование подразделения)

Т ем а  2. П р о т и в о т а н к о в ы е  м ины  и м инны е п о л я .
З а н я т и е  3. У ста н о в к а  и о б е з в р е ж и в а н и е  од и н о чн ы х  п р о т и в о т а н к о 

вы х  мин.

У чебны е ц ели :
1. Н а у ч и т ь  ли чны й с о с т а в  п р и ем ам  и п р а в и л а м  у с т а н о в к и  и о б е з 

в р е ж и в а н и я  п р о т и в о т а н к о в ы х  мин С о в е тск о й  А рм ии .
2. Т р е н и р о в а т ь  личны й с о с т а в  в у с т а н о в к е  од и н о ч н ы х  п р о т и в о 

та н к о в ы х  мин.
В р ем я : 3 часа .
М есто . П о л е .
М етод . Р а с с к а з  с п о к а зо м  н а  м атер и ал ь н о й  ч асти , тр е н и р о в к а  в 

у с т а н о в к е  мин.

М а т е р и а л ь н о е  обеспечен и е:
1. У ч ебны е м ины  Т М -62М , Т М -62П З , Т М -57  —  на к а ж д о г о  о б у ч а е 

мого.
2. У чебны е в зр ы в а т е л и  М В Ч -6 2 , М В П -6 2 , М В П -6 2 М , М В З -5 7 , 

М В Ш -5 7  —  на к а ж д о г о  о б у ч аем о го .
3. У ч ебны е з а п а л ы  М Д - 1 0 — на к а ж д о г о  о б у ч аем о го .
4. П р а к т и ч е с к и е  з а п а л ы  М Д - 1 0 — на к а ж д о г о  о б у ч аем о го .
5. К лю чи  к  в з р ы в а т е л я м  М В Ч -6 2 , М В З -5 7 , М В П -6 2 М  —  оди н  на 

тр ех  о б у ч аем ы х .
6. Ф л а ж к и  к р а с н ы е  и б ел ы е  — по 12 ш т.
7. П ех о тн ы е  л о п а т ы  —  на к а ж д о г о  о б у ч аем о го .

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
1. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы : Р у к о в о д с т в о . В о е н и з д а т , 1976. К н. 1.
2. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы : Р у к о в о д с т в о . В о е н и з д а т , 1979. К н . 3.
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ход ЗАНЯТИЯ
Учебные 
вопросы 

и время на их 
отработку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Д ействия обучаемых

В в о д н а я  
ч а сть  —  
5 м и нут

О с н о в н а я  
ч а сть  —  

140 м инут 
П о к а з  

в а р и а н т о в  
у с т а н о в к и  
п р о т и в о 
та н к о в ы х

П р о в е р я е т  го т о в н о сть  
в з в о д а  к  за н я т и ю , о б ъ 
я в л я е т  тем у  и у чеб н ы е 
ц ели  з а н я т и я , п о р я д о к  
о т р а б о т к и  учеб н ы х  в о п 
р о сов .

П е р в ы й  учебн ы й  в о п 
р о с  о т р а б а т ы в а е т с я  в  с о 
с т а в е  в з в о д а  м ето д о м  
р а с с к а з а  с п о к а зо м  на 
м ат е р и а л ь н о й  части .

В т о р о й  учебн ы й  в о п 
р о с  о т р а б а т ы в а е т с я  м е
т о д о м  п р ак ти ч еск о й  р а 
б о ты  (тр е н и р о в к и ) в  с о 
с т а в е  в з в о д а  п о с л е д о в а 
т е л ь н о  н а  т р е х  у чебн ы х  
п л о щ а д к а х : 

п л о щ а д к а  №  1 —  у с т а 
н о в к а  и о б е з в р е ж и в а н и е  
мин Т М -6 2 М  с в з р ы в а 
те л я м и  М В Ч -6 2 ;

п л о щ а д к а  №  2 —  у с т а 
н о в к а  и о б е з в р е ж и в а 
ние мин Т М -6 2 П З  с 
в зр ы в а т е л я м и  М В П -6 2  
(М В П -6 2 М ), вы п о л н ен и е  
н о р м а т и в а  №  5;

п л о щ а д к а  №  3 —  у с т а 
н о в к а  и о б е з в р е ж и в а н и е  
мин Т М -57  с в з р ы в а т е 
л я м и  М В З -5 7  и М В Ш -5 7  
с п р ак ти ч еск и м  за п а л о м  
М Д -1 0 .

П о с л е  д о в е д е н и я  п о 
р я д к а  о т р а б о т к и  у ч е б 
ны х в о п р о со в  р у к о в о д и 
те л ь  н ап о м и н а ет  м еры  
б е зо п асн о сти  при  п р о в е 
ден и и  з а н я т и я

И с п о л ь зу я  о б о р у д о в а 
ние и н ж ен ер н о го  г о р о д 
к а  и ли  п о д го то в л ен н у ю  
п л о щ а д к у  н а  учеб н ом  
п о л е , р у к о в о д и т е л ь  за -

О б у ч аем ы е  н а х о д я т 
ся  в д в у х ш е р е н о ж н о м  
стр о ю , у с т р а н я ю т  з а м е 
ч а н и я  к о м а н д и р а  в зв о д а , 
у я с н я ю т  тем у , у ч ебн ы е 
ц ел и  и п о р я д о к  о т р а б о т 
ки у чебн ы х  в о п р о со в

Н а х о д я с ь  в строю , 
сл у ш аю т  о б ъ я сн ен и е  р у 
к о в о д и т е л я  з а н я т и я , з а 
д а ю т  воп р о сы
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Учебные 
вопросы 

и время на их 
отработку

Порядок отработки 
учебных ноприсоо 

и действии руководителя
Действия обучаемых

мин —
2 0  м и нут

П р а к т и ч е 
с к а я  

у с т а н о в к а  
од и н о чн ы х  

п р о т и в о 
т а н к о в ы х  

мин —  
120 м и нут 

(по  40 м инут 
на к а ж д о й  
п л о щ а д к е )

н я т и я  о б ъ я с н я е т  п о р я 
д о к  у с т а н о в к и  п р о т и в о 
т а н к о в ы х  мин в р а з л и ч 
ны х с р е д а х

Н а  п л о щ а д к е  №  1 к о 
м ан д и р  в з в о д а  о р г а н и 
зу е т  у с т а н о в к у  мин 
Т М -62М  с в зр ы в а т е л я м и  
М В Ч -6 2 . К о н т р о л и р у е т  
и о ц е н и в а е т  п р а в и л ь 
н о сть  у с т а н о в к и , м а с к и 
р о в к и  мин и со б л ю д ен и е  
о б у ч аем ы м и  мер б е з о 
п асн о сти .

П о с л е  о т р а б о т к и  у ч е б 
н о го  в о п р о с а  на п л о 
щ а д к е  №  1 р у к о в о д и 
те л ь  з а н я т и я  д а е т  к о м а н 
д у  о б е з в р е д и т ь  и сн я т ь  
у с т а н о в л е н н ы е  м ины  и 
у л о ж и т ь  их в ящ и ки . 
З а т е м  д а е т  к о м а н д у  п е
р ей ти  н а  п л о щ а д к у  №  2

Н а  п л о щ а д к е  №  2 о р 
га н и зу е т  п олу ч ен и е  о б у 
ч а ем ы м и  мин Т М -6 2 П З  
и в зр ы в а т е л е й  М В П -6 2  
(М В П -6 2 М ). Д а е т  к о м а н 
д у  п р и сту п и ть  к у с т а 
н о в к е  мин с в ы п о л н е 
нием  н о р м а т и в а  №  5
« У ста н о в к а  о д и н очн ы х  
мин» (« о тл и ч н о »  —  9 м и
н ут, « х о р о ш о » — 10 м и 
н ут, « у д о в л е т в о р и т е л ь 
н о » —  12 м и н у т ).

В х о д е  вы п о л н ен и я  
н о р м а т и в а  р у к о в о д и т е л ь  
за н я т и я  о б р а щ а е т  в н и 
м ан и е на со б л ю д ен и е  
тр е б о в а н и й  р у к о в о д с т в а  
и мер б е зо п а с н о с ти  при  
у с т а н о в к е  мин, п р о в е р я 
ет п е р е в о д  в зр ы в а т е л е й  
в б о ев о е  п о л о ж е н и е  и

В з в о д  р а з б и в а е т с я  на 
д в е  гр у п п ы  и в к о л о н н е  
по д в а  в ы д в и г а е т с я  на 
п л о щ а д к у  №  1. К а ж д ы й  
с о л д а т  п о л у ч а е т  м ину, 
в з р ы в а т е л ь  и в ы х о д и т  
на и сх о д н о е  п о л о ж ен и е ; 
п е р в а я  гр у п п а  —  в л ев о , 
в т о р а я  —  в п р а в о  от  с к л а 
д а  мин. О б у ч аем ы е  р а з 
м ы к аю т ся  на у к а за н н ы е  
р у к о в о д и т е л е м  и н т е р в а 
лы  (д в а -т р и  ш а га )  и по 
его  к о м а н д е  в ы д в и г а ю т 
ся  на р у б е ж  м и н и р о в а 
н и я , о т р ы в а ю т  л у н к и  и 
у с т а н а в л и в а ю т  мины . 
П о  к о м а н д е  к о м а н д и р а  
в з в о д а  о б е з в р е ж и в а ю т  
у с т а н о в л е н н ы е  м ины , 
о ч и щ аю т  от  гр у н т а  и 
у к л а д ы в а ю т  их в ящ и ки . 
П е р е х о д я т  на п л о щ а д 
к у  №  2

П о л у ч и в  м ины  и в з р ы 
в а т е л и , о б у ч аем ы е  в ы 
с т р а и в а ю т с я  на и с х о д 
ном  п о л о ж ен и и . П о  
к о м а н д е  р у к о в о д и т е л я  
в ы х о д я т  на р у б е ж  м и 
н и р о в а н и я  и п р и сту п аю т 
к  у с т а н о в к е  мин. В ы п о л 
нив н о р м ати в , д ел аю т  
н еск о л ьк о  ш а го в  н а за д : 
на «отлично»  —  ч еты ре 
ш а га , на « хорош о»  —  
тр и  ш а га , на « у д о в л е т 
в о р и тел ь н о »  —  д в а  ш а га , 
на « н е у д о в л е т в о р и т е л ь 
но» —  о стаю тся  на м есте.

П о сл е  п р о вер к и  р у к о 
в о д и те л е м  к а ч е с т в а  у с 
тан о в к и  мни о б е з в р е ж и 
ваю т  их, о б с л у ж и в а ю т  и 
у к л а д ы в а ю т  в ящ и ки
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Учебные 
вопросы 

и время на их 
отраб отку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Действия обучаемых

III

1

2

З а к л ю ч и 
т е л ь н а я  
ч а с т ь  —
5 м инут 

П о д в е д е н и е  
и тогов  

з а н я т и я  
З а д а н и е  
н а  с а м о 

п о д го т о в к у

в ы с т а в л я е т  о ц ен к у  к а ж 
д о м у  о б у ч аем о м у , у ч и 
т ы в а я  в р е м я  в ы п о л н ен и я  
н о р м а т и в а  и к а ч е с т в о  
у с т а н о в к и  мины .

Д а е т  к о м а н д у  сн я т ь  и 
у л о ж и т ь  мины  в ящ и к и  
и перей ти  на п л о щ а д 
к у  №  3

П о р я д о к  о т р а б о т к и  
у че б н о го  в о п р о са  на 
п л о щ а д к е  №  3 по у с т а 
н о в к е  и о б е зв р е ж и в а н и ю  
мин Т М -57  с в з р ы в а т е 
л я м и  М В З -5 7  и М В Ш -5 7  
ан ал о ги ч ен  п о р я д к у  о т 
р а б о т к и  у чебн ы х  в о п р о 
со в  на п л о щ а д к а х  №  1 
и 2.

У б ед и вщ и сь  в  том , что 
о б у ч а е м ы е  т в е р д о  у с в о и 
л и  п р а в и л а  у с т а н о в к и  и 
о б е з в р е ж и в а н и я  мин, р у 
к о в о д и т е л ь  з а н я т и я  о р 
га н и з у е т  у с т а н о в к у  и 
о б е з в р е ж и в а н и е  мин 
Т М -57  с в зр ы в а т е л я м и  
М В Ш -5 7  и с п р а к т и ч е 
ски м и  за п а л а м и  М Д -1 0 .

П о с л е  о б е з в р е ж и в а н и я  
мин р у к о в о д и т е л ь  з а н я 
ти я  л и ч н о  п р о в е р я е т  н а 
ли чи е п р ак ти ч еск и х  з а 
п а л о в  М Д -1 0  и д а е т  
к о м а н д у  на сб о р  м а т е 
р и а л ь н о й  части

П о д в о д и т  и тоги  з а н я 
т и я , о тм е ч а е т  лучш и х , 
у к а з ы в а е т  н ед о с т а т к и  и 
д а е т  з а д а н и е  на с а м о 
п о д г о т о в к у

П о д  р у к о в о д с т в о м  к о 
м а н д и р а  в з в о д а  у с т а н а в 
л и в а ю т  м ины  Т М -57  с 
в зр ы в а т е л я м и  М В З -5 7 , а 
з а т е м  с  в зр ы в а т е л я м и  
М В Ш -5 7 , с н а р я ж е н н ы м и  
п р ак ти ч еск и м и  за п а л а м и  
М Д -1 0 .

О б е з в р е ж и в а ю т  мины , 
по к о м а н д е  к о м а н д и р а  
в з в о д а  со б и р а ю т  и о б 
с л у ж и в а ю т  м а т е р и а л ь 
ную  ч а с т ь

В д в у х ш е р е н о ж н о м  
стр о ю  сл у ш а ю т  р а зб о р  
з а н я т и я , з а д а ю т  в о п р о 
сы , п о л у ч аю т з а д а н и е  на 
с а м о п о д го т о в к у

К о м а н д и р  в з в о д а
(звани е, подпись)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

УТВЕРЖДАЮ

К о м а н д и р  роты

(звани е, подпись)

_________________ 19_____ Г.

П Л А Н - К О Н С П  Е К Т  
П Р О В Е Д Е Н И Я  З А Н Я Т И Я  П О  П О Д Р Ы В Н О М У  Д Е Л У

( в а р и а н т )

(наим енование подразделен ия)

Т е м а  2. З а р я д ы  в зр ы в ч а т ы х  вещ еств .
З а н я т и е  1. З а р я д ы  п р о м ы ш л ен н о го  и зго то в л ен и я .

У чебны е ц ели :
1. И зу ч и ть  о сн о вн ы е в и д ы  п о д р ы в н ы х  з а р я д о в  п р о м ы ш л ен н о го  и з 

г о т о в л е н и я .
2. И зу ч и ть  з а р я д ы  с п ец и ал ь н о го  н азн ач ен и я .
3. И зу ч и ть  м еры  б езо п асн о сти  при  о б р ащ ен и и  с за р я д а м и .
В р е м я : 2 ч а са .
М есто . К л ас с .
М е то д . Р а с с к а з  с п о к а зо м  на м атер и ал ь н о й  ч асти .

М а т е р и а л ь н о е  обеспечен и е:
1. О б р а з ц ы  уч еб н ы х  п о д р ы в н ы х  з а р я д о в  С З -З а , С З -6 , С З -б м , 

С З - Ш , С З -1 Э , С З -4 П , К З -2 . К З -4 , К З -5 . К З -6 . К З -7 , К З У , К З У -2 . 
К З К  —  в к о м п л е к т е  по о д н о м у  э к зе м п л я р у .

2. О б р а з ц ы  у че б н ы х  сп ец и ал ьн ы х  з а р я д о в  У М К З , В З З -2 , 3 3 -1 , 
0 3 - 1  —  по 4 ш т.

3. П л а к а т ы  за р я д о в .
4. У ч ебн ы е э л е к т р о д е т о н а т о р ы  Э Д П -р  —  10 ш т.
5. З а ж и г а т е л ь н ы е  тр у б к и  З Т П -5 0 , З Т П -1 5 0 —  10 ш т.
6. В з р ы в а т е л и  за м е д л е н н о го  д е й с т в и я  В З Д -б ч  —  2 ш т., В З Д -З м  —  

2 ш т.
7. У ч ебн ы е з а п а л ы  М Д - 5 М —  10 ш т.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
1. Р у к о в о д с т в о  по п о д р ы в н ы м  р а б о т а м . В о е н и з д а т , 1969.
2. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы : Р у к о в о д с т в о . В о е н и з д а т . 1976. К н . 1.
3. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы : Р у к о в о д с т в о . В о е н и з д а т , 1979. К н . 2.
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ход ЗАНЯТИЯ

n o n o p
Учебные вопросы

и время на их
отработку

Порядок отработки учебных вопрссов.
м атериальное  обеспечение
и действия руководителя

В вед ен и е  
П р о в е р к а  н а л и 

чи я ли чн о го  с о с т а 
в а  и его  вн еш н его  
в и д а  —  5 м и нут

П о в т о р е н и е  р а 
нее и зу ч ен н о го  м а 
т е р и а л а —  10 М И 

Н У Т

О с н о в н а я  часть  
К л а с с и ф и к а ц и я  

п о д р ы вн ы х  з а р я 
д о в  —  5 м и нут

П о д р ы в н ы е  з а 
р я д ы  п р о м ы ш л е н 
н ого  и зг о т о в л е 
ни я —  35 м и нут

З а м е с т и т е л ь  к о м а н д и р а  в з в о д а  д о к л а д ы 
в а е т  к о м а н д и р у  в з в о д а  (р у к о в о д и т е л ю  з а 
н я т и я )  о н ал и ч и и  л и ч н о го  с о с т а в а . К о м а н 
д и р  в з в о д а  у т о ч н я е т  п ри чи н у  о тсу т ств и я , 
д е л а е т  за м е ч а н и я  по  вн еш н ем у  в и д у  и 
д а е т  к о м а н д у  н а  у с т р а н е н и е  н е д о с т а т к о в  

Р у к о в о д и т е л ь  з а н я т и я  п р о и зв о д и т  опрос 
ли чн о го  с о с т а в а  в з в о д а  п о  сл ед у ю щ и м  в о п 
р о сам :

1. Ч то  н а з ы в а е т с я  в зр ы в о м  и в з р ы в ч а 
ты м и  в ещ ес т в а м и ?

2. К л а с с и ф и к а ц и я  В В .
3. С в о й с тв а  и п р и м ен ен и е  иници и рую щ и х 

ВВ .
4. С в о й с тв а  и п р и м ен ен и е  б р и за н тн ы х  

В В  п овы ш ен н ой  и н о р м а л ьн о й  м ощ н ости

К о м а н д и р  в зв о д а  п о я с н я е т , что  д л я  в ы 
п о л н ен и я р а зл и ч н о й  м ехан и ческо й  р аб о т ы  
т р е б у е т с я  р а зл и ч н о е  к о л и ч е с т в о  В В .

О п р ед е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  В В , п о д г о т о в 
л ен н о е  д л я  п р о и зв о д с т в а  в зр ы в а , н а з ы в а 
ется  з а р я д о м .

Д а л е е  к о м а н д и р  в з в о д а  (р у к о в о д и т е л ь  
з а н я т и я ) ,  и с п о л ь зу я  о б р а з ц ы  з а р я д о в  и 
п л а к а т  к л а с с и ф и к а ц и и  п о д р ы в н ы х  з а р я д о в , 
п о яс н я е т , что  п о д р ы в н ы е  за р я д ы  д е л я т с я  
н а  со ср ед о то ч ен н ы е , у д л и н ен н ы е , ф и гу р н ы е, 
к у м у л я т и в н ы е  со ср ед о то ч ен н ы е , к у м у л я т и в 
н ы е у д л и н ен н ы е, к у м у л я т и в н ы е  к о л ь ц е в ы е  
и сп ец и ал ьн ы е.

О зн а к о м и в  о б у ч аем ы х  со  всем и  в и д ам и  
з а р я д о в , он п ер ех о д и т  к  и зучен и ю  с л е д у ю 
щ его  в о п р о са  

К о м ан д и р  в з в о д а  (р у к о в о д и т е л ь  з а н я т и я )  
п о я сн я ет , что  п о д р ы в н ы е  з а р я д ы  п р о м ы ш 
л ен н о го  и зго т о в л е н и я  п р е д н а з н а ч а ю т с я  д л я  
вы п о л н ен и я  з а д а ч  в б о ев ы х  у с л о в и я х , к о г 
д а  ср о к и  на и зго то в л ен и е  з а р я д о в  б у д у т  
о гр ан и ч ен ы , н ап р и м е р ;

п ри  п р о д е л ы в а н и и  п р о х о д о в  в п р о т и в о 
т а н к о в ы х  з а г р а ж д е н и я х  на суш е и в в о д е ;

при  д е й с т в и я х  с а п е р о в  в с о с т а в е  ш т у р 
м о вы х  груп п ;

д л я  р а зр у ш е н и я  д о л го в р ем ен н ы х  с о о р у 
ж ен и й  п р о ти в н и к а ;

п ри  в ы п о л н ен и и  сп ец и ал ь н ы х  з а д а ч  в 
ты л у  в р а г а .
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по пор.

Учебные вопросы
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отработку

Порядок отработки учебных вопросов,
материальное обеспечение
и действин руководителя

I

III

З а р я д ы  с п ец и 
а л ь н о го  н а з н а ч е 
н и я  —  40  м инут

З а к л ю ч и т е л ь н а я  
ч а сть  —  5 м инут 

П о д а е д е н и е  и то 
гов

Д а л е е  к о м а н д и р  в з в о д а  п о ясн я ет , чтв  
на с н а б ж е н и е  и н ж ен ер н ы х  во й ск  п о с ту п а 
ю т с т а н д а р т н ы е  з а р я д ы  С З -З а , С З -6 . 
С З -6 М , С З - Ш , С З -1 Э , С З -4 П ; к у м у л я т и в 
ны е з а р я д ы  со ср ед о то ч ен н ы е  К З -2 , К З -4 , 
К З -5 , К З -6 , К З -7 ; к у м у л я т и в н ы е  з а р я д и  
у д л и н ен н ы е  К З У , К З У -2 ; к у м у л я ти в н ы й  з а 
р я д  (к о л ьц ев о й ) К З К .

З а т е м  к о м а н д и р  в з в о д а  п о с л е д о в а те л ь н о  
р а с с м а т р и в а е т  в с е  п ер еч и сл ен н ы е о б р азц ы , 
и с п о л ь зу я  п л а к а т ы  и о б р а з ц ы  за р я д о в .

П р и м е н я е т с я  т а к а я  п о сл ед о в а тел ь н о с ть  
и зу ч ен и я ; н азн ач ен и е , х а р а к т е р и с т и к и , у с 
т р о й с т в о , п о р я д о к  п р и м е н е н и я  з а р я д а  н 
м еры  б езо п асн о сти  п ри  о б р ащ ен и и  с ним.

П р и  изуч ен и и  к а ж д о г о  о б р а з ц а  к о м а н 
д и р  в з в о д а  д а е т  в о зм о ж н о с т ь  о б уч аем ы м  
о с м о тр е ть  з а р я д .

П р и  р ассм о тр ен и и  к у м у л я т и в н ы х  за р я д о в  
к о м а н д и р  в з в о д а  о со б о е  вн и м ан и е  у д е л я е т  
о со б е н н о ст ям  у с т р о й с т в а  з а р я д о в  и д а е т  
п о н я ти е  к у м у л я ц и и .

И с п о л ь зу я  п л а к а т  или  м ел и к л ассн у ю  
д о с к у , к о м а н д и р  в з в о д а  п о я с н я е т  ф о р м и 
р о в а н и е  к у м у л я т и в н о й  струи .

в  ц е л я х  п р о в ер к и  у с в о е н и я  м а т е р и а л а  
к о м а н д и р  в з в о д а  з а д а е т  о б у ч аем ы м  д в а -  
т р и  к о н тр о л ь н ы х  в о п р о с а . У б ед и вш ись, что 
м а т е р и а л  усво ен , он п ер ех о д и т  к  изучению  
с л ед у ю щ его  в о п р о са  

П р и  и зуч ен и и  это го  в о п р о са  к о м ан д и р  
в з в о д а  (р у к о в о д и т е л ь  з а н я т и я ) ,  и сп о л ьзу я  
у чебн ы е о б р а зц ы  и п л а к а т ы  з а р я д а  в з р ы в о 
за ж и г а т е л ь н о г о  В З З -2 , з а ж и г а т е л ь н о г о  з а 
р я д а  3 3 -1 ,  з а р я д а  У М К З , о к о п н о го  з а р я д а  
0 3 - 1 ,  п о с л е д о в а т е л ь н о  д о в о д и т  д о  о б у ч ае
м ы х н азн ач ен и е , х а р а к т е р и с т и к и , у стр о й ст 
во , при н ц и п  д е й с т в и я , п о р я д о к  при м енен ия 
з а р я д о в  и м еры  б езо п асн о сти  при  о б р а щ е 
нии с  ним и.

О со б о е  в н и м ан и е  он о б р а щ а е т  на п о р я 
д о к  п р и м е н е н и я  з а р я д о в  и м еры  б е з о п а с 
ности  при  в ы п о л н ен и и  з а д а ч  с ними

К о м а н д и р  в з в о д а  п о д в о д и т  и тоги  з а н я 
т и я , о б р а щ а я  о со б о е  в н и м ан и е  на со б л ю 
ден и е  мер б езо п асн о сти  при и зго то вл ен и и  
и п р и м ен ен и и  з а р я д о в . О н о тм еч ае т  л у ч 
ш и х  с о л д а т  и у к а з ы в а е т  о тстаю щ и м , на
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Порядок отработки учебных вопросов,
материальное  обеспечение
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З а д а н и е  н а  с а 
м о п о д го то в к у

что  о б р а т и т ь  в н и м ан и е  при  п о вто р ен и и  т е 
мы в о  в р е м я  с а м о п о д го т о в к и  

К о м а н д и р  в з в о д а  у к а з ы в а е т  н ео б х о д и 
м ую  л и т е р а т у р у  д л я  р а б о т ы  в о  в р е м я  с а м о 
п о д го то в к и :

1. Р у к о в о д с т в о  по  п о д р ы вн ы м  р аб о т ам , 
С . 21— 37.

2. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы . К н . 1.
С. 52— 62, 236— 239.

3. И н ж е н е р н ы е  б о еп р и п асы . К н . 2.
С. 36— 70.

К о м а н д и р  в зв о д а
(звание, подпись)

19
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

УТВЕРЖДАЮ

К о м а н д и р  р о ты

(звание, подпись)

__________________19____  г.

ПЛ АН
П Р О В Е Д Е Н И Я  З А Н Я Т И Я  П О  В О Е Н Н Ы М  М О С Т А М

( в а р и а н т )

(наименование подразделения)

Т ем а  7. С т р о и т е л ь с т в о  и у си л ен и е  во ен н ы х  м о стов .
З а н я т и е  1. И н ж е н е р н а я  р а з в е д к а  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  м о ста .
У чебны е ц ел и :
1. Н а у ч и т ь  с о л д а т  п р и е м а м  в ы п о л н ен и я  з а д а ч  п ри  в ед е н и и  и н ж е

нерн ой  р а з в е д к и  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  м о ста  (Р С М ) и п р и в и в а т ь  им 
п р а к ти ч е с к и е  н а в ы к и  в  в ы п о л н ен и и  эти х  п р и ем о в .

2. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  п р а к ти ч е с к и е  н а в ы к и  к о м а н д и р о в  о тд елен и й  
в о р га н и з а ц и и  вы п о л н ен и я  з а д а ч  о тд е л е н и я м и  при  и н ж ен ер н о й  р а з 
в е д к е  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  м о ста .

В р е м я : 4 ча са .
М есто . У ч асто к  р е к и  в р а й о н е  ...
М е то д . Р а с с к а з , п р а к т и ч е с к а я  о т р а б о т к а  з а д а ч  р а зв е д к и  р а й о н а  

с т р о и т е л ь с т в а  м о ста .
У чебны е во п р о сы :
1. З а д а ч и , с о с т а в  и о сн ащ ен и е  и н ж е н е р н о -р а з в е д ы в а т е л ь н о г о  д о 

зо р а  ( И Р Д )  п ри  р а з в е д к е  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  м о ста  (Р С М ) . О тч ет
ны е д о к у м ен ты .

2. О п р ед е л е н и е  ш и ри н ы  р ек и  ге о м етр и ч еск и м  сп о со б о м , б и н оклем , 
д а л ь н о м е р о м . О п р ед е л е н и е  у к л о н о в  бер его в .

3. О п р е д е л е н и е  ш и р и н ы  р ек и  н еп о ср ед с тв ен н ы м  п р о м ер о м , гл у б и 
ны  и ск о р о сти  теч ен и я  реки .

4. Р а з б и в к а  осей  м о ста  и оп ор . О п р ед е л е н и е  п р о х о д и м о сти  м ест
н ости , о б о зн а ч ен и е  п о д ъ е зд н ы х  п утей .

М а т е р и а л ь н о е  обеспечен и е:
1. К а р т о ч к а  и н ж ен ер н о й  р а з в е д к и  —  на к а ж д о г о .
2. К а р т ы  м естн о сти  м а с ш т а б а  1 : 25 ООО—  1 : 5 0  ООО —  3 ш т.
3. С р е д с т в а  р а зв е д к и  в о д н ы х  п р е г р а д  —  1 к о м п л .
4. М е р н ы е  рей к и  —  4 ш т.
5. В ех и  —  12 ш т.
6. У р о в н и  —  2 ш т.
7. О тв е сы  —  2 ш т.
8. Б а г р ы  —  4 ш т.
9. Н и в ел и р  —  1 ш т.

10. Ш ан ц ев ы й  и н с т р у м е н т —  1 ко м п л.
11. П л а в а ю щ е е  с р е д с т в о  (Д Л -1 0 )  —  1 ш т.
12. С р е д с т в а  р а зв е д к и  з а г р а ж д е н и й — 1 к о м п л .
Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
В о е н н ы е м о сты  на ж е с т к и х  о п о р а х : Р у к о в о д с т в о . В о е н и зд а т , 1982. 

С. 147— 151, 113— 118.

263



ход ЗАНЯТИЯ
Учебные 
вопросы 

и время на их 
отработку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Действия обучаемых

В в о д н а я  
ч асть . 

П р о в е р к а  
го то вн о сти  
в з в о д а  к  

за н я т и ю  —  
5 м инут

О сн о в н ая  
ч а сть  —  

185 м и нут 
З а д а ч и , 

с о с т а в  и 
о сн ащ ен и е  
и н ж е н е р 

н ого  р а з в е 
д ы в а т е л ь н о 

го  д о з о р а  
( И Р Д )  при 

р а зв е д к е  
Р С М . 

О тч етн ы е 
д о к у м е н ты —  

35 м инут

П р о в е р я е т  го т о в н о сть  
в з в о д а  к  за н я т и ю . О б ъ 
я в л я е т  т е м у  и у ч еб н ы е 
ц ел и  з а н я т и я , п о р я д о к  
о т р а б о т к и  уч еб н ы х  в о п 
р о со в . Н а п о м и н а е т  м еры  
б е зо п асн о сти  при п р о в е 
д ен и и  за н я т и я .

П ер в ы й  учебн ы й  в о п 
р о с  о т р а б а т ы в а е т с я  в с о 
с т а в е  в з в о д а  м ето д о м  
р а с с к а з а .

В т о р о й , тр ети й  и ч е т 
в ер ты й  у чебн ы е в о п р о сы  
о т р а б а т ы в а ю т с я  м ето д о м  
п р ак ти ч еск о й  р а б о т ы  
(тр е н и р о в к и )  н а  т р ех  
у чеб н ы х  п л о щ а д к а х  п о д  
р у к о в о д с т в о м  к о м а н д и 
р о в  о тд елен и й

И зл о ж е н и е  у чеб н о го  
м а т е р и а л а  н ач и н ае т  с 
д о в е д е н и я  з а д а ч , р е ш а е 
м ы х И Р Д  в ц е л я х  п о л у 
чени я  д а н н ы х  д л я  в ы б о 
р а  Р С М : 

в ы б о р  с т в о р о в  с т р о и 
т е л ь с т в а  м о ста ;

в ы я в л е н и е  з а г р а ж д е 
ний и у ч а с т к о в  з а р а ж е 
н и я;

в ы б о р  р а й о н а  с о с р е д о 
то ч ен и я  и н ж е н е р н о -м о с 
т о с т р о и т е л ьн о г о  п о д р а з 
д е л е н и я ;

о п р ед ел ен и е  м еста
с к л а д и р о в а н и я  м осто вы х  
к о н стр у к ц и й ;

в ы б о р  п утей  п о д х о д а  
к м о сту ;

о п р ед ел ен и е  п р о ф и л я  
п о п ер еч н о го  сеч ен и я  п р е 
г р а д ы ;

в ы я в л е н и е  р е ж и м а
в о д н о й  п р е гр а д ы ;

З а м е с т и т е л ь  к о м а н д и 
р а  в з в о д а  в ы с т р а и в а е т  
л и чн ы й  с о с т а в  и д о к л а 
д ы в а е т  к о м а н д и р у  в з в о 
д а  о  го т о в н о сти  к  з а н я 
тию

Л и ч н ы й  с о с т а в  в з в о 
д а  в д в у х ш е р е н о ж н о м  
с тр о ю  у я с н я е т  учебны й  
м а те р и а л .

К о м а н д и р ы  отд елен и й  
р а з в о д я т  ли чны й  со ста в  
по уч еб н ы м  п л о щ а д к а м
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Учебные 
вопросы 

и время на ях 
отработку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Действия обучаемых

О п р ед е л е н и е  
ш и р и н ы  

рек и  ге о м е т 
ри чески м  
сп о со б о м , 
б и н о к л ем , 
д а л ь н о м е 

ром . 
О п р ед е л е н и е  

у к л о н о в  
б ер е го в  —  
50  м и нут

о п р ед ел ен и е  гр у н т а  
д н а , б е р е го в , п о д х о д о в  
к  м о сту , п р о х о д и м о сти  
м естн ости .

И з л о ж и в  з а д а ч и  и н ж е 
нерн ой  р а зв е д к и , к о м а н 
д и р  в з в о д а  к р а т к о  п о 
я с н я е т  сп о со б ы  и п р и е
мы, с п о м о щ ью  к о то р ы х  
п о л у ч аю т  н ео б х о д и м ы е 
д ан н ы е . Д а л е е  он р а с 
с к а з ы в а е т  о  с о с т а в е  и 
о сн ащ ен и и  р а зв е д к и .

В  зак л ю ч е н и е  у ч е б н о 
го  в о п р о с а  д о в о д и т  п о 
р я д о к  за п о л н е н и я  к а р 
то ч ки  и н ж ен ер н о й  р а з 
в е д к и  и за н е с е н и я  д а н 
ны х р а з в е д к и  на к а р т у  
(с х е м у ) .

С вой  р а с с к а з  с о п р о 
в о ж д а е т  п о к а зо м  о б р а з 
ц о в  д о к у м ен то в .

З а к о н ч и в  о б ъ я сн ен и е , 
к о м а н д и р  в з в о д а  д а е т  
к о м а н д у  к о м а н д и р а м  о т 
д ел ен и й  на о т р а б о т к у  
п р ак ти ч еск и х  во п р о со в  
на у ч ебн ы х  п л о щ а д к а х .

В у с т а н о в л е н н о е  в р е 
м я он п р о и зв о д и т  см ен у  
уч еб н ы х  п л о щ а д о к

К о м а н д и р  о тд е л е н и я  
о б ъ я в л я е т  у ч е б н ы е в о п 
р осы . З а т е м , к р а т к о  н а 
п ом ни в  сп о со б ы  о п р е д е 
л ен и я  р а с с т о я н и й  д а л ь 
н о м ер о м  и б и н о к л ем , он 
р а с с к а з ы в а е т  об  о п р е д е 
лен и и  щ и р и н ы  р ек и  ге о 
м етр и ч ески м  сп особ ом .

У б ед и в ш и с ь  в у с в о е 
нии с о л д а т а м и  сп о со б о в  
о п р ед ел ен и я  ш и р и н ы  р е 
ки , к о м а н д и р  о тд е л е н и я  
р а с с к а з ы в а е т  о б  о п р е д е 
л ен и и  у к л о н о в  б ер е го в  
п утем  в а т е р п а с о в к и .

З а т е м  к о м а н д и р  о т д е 
лен и я  р а з б и в а е т  отд еле -

П о с л е  о б ъ я с н е н и я  к о 
м ан д и р о м  о тд е л е н и я  
у чеб н о го  м а т е р и а л а  в 
с о с т а в е  д в у х  р асч ето в  
п р ак ти ч еск и  о т р а б а т ы 
в аю т:

п ер вы й  р асч ет  —  о п р е 
д ел ен и е  ш и ри н ы  реки  
ге о м етр и ч еск и м  сп о со 
б ом , б и н о кл ем , д а л ь н о 
м ером ;

в то р о й  р асч ет  —  с н я 
ти е  п р о ф и л я  б ер е го в  п у 
тем  в а т е р п а с о в к и
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Учебные 
вопросы 

и время на ил 
отработку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Действия обучаемых

О п р ед е ле н и е  
ш и ри н ы  

рек и  н еп о 
с р е д с т в е н 

ны м  
п р о м ер о м , 
гл у б и н ы  и 

ск о р о сти  
теч ен и я  
рек и  —

50 м и нут

Р а з б и в к а  
осей  м о ста  

и оп ор . 
О п р ед е ле н и е  
п р о х о д и м о - 

т и

ние на р асч еты , в с о с т а 
в е  к о т о р ы х  с о л д а т ы  
п р ак ти ч еск и  о п р е д е л я ю т  
ш и р и н у  р еки  ге о м е т р и 
чески м  сп о со б о м , б и н о к 
лем , д а л ь н о м е р о м , о п р е 
д е л я ю т  у к л о н  (п р о ф и л ь ) 
б ер е га .

В х о д е  за н я т и я  к о м а н 
д и р  о т д е л е н и я  о б у ч а е т  
с о л д а т , м ен яет  р асч еты  
м естам и  

К о м а н д и р  о т д е л е н и я  
д а е т  к о м а н д у  на см ен у  
у чеб н о й  п л о щ а д к и

К о м а н д и р  о тд е л е н и я  
о б ъ я с н я е т  п о р я д о к  д е й 
ств и й  р а с ч е т о в  при  и з 
м ерен и и  ш и р и н ы  р ек и  
н еп о ср ед с тв ен н ы м  п р о 
м ером , при  о п р ед ел ен и и  
гл у б и н ы  и ск о р о сти  т е 
чени я  р ек и , при  о п р е д е 
лен и и  х а р а к т е р а  г р у н т а .

И зм ер ен и е  ш и ри н ы  р е 
ки  н еп о ср ед ствен н ы м  
п р о м ер о м , к а к  п р а в и л о , 
п р о и зв о д я т  с о д н о в р е 
м енны м  п р о м ер о м  г л у 
бин д л я  п о л у ч ен и я  п р о 
ф и л я  п о п ереч ного  с е ч е 
ния реки .

У б ед и вш и сь  п у тем  о п 
р о са  н еск о л ьк и х  с о л д а т  
в у сво ен и и  ими у ч е б н о 
го  м а т е р и а л а , к о м а н д и р  
о т д е л е н и я  н а зн а ч а е т  д в а  
р а с ч е т а  и п р и с ту п а е т  к 
п р ак ти ч еск о й  о т р а б о т к е  
у че б н ы х  во п р о со в  

П о  к о м а н д е  к о м а н д и 
ра  в з в о д а  о т п р а в л я е т  о т 
д ел ен и е  н а  сл ед у ю щ у ю  
п л о щ а д к у

К о м а н д и р  о тд е л е н и я  
о б ъ я в л я е т  учебн ы й  в о п 
рос.

З а т е м  р а с с к а з ы в а е т  о 
п о р я д к е  р а зб и в к и  осей  
м о ста  и оп ор : п е р е д  на-

О тд ел ен и е  п ер ех о д и т  
н а  сл ед у ю щ у ю  п л о щ а д к у

П о с л е  о б ъ я с н е н и я  
у чеб н о го  м а т е р и а л а  в 
с о с т а в е  д в у х  р асч ето в  
п р ак ти ч еск и  о т р а б а т ы 
в аю т:

п ер вы й  р асч ет  —  о п р е 
д е л е н и е  ш и ри н ы  и г л у 
би н ы  р ек и  н еп о ср ед с т 
в ен н ы м  п р о м ер о м , с к о 
р о сти  теч ен и я  —  г и д р о 
м етри ческой  вер ту ш к о й ;

в т о р о й  р а с ч е т  —  о п р е
д ел ен и е  ск о р о сти  теч е 
н и я  с  п о м о щ ью  п о п л а в 
к а , х а р а к т е р и с т и к и  г р у н 
т о в  —  д о н н ы м  щ у п о м

О тд ел ен и е  у б ы в а е т  на 
у чебн ую  п л о щ а д к у

В с о с т а в е  д в у х  р а с ч е 
т о в  в ы п о л н я ю т  п р а к т и 
чески е за д а ч и : 

п ер вы й  р асч ет  —  п р о 
и зв о д и т  р а зб и в к у  осей 
м о ста  и оп ор ;
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Учебные 
вопросы 

и время на их 
отработку

Порядок отработки 
учебных вопросов 

и действия руководителя
Действия обучаемых

м естн ости , 
о б о зн а ч ен и е  
п о д ъ е зд н ы х  

п утей  —  
5 0  м и нут

З а к л ю ч и 
т е л ь н а я  

ч асть . 
Р а з б о р  

з а н я т и я , 
п о д в ед ен и е  

и то го в  —  
10 м инут

ч а ло м  с т р о и т е л ь с т в а  м о
с т а  р а з б и в а ю т  ось м о с
т а , л и н и и  к р а й н и х  св а й  
(сто ек ) и по  п р и н ято й  
сх ем е  м о с та  оси б е р е го 
вы х  о п о р , а  т а к ж е  р а м 
н ы х (к л ето ч н ы х ) и п е р 
в ы х  св ай н ы х , в о зв о д и 
м ы х с п о м о щ ью  К М С ,

П о с л е  и зл о ж е н и я  п о 
р я д к а  р а зб и в к и  осей  м о 
с т а  и о п ор  к о м а н д и р  о т 
д е л е н и я  д о в о д и т  д о  о б у 
ч а ем ы х  сп о со б ы  о п р е д е 
л ен и я  п р о х о д и м о сти  м е
с тн о сти  и о б о зн а ч ен и я  
п о д ъ е зд н ы х  п утей .

З а к о н ч и в  о б ъ ясн ен и е , 
р а з б и в а е т  с о л д а т  на р а с 
четы , в с о с т а в е  к о т о р ы х  
с о л д а т ы  п р ак ти ч еск и  о т 
р а б а т ы в а ю т  учебны й  
во п р о с

К о м а н д и р  в з в о д а  п р о 
в о д и т  р а зб о р  з а н я т и я , 
во  в р е м я  к о т о р о г о  у к а 
з ы в а е т  п у ти  и сп р ав л ен и я  
н е д о с т а т к о в , о ц ен и в ает  
д е й с т в и я  л и ч н о го  с о с т а 
в а , д а е т  з а д а н и е  на с а 
м о п о д го то в к у .

П р о в е р и в  о р у ж и е  и 
и м у щ ес тв о , он д а е т  
к о м а н д у  н а  д в и ж е н и е  в 
р а с п о л о ж е н и е  ч асти

в то р о й  р а с ч е т  —  с  по
м ощ ью  р у ч н о го  пенетро
м етр а  о п р е д е л я е т  про
х о д и м о с т ь  местности, 
о б о з н а ч а е т  п одъездны е  
п ути

Л и ч н ы й  с о с т а в  в зво
д а  в  д в у х ш е р е н о ж н о м  
с тр о ю  с л у ш а е т  р азбор  
з а н я т и я

К о м а н д и р  в з в о д а
(звание, подпись)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

УТВЕРЖДАЮ 

К о м ан д и р  р о ты

(звание, подпись)

_________________ 19

П Л А Н
П Р О В Е Д Е Н И Я  З А Н Я Т И Я  П О  П Е Р Е П Р А В А М

( в а р и а н т )

(наименование подразделения)

Т ем а  6. О б о р у д о в а н и е  б р о д а  и п е р е п р а в ы  по  л ь д у .
З а н я т и е  1. О б о р у д о в а н и е  б р о д а .
У чебны е ц ели :
1. П о д г о т о в и т ь  в з в о д  к  с л а ж е н н ы м  д е й с т в и я м  п ри  р а з в е д к е  и 

о б о р у д о в а н и и  б р о д а .
2. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  н ав ы к и  ли чн о го  с о с т а в а  в вы п о л н ен и и  з а д а ч  

шо р а з в е д к е  и о б о р у д о в а н и ю  б р о д а .
3. Д а т ь  п р а к т и к у  к о м а н д и р а м  о тд е ле н и й  в к о м а н д о в а н и и  о т д е л е 

ни ям и  при в ы п о л н ен и и  з а д а ч  по р а з в е д к е  и о б о р у д о в а н и ю  б р о д а .
В р е м я : 2 ч а с а .
М есто . У ч асто к  в о д н о й  п р е гр а д ы .
М ето д . Р а с с к а з  в  со ч етан и и  с п р ак ти ч еск и м и  д ей ст в и ям и .

М а т е р и а л ь н о е  о б еспечен и е:
1. А вто м о б и л и  З И Л - 1 3 1 — 2 ш т.
2. Л о д к и  —  2 ш т.
3. Г и д р о к о стю м ы  —  6 ш т.
4. Р у л е т к и  20 -м  —  2 ш т.
5. В ехи  —  12 ш т.
6. М ерн ы й  к а н а т  д л и н о й  100— 120 м —  2  ш т.
7. С п а с а т е л ь н ы е  ж и л е т ы  —  н а  к а ж д о г о .
8. Ф л а ж к и  (б ел ы е  и к р а с н ы е )  —  6 п ар .
9. Ш ан ц ев ы й  и н стр у м ен т  и у к а зк и  д л я  о б о зн а ч е н и я  б р о д а  —  по 

р а с ч е т у  р у к о в о д и т е л я  з а н я т и я .
10. Ф аш и н ы , зе м л ен о сн ы е  м еш ки  и д о р о ж н ы е  щ и ты  —  по р асч ету  

р у к о в о д и т е л я  з а н я т и я .

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
1. Н а с т а в л е н и е  по в о ен н о -и н ж ен ер н о м у  д е л у  д л я  С о в е тск о й  А рм ии . 

В о е н и зд а т , 1984. С . 80— 82, 4 4 8 — 450.
2. В о ен н ы е д о р о г и  и к о л о н н ы е  п у ти : Н а с т а в л е н и е . В о е н и зд а т , 1958. 

С . 84— 88, 314— 317.



ход ЗАНЯТИЯ
У ч е б н ы е  
в о п р о с ы  

и  в р е м я  н а  н х  
о т р а б о т к у

П о р я д о к  о т р а б о т к и  
у ч е б н ы х  в о п р о с о в  

и  д е й с т в и я  р у к о в о д и т е л я
Действия обучаемых

В в о д н а я  
ч а с т ь  —
5 м и нут

О с н о в н а я  
ч а с т ь  —  

90 м и нут 
О б о р у д о в а 

н и е и 
о б о зн а ч ен и е  

б р о д а

П р о в е р я е т  го т о в н о сть  
в з в о д а  к  за н я т и ю , о б ъ 
я в л я е т  т е м у  и учебн ы е 
ц ел и  з а н я т и я

К о м а н д и р  в з в о д а  о б ъ 
я с н я е т , что  б р о д о м  н а 
зы в а ю т с я  н егл у б о к и е  м е
с т а  в о д н о й  п р егр а д ы , 
п о зв о л я ю щ и е  перей ти  
или п е р е е х а т ь  ее без 
п р и м е н е н и я  п е р е п р а в о ч 
ных с р ед ств .

П р и з н а к а м и  б р о д о в  
я в л я ю т с я : д о р о ги , т р о 
пинки  или  к о л еи , о к а н 
ч и в а ю щ и еся  у  од н о го  
б ер е га  и п р о д о л ж а ю щ и е 
ся  н а  п р о т и в о п о л о ж н о м , 
м е л к а я  зы б ь  н а  п о в е р х 
н ости  в о д ы , п ер еп ад ы  
в о д ы .

П р е д е л ь н ы е  гл у б и н ы  
б р о д а  д л я  п ер е п р а в ы  
ли ч н о го  с о с т а в а  и т е х 
ники  з а в и с я т  о т  с к о р о 
сти  теч ен и я  р ек и  и с о 
с т а в л я ю т : 

д л я  п ех о ты  —  о т 0,6 
д о  1 м;

д л я  г р у з о в ы х  а в т о м о 
б и л е й —  о т  0 ,8 д о  1,2 м;

д л я  т а н к о в  и т я г а 
чей —  от 1 д о  1,2 м.

К о м а н д и р  в з в о д а  р а з 
б и в а е т  в з в о д  на д в е  
гр у п п ы . В о д н о й  груп п е 
р у к о в о д и т е л е м  я в л я е т с я  
сам , в д р у г о й  —  его  з а 
м ести тел ь  

У к а з ы в а е т  м еста  б р о 
д о в  и п р и к а зы в а е т  п р и 
сту п и ть  к  их о б о р у д о 
ван и ю  и о б означен и ю .

Н а х о д я т с я  в  строю , 
у с т р а н я ю т  зам еч ан и я  
к о м а н д и р а  в зв о д а

Н а х о д я т с я  в д в у х ш е- 
р е н о ж н о м  стр о ю , с л у ш а 
ю т о б ъ я с н е н и я  р у к о в о 
д и т е л я , з а д а ю т  во п росы

С л е д у ю т  к  м естам  об о 
р у д о в а н и я  б р о д о в
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У ч е б н ы е  
в о п р о с ы  

N в р е м я  н а  и х  
о т р а б о т к у

П о р я д о к  о т р а б о т к и  
у ч е б н ы х  в о п р о с о в  

и  д е й с т в и я  р у к о в о д и т е л я
Действия обучаемых

Р у к о в о д и т е л ь  з а н я т и я  
о б ъ я с н я е т , что  о б о р у д о 
в а н и е  б р о д а  вк л ю ч ает ;

о б о зн а ч ен и е  гр а н и ц  
б р о д а ;

р ем о н т  д о р о г и  к  бро- 
д у ;

з а с ы п к у  я м  и вы бои н  
в  о тд е л ьн ы х  м естах  б р о 
д а ;

р а з р а б о т к у  с ъ е зд о в  и 
в ы е з д о в ;

з а г о т о в к у  м естн ы х  м а 
т е р и а л о в ;

у б о р к у  к ам н е й , ко р н ей  
и д р у ги х  п р ед м ето в , м е
ш аю щ и х  д в и ж ен и ю  

Р а з б и в а е т  гр у п п ы  на 
р а с ч е ты  и п р и к а зы в а е т  
п р и сту п и ть  к  о б о р у д о 
ван и ю  б р о д а

К о м а н д и р  в з в о д а  и 
его  за м е с т и т е л ь  с л е д я т  
з а  п р ав и л ь н о сть ю  д е й с т 
ви й  к о м а н д и р о в  о т д е л е 
ний и ли чн о го  с о с т а в а , 
з а  к а ч е с т в о м  в ы п о л н е 
ни я з а д а ч .

З а к о н ч и в  о б о р у д о в а 
ние б р о д а , к о м а н д и р  
в з в о д а  п р и с т у п а е т  к  о т 
р а б о т к е  сл е д у ю щ е го  в о п 
р о са

Л и ч н ы й  с о с т а в  в ы п о л 
н яе т  п о с та в л е н н ы е  ем у 
з а д а ч и ;

п ервы й  р асч ет  —  р а с 
ч и щ ает  д н о  б р о д а  и 
о б о з н а ч а е т  его  гр а н и ц ы ;

в то р о й  р а с ч е т  — о б о 
зн а ч а е т  п о д ъ е зд ы  к б р о 
д у  и сп у ск  к  в о д е  на 
и сх о д н о м  б ер е гу ;

тр ет и й  р асч ет  —  о б о 
р у д у е т  и о б о з н а ч а е т  
п о д ъ е зд ы  к  б р о д у  и 
сп у ск  к  в о д е  н а  п р о т и 
в о п о л о ж н о м  б ер е гу ;

ч етвер ты й  р а с ч е т  —  
о б о р у д у е т  К П П , о б о з н а 
ч а ет  п ути  п о д ъ е з д а  и 
п р о и зв о д и т  т р а с с и р о в к у  
у к р ы ти й
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Учебные 
вопросы 

и время на их 
отработку

П о р я д о к  о т р а б о т к и  
у ч е б н ы х  в о п р о с о в  

и  д е й с т в и я  р у к о в о д и т е л я
Действия обучаемых

III

С о д е р ж а н и е  
п ер еп р ав ы  
в б р о д  —  
40  м и нут

З а к л ю ч и 
т е л ь н а я  

ч асть . 
Р а з б о р  

з а н я т и я  —  
5  м и нут

К о м а н д и р  в зв о д а  с т р о 
ит в з в о д  и о б ъ я с н я е т  
л и ч н о м у  с о с т а в у , в чем 
з а к л ю ч а е т с я  с о д е р ж а н и е  
п е р е п р а в ы  в б р о д .

Н а з н а ч а е т  с о с т а в  к о 
м е н д а н тс к о го  н а р я д а : 

п о м о щ н и к а  к о м е н д а н т а  
п ер еп р ав ы ;

к о м е н д а н т с к и е  посты  
(ч еты р е  —  ш есть  ч е л о 
в е к ) ;

р е м о н т н о -в о с с т а н о в и 
т ел ь н у ю  к о м а н д у  (д о  
о т д е л е н и я ) ;

с п а с а т е л ь н у ю  к о м а н д у  
(д о  о т д е л е н и я );

п о ст  н аб л ю д ен и я  за  
р ек о й  (о д и н -д в а  ч е л о в е 
к а ) .

П р и к а з ы в а е т  к о м е н 
д а н т с к о м у  н а р я д у  з а 
н я т ь  свои  м еста  и п р и 
с ту п и ть  к  вы п олн ен и ю  
з а д а ч  по  с о д е р ж а н и ю  
б р о д а .

Д а л е е  к о м а н д и р  в з в о 
д а  (к о м е н д а н т  п е р е п р а 
вы ) п р и к а зы в а е т  о т 
к р ы т ь  д в и ж е н и е  по 
б р о д у

В х о д е  с о д е р ж а н и я  
п е р е п р а в ы  д а е т  с л е д у ю 
щ и е  в в о д н ы е : « З а д е л а т ь  
в о р о н к у » ; « Р е м о н т  в ы е з 
д о в  и в ъ е зд о в »

С т р о и т  в зв о д . Н а п о м и 
н а е т  т е м у  и ц ел ь  з а н я 
т и я . О т м е ч а е т  л учш и е 
р асч еты , у к а з ы в а е т  на 
н е д о с т а тк и . П р е д о с т а в 
л я е т  в р е м я  д л я  частн ы х  
р а зб о р о в  в о тд е л е н и я х  

П р о в е р я е т  н ал и ч и е  м а 
т е р и а л ь н о й  ч асти , вед е т  
в з в о д  в р а с п о л о ж е н и е

К о м а н д и р  в з в о д а

Л и ч н ы й  с о с та в  н а х о 
д и т с я  в  д в у х ш е р е н о ж - 
ном  стр о ю . С л у ш аю т  
о б ъ я с н е н и я  р у к о в о д и т е 
л я  з а н я т и я .

В з в о д  р а з б и в а е т с я  по 
к о м а н д а м  и о р га н и зу е т  
к о м е н д а н тс к у ю  с л у ж б у  
н а п е р е п р а в е  в б р о д

Д е й с т в у ю т  по ввод н ы м

Н а х о д я т с я  в стр о ю

С о в е р ш а ю т  п е р е д в и ж е 
ние в р а с п о л о ж е н и е

( з в а н и е ,  п о д п и с ь )

19
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