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Термин «специальные действия» появился относительно недавно, лишь 

в середине ХХ века, однако применение воинских формирований для ре-

шения боевых задач в тылу противника осуществляется уже сотни лет. 

Пальма первенства в применении «специальных» способов ведения бо-

евых действий в интересах активной обороны принадлежит русскому царю 

Петру I. Созданный им в ходе Северной войны (1700–1721 гг.) корпус кор-

волант являлся прообразом регулярного специального войскового форми-

рования. Он был предназначен для боевых действий на тыловых коммуни-

кациях противника, лишения его источников снабжения войск в форме 

проведения отдельных специальных акций. Задачи корволанта были за-

креплены в «Уставе воинском», изданном в 1716 г. Тем самым впервые 

на государственном уровне была признана необходимость и полезность 

ведения специфических действий в тылу противника. 

Следует отметить, что специальные действия с момента своего созда-

ния являлись эффективным оружием борьбы в руках слабого против силь-

ного противника. 

Наиболее широко специальные действия были востребованы в ходе 

Отечественной войны 1812 г. Основоположником теории специальных 

методов ведения войны, в том числе применения отрядов регулярной ар-

мии и иррегулярных сил в тылу противника, явился Д. В. Давыдов. 

По окончании Отечественной войны Д. В. Давыдов в 1822 г. издал 

фундаментальный труд «опыт теории партизанских действий». Основные 

идеи, выдвинутые в этой книге, о целях, характере, сущности партизан-

ских (специальных) действий, особенностях военного искусства сохранили 

свое значение до настоящего времени. Впервые в мировой истории в дан-

ной работе была предложена система партизанских действий, состоящая 
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из двух частей. Первая – в тылу противника (наступательные действия) 

и вторая – противопартизанские действия по борьбе с отрядами противни-

ка в собственном тылу (оборонительные). По своей сути предлагался сете-

вой способ планирования применения партизанских формирований в ин-

тересах ведения боевых действий на театре войны в форме систематиче-

ских специальных действий стратегического масштаба и отдельных ударов 

по коммуникациям. Спектр специальных задач расширился за счет акций 

по уничтожению артиллерийских орудий, ведения специальной разведки, 

уничтожения небольших отрядов противника. 

В ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в битве за Кавказ 

осенью 1942 года немецкая армия, имея значительное превосходство над 

Черноморской группой войск Красной Армии, успешно развивала наступ-

ление вдоль побережья моря в направлении портов Поти, Батуми, стремясь 

лишить Черноморский флот последних баз и выйти к турецкой границе. 

Вновь назначенный командующий группой войск, генерал Петров И. Е. 

применил оригинальный тактический прием. Наряду с обычными оборо-

нительными действиями войск он организовал массовое проникновение 

в тыл противника сводных отрядов и групп, которые формировались в ди-

визиях и полках.  

Вот несколько слов бывшего Министра обороны СССР маршала 

А. А. Гречко (в то время командующего одной из армий группы): «В Чер-

номорской группе эффективно применялись отряды, создаваемые распо-

ряжениями командиров дивизий и полков для действий в тылу врага с за-

дачами деморализации его войск, уничтожения живой силы и техники, 

нарушения коммуникаций, захвата обозов и пленных». 

Засылка групп и отрядов в тыл противника не была новым изобретени-

ем. В тыл врага засылали своих воинов в целях разведки и нанесения по-

терь еще в стародавние времена. В условиях явного превосходства про-

тивника в силах, когда он с величайшим трудом сдерживался измотанны-

ми в боях частями Красной Армии, была применена тактика активных 

действий многочисленных отрядов и мелких групп в тылу врага. Была 

грамотно использована специфика горной лесистой местности, где войска 

действуют на разобщенных из-за хребтов и долин направлениях. Отряды и 

группы, не вступая в бой с крупными силами, действовали разрозненно, 

но, с учетом их многочисленности, причиняли огромный ущерб противни-

ку в людях и технике, нарушали коммуникации, управление, громили 

штабы, базы снабжения, создавали атмосферу нервозности, неуверенно-

сти, паники. В результате всех принятых мер немецкая армия потеряла 

инициативу, истратила свои силы, не добившись поставленных целей. 

На этом закончилась попытка противника прорваться вдоль побережья 

Черного моря к турецкой границе. 
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В ходе боевой практики конца XX – начала XXI веков были изысканы 

действенные формы выполнения специальных задач, пресечения воору-

женных конфликтов, борьбы с диверсионно-разведывательными силами 

(далее – ДРС) противника и незаконными вооруженными формирования-

ми (далее – НВФ) – специальные действия.  

Специальные действия проводятся на стратегическом (оперативно-

стратегическом), оперативном (оперативно-тактическом) и тактическом 

уровнях.  

Специальные действия (на тактическом уровне) – комплекс целена-

правленных и взаимосвязанных по задачам, месту, времени и способам 

войсковых мероприятий (охранных, режимных, разведывательных, бое-

вых), осуществляемых специально выделенными воинскими частями 

и подразделениями Вооруженных Сил, в составе объединенной группи-

ровки, во взаимодействии с другими войсками и воинскими формировани-

ями и направленных на уничтожение ДРС противника и НВФ. 

Рассмотрим суть понятия «специальные действия». Основная доля со-

держания специальных действий отводится не традиционным (не класси-

ческим), а специфическим действиям, основу которых составляют контр-

партизанские, антидиверсионные, контртеррористические действия 

по уничтожению (разгрому) ДРС противника и НВФ. 

В Республике Беларусь борьбе с ДРС противника и НВФ уделяется 

значительное внимание. Вопросы борьбы с ДРС противника и НВФ иссле-

довались в диссертациях ряда военных ученых Беларуси, научно-

исследовательских работах, разработаны соответствующие положения 

и рекомендации, изложенные в нормативно-правовых актах – боевых уста-

вах, наставлениях, постановлениях, которые практически отрабатываются 

в ходе боевой подготовки. Суть данной проблемы состоит не в названии: 

специальные или специальные войсковые, специальные боевые действия, 

а в их содержании. Теоретические и практические аспекты данной про-

блемы требуют своего развития, в частности – совершенствование спосо-

бов борьбы с противником, подготовка и их реализация в сжатые сроки, 

в ходе рейдовых (разведывательно-поисковых) действий, при локализации 

района вооруженного конфликта и др. условиях. 

Появление подобных действий обусловлено тем, что традиционные ви-

ды боя – наступление и оборона – уже не охватывают всего многообразия 

содержания вооруженного противоборства с ДРС противника и НВФ. По-

этому возникла потребность в применении специальных войсковых спосо-

бов боевых действий.  

Борьбу с НВФ и ДРС противника невозможно организовывать и вести 

по правилам обычной тактики. Здесь многое представляется по-иному. 

Такие основополагающие категории военного искусства, как «бой», «про-
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тивник», «цена победы», «критерии эффективности боевых действий», 

имеют трансформированный смысл. Достаточно широкое применение 

находят такие способы уничтожения НВФ и ДРС противника, как их бло-

кирование с последующим окружением и уничтожением. Превалируют 

эпизодические боевые столкновения с противником при отсутствии посто-

янного непосредственного соприкосновения с ними, а также неконтактные 

действия. С одной стороны, это создает необходимые предпосылки для 

уменьшения боевых потерь, скрытного совершения маневра и достижения 

внезапности, но с другой – осложняет организацию боя, поскольку возни-

кает дефицит времени, командиры лишены возможности лично наблюдать 

за полем боя, проводить рекогносцировку обычным методом, ставить бое-

вые задачи подразделениям и организовывать взаимодействие непосред-

ственно на местности.  

Боевая практика выделила специфические способы действий воинских 

частей и подразделений при ведении специальных действий: блокирование 

(изоляция, окружение), поиск, рейд, засадные действия (огневые и разве-

дывательные засады), налет, атака, штурм, сторожевое охранение, проче-

сывание (зачистка), преследование, патрулирование, караульная служба, 

сопровождение колонн и др. Многократно возрастает значение детального 

планирования и осуществления огневого поражения противника, приме-

нение сочетания различных видов огня артиллерии. 

Что же касается наступления и обороны, то они тоже находят доста-

точно широкое применение в вооруженных конфликтах, но не в классиче-

ском, а в трансформированном виде. Так, оборона представляет собой 

сдерживающе-стабилизирующие действия. Иначе говоря, это рассредото-

ченная оборона, создаваемая на широком фронте по очаговому принципу. 

Ее основу составляют базовые центры с круговой системой огня и заграж-

дений, сеть узлов сопротивления и опорных пунктов, подвижных засло-

нов, засад, огневых мешков, кочующих огневых точек, сторожевых застав, 

блокпостов.  

Устойчивость рассредоточенной обороны во многом обеспечивается 

системой минно-взрывных заграждений в сочетании с гибкой системой 

стрелкового и артиллерийского огня. 

Сущность наступательного боя составляют ударно-огневые действия 

в различных комбинациях, где не используются традиционные методы 

противоборства (прорыв обороны, создание ударных группировок, атака 

на сплошном фронте, наращивание боевых усилий путем ввода в бой вто-

рых эшелонов и т. д.). Уничтожение и крупных, и мелких отрядов против-

ника осуществляется по схеме: дальнее огневое поражение – огневой удар 

в ближайшей зоне – кратковременная решительная атака. В некоторых 

случаях осуществляется дальний огневой разгром вооруженных формиро-
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ваний противника без контактного вступления с ними в бой мотострелко-

вых и танковых подразделений. 

Место, роль и задачи, решаемые общевойсковыми соединениями, во-

инскими частями и подразделениями в войне, достаточно детально опре-

делены положениями Боевых уставов Сухопутных войск (часть 1 – от-

дельная механизированная бригада, часть 2 – батальон, рота, часть 3 – 

взвод, отделение, танк) и рядом наставлений по всестороннему обеспече-

нию. 

Необходимым условием успеха при ведении специальных действий 

на тактическом уровне является соблюдение принципов современного об-

щевойскового боя. 

Таким образом, в ходе специальных действий одним из главных усло-

вий успешного решения поставленных задач является: избрание опти-

мального способа действий, грамотное построение боевого порядка исходя 

из сложившейся обстановки, условий местности, боевого опыта, а также от 

подготовленности командиров, обученности подразделений выполнению 

неспецифических для общевойсковых подразделений задач, их слаженно-

сти.  
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