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Настоящее учебное пособие предназначено для изучения и освоения основ 

войсковой разведки обучающихся в соответствии с требованиями Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы для кадетских классов 

общеобразовательных учебных заведений. 

Пособие содержит материалы в объеме, необходимом для понимания сущности и 

содержания военной разведки, ее целей и задач, а также какими первичными знаниями и 

умениями должен обладать разведчик для качественного выполнения поставленных перед 

ним задач. 
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1. Сущность и содержание военной разведки 

 

Для ведения разведки в интересах государства в России создана система разведки, 

которая в себя включает: 

политическую разведку; 

экономическую разведку; 

военную разведку. 

Военная разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

командованием, штабами и войсками по добыванию и изучению: 

военно-политической обстановки в отдельных странах или коалиции государств; 

действующего или вероятного противника, его вооруженные силы и экономический 

потенциал; 

изучение театра военных действий. 

Военная разведка является важнейшим видом оперативного (боевого) обеспечения. 

Содержание военной разведки многогранно и будет определяться соответствующими 

задачами: 

1. В зависимости от масштаба решаемых задач и предназначения военная разведка 

подразделяется на стратегическую, оперативную и тактическую, которые тесно связаны 

между собой и дополняют друг друга. 

а) Стратегическая разведка осуществляется в интересах обеспечения обороны страны, 

стратегического планирования и применения Вооруженных Сил при отражении агрессии в 

стратегических операциях всех видов и войны в целом. 

б) Оперативная разведка осуществляется в целях добывания разведывательных 

сведений, необходимых для подготовки и успешного проведения операций (боевых 

действий) силами фронтов и армий. 

в) Тактическая разведка – важнейший вид боевого обеспечения. Она ведется с целью 

исключить внезапность действий противника и обеспечить командование и штаб данными 

для эффективного применения своих сил и средств.    

2. В зависимости от сферы действия военная разведка подразделяется на: 

а) Космическую–ведется космическими аппаратами и системами; 

б) Воздушную – ведется штатными и нештатными летательными аппаратами 

(самолетами, вертолетами, беспилотными самолетами разведчиками, воздушными шарами, 

зондами, дельтапланами и т.д.); 

в) Морскую – ведется штатными и нештатными разведывательными кораблями, 

подводными лодками и другими плавающими аппаратами (приборами); 

г) Наземную – ведется штатными разведывательными органами, командирами всех 

степеней, штабами боевыми подразделениями в ходе подготовки и ведения боя. 

3. В зависимости от специфики и характера решаемых задач военная разведка 

подразделяется на: агентурную, специальную, радио и радиотехническую, войсковую, 

артиллерийскую, инженерную, химическую, биологическую, радиолокационную, 

топографическую, гидрометеорологическую, техническую, гидрографическую. 

4. В зависимости от применяемых средств военная разведка подразделяется на: 

радиоэлектронную, оптическую, звуковую, оптико-электронную, телевизионную, 

акустическую 

Тактическая разведка – комплекс согласованных  мероприятий  и  действий, 

проводимых командирами, штабами и войсками, направленных на добывание 
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разведывательных сведений о противнике и местности в районе действий в интересах 

организации и успешного ведения боя (боевых действий). 

Разведка организуется и ведется в целях исключения внезапности действий 

противника и своевременного обеспечения командования разведывательной информацией, 

необходимой для применения воинских частей (подразделений), средств огневого и 

радиоэлектронного поражения. 

Цели разведки достигаются выполнением разведывательных, специальных и 

организационных задач. 

Задачи разведки подразделяются: 

по степени важности – на главные и другие (определяются в зависимости от 

складывающейся обстановки);  

по полноте и объему – на частные и общие (охватывающие группу частных задач);  

по очередности выполнения – на внеочередные (требующие немедленного 

выполнения), срочные (выполняемы к установленному сроку) и внесрочные (сроки 

выполнения которых не установлены). 

Задачи разведки определяются исходя из содержания боевой задачи и условий 

обстановки: 

при разведке противника: 

установить боевой состав, принадлежность, боеспособность, положение и состояние 

войск, характер действий, намерения, сильные и слабые стороны;  

определить координаты его средств ядерного и химического нападения, наземных 

систем ВТО, мест расположения пунктов управления войсками и оружием, огневых 

средств, средств РЭБ, разведки, ПВО, аэродромов и посадочных площадок армейской и 

беспилотной авиации; вскрыть степень и характер инженерного оборудования районов 

(позиций); 

направления и маршруты выдвижения резервов противника, их состава, районов 

сосредоточения и сроков ввода в бой; 

мероприятия по подготовке воздушных и морских десантов, аэромобильных групп, 

возможные районы и сроки их выброски (высадки); 

районы действий десантно-диверсионных сил;  

подготовку к применению противником высокоточного и ядерного оружия;  

результаты нанесенного противнику поражения;  

наличие новых средств вооруженной борьбы;  

приемы и способы ведения боя (боевых действий), морально- психологическое 

состояние его войск и местного населения; 

Основные усилия разведки должны быть сосредоточены на вскрытии группировки 

главных сил противника, особенно средств ядерного, химического и высокоточного 

оружия, возможного замысла его действий, боеспособности и подготовки к нанесению 

ударов. 

при разведке местности: 

установить: особенности рельефа, наличие естественных и искусственных 

препятствий, состояние грунта, дорог, троп, источников воды, характер водных преград, 

наличие переправ и бродов, степень влияния местности на передвижение и боевые 

действия войск, на применение ядерного, химического и высоко точного оружия и 

защиту от них;  

районы разрушений, пожаров и затоплений;  

зоны (районы) РХБ заражения, возможные направления их преодоления и обхода. 

Выполнение разведывательных задач достигается добыванием, сбором, обработкой, 

анализом разведывательных сведений, их обобщением и своевременным доведением до 

командира разведывательных данных о противнике и местности; 

Источниками разведывательной информации являются войска, техника и вооружение, 

отдельные военнослужащие противника, местные жители, различные документы, 
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электромагнитные излучения, средства массовой информации, глобальная сеть 

«интернет», местность, а также разведывательная информация, полученная от вышестоящих 

штабов, от штабов подчиненных, приданных и взаимодействующих соединений, воинских 

частей и других войск. 

Видами тактической разведки являются: войсковая, глубинная, радиоэлектронная, 

воздушная, разведка воздушного противника, артиллерийская, радиолокационная, 

инженерная, радиационная, химическая и биологическая, медицинская, техническая, 

тыловая, ветеринарная, топографическая, гидрографическая разведка. 

Основными требованиями, предъявляемыми к тактической разведке, являются: 

целеустремленность, непрерывность, оперативность, активность, мобильность, 

скрытность, достоверность, живучесть, точность определения координат (местоположения) 

разведанных объектов (целей). 

Целеустремленность разведки заключается в строгом соответствии мероприятий 

разведки замыслу боя (боевых действий), сосредоточении ее усилий на важных 

направлениях (зонах, районах, объектах) и обеспечении выполнения тактических задач, 

решаемых воинскими частями и подразделениями соединения (воинской части, 

подразделения). 

Она достигается: определением цели и задач разведки; распределением ее усилий и 

применением сил и средств разведки всех видов по единому плану. 

Непрерывность разведки заключается в постоянном ведении ее как при подготовке, 

так и в ходе боя (боевых действий), в любых условиях обстановки, местности и погоды. 

Она достигается: непрерывным управлением силами и средствами разведки; 

комплексным применением сил и средств видов разведки и согласованностью их действий; 

несением боевого дежурства в органах управления разведкой, своевременным 

наращиванием дежурных сил и средств; определением периодичности наблюдения за 

объектами разведки; наличием и своевременным восстановлением подготовленного 

резерва сил и средств разведки, и целесообразным его применением. 

Оперативность разведки заключается в добывании, сборе, обработке и 

представлении разведывательной информации в установленные сроки. 

Она достигается: предвидением командирами (начальниками) и штабами возможного 

развития обстановки; своевременной постановкой (уточнением) разведывательных задач, 

установлением порядка и очередности их выполнения; наращиванием сил и средств 

разведки; организацией взаимодействия с силами и средствами разведки соседних 

соединений (частей) и других войск (сил); непрерывным управлением силами и средствами 

разведки, применением средств автоматизации. 

Активность разведки заключается в постоянном стремлении к добыванию наиболее 

полной разведывательной информации в любых условиях обстановки и всеми возможными 

способами и средствами. 

Она достигается: применением различных способов ведения разведки, настойчивым 

поиском объектов разведки во всех видах деятельности войск; проявлением личным 

составом разведывательных подразделений (органов) разумной инициативы, смелости и 

решительности, основанных на профессионализме и правильном понимании задач и 

реальных условий обстановки. 

Мобильность разведки заключается в способности в установленные сроки 

развертываться (свертываться), перемещаться и выходить в назначенные районы с учетом 

изменений обстановки. 

Она достигается: поддержанием высокой боевой готовности сил и средств разведки; 

умелой организацией работы личного состава на средствах разведки, быстрым 

реагированием на изменения обстановки, применением вооружения, военной и 

специальной техники по назначению исходя их условий обстановки. 
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Скрытность разведки заключается в сохранении в тайне всех мероприятий по 

разведке, введении противника в заблуждение относительно состава, состояния, 

положения, характера действий и намерений сил и средств разведки. 

Она достигается: привлечением к планированию разведки ограниченного круга 

должностных лиц; маскировкой действий разведывательных подразделений и 

добывающих органов (разведчиков) при расположении на месте, перегруппировках и в 

ходе выполнения поставленных перед ними задач; проведением мероприятий по 

противодействию разведке противника; соблюдением требований обеспечения 

безопасности информации, обрабатываемой техническими средствами; исключением 

шаблонности в действиях при ведении разведки; использованием засекречивающей 

аппаратуры связи, специальных режимов работы средств связи и документов скрытого 

управления силами и средствами разведки. 

Достоверность разведки заключается в представлении разведывательной информации, 

соответствующей фактической обстановке, выявлении и правильной оценке истинных 

(демонстративных, ложных) намерений, действий и объектов противника. 

Она достигается: правильным выбором и распределением сил и средств разведки по 

задачам и объектам в соответствии с их возможностями; добыванием разведывательной 

информации от различных источников; определением координат объектов противника с 

необходимой точностью; тщательной обработкой разведывательной информации и ее 

перепроверкой. 

Живучесть сил и средств разведки заключается в способности выполнять задачи в 

любых условиях обстановки, при активном воздействии противника, проведении 

мероприятий по поддержанию и своевременному восстановлению боеспособности 

разведывательных воинских частей (подразделений) к выполнению поставленных задач. 

Она достигается: укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением 

и военной техникой; высокой боевой выучкой личного состава и слаженностью 

подразделений; наличием необходимых запасов материальных средств; организацией 

взаимодействия с силами и средствами поражения противника; скрытным выводом 

разведывательных органов в район разведки, своевременным   возвращением   их   в   

расположение   своих   войск   после выполнения поставленных задач и наращиванием 

усилий разведки; устойчивым и непрерывным управлением силами и средствами разведки. 

Точность определения координат (местоположения) объекта разведки заключается 

в установлении его истинных координат с точностью, позволяющей имеющимися 

средствами поражения осуществить гарантированный вывод объекта из строя 

(уничтожение). 

Она достигается: выбором оптимального состава технических средств разведки и 

способа ее ведения; высокой профессиональной подготовкой личного состава 

разведывательных органов. 

Войсковая разведка (ВР) – вид тактической разведки, представляющий собой 

комплекс согласованных мероприятий и действий, проводимых командирами, 

штабами и войсками, направленных на добывание разведывательной информации о 

противнике и местности, иных данных в интересах подготовки и применения 

подразделений, а также средств огневого и радиоэлектронного поражения. 

В войсковой разведке основными способами добывания разведывательных сведений 

являются: наблюдение, подслушивание, поиск, разведывательная засада и налет. Кроме 

того, разведывательные сведения добываются боем общевойсковых частей 

(подразделений), разведкой боем, фотографированием, перехватом работы и 

пеленгованием радиоэлектронных средств, наблюдением с использованием 

разведывательно-сигнализационной аппаратуры, путем опроса местных жителей, 

допроса пленных и перебежчиков, изучением захваченных у противника документов, 

образцов вооружения и техники и другими способами. 
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Разведывательные сведения (данные) о противнике и местности могут быть получены 

также от вышестоящего штаба, приданных подразделений и соседей. 

Наблюдение является основным способом разведки. Оно заключается в непрерывном 

осмотре местности (районов, участков, объектов) в назначенной зоне (полосе, секторе) 

визуально и, прежде всего, с использованием оптических, оптико-электронных, 

радиолокационных и других технических средств разведки, обнаружении и слежении за 

объектами и действиями противника, определении их местоположения (координат), 

ведении учета добываемых сведений.  

Подслушивание – способ ведения разведки, применяемый при непосредственном 

соприкосновении с противником, а также при действиях в его тылу. Оно ведется в любое 

время суток, особенно ночью и в других условиях ограниченной видимости, специально 

подобранным (подготовленным) личным составом без применения или с применением 

технических средств. 

Поиск организуется в целях захвата пленных и проводится, как правило, перед 

наступлением, преимущественно ночью и в других условиях ограниченной видимости. 

Он заключается в выборе и изучении объекта противника, скрытном выдвижении 

разведывательного подразделения (группы) и внезапном нападении на него, захвате 

пленных, документов, образцов вооружения, снаряжения и отходе в расположение своих 

войск. 

Разведывательная засада, проводится действующим разведывательным органом 

(разведывательным, мотострелковым, танковым, парашютно-десантным подразделением 

силой до взвода или специально подобранной группой) в целях захвата пленных, 

документов, образцов вооружения и техники противника. 

Налет проводится обычно подразделением (разведывательным органом) ведущим 

разведку (разведывательный дозор -РД, боевой разведывательный дозор –  БРД), в полном 

составе (разведывательный, мотострелковый, танковый, парашютно-десантный взвод) или 

частью сил в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники 

противника, а также для уничтожения (вывода из строя) важного объекта по указанию 

командира, выславшего дозор, или по решению командира взвода, действующего в дозоре. 

Разведка боем проводится, как правило, перед переходом в наступление в целях 

уточнения переднего края обороны противника, разведывательных сведений (данных) о 

нем. Для ее проведения может назначаться усиленный батальон (рота). 

Опрос местных жителей может проводится при задержании их в районе действий 

разведывательного органа, а в некоторых случаях и при заходе разведчиков в населенные 

пункты. Для охраны и поддержки действий разведчиков, направленных в населенные 

пункты, от разведывательного органа выделяется группа обеспечения, которая скрытно 

выдвигается к населенному пункту и занимает выгодную позицию. 

Допрос пленных и перебежчиков, изучение захваченных у противника документов, 

образцов вооружения и техники производятся лично командиром разведывательного 

органа с целью получения разведывательных сведений в интересах боя общевойсковых 

подразделений, а также действий самого разведывательного органа.  

Боевое применение разведывательных подразделений заключается в организованном 

применении их сил и средств для выполнения поставленных задач. К силам и средствам 

разведывательных подразделений относятся выделяемые из их состава разведывательные 

органы, оснащенные соответствующими поставленной задаче вооружением, военной 

техникой, средствами связи и экипировкой. 
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Разведывательный орган – это временно формируемое подразделение из состава 

воинской части (подразделения) разведки для выполнения разведывательных 

(специальных) задач в определенный промежуток времени в назначенном районе. К ним 

относятся разведывательные отряды, разведывательные группы, разведывательные 

дозоры, воздушные поисково-штурмовые группы, наблюдательные посты, дозорные 

отделения, расчеты комплексов с БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) 

выполняющие задачи разведки, подразделения (группы) для устройства засад, проведения 

захвата, поиска, налета. 

 

2. Объекты тактической разведки и их  

разведывательные признаки 

 

Объекты разведки – силы и средства вооруженной борьбы противника, элементы 

инфраструктуры, о которых требуются разведывательные сведения, могут быть 

точечными, площадными, линейными, подвижными (маневренными), малоподвижными 

и стационарными, а по значимости, роли и степени влияния на ход боя (боевых действий) 

- важные и обычные. 

К важным объектам разведки относятся объекты, поражение или вывод из строя 

которых в значительной степени могут ослабить противостоящую группировку 

противника, а также объекты, слежение за деятельностью которых позволяет не допустить 

внезапности действий противника и вскрыть его боевой состав, состояние и возможный 

замысел действий. 

К обычным объектам разведки относятся объекты, поражение или вывод из строя 

которых нанесут ущерб противнику, который заставит его отказаться на определенный 

период от активных действий. 

В зависимости от обстановки значимость объектов разведки может измениться. 

Обычные объекты могут стать важными и наоборот. 

К точечным объектам относятся пусковые установки тактических ракет на стартовых 

позициях, батареи (огневые взводы, расчеты, отдельные орудия и пусковые установки) 

полевой, зенитной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов на огневых 

позициях, опорные пункты взводов, мосты длиной до 250 м. Для обеспечения надежного 

поражения этих объектов необходимо определение точных координат их геометрического 

центра. 

К площадным объектам относятся объекты, состоящие из нескольких элементов, 

расположенных на удалении друг от друга, исключающем их одновременное поражение 

огнем одного артиллерийского дивизиона, а также зоны (районы) радиоактивного, 

химического и биологического заражения. 

К линейным объектам относятся колонны подразделений на марше и при расположении 

в районах вдоль маршрутов движения, мосты длиной более 250 м и другие. При разведке 

таких объектов устанавливается местоположение (координаты) их наиболее важных 

элементов и уязвимых мест. 

К подвижным (маневренным) относятся объекты, способные изменять свое 

местоположение в течение часа: пусковые установки ракет, батареи (огневые взводы) 

полевой артиллерии, противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня, 

минометов, пункты управления тактического звена. 

К малоподвижным относятся объекты, положение которых остается неизменным в 

течение значительного времени (от часа и более): элементы пунктов управления 

оперативного (оперативно-тактического) звена, базы и склады различного назначения, 

элементы оборудования полевых аэродромов и посадочных площадок. 

К стационарным относятся объекты, которые не меняют своего местоположения. Для 

их перемещения они должны быть демонтированы (ликвидированы) и вновь созданы 

(построены) на новом месте. К ним относятся минно-взрывные заграждения, элементы 
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фортификационного оборудования местности (подготовленные рубежи, узлы 

сопротивления, опорные пункты и другие), элементы инфраструктуры, местные предметы. 

Объектами тактической разведки являются:  

огневой взвод (пусковая установка) тактических (оперативно-тактических) ракет;  

полевой подвижный пункт хранения (снабжения) ядерных боеприпасов;  

батарея полевой, зенитной артиллерии, зенитных управляемых ракет; 

рота (в обороне – включительно до взвода на переднем крае) и им равные подразделения 

других родов войск;  

группа (отдельные самолеты и вертолеты) тактической и армейской авиации в воздухе, 

посадочная площадка армейской авиации;  

отдельный корабль (катер) или транспортное судно;   

пункт управления бригады (полка), батальона, им равных частей (подразделений) родов 

войск;  

пункт управления оружием, а также элементы пунктов управления вышестоящих 

соединений (объединений);  

отдельные узлы связи, станции разведки и РЭБ, технические средства обработки и 

передачи информации;  

отдельные ядерные мины (фугасы), участки минных полей и заграждений других типов;  

районы (участки) радиоактивного, химического и биологического заражения, 

переправы через водные преграды, узлы войсковых коммуникаций;  

базы и склады различного назначения, части (подразделения) и органы войскового тыла. 

Основные объекты тактической разведки, которые в рамках программы «Основы 

подготовки войскового разведчика», рекомендуется более тщательно изучить: 

батарея полевой, зенитной артиллерии, зенитных управляемых ракет; 

рота (в обороне – включительно до взвода на переднем крае) и им равные подразделения 

других родов войск;  

пункты управления; 

районы (участки) радиоактивного, химического и биологического заражения, 

переправы через водные преграды, узлы войсковых коммуникаций. 

Разведывательные (опознавательные) признаки – это четко выраженные 

демаскирующие, отличительные свойства и характерные особенности элементов 

местности, вооружения, боевой техники, группировок войск и маневра, которые позволяют 

сделать вывод о наличии, местоположении, принадлежности объектов или характере 

действий противника.  

По характеру различий объектов и в проявлении их деятельности, разведывательные 

признаки подразделяются на две категории: опознавательные и тактические.  

В свою очередь опознавательные разведывательные признаки подразделяется на 

групповые (общие) и индивидуальные (частные). 

Тактическими разведывательными признаками, называются такие признаки объектов и 

действий войск, которые характеризуют их группировку, состав, положение, состояние и 

характер действий в пространстве и во времени. 

Батарея полевой, зенитной артиллерии, зенитных управляемых ракет. 

Батарея 155мм самоходных гаубиц М109А3 (А5, А6) (рис.1) 

Включает: управление, секцию связи, два огневых взвода, две секции боепитания. Всего 

в батарее 8 СГ (самоходных гаубиц)  

Удаление огневых позиций от переднего края: в наступлении 2-4 км; в обороне 4-6 км. 
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Временные характеристики: 

занятие подготовленной огневой позиции и открытие огня – до 5 мин; 

время вызова непланового огня – 30 сек; 

оставление огневой позиции – 2 мин; 

минимальное время пребывания на огневой позиции – 7-8 мин. 

Объектов поражения три: два огневых взвода (по 4 самоходных гаубицы) и ПУО 

батареи. 

Дальность стрельбы ОФ (осколочно-фугасный снаряд) – 22,5 км, АРС (активно-

реактивный снаряд) – 30 км. 

Основные разведывательные (демаскирующие) признаки:  

блеск и звуки выстрелов; 

пыль на огневой позиции после выстрелов; 

дым, поднимающийся в момент выстрела из-за укрытия, в виде быстро рассеивающихся 

полупрозрачных клубов и колец; 

ночью блеск выстрелов в виде короткого языка пламени бледно-розового или 

красноватого цвета; 

звук выстрелов из гаубиц кажется более мягким и глухим, чем из пушек. 

 
Рис. 1 Размещение батареи 155-мм самоходных гаубиц М109 на огневой позиции: ПУ 

командира батареи, разгрузочная площадка, укрытия для ПУ, РЛС целеуказания, РЛС 

определения дальности, РЛС облучения. 

 

 
Рис. 2 106,7 мм минометы 
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Взвод 106,7 мм самоходных минометов (СМ) входит в состав штабной роты мпб США 

и предназначен для непосредственной поддержки мотопехотных рот в бою. Удаление ОП 

(огневой позиции) от ЛБС (линии боевого соприкосновения) - 1-1,5 км, размеры которой 

составляют 100х150 м.  

В состав взвода входят: три секции по 2 - 106,7 мм СМ, группа управления, 

подразделения разведки и обеспечения. 

Во взводе насчитывается самоходных минометов – 6 (рис.2), БТР и автомобилей - до 10, 

личного состава - 65 чел.  

Занять подготовленную позицию и открыть огонь взвод может за 5 мин., покинуть ее за 

2 мин. 

Подразделения ПВО прикрывают от ударов с воздуха командные пункты, боевые 

порядки подразделений, а также группировки артиллерии и тыла. 

Зенитная артиллерия делится на два вида: 

малой дальности и ближнего действия: переносной зенитный комплекс FIM-92 Stinger 

(рис 3), самоходные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия M1097 Avenger 

(рис.4) и М6 «Лайнбекер» (рис. 5) дальность до 5 км; 

средней и большой дальности: войсковой зенитный ракетный комплекс средней 

дальности MIM-104 Пэтриот до 80 км (рис.6), зенитный ракетный комплекс большой 

дальности CIM-10 «Бомарк» свыше 80 км;  

Как объекты тактической разведки, средства ПВО будут развернуты в полосе глубиной 

от 1 до 40 км от линии боевого соприкосновения войск. 

 
Рис. 3 FIM-92 «Стингер» (англ. FIM-92 Stinger - Жало) 

переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 

 

 
Рис. 4 ПУ (пусковые установки) зенитно-ракетного 

комплекса «Avenger» (Авенджер). 
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СП взводов (ПУ-4) – 6; 

удаление передовых взводов от ЛБС – 3-4 км; 

удаление взводов в батарее – до 5 км;                   

Размер СП взвода – 300х300 м и более. 

Удаление ПУ друг от друга – 200-300 м. 

Взводы могут развертываться в составе 4-х ПУ в линию; в линию попарно (между 

парами – 2-5 км); по кругу (объект в центре). На СП батареи развертывается РЛС.  

  

 
Рис. 5 M6 Bradley Linebacker (Лайнбекер) 

 

Батарея «Лайнбекер-Стингер» 

Боевой порядок: ОП взводов "В" (ПУ-4) – 2; 

удаление передовых взводов от ЛБС – 1 км; 

размеры ОП взвода – 300х300 м и более. 

Взвод может быть развернут: в составе 4-х ПУ (между ПУ –   1 км); в линию попарно 

(между парами- 1км); по кругу (объект в центре). 

Батарея ЗРК «Пэтриот»  

Боевой порядок: СП взводов (ПУ-4) – 2; 

удаление от ЛБС – 30-40 км; 

удаление взводов в батарее – 1-1,5 км; 

размер СП взвода – 500х500 м. 

Удаление батарей в дивизионе – 10 км и более. 

Размер района СП батареи – 2 х 2,5 км. 

На позиции батареи развернуты: пункт управления огнем; транспорт; группа 

радиостанций. 

Элементы - пусковая установка, пункт управления и РЛС монтируются на трех 

колесных или гусеничных шасси.  

 Состоит из четырех взводов по две пусковые установки.  Стартовые позиции на 

удалении 30-40 км от переднего края.  Зрбатр располагаются друг от друга на удалении 5-

10 км. Площадь батареи – до 5 кв. км. 
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Рис. 6 Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Patriot» (Пэтриот) 

 

Разведывательные признаки  

огневых и стартовых позиций зенитно-ракетных  

комплексов малой дальности и ближнего действия 

Средства ПВО занимают огневые позиции вокруг аэродромов следующим образом:  

20-мм зенитные установки - в радиусе до 5 км от центра аэродрома; ЗРК «Авенджер» 

(совместно с ПЗРК «Стингер») - в радиусе до 10 км; ЗРК «Роланд» (производство Франция 

Германия) - до 15 км от центра аэродрома. 

Вокруг аэродромов организуется круговая оборона силой рота - батальон.  

Охрана аэродромов может осуществляться также с помощью радиоэлектронных систем 

охраны. Отдельные доступные направления могут минироваться. Минные поля 

устанавливаются, как правило, на удалении 200-400 м от ограды. 

Огневые расчеты с переносными зенитными комплексами как правило находятся на 

расстоянии до 100 метров друг от друга, расположенные треугольником, в готовности 

наблюдать цель с любого направления. Три человека стреляют, а двое других держат 

контейнеры с ракетами для быстрой перезарядки. 

Разведывательные признаки огневых и стартовых позиций зенитно-ракетных 

комплексов средней и большой дальности. 

Зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности в системе войсковой ПВО 

предназначен для прикрытия крупных группировок войск. 

Элементами огневой батареи являются:  

пункт управления и наведения (ПУН); зенитные управляемые ракеты в герметичных 

транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) из алюминиевого сплава; многофункциональная 

радиолокационная станция AN/TPQ-56. 

Визуальными разведывательными признаки могут быть: 

наличие средств связи комплекса (радиорелейная станция и антенно-мачтовое 

устройство, смонтированное на грузовом автомобиле и телескопические мачты высотой до 

30 м);  

аппаратура РЛС установлена на двухосном полуприцепе, транспортируемом колесным 

тягачом М818; 

 антенная система РЛС при транспортировке уложена на крышу кабины, в боевом 

положении установлена под углом 60-70 градусов к горизонту; 

 пункт управления размещен в стандартной кабине, установленной на шасси грузового 

автомобиля М814; 
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 появление огневых трасс и клубов дыма или пыли после запуска ракет, наблюдаемых 

со значительных расстояний. 

Разведывательные признаки  

подготовки войск противника к наступлению: 

на некоторых направлениях могут создаваться ложные огневые позиции, установлены 

макеты техники (рис.7);  

усиленное или периодическое передвижение личного состава и техники;  

возросшее до двух раз в обороняющихся подразделениях количество техники, новых 

окопов для огневых средств, укрытий, КНП и других ПУ, рекогносцировочных групп, 

совершенствование позиций обороняющихся подразделений, оживление в траншеях, 

изменение режима поведения огневых точек; 

восстановление (ремонт) мостов, прокладка новых путей маневра и выдвижения 

подразделений; 

тренировочные облеты авиации с имитацией нанесения бомбоштурмовых ударов; 

проведение мероприятий по оперативной маскировке, активизация 

контрразведывательной деятельности; 

усиление действий наземной и воздушной разведки; 

разминирование противником минных полей (проделывание проходов); 

оживление в траншеях, изменение режима поведения огневых точек, увеличение 

количества огневых средств.  

проведение в тылу тренировок войск к наступательным действиям; 

прибытие аэромобильных и воздушно-десантных войск. 

 
Рис.7 Подготовка противника к наступлению 

 

Разведывательные признаки  

перехода противника к обороне: 

Размеры ротного опорного пункта (РОП): по фронту - до 1,5км, в глубину   - до 1-1,5км. 

Взводного опорного пункта (ВОП): по фронту и в глубину    400х300 м. Промежутки: между 

РОП по фронту до 1,5 км.  между ВОП по фронту до 300 м. 

занятие мотопехотными и танковыми подразделениями рубежей (районов), удобных для 

обороны; 

вывод в тыл (резерв) бронетанковых подразделений; 

расположение резервов (вторых эшелонов) в районах, удобных для проведения 

контратаки; 
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подготовка путей выдвижения и рубежей развертывания для контратак; 

организация и оборудование полосы обеспечения, позиций общего и боевого охранения; 

пристрелка артиллерией рубежей и районов, где могут появиться и действовать 

наступающие войска; 

сосредоточение противотанковых средств на основных танкоопасных направлениях и 

эшелонирование их в глубину; 

проведение фортификационных работ на переднем крае и в глубине; 

применение инженерной техники для оборудования рубежей обороны; 

постановка заграждений, особенно минно-взрывных, подготовка зон разрушений; 

перемещение командных пунктов в тыл и оборудование их прочными сооружениями; 

приспособление местности для ведения круговой обороны; 

подвоз из тыла строительных материалов и средств заграждения; 

пристрелка важных объектов специальными боеприпасами, ведение огня артиллерии и 

минометов по рубежам и районам, где нет важных объектов, но они могут появиться при 

наступлении противостоящей стороны; 

сосредоточение противотанковых средств на основных танкоопасных направлениях и 

эшелонирование их на всю глубину обороны; 

подготовка противотанковых средств и стрелкового оружия для ведения огня ночью и в 

условиях ограниченной видимости; 

оборудование противником при наличии времени деревоземляных и железобетонных 

огневых точек; 

занятие районов обороны и организация системы огня вторыми эшелонами и резервами 

в глубине обороны и на вероятных направлениях наступления главных сил противника. 

 

Разведывательными признаки 

инженерного оборудования местности: 

усиленные работы войск по инженерному оборудованию местности с применением 

инженерной техники (оборудование позиций и районов обороны окопами, траншеями, 

ходами сообщения, как на переднем крае, так и в глубине обороны, включая и районы 

расположения вторых эшелонов и резервов); 

установка минных полей, и в первую очередь противотанковых, как сплошных, так и на 

отдельных участках, на основных танкоопасных направлениях на переднем крае и в 

глубине обороны; 

приспособление построек, особенно каменных зданий, естественных и искусственных 

препятствий и местных предметов для круговой обороны; 

подготовка маршрутов выдвижения вторых эшелонов (резервов) и рубежей 

развертывания их для проведения контратак (контрударов); 

строительство прочных сооружений для командных пунктов, узлов связи, убежищ для 

личного состава и укрытий для различных видов боевой техники; 

подвоз из тыла к районам (узлам) обороны противотанковых мин, фугасов, взрывчатых 

веществ, проволоки, металлических и железобетонных конструкций (элементов), 

строительных и маскировочных материалов и другого инженерного имущества, 

необходимого для оборудования позиций и районов обороны; 

привлечение местного населения для окопных и других инженерных работ в 

оперативной глубине. 
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Разведывательными признаки 

подготовки противника к проведению контратаки: 

резкая активизация разведки, особенно воздушной, в интересах определения, объектов, 

по которым будут наноситься огневые удары высокоточными средствами поражения и 

удары обычными средствами; 

проведение рекогносцировки с командирами частей (подразделений), участвующими в 

контратаке с выходом за передний край; 

снятие своих минных полей перед передним краем и проделывание проходов в минных 

полях противника; 

увеличение интенсивности подвоза боеприпасов для артиллерии и минометов и 

выкладка их на грунт в районах огневых позиций; 

 

 
Рис 8 Атака мотопехотным взводом 

 

перемещение и приближение к переднему краю пунктов управления соединений и 

частей, пунктов управления и наведения тактической авиации; 

выдвижение вторых эшелонов (резервов) в сторону флангов наступающих войск; 

внезапное нанесение огневых ударов высокоточными средствами, ракетами, 

артиллерией и авиацией на направлениях выдвижения вторых эшелонов (резервов). 

 

Разведывательные признаки 

подготовки войск противника к маршу 

подготовка боевой техники, автотранспорта и материальной части к маршу (осмотр и 

ремонт техники, затемнение фар, нанесение на технику условных знаков, светящихся в 

ночное время и т.д.); 

разведка маршрутов и обозначение их указками и опознавательными знаками; 

ремонт и улучшение дорог, мостов; 

заблаговременная расстановка по маршруту движения тягачей и буксиров для 

транспортировки неисправной техники; 

расстановка по маршруту постов военной полиции с целью регулирования движения и 

высылка квартирмейстерской группы; 

выдвижение заранее средств ПВО для охраны мостов, дефиле, переправ, привалов; 

ведение наземной и воздушной разведки вдоль маршрутов движения. 
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Разведывательные признаки пунктов управления 

В армиях зарубежных государств могут развертываться следующие полевые пункты 

управления: в бригадах – ПКП (передовой командный пункт) и ОКП (основной командный 

пункт), мобильные группы управления; в батальонах - центр управления боевыми 

действиями (рис.9). 

Элементы командного пункта размещаются на местности рассредоточено, на 

определенных дистанциях друг от друга. Расположение элементов пункта управления 

оборудуется в инженерном отношении, штабные, специальные и радийные машины 

располагаются в окопах (капонирах). Кроме того, создаются укрытия полевого типа, все 

расположение маскируется.  

Подступы к пункту управления прикрываются секретами, датчиками разведывательно- 

сигнализационной аппаратуры (РСА), контролируются патрульными вертолетами. Для 

охраны пункты управления выделяются подразделения военной полиции и другие силы и 

средства. 

Радио и радиолокационные станции размещаются в кузовах автомобилей-фургонов, на 

одно- или двухосных прицепах, в кабинах – контейнерах.  На крышах этих помещений или 

отдельных прицепах устанавливаются антенные системы. В рабочем положении они могут 

находиться на платформе автомобиля или на земле. 

 
Рис. 9 Условные обозначения ПУ. Вариант оборудования ПУ. 

 

Основной командный пункт бригады. ОКП бригады предназначен для управления 

штатными и приданными подразделениями (рис.10). 

Размещается на местности, на площади 150м2, располагается от переднего края на 

удалении до 25 км и далее в наступлении, 15-25 км и далее в обороне. Перемещается 3-6 

раз в сутки. Время развертывания 1,5 часа, время свертывания – 40 мин. 

Передовой командный пункт бригады. Развертывается в районе активных боевых 

действий и возглавляется обычно заместителем командира бригады. ПКП размещается на 

площади 100×200 м, на удалении 1,5-2 км в наступлении, 3-5 км в обороне от переднего 

края.  
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Перемещается 3-4 раза в сутки на 5-8 км, время развертывания 30 мин, время 

свертывания 20 мин. 

В состав ПКП входят две группы: № 1 - отделение оперативное и управления огнем; 

отделения взаимодействия с ВВС; № 2 – отделения разведки, тылового обеспечения и связи. 

На время выполнения задач, не связанных с проведением крупномасштабных боевых 

действий, ОКП и ПКП могут объединяться в единый пункт управления. 

 

 
Рис. 10 Расположение командного пункта бригады на местности 

 

Основные разведывательные признаки  

появление и работа специальных рекогносцировочных групп на различных средствах 

передвижения: автомашинах, бронированных командно-штабных машинах, вертолетах, 

БТР; 

отрывка котлованов и устройство подземных сооружений, укрытий для штабных, 

командно-штабных, специальных машин и радиостанций; 

развертывание различных радиостанций, антенных полей, прокладка проводных линий 

связи к объектам, вынесенным от ПУ и имеющих радиорелейную и проводную связь с 

основными элементами КП; 

усиленное движение в определенных районах разведывательных бронированных, 

командно-штабных, легковых, командирских радийных и специальных машин; 

подготовка и оборудование, расчистка посадочных площадок для вертолетов и 

самолетов армейской (войсковой) авиации; 

интенсивные полеты и посадка вертолетов; 

наличие круговой обороны в отдельных районах в глубине расположения своих войск; 

наличие укрытий, окопанных штабных и командно-штабных машин, легковых и 

специальных машин, а также палаток и других укрытий для л/с; 

наличие регулировщиков, постов, шлагбаумов, различных указок и щитов, 

указывающих на принадлежность подразделений, обслуживающих и обеспечивающих ПУ. 
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Разведывательные признаки подготовки и начала 

применения противником средств химического нападения 

передача сигналов о химической опасности в войска;  

приведением в полную готовность средств химической защиты индивидуального 

пользования; наличие световых и звуковых сигналов в расположении войск противника;  

появление самолетов на небольшой высоте, глухих разрывов авиабомб, темных полос 

или облака газа, дыма, тумана, оседающего на местности с различными оттенками;  

обстрел в виде массированных огневых налетов определенных участков артиллерией, 

минометами, реактивными установками с глухими, не свойственными обычным 

боеприпасам разрывами снарядов и мин;  

появление в районах разрывов снарядов белого дыма, а вокруг воронок (на земле, в 

траве, в кустах и на местных предметах) светлых или темных маслянистых пятен, лужиц, 

подтеков, пыли отравляющих веществ, в связи с чем наблюдается увядание и изменение 

окраски растений; 

 наличие на местности остатков авиабомб, ракет и снарядов с поршневыми и другими 

устройствами для создания аэрозолей;  

появление на переднем крае обороны противника свистящих и шипящих звуков, 

образуемых при выходе газа из баллонов, а также стелящегося по земле облака 

отравляющих веществ различных оттенков; 

 внезапное появление больных с ярко выраженными симптомами заражения 

отравляющими веществами; 

 показания приборов химической разведки и анализ проб воды, земли и воздуха. 

 

3. Организация, вооружение и боевая техника 

подразделений основных иностранных государств 

 

Как категория (понятие) подразделение представляет собой войсковое формирование 

постоянной организации и однородного состава в каждом роде войск, входящее в более 

крупное подразделение или часть (соединение). Организационная структура, численность 

и вооружение подразделения определяются штатами и табелями и зависят от их боевого 

предназначения. 

К подразделениям относятся: 

отделение (экипаж, расчет, секция, группа и им равные подразделения); 

взвод; 

рота (батарея, эскадрон, эскадрилья и им равные подразделения); 

батальон (дивизион и им равные подразделения). 

В соответствии с уставами батальон (мотострелковый, мотопехотный, пехотный, 

танковый) является основным общевойсковым тактическим (боевым) подразделением, 

а рота, взвод, отделение (экипаж) (мотострелковые, мотопехотные, пехотные, танковые) 

– тактическими (боевыми) подразделениями. 

Они, взаимодействуя между собой, с подразделениями артиллерии и других родов войск 

и специальных войск, выполняют основную задачу по непосредственному уничтожению 

противника в ближнем бою. 
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Армия США 

 

 
Рис. 11 Состав мотопехотного отделения (МПО) США 

 

 
Рис.12  Вооружение МПО США 

 

 

 
Рис.13 Мотопехотный взвод (МПВ) США 
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Технические характеристики вооруженя и боевой  техники подразделений армии 

США. 

 

 
Рис.14 Автоматическая винтовка М16А2 

 

Масса, кг –  2,9 ; калибр, мм –  5,56; скорострельность, в/мин –750; прицельная 

дальность, м –  500;  питание: магазинное, патр.– 20/30  

 

 

 

 
Рис. 15  5,56мм автоматический карабин М4 

 

Масса, кг – 3,4; калибр, мм – 5,56; скорострельность, в/мин – 700-970; прицельная 

дальность, м –  800м; питание: магазинное, патр. –  30. 

 

 
Рис. 16 7,62мм единый пулемет М60 

 

Масса, кг – 10,85, на треноге 21,0; калибр, мм – 7,62; скорострельность, в/мин –  550; 

прицельная дальность, м –  1800; питание: ленточное, патр.–  250 
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Рис. 17 Переносной ПТРК «Джавелин» 

 

Масса, кг – 22,3; стартовая масса ракеты, кг – 15,5; дальность стрельбы, м – 75-3000; 

Бронепробиваемость, мм – 600; система управления – самонаведение; БЧ-тандемная, 

кумулятивная 

 

 
 

Рис.18 Боевая машина пехоты М2А3 «Bradly» 

 

Состоит на вооружении мотопехотных (разведывательных) подразделений и частей. 

Боевой вес, т.30,4; вооружение/бк 1×25-мм пушка/900; 2×ПУ ПТУР «ТОW»/7; 1×7,62-мм 

пулемет/2340; дальность действительного огня, м 1300; бронепробиваемость, мм-66; 

экипаж + десант, чел 3 + 7; максимальная скорость движения 66 км/ч; запас хода, км-. до 

500. 

 

  



23 

 
Рис.19 Бронетранспортер М1126 «Страйкер» 

 

Состоит на вооружении мотопехотных подразделений мбр «Страйкер». Имеет 

модификации: разведывательную, с тяжелым вооружением, транспортер 120-мм миномета, 

КШ, огневой поддержки, инженерную, медико-эвакуационную, транспортер ПТРК, РХБ-

разведки. 

Боевой вес, т – 17,2; вооружение/бк 1×12,7-мм пулемет М2/2000 ; 1×40-мм гранатомет 

МК19/448; или 1×7,62-мм пулемет М240/4500; экипаж + десант, чел.2 + 9; V max 97 км/ч; 

запас хода, км – до 500 

 

 
Рис. 20 Основной боевой танк М1А2 «Abrams» 

 

Состоит на вооружении бронетанковых (разведывательных) подразделений и частей 

СВ. Боевой вес, т- 63; вооружение/бк- 1 × 120-мм – 40; 1 × 12,7- мм – 1000; 2 × 7,62-мм – 

12400; дальность действительной стрельбы из пушки с места, м. до 3000 с ходу, м-до 2500; 

бронепробиваемость ПКС, мм…350-370; максимальная скорость движения, км/ч 67; запас 

хода по шоссе, км-до 450 

 



24 

Армия ФРГ 

 
Рис. 21 Мотопехотное отделение ФРГ 

 
Рис.22 Вооружение МПО ФРГ 

 

Вооружение и боевая техника подразделений армии ФРГ. 

 

  
Рис.23 5,56-мм автоматическая винтовка НК33А2 с пластиковым прикладом и НК33А3 

с выдвигающимся металлическим плечевым упором 
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Калибр: 5,56×45 (223 Remington); масса без патронов: 3,7 кг.; темп стрельбы: 600-650 

выстр./мин; емкость магазина: 20 или 40 патронов, прицельная дальность м.-500. 

 

 
Рис. 24 Единый/ручной пулемет «Хеклер унд Кох» НК21 

 

Патрон – 7,62x51/5,56x45; Масса пулемета с сошкой - 9,3/8,75 кг; темп стрельбы – 

800/750 выстрелов в минуту; начальная скорость пули – 840/950 м/с., прицельная дальность 

м. – до 1300. 

 

 
Рис.25 БМП «Мардер-1А3» 

 

Состоит на вооружении мотопехотных подразделений и частей СВ Бундесвера. 

Боевой вес, т 33,5; вооружение/бк. 1×20-мм пушка/1284; 1×ПУ ПТУР «Милан»/6; 

2×7,62-мм пулемет/5000; дальность действительного огня, м 1100; экипаж + десант, чел 3 + 

7; максимальная скорость движения 65 км/ч; запас хода, км-до 500 

 
Рис.26 Боевая машина пехоты «Пума» 
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Состоит на вооружении мотопехотных подразделений и частей СВ Бундесвера. 

Боевой вес, т-.31,45 (43); вооружение/бк 1×30-мм пушка/400, 1×5,56-мм MG-4/2000; 

1×76-мм шестиствольная ПУ; дальность стрельбы, м -3000; экипаж + десант, чел-3 + 6; 

максимальная скорость движения 70 км/ч; запас хода, км до 500 

 

 
Рис. 27  Основной боевой танк «Леопард-2А5» 

 

Состоит на вооружении танковых подразделений и частей СВ Бундесвера. Боевой вес, т 

– 60; Экипаж, чел – 4; Вооружение/бк – 1×20-мм – 42; 2×7,62-мм – 4750; дальность 

действительного огня; с места, м – до 3500; с ходу, м - до 3000; бронепробиваемость ПКС, 

с 2000 м, мм…350-400; максимальная скорость; движения, км/ч – 68; запас хода по шоссе, 

км –.до 550 

 

4. Одиночная подготовка разведчика 

 

Экипировка и вооружение разведчика. 

Экипировка и вооружение разведчика определяются характером боевой задачи, 

составом разведывательного органа, географическими и климатическими условиями 

района действий. 

В состав индивидуальной экипировки разведчика входят: обмундирование, сапоги 

(ботинки), маскировочный костюм, вещевой мешок, плащ-палатка, два индивидуальных 

перевязочных пакета, противогаз, индивидуальный измеритель дозы ИДИ, компас, 

индивидуальная аптечка, фляга, котелок, кружка, ложка. Зимой разведчик обеспечивается 

специальным обмундированием и обувью (теплыми брюками и курткой, сапогами или 

валенками, меховыми рукавицами, маскхалатом и теплым нательным бельем). 

К вооружению разведчика относятся: автомат (пистолет) с прибором бесшумной и 

беспламенной стрельбы или без него, не менее двух боекомплектов патронов, 3-4 гранаты, 

нож. С учетом характера выполняемой задачи разведчик может иметь дополнительное 

вооружение: противотанковый гранатомет, противотанковые гранаты, мины, взрывчатые 

вещества и др. 

В состав комплекта экипировки, которым оснащается подразделение, действующее в 

разведке, входят: оптические, оптико-электронные и другие технические средства 
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разведки, средства связи, фотоаппарат, веревки, запасные маскировочные костюмы, кляпы., 

карманные фонари, спички (зажигалки), сухой спирт, медицинская сумка или аптечка, 

карманные зеркала, сигнальные и осветительные патроны, запас воды, продукты питания, 

специальное снаряжение (горное и др.). 

Общая масса вооружения, снаряжения и продовольствия (без учета обмундирования) не 

должна превышать 16-18 кг на одного человека. 

Вооружение и снаряжение должны быть подогнаны так, чтобы при движении 

разведчика не создавали шума и не мешали движению. 

ТТХ основных видов вооружения разведчика 

 

7,62 мм нож разведчика стреляющий НРС-2 (рис.28) является личным оружием 

нападения и защиты, предназначен для поражения противника в ближнем бою как клинком, 

так и с помощью стреляющего устройства в условиях, требующих бесшумной и 

беспламенной стрельбы. 

Для стрельбы используются специальные патроны СП-4. 

 

Характеристики АКС АКС-74 «Абакан 

АН-94 

ВСС СВД РПК-74 ПКМ 

 

Калибр, мм 7,62 5.45 5,45 9 7.62 5,45 7,62 

Прицельная дальность, м 

(механ./оптич.) 

1000 1000 700/ 

1000 

400/300 1200/1

300 

1000 1500 

Дальность прямого 

выстрела, м 

- по грудной фигуре 

- по бегущей фигуре 

 

 

350 

 

 

440 

625 

 

 

440 

625 

 

 

185 

315 

 

 

430 

640 

 

 

460 

640 

 

 

420 

640 

Боевая скорострел., 

выст./мин. 

- одиночными 

- очередями 

 

 

 

40 

100 

 

 

 

40 

100 

 

 

 

1800 и 600 

  

 

 

30 

- 

 

 

 

50 

150 

 

 

 

 

-до 250 

Начальная скорость пули, 

м/с 

715 900 900 280 830 960 825 

Дальность убойного 

действия пули, м 

1500 1350 1350 400 3800 1350 3800 

Предельная дальность 

полета пули, м 

 3150 3150 - 3800 3150 3800 

Вес оружия, кг 

- не снаряженный 

магазин 

- снаряженный магазин 

 

3,3 

 

3,8 

 

3,2 

 

3,5 

 

3,85 

 

4,15 

 

2.6 

 

4,3 

 

5,0 

 

5,46 

 

7,5 

Емкость магазина, шт. 30 30 30 10 10 45 100, 200, 

250 

(кор) 

Патрон 

 

- вес, г 

7,62х39 

 

16,2 

5,45 

 

10.2 

5,45 

 

10,2 

СП-5 

(СП-6) 

23 

7,62х5

4 

21,8 

5,45 

 

10,2 

7,62х54 

21,8 
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Рис. 28 Нож разведчика стреляющий НРС-2 

 

Тактико-техническая характеристика: 

Калибр, мм                                                   7,62  

Масса с ножнами и патроном, кг               0,57 

Длина, мм: 

- нож                                                              290 

- лезвие                                                         160 

Прицельная дальность, м                             25 

Наиболее эффективный огонь, м                 25 

Ёмкость магазина, шт. патр.                         1 

Боевая скорострельность, выстр./мин.        1  

Диаметр перекусываемой проволоки, мм   5 

Начальная скорость пули, м/с                      270 

Кусачки позволяют перекусывать проволоку, находящуюся под напряжением до 400В.  

 

40 мм Подствольный гранатомёт ГП-25 «КОСТЕР»  ГП-30 «ОБУВКА»  является 

подствольным гранатометом, крепящимся под стволом автомата Калашникова всех 

модификаций (исключение АКС-74У), а также 5,45мм автомата Никонова АН-94 

«АБАКАН» предназначен для борьбы с открытой живой силой, а также с живой силой, 

находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности. 

Характеристики  ГП-25 ГП-30 

Калибр 40 40 

Длина наружной части канала 

ствола, мм 

98 98 

Число нарезов, мм 12 12 

Вес гранатометов, кг 1,5 1,2 

Длина гранатомета, мм 323 275 

Прицельная дальность, м 

Максимальная (при навесной)  

минимальная 

 

400 

200 

 

400 

200 

Боевая скорострельность, в/м 4-5 4-5 

Носимый боекомплект, шт. 10 10 
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Действия солдата в разведке 

Передвижение в тылу противника 

Личный состав разведывательных органов в тылу противника действует на боевых 

машинах, автомобилях или в пешем порядке (на лыжах) в составе подразделения 

(разведывательного органа), группами, парами или в одиночку. Если позволяет обстановка, 

всегда следует стремиться к максимальному использованию для передвижения и ведения 

разведки боевых машин и других транспортных средств, в том числе и захваченных у 

противника. При ведении разведки в пешем порядке применяются ходьба, бег, перебежки 

и переползания. 

Ходьба в полный рост применяется на местности, которая хорошо скрывает разведчика 

от наблюдения противника (лес, глубокие овраги, кустарник), а также ночью, в туман, 

метель и в других условиях ограниченной видимости. 

Ходьба, пригнувшись, применяется на местности, которая может просматриваться 

противником, при наличии естественных или искусственных укрытий, которые не могут 

укрыть разведчиков во весь рост (посевы, заборы, канавы, низкий кустарник). 

Ходьба бесшумно (крадучись) используется разведчиками для скрытного подхода к 

объектам противника при действиях в районах, возможно находящихся под его 

наблюдением, и в других случаях. Шаг при такой ходьбе короче обычного. Нога ставится 

легко, осторожно, чтобы можно было сразу же поднять ее, если она попадет на предмет, 

производящий шум.  

По вязкому грунту (мелкой грязи) - неторопливым шагом, ставя ноги шире обычного и 

на всю ступню сразу. 

По камням (щебню, развалинам...), прежде чем наступить - нащупать ногой твердую 

опору и постепенно перенести на неё тяжесть тела. Шаг другой ногой делать только после 

принятия устойчивого положения на первой. 

По высокой траве - выше поднимать ноги и ставить на землю с носка. 

По мелкой воде, во избежании шума опускать постепенно с носка, протаскивая её вперед 

по воде скользящим движением, как на «лыжах». 

Морозной ночью скрип шагов по снегу слышен на 30-40 метров. Чтобы этого избежать, 

в годы войны разведчики обматывали подошвы сапог мехом, мягкими тряпками. Находясь 

рядом с противником звук своих шагов, маскируют под окружающие шумы (стрельба, гул 

машин, громкая речь противника и т.д.), используют ветер, дующий со стороны 

противника. 

Бегом передвигаться лучше, сохраняя размеренный темп и дыхание, важно при этом 

уметь расслабить мышцы ног. Небольшой наклон вперед, развернутые плеч и ритмичные 

движения рук облегчают бег и способствуют глубокому дыханию. 

При любых способах передвижения оружие следует держать при действии в тылу 

противника в готовности к применению мгновенно (в руках, на груди, на бедрах), при беге, 

придерживая его рукой. 

Встречающиеся на пути мелкие препятствия (канавы, ямы, камни, пни) преодолевать 

легким широким прыжком, сохраняя темп бега и ритм дыхания. При беге в лесу лучше 

смотреть под ноги, избегая корней и ям. 

Взбегая на гору и крутой склон - ногу ставить с носка, под гору - на пятку или ребро 

ботинка. 

По неглубокой воде (до колена), если не требуется бесшумность, бежать мелким шагом, 

высоко поднимая ноги. 
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Перебежками передвигаются под наблюдением или под огнем противника. Делается это 

стремительно и внезапно от одного укрытия к другому. Длина перебежки на открытой 

местности 20-40 шагов и зависит от интенсивности огня противника и растительного 

(снежного) покрова. Перед тем, как совершить перебежку, надо наметить путь до рубежа 

(укрытия), быстро вскочить и стремительным броском, пригнувшись, преодолеть 

расстояние, внезапно упав у выбранного укрытия. Далее следует отползти или откатиться 

в сторону и занять позицию, выгодную для наблюдения и ведения огня. 

Переползание – способ скрытного приближения к объектам противника и преодоления 

участков местности, на которых высота укрытий не позволяет незаметно передвигаться 

другими способами. Переползание может осуществляться на получетвереньках, по-

пластунски или на боку.  

На получетвереньках переползание возможно на местности с небольшими укрытиями. 

Двигаться на коленях и предплечьях рук, с опорой на кисти и локти. Оружие удерживается 

на предплечье, жестким захватом ремня за антабку у самого цевья. 

По-пластунски переползание применяется на открытой местности, когда нужно 

большая скрытность передвижения. Тело должно быть максимально распластано на земле, 

носки ног развернуты в стороны, таз прижат к земле возможно ближе. Двигаться 

попеременно подтягивая к себе согнутые ноги и возможно дальше вытягивая вперед 

разноименную руку. Голову высоко не поднимать. Оружие - на предплечье.   

На боку переползание применяется для перетаскивания раненого (пленного) или груза 

в опасной зоне. Лежа на левом боку подтянуть вперед левую ногу, согнутую в колене и 

опереться на предплечье левой руки. Каблуком правой ноги упереться в землю возможно 

ближе к себе и разгибая её, передвинуть тело вперед, не изменяя положения левой ноги, 

после чего продолжать движение в том же порядке дальше. Оружие – в правой руке или за 

спиной.  

Переползание «ничком» применяется в непосредственной близости от противника, 

подкрадываясь к нему вплотную. Считается самым скрытным и бесшумным способом. 

Напрягая тело и чуть оторвав его от земли, на носках ног и руках медленно перемещаться 

в нужную сторону. Применяется для отползания в сторону после перебежки, когда 

«перекат» опасен. 

В ходе выполнения задачи необходимо помнить, что чем ближе противник и 

интенсивней его огонь, тем короче должна быть твоя перебежка и чем ближе подползаешь 

к противнику, тем чаще необходимо делать остановки для наблюдения, прослушивания и 

восстановления дыхания после переползания. Тяжелое прерывистое дыхание может тебя 

выдать, также как блеск глаз и зубов ночью, вблизи от противника.  

Ночь создает благоприятные условия проведения поиска, налета, устройства засады, для 

проникновения разведывательных органов в расположение противника и их действий в его 

тылу. Но как бы хорошо не маскировала ночная темнота, необходимо  помнить о наличии 

у противника средств ночного видения, радиолокационных, тепловизионных и других 

приборов наблюдения.  Для перемещения рекомендуется выбирать низкие или закрытые 

места, избегать светлых прогалин.  

Действия ночью должны отличаться решительностью в сочетании с осторожностью. В 

непосредственной близости от противника связь в группе между разведчиками 

поддерживается через веревку (стропу, шнур). Этот «водолазный» способ дает 

возможность путем чередования потягиваний и подергиваний передавать друг другу 

простейшие сигналы типа: «Стой», «Противник», «Внимание» и т.д. 
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Ночью используются те же способы передвижения, что и днем. Однако, при ходьбе в 

полный рост в лесу или кустарнике, необходимо одну руку слегка согнутую в локте держать 

перед собой на уровне лица для страховки. 

При лунном свете или другом освещении местности (сигнальные или осветительные 

ракеты) двигаться следует по теневой стороне посадок, забора, здания, обрыва, опушки леса и 

т.д., прислушиваясь к шорохам, лаю собак, крикам птиц, которые могут демаскировать 

разведчиков. В момент освещения местности ракетой не следует двигаться; или застыть на 

месте, если ты у какого-либо укрытия (дерево, куст, стена и т.д.), или мгновенно упасть на 

землю, если ты на ровном месте. Всегда помни, что твой силуэт хорошо виден на фоне неба, 

особенно снизу. Избегай ночью любых гребней, холмов и высот. Больше прислушивайся. Знай, 

что при движении ночью всегда кажется, что прошел больше и дальше, чем на самом деле. 

Зимой, определив направление движения, запомнить, под каким углом оно находится к 

снежным застругам, это поможет в последующем не сбиваться с курса. Передвигаясь 

зимой, следует придерживаться следующих правил: 

 оставаться на месте во время пурги; 

соблюдать осторожность при переходе по тонкому льду; 

помнить, что рассеянный свет на фоне однообразной снежной поверхности не создает 

контрастов и неровности местности скрадываются. Двигаться в этих условиях нужно 

осторожно; 

останавливаться на ночевку засветло, чтобы было время для сооружения укрытия; 

чаще проверять состояние кожи лица, ушей, шевелить пальцами ног и рук. 

Систематически потирать рукой (перчаткой) открытые части лица. При сильном ветре 

прикрывать лицо. Следить за появлением признаков обморожения у товарищей. 

 

Маскировка разведчика 

Для индивидуальной маскировки разведчика используются табельные средства 

маскировки: камуфлированное обмундирование, маскировочный комбинезон (летний) и 

маскировочный костюм (зимний). Эффективность маскировки значительно повышается, 

когда к поверхности этих средств дополнительно крепятся трава, мелкие ветки – летом (рис. 

29), куски белой ткани - зимой, закрываются части оружия, снаряжения и т.д.  

 

 
Рис. 29 Маскировка разведчика 
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Для маскировки боевой и другой техники используется маскирующая окраска (защитная 

одноцветная и деформирующая), которая наносится крупными пятнами разных цветов, 

характерных для данного района. Хороший эффект маскировки дает окраска боевых машин 

с присыпкой по сырой краске песком, землей, глиной. Наиболее доступным способом 

маскировки машин является укрепление вертикально на их бортах, башнях веток деревьев 

и кустарников. 

При движении на машинах в тылу противника следует избегать движения по пыльным 

дорогам, двигаясь по обочинам с травянистым покровом или вне дорог по грунту. 

Открытые участки надо преодолевать на высокой скорости, использовать для маскировки 

тень от посадок, леса, построек. 

Разведчик, удачно применившийся к местности, не виден невооруженным глазом с 

расстояния 20-30 метров. ЗНАЙ! Камуфлированные комбинезоны не различимы в 

инфракрасной зоне спектра приборов наблюдения противника. Зимний маскировочный 

костюм используется поверх снаряжения, а оружие дополнительно обматывается бинтами, 

обклеивается широкими полосами лейкопластыря или частично красится (приклады, 

магазины, ложе). ПОМНИ! В обмундировании защитного цвета разведчик виден на снегу с 

расстояния 2000 м, а с применением средств маскировки всего лишь с 20 метров. 

Зимой желательно маскироваться (красить и лыжи с палками) от обзора с вертолетов. 

Маскируется по возможности все. Для маскировки дневок и баз в зимнее время 

используются большие и малые куски парашютной ткани со стропами. 

 
Рис. 30 Наблюдательный пост, замаскированный в ложном  кусте  

 

Однако не следует забывать, что в лесу зимой на фоне темных стволов деревьев 

(особенно высоких сосен) разведчик в белом будет себя демаскировать при наблюдении с 

земли и в то же время будет незаметен при наблюдении с воздуха. Маскировку следует 

применять творчески, применяясь к каждой, конкретной местности, времени суток и 

освещенности. 

Ночь, туман, дождь, снегопад и т.д., способствуют маскировке, но затрудняют 

ориентирование. При работе с картой следует пользоваться плащ-палаткой для 

светомаскировки. 

При расположении на местности как днем, так и ночью для маскировки необходимо 

широко использовать местность: леса, кустарники, неровности рельефа (овраги, лощины, 

карьеры, обратные скаты высот и т.д.) различные местные предметы, которые надежно 
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скрывают от основных средств обнаружения (визуальных, электронно-оптических, 

радиолокационных).  

 
правильно                               неправильно 

Рис. 31 Преодоление дорог, открытых участков местности в лесу. 

 

Используя лыжные принадлежности, маски-макеты (рис.30), разведчик может 

находиться незамеченным на виду у противника. Их нужно установить ночью и скрытно 

находиться в них в течение всего дня. При преодолении открытых кустарников нужно 

стремиться к тому, чтобы иметь за собой фон одинакового цвета с одеждой. Иногда, 

преодолевая участки с различными фонами вблизи от противника, следует менять 

маскировочную одежду в зависимости от окраски местности. На открытой местности не 

рекомендуется останавливаться у выделяющихся местных предметов, которые привлекают 

внимание и могут быть пристреляны. Передвигаться нужно по теневой стороне посадок, 

дамб, насыпей, изгородей и т.п. 

В лесу передвигаться нужно в глубине опушки, а не по краю, скрываясь от наблюдателя 

и огня противника, и самим вести наблюдение в просветы между деревьями. 

 
Рис. 32 Передвигаться в лесу в повышенной готовности к действиям. 

  

Маскировка следов. Действуя в тылу противника, следует постоянно заботиться о 

маскировке своей деятельности и следов своего передвижения, уделяя особое внимание 

выбору пути движения. Следы будут незаметны или исчезнут через несколько минут, если 

двигаться: по каменистой тропе, по песчаному дну в проточной воде, по гальке, по 

захламленным хворостом или валежником участкам, в камышах (если их не ломать!), на 

луговой и лесной почве в сухую погоду. 
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Наиболее заметны следы на влажном прибрежном песке морей, рек, озер, на поле в 

сухую погоду, на мягких глинистых и черноземных почвах и т.п. Утром на росистой траве 

следы очень хорошо заметны до 10 часов в зависимости от погоды. 

Особенно осмотрительным следует быть при пересечении дорог (рис 31).  Переходить 

дороги нужно на твердых участках, в местах, где нет высокой и густой травы (а идя по 

такому участку не ломать стеблей). При невозможности перейти дорогу, не оставив следов, 

рекомендуется маскировать их. Так зимой, передвигаясь на лыжах, следует заметать следы 

крупной веткой или целым небольшим деревом, привязав их к поясу последнего идущего 

разведчика. 

Переправляясь через водную преграду, рекомендуется высаживаться на некотором 

удалении от берега, так как в месте причаливания лодки (плота) на грунте остается заметное 

углубление. Входить и выходить из воды следует на участках, захламленных хворостом, 

камышом, водорослями, либо на участках с галечником, камнями, сухой твердой землей. 

При переправе нельзя срывать растения, т.к. они, всплывая, демаскируют вас. 

При передвижении группой, разведчикам рекомендуется ступать «след в след», 

последний должен двигаться разведчик с небольшим размером обуви. При движении 

целесообразно использовать старые следы, во время движения нельзя надламывать ветки, 

срывать и бросать свежие листья, сдвигать с места камни, сучья, сухую листву и т.п. 

Покидая места привалов, дневок и баз, не оставлять обрывков бумаг, окурков, бинтов, 

остатков пищи, пустые консервные банки и другие предметы. Все это следует маскировать, 

прятать, уносить с собой, а свежие сломы и срезы на деревьях и кустах замазывать, засыпать 

землей и грязью. 

Особенно трудно маскировать следы на снегу. В это время следует использовать для 

передвижения темное время суток, снегопады, метели. Для искажения следов можно поверх 

обуви надевать бесформенными «башмаки», разного рода вставки с копытами животных, 

обматывать обувь тряпьем, заметать следы ветвями. На отдельных небольших участках 

использовать ходули или другие подручные средства, искажающие следы разведчиков. 

Двигаясь в тылу противника по снегу нужно быть всегда готовым к преследованию 

противника по следу.  

Во время движения надо умело использовать местность (укрытия, старые лыжни, 

санные и другие дороги); всему составу разведчиков двигаться по возможности по одной 

лыжне и прокладывать их как можно меньше. Если прокладывается новая лыжня, то её 

рекомендуется вести вдоль опушек лесов в глубине, вдоль кустарников, заборов, по 

глубоким канавам, вдоль обрывов. ПОМНИ! Лыжный след по ровной местности хорошо и 

отчетливо виден, особенно с низко летящего вертолета.  
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Рис. 33 Маскировка разведчика зимой 

 

При выходе к объекту разведки не следует оставлять на снегу, явных следов окончания 

пути движения и не делать петель вблизи объекта. Обратно следует возвращаться по 

новому маршруту (следу), имея в виду, что на проложенных разведчиками тропах, лыжнях 

противник может установить мины или организовать засады, или наблюдение. 

Использование дымов нельзя полностью исключить из арсенала маскировочных средств 

разведчиков. Так при проведении налета, устройства засады, обнаружении противником и 

в других случаях можно применять дымы для ослепления его средств поражения, 

прикрытия своего отхода (выдвижения), введения противника в заблуждение. Прикрыться 

дымовой завесой можно при налете авиации, особенно вертолетов противника. 

Все перечисленные и прочие средства и способы нужно умело использовать, 

сообразуясь с обстановкой и местностью. 

 

Действия разведчика-наблюдателя, 

 действия пеших дозорных. 

Действия разведчика-наблюдателя 

В разведывательных подразделениях действовать в качестве наблюдателя должен 

каждый солдат и сержант. Наблюдатель подчиняется командиру подразделения (старшему 

наблюдательного поста, дежурному офицеру на КНП) и отвечает за своевременное 

обнаружение объектов (целей) в своем секторе (районе). Наблюдатель должен обладать 

хорошим зрением.  

Он обязан: 

знать разведывательные и демаскирующие признаки объектов и целей, подготовки 

противника к применению оружия массового поражения, к наступлению, отходу и др.; 

знать приборы наблюдения, готовить их к работе, содержать в исправности и уметь 

пользоваться ими; 

знать ориентиры, условные наименования местных предметов и уметь быстро находить 

их на местности; 

вести непрерывное наблюдение за противником, отыскивать объекты (цели), определять 

их местонахождение, своевременно докладывать о результатах наблюдения лицам, 

которым подчинен, и записывать в журнал наблюдения; 

соблюдать на посту строжайшую дисциплину и выполнять все требования маскировки; 
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знать сигналы управления и оповещения. 

Наблюдатель — это часовой на поле боя, он не имеет права прекращать наблюдение без 

приказа командира (начальника), назначившего его, или до смены его очередным 

наблюдателем. 

Наблюдатель в подразделении кроме личного оружия, снаряжения, средств защиты и 

шанцевого инструмента должен иметь у себя приборы наблюдения, компас, часы, схему 

ориентиров, средства связи и сигнализации. Наблюдатель на КНП и наблюдательном посту 

должен иметь, кроме того, крупномасштабную карту (схему местности) и журнал 

наблюдения. 

Задача наблюдателю ставится только на местности и, как правило, с того места, откуда 

будет вестись наблюдение. При постановке задачи наблюдателю указываются: ориентиры 

и кодированные (условные) названия местных предметов; сведения о противнике и своих 

подразделениях; место для наблюдения и порядок его оборудования; сектор или объект 

наблюдения (за чем наблюдать и на что обратить особое внимание); порядок доклада о 

результатах наблюдения.  

Боевая задача наблюдателю может быть поставлена в следующем порядке: 

«Наблюдатель рядовой Федченко! Слушайте боевую задачу. 

Ориентиры: 1 – камни у дороги; 2 – отдельный куст; 3 – левый угол разрушенного дома; 

4 – дерево; 5 – тригопункт; 6 – фабричная труба (основной). 

Противник перешел к обороне на рубеже ор. 2, ор. 1, дальше 300, ор. 3. У перекрестка 

дорог (ор. 3, влево 20, ближе 100) – пулеметный расчет. Из района отдельных домов (ор. 6, 

вправо 10, ближе 500) вели огонь минометы. 

Обо всем замеченном немедленно докладывать мне по телефону. Мой позывной – 

второй, ваш – девятый». 

Получив задачу, наблюдатель быстро и скрытно оборудует место для наблюдения, на 

местности уточняет сектор и ориентиры, изучает тактические свойства местности и 

местные предметы. 

Поскольку место для наблюдения указывается наблюдателю командиром 

(начальником), в его задачу входят дооборудование его для удобства работы и тщательная 

маскировка. При маскировке места для наблюдения под местный предмет следует всегда 

иметь в виду, что противник со своей стороны также ведет наблюдение и учитывает 

наблюдаемые им местные предметы. Следовательно, если наблюдатель решил 

замаскировать свое место под кочку, он должен убрать одну из имеющихся на местности 

кочек, а на ее месте уже оборудовать свой окоп. Понятно, что всю эту работу нужно 

производить в ночное время (при плохой видимости), чтобы противник не смог обнаружить 

место наблюдателя. 

Нельзя расположатся на вершинах высот и холмов, у отдельно стоящих деревьев, 

строений, на опушке небольших рощ, около отдельных кустов, т.е. в близи тех местных 

предметов, которые могут служить противнику ориентирами и привлечь его внимание. 

Наиболее удобными для наблюдения являются окопы, канавы, воронки от снарядов и 

другие выемки в грунте. Места для наблюдения выбирается так, чтобы сзади имелись 

насыпи, бугры или кусты; тогда наблюдатель не будет вырисовываться на фоне неба. 

При недостатке времени для отрывки окопа наблюдатель может располагаться у 

местных предметов (столба, дерева и др.) наблюдение ведется лежа с теневой стороны. у 

местных предметов, используя их маскирующие свойства. 
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Уточняя сектор и указанные ориентиры, наблюдатель составляет схему ориентиров или 

схему местности.  

Для составления схемы (рис. 34) ориентиров он в средней части нижней половины листа 

бумаги (фанеры) наносит условный знак НП и прочерчивает через него направление север 

– юг расстояние до основного ориентира, магнитный азимут на этот ориентир и, 

сориентировав лист согласно направлению север – юг, по полученным азимуту и 

расстоянию наносит основной ориентир на схему в самостоятельно выбранном масштабе 

(лучше всего 10 см – 1 км). Измерив, углы от основного на остальные ориентиры с помощью 

компаса и определив расстояние до них с помощью прибора наблюдения или подручных 

средств, наблюдатель так же в масштабе наносит их на схему. Схема ориентиров готова. С 

нанесением на нее характерных местных предметов и особенностей рельефа будет 

составлена схема местности.  

Изучая тактические свойства местности, наблюдатель выясняет: где по условиям 

обстановки на данной местности противник вероятнее всего может расположить свои НП 

и КНП, позиций артиллерии, огневых средств, инженерные сооружения и заграждения; с 

какого направления и в каких местах могут пройти его танки; где вероятнее всего может 

укрываться живая сила и боевая техника и какие имеются возможности для скрытного 

передвижения противника в своем тылу и на подступах к нашим позициям. 

Схема ориентиров 

Левый угол разрушенного дома

600 м

Н
156,1

Ор.3

Ор.4
Угол дома

700 м

Головчино

Ор.6
Фабричная труба

1500 м

Ор.5

Ор.2 Отдельный куст

500 м

Камни у дороги

400 м

р. Лозовая

Тригопункт  отм.169,0

960 м

Наблюдатель

сержант Ресенчук

Ор.1 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВ

 
Рис.34 Схема ориентиров. 

 

Изучая местные предметы, наблюдатель запоминает их взаимное расположение и 

внешний вид. Отдельные кусты, пни, крупные камни он обязан сосчитать. Зная количество, 
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взаимное расположение и внешний вид местных предметов своем секторе наблюдения, 

наблюдатель быстрее обнаружит замаскированные огневые средства, снайперов, 

наблюдателей и другие цели противника (рис.35). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35  Порядок осмотра местности. 

 

Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется справа налево путем 

последовательного осмотра местности и местных предметов. Наблюдатель, осмотрев 

ближнюю зону, возвращается взглядом по ней обратно, как бы проверяя себя, затем 

осматривает в таком же порядке среднюю и дальнюю зоны. Открытые места осматриваются 

быстрее, менее открытые – более тщательно. Наблюдение в оптические приборы 

чередуется с наблюдением невооруженным глазом. 

Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на местности и кратко и ясно 

докладывает об этом на каком удалении от него (вправо, влево, далее, ближе) и что 

замечено: «Ор. 2, вправо 10, дальше 100 – БМП в окопе»; «Азимут 1-50, 800 м – КНП роты» 

(если на местности нет ориентиров). 

Приступая к наблюдению, сначала осматривают бегло всю местность (в наступлении – 

от себя в сторону противника, а в обороне – от противника к себе). 

Наблюдение в оптические приборы следует чередовать с наблюдением невооруженным 

глазом, т.к. зрение утомляется, кроме того - поле зрения оптических приборов ограничено. 

При смене наблюдателей передаются данные обо всем замеченном, с обязательным 

показом на местности. Во время смены наблюдателей наблюдение за противником не 

прекращается. Наблюдательный пост переходит на новое место обычно всем составом с 

соблюдением мер маскировки. 

Если место для наблюдения или НП необходимо оборудовать в непосредственной 

близости от противника, то это мероприятие проводится в ночное время. Днем подбирается 

местный предмет (кочка, пень, канава) рядом с противником. При необходимости заранее 

изготавливается маска-макет. Ночью разведчики скрытно выдвигаются к намеченному 
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месту, оборудуют НП, тщательно маскируются, не оставляя следов (вынутый грунт и 

прочее) и в течение светлого времени скрытно ведут наблюдение за противником, 

поочередно.  Смена места и отход возможны только ночью. 

Особенности наблюдения ночью.  

Наблюдение ночью значительно осложняется. Оно ведется при искусственном 

освещении местности или с использованием приборов ночного видения или же визуально, 

если противник демаскирует себя шумом и светом. Так, огонь лампы или фонаря виден на 

открытой местности почти до 5км, костер – до 8км, свет включенных фар - несколько 

десятков километров. Даже свет зажженной спички виден в течении нескольких секунд на 

расстоянии 300-400 метров, а огонь папиросы на 200 метров. Наблюдатель к действиям 

ночью должен подготовиться засветло, подготовить приборы ночного видения, подсветку, 

изучить местность, запомнить очертания и взаимное расположение ночных ориентиров и 

местных предметов. В качестве ночных ориентиров засветло выбираются высокие деревья, 

строения заводские трубы и другие предметы местности, выделяющиеся силуэтом на фоне 

неба. Направление на них следует проверить по компасу, дабы избежать ошибки в темноте. 

Не следует забывать и о светомаскировке на НП. Ночь требует особого внимания, 

осторожности и дисциплины. Недопустимо демаскировка НП небрежным обращением с 

фонарями, шумом, курением, храпом отдыхающих разведчиков.  

Прежде чем приступить к наблюдению ночью, нужно чтобы наблюдатель не менее 20 

минут находился в темноте и не смотрел на источник света. Одного взгляда на свет 

достаточно, чтобы вновь потерять адаптацию глаз, на восстановление которой вновь 

потребуется 20-30 минут. Чтобы не терять адаптацию при работе с картой, приборами, 

когда необходимо подсветить, следует закрывать один глаз или пользоваться красным 

светофильтром. Пристально и долго всматриваться в темноту не следует, чтобы не 

утомлять зрение. Надо периодически закрывать глаза на 5-10 секунд. Это избавит от 

утомления. Лучше также наблюдение вести, сидя - так выше чувствительность зрения. При 

наблюдении ночью важное значение имеет внимание наблюдателя, нельзя отвлекаться 

посторонними мыслями, разговорами, действиями. А направлять внимание, – это повышает 

чувствительность зрения в 1,5 раза. 

Глубокое дыхание (полный вздох и выдох) 8-10 раз в минуту, разжевывание таблеток со 

слабым кисло-сладкими раздражителями и особенно обтирание лба, век, висков, шеи, 

затылка холодной водой вызывает существенные повышение чувствительности зрения и 

сокращает время адаптации в темноте с 30-40 до 5-7 минут. 

Надо также помнить, что на местности, освещенной искусственным источником света, 

объекты, расположенные на освещенных участках, кажутся ближе, чем в действительности, 

а темные неосвещенные объекты представляются меньшими по размерам и более 

удаленными. 

Наблюдение с помощью приборов ночного видения ведется на неосвещенной местности 

или освещенной инфракрасным светом. Наибольшая дальность обнаружения целей при 

наблюдении в приборы ночного видения достигается при использовании ИК 

(инфракрасных) прожекторов в темную, безлунную ночь; а без использования ИК 

источников - в ясную звездную ночь при хорошей прозрачности воздуха. Дождь, туман, 

пыль, дым значительно снижает эффективность наблюдения. 

Обнаружение и распознание целей в приборы ночного видения требуют хороших 

навыков, т.к. естественная окраска местности и местных предметов в эти приборы не 

различается, и распознать их можно только по форме, силуэту и степени контактности. 
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Лучше и дальше видно предметы, расположенные на светлом фоне (песок, снег) и хуже - 

расположенные на темном (пашня, лес и т.д.). Приборы ночного видения противника, 

наблюдающего за местностью, если они ИК, можно увидеть в виде светлого круглого пятна 

с ореолом. 

Для определения направления ночью на цель, кратковременно демаскирующую себя 

светом (вспышки выстрелов, пуск ракеты, свет фар, подача световых сигналов), например, 

при разведке огневых позиций противника, наблюдатель заранее втыкает в землю на 

расстоянии одного метра от себя свежеструганный (белый) колышек высотой 30-40 см и 

толщиной в палец. После вспышки выстрела, наблюдатель втыкает короткий колышек 

(около 20 см) прямо перед собой в створе с длинным и вспышкой (блеском). Правильность 

положения проверяется при повторных вспышках. Далее по приборам определяется 

направление на цель. 

Подслушивание. Для ведения разведки подслушиванием назначается разведчики, 

обладающие хорошим слухом, знающие язык противника и умеющие хорошо 

ориентироваться ночью. 

В ночное время и при плохой видимости наблюдатель должен всегда наблюдение в 

заданном секторе дополнять подслушиванием. При этом необходимо учитывать, что на 

слышимость существенное влияние оказывает температура и влажность воздуха, ветер, 

рельеф местности, растительный покров, местные предметы и т.д. 

В пасмурную погоду или при глубокой облачности и особенно после дождя слышимость 

повышается, в ясный солнечный день – ухудшается. 

Ночью и ранним утром слышимость лучше, чем днем, а зимой лучше, чем летом. 

Слышимость также улучшается, если звуковые волны распространяются над водной 

поверхностью (озером, рекой и т.д.). Ветер ускоряет или замедляет распространение 

звуковых волн. Если он дует от источника звука в сторону наблюдения, слышимость 

улучшается. 

В горной местности звуки, возникающие при передвижении войск и производстве 

оборонительных работ, слышны на значительно большее расстояние, чем на равнине, так 

как звуковые волны, отражаются от поверхности гор, распространяются дальше. 

Растительность и местные предметы могут замедлить их распространение и изменить 

направление. 

 При выборе места для подслушивания нужно стремиться, чтобы слышать звуки без 

отражения: на возвышенных местах, дальше от препятствий и с подветренной стороны от 

участков, проходя через которые противник будет производить шум. Нельзя располагаться 

у шумящих от ветра деревьев и т.д. 

В ночных условиях, а также и днем важно не только обнаружить цель, но и определить 

расстояние до нее. 

Определение расстояний до целей или местных предметов днем можно производиться 

различными способами: глазомером; по угловым величинам целей или местных предметов; 

по дальномерной шкале оптического прицела; непосредственным промером местности. 

Глазомерный способ определения расстояния – это способ определение расстояния до 

цели без применения, каких – либо приборов. 

Для определения расстояния по угловым величинам необходимо знать ширину или 

высоту цели (предмета), до которого измеряется расстояние. При определении расстояний 

этим способом измеряют угловую величину видимой высоты или ширины цели (предмета) 

и  вычисляют расстояние по так называемой формуле тысячной: 
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Д*У=В*1000,  

где  Д – дальность до предмета в метрах;  

       В – высота или ширина предмета в метрах; 

       У – угол, под которым виден предмет в тысячных;  

       1000 – постоянное число 

С помощью этой формулы легко определяются углы, под которыми видны цели. 

Для пользования формулой необходимо знать линейные размеры целей (предметов) и 

значения угломерных средств: сеток биноклей, прицелов, подручных предметов (рис.36).  

 

 
Рис. 36 Угловые величины. 

 

Действия пеших дозорных 

Пешие дозорные высылаются попарно, иногда по 3-4 человека. Один из них назначается 

старшим. Боевая задача ставится предельно кратко: «Ефрейтор Журавлев, рядовой 

Федченко – дозорные. Ефрейтор Журавлев – старший. Выдвинуться к мосту и установить 

его состояние, наличие и состав охраны. Сигналы прежние – ВПЕРЕД». 

Старший дозорный приказывает дозорному: «Рядовой Федченко, по лесу вдоль дороги 

к мосту – ВПЕРЕД». 

Дозорные передвигаются один за другим днем на расстоянии 8-10 шагов, ночью – на 

расстоянии 3-4 шага, при этом старший дозорный следует позади. Движение 

осуществляется скрытно, от одного намеченного для наблюдения пункта к другому. 

Дозорные тщательно осматривают окружающую местность. Не обнаружив противника, 

старший дозорный подает отделению сигнал «Путь свободен». После подачи сигнала 

дозорные выдвигаются к следующему пункту или ожидают подхода подразделения, т. е. 

действуют в зависимости от указаний командира. Командир подразделения и специально 

назначенный наблюдатель постоянно наблюдают за дозорными. 

Разведка местности и местных, предметов всегда начинается с осмотра в прибор 

наблюдения с предельной дальности. Обо всем замеченном немедленно докладывается 

(подается сигнал) командиру, выславшему дозорных. Сигналы для -этого устанавливаются 

заранее, их должен твердо знать весь личный состав. Рекомендуется назначать не более 6-

8 сигналов. Они подаются днем руками, оружием, предметами экипировки разведчиков, а, 

ночью – с использованием фонаря с разноцветными стеклами. В выборе и назначении 

сигналов предпочтение всегда отдается изобретательности и опыту разведчиков. Все 

сигналы должны подаваться скрытно от противника, но понятно для принимающих их. При 
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подаче сигнала наблюдение за противником не прекращается. Подающий сигнал должен 

убедиться, что его сигнал принят. 

Ведя разведку подготовленного для обороны участка местности, дозорные должны (в 

первую очередь наблюдением) установить наличие и расположение окопов, траншей, 

наблюдательных пунктов, 'позиций огневых средств, занятость их войсками; наличие и 

характер заграждений, перекрытых участков; скрытые подступы и характер окружающей 

местности. 

Подготовленные оборонительные рубежи в тылу противника могут оказаться 

незанятыми его войсками, однако они все равно будут охраняться мелкими 

подразделениями, и находиться под наблюдением. Если противник в окопах, траншеях и 

других местах не обнаружен, дозорные выдвигаются к заграждениям, уточняют их 

характер, отыскивают проходы, неприкрытые участки и осматривают непосредственно 

сами позиции. При этом минно-взрывные заграждения, проходы в них или пути обхода 

обязательно обозначаются. 

Инженерные сооружения осматриваются дозорными сначала с внешней стороны. Если 

признаков присутствия противника нет, дозорные подходят ближе, обследуют сооружения 

более тщательно, а затем используют для собственной маскировки и укрытия. 

При осмотре высоты следует изучить подходы к ней, определить, какие места могут 

просматриваться противником. Осматривать высоту лучше двумя парами дозорных по 

противоположным скатам. Дозорные обходят высоту, ведя наблюдение как за скатами, так 

и за вершиной. Имеющиеся на высоте рощи, кустарники, развалины, строения и т. п. 

должны быть осмотрены особенно тщательно, так как именно в таких местах противник 

чаще всего устраивает укрытия и засады. 

При осмотре оврага старший дозорный двигается по краю оврага, а дозорный – по его 

дну. Пройдя овраг (теснину, балку), дозорные занимают у его выхода удобные для 

наблюдения и ведения огня места, а затем подают сигнал «Путь свободен». При 

невозможности осмотра всего оврага (теснины, балки) производится осмотр участков, где 

вероятность нахождения противника наибольшая. 

Разведку населенного пункта разведчики начинают с осмотра его издали, с расстояния, 

позволяющего по характерным признакам определить, есть ли в нем противник.  

Признаками наличия противника в населенном пункте могут быть: 

усиленный лай собак, дым походных кухонь, топка печей в необычное время;  

отсутствие людей на полях и огородах, особенно в период полевых работ; 

следы машин при въезде (выезде), звуки работы двигателей; 

антенные устройства радио- и радиорелейных станций на окраинах или вблизи 

населенного пункта, наличие шестовой кабельной линии или следов прикопанных кабелей, 

посадочной площадки вертолета, стоянок легковых и грузовых автомобилей. 

При осмотре населенного пункта следует обращать внимание на кусты, деревья, 

отдельные строения, глубокие канавы, овраги на окраинах населенного пункта, где 

противник может располагать подразделения охранения, а также на крыши, чердаки, окна 

высоких зданий и другие строения, откуда он может вести наблюдение. 

После осмотра издали дозорные, прикрываясь деревьями, кустами и другими местными 

предметами, используя канавы, скрытно проникают в населенный пункт и осматривают 

строения на окраине; если в них есть жители, опрашивают их. В населенном пункте 

сельского типа дозорные должны продвигаться по огородам, садам, дворам. Не следует 

идти вплотную к постройкам и по участкам, просматриваемым из окон, дверей. 
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Разведку населенного пункта городского типа целесообразно проводить не парными 

дозорными, а по трое-четверо. Двигаясь с небольшим интервалом на одном уровне по 

разным сторонам улицы, каждый наблюдает и за противоположной стороной, находясь в 

готовности к открытию огня по окнам, чердакам, калиткам, подъездам. Выходить на 

перекресток следует после сигнала противоположного дозорного.  

В населенном пункте, явно занятом противником, продвигаться следует, используя 

дворы, проломы в стенах и другие скрытые пути, бросками от одного здания к другому. 

При осмотре подозрительных зданий, построек с наглухо закрытыми воротами (дверями) 

для их взлома применяются гранаты, заряды ВВ или выстрелы из гранатомета. 

При осмотре строений изнутри старший дозорный остается снаружи, находясь в 

готовности оказать помощь действующим во внутренних помещениях и поддерживая 

зрительную связь с командиром отделения. Дозорные, осматривая строения изнутри, 

входную дверь оставляют открытой. В жилом доме в первую очередь опрашивается хозяин 

и не отпускается до окончания осмотра. Особое внимание нужно обращать при осмотре 

чердака, подвала, чтобы выявить, не минированы ли они, нет ли там противника. В пустом 

помещении трогать предметы не рекомендуется, так как они могут быть заминированы. В 

некоторых случаях входную дверь нужно открывать с помощью веревок или проникать 

через окно. 

Если противник закрепился в доме, дозорные могут с разрешения командира забросать 

его через окна гранатами или обстрелять. 

Обнаруженные в населенном пункте минированные здания и заграждения обозначаются 

указками (надписями на стенах). Сделанные противником надписи на стенах, условные 

знаки о расквартировании его подразделений, указатели и т. п. срисовываются и вместе с 

пояснением о месте их нахождения с найденными (захваченными) документами и другими 

предметами направляются старшему начальнику. 

При выходе из населенного пункта впереди лежащая местность просматривается, а 

дальнейшее движение организуется так, чтобы местные жители не смогли определить 

истинное направление действий разведчиков.  

Разведку леса разведчики начинают с наблюдения за опушкой издали. Признаками 

наличия противника в лесу могут быть: взлет и крики птиц; следы шин и гусениц у входа в 

лес; поломанные ветви и ободранная кора на деревьях; дым костров и полевых кухонь; шум 

моторов, движение на опушке леса, блеск стекол, металлических частей машин я боевой 

техники. 

Деревья на опушке и в глубине леса внимательно осматриваются снизу вверх в целях 

выявления наблюдателей и снайперов противника. Если не обнаружено наличие 

противника на опушке, дозорные выдвигаются к лесу. Небольшую рощу осматривают, 

проходя по опушке и в глубине. Большой, но редкий лес (участок леса) просматривается 

цепью дозорных. Удаление дозорных друг от друга и от дозорного отделения в лесу 

сокращается. Дозорные во всех случаях должны видеть друг друга. 

 

Обеспечение боеспособности и жизнедеятельности 

 разведчиков в тылу противника. 

 

Некоторые способы добывания огня. Способ добывания огня с помощью вращения 

«сверла», протягивания (трения) стальной проволоки, линзы. Для получения огня 

необходимо во время вращения «сверла» вначале легко нажимать на «рукоятку», а затем 
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постепенно увеличивать нагрузку в целях создания большого трения. Брусок, нагреваясь, 

сначала обугливается, а затем постепенно воспламеняется. 

 Способ добывания огня путем протягивания (трения) стальной проволоки. При трении 

проволоки о дерево, проволока быстро нагревается, от нее легко зажечь бездымный порох, 

фотопленку, сухую вату, пучок высохшей травы.  

Способ добывания огня с помощью линзы. Солнечные лучи, пропущенные через линзу 

окуляра бинокля, стекло очков, часов, лупу и прочее концентрируются в пучок. Изменяя 

расстояние до объекта зажжения, необходимо добиться наибольшего. 

 Способ добывания огня с помощью холостого выстрела. Необходимо из патрона 

вынуть пулю и направить сноп огня, образующийся при выстреле на горючий материал. 

Способ прост, но надо учитывать, что звук выстрела слышен довольно далеко, поэтому этот 

способ не всегда целесообразно применять.  

Способы разведения костров и их типы. Лучшими материалами для разведения костра 

являются тростник, сухой кустарник, высохшая трава, мох, сухой камыш. Они быстро 

воспламеняются. Очень хорошо воспламеняются птичьи гнезда. Если нет под рукой сухого 

материала для разведения костра, можно из сырых палок приготовить стружку или щепу и 

зажечь ее. 

Типы костров (рис.37). «ШАЛАШ» – костер дает большое пламя, он пригоден для 

быстрого обогрева людей, просушивания одежды, но быстро прогорает. 

 В целях маскировки его целесообразно разводить в конусных шалашах. 

«ЗВЕЗДОЧКА», «ТАЕЖНЫЙ» дрова кладут веером или звездой. По мере прогорания дрова 

сдвигают к центру. Такой костер очень долго горит. Разновидностью этого костра является 

костер «таежный». Сходящиеся концы бревен горят 6-8 часов. 

 
Рис. 37 Типы костров 

 

«ЗАБОРЧИК» «НОДЬЯ» в землю вбивают 4 колышка, между которыми укладывают 

дрова в виде забора. Костер поджигают снизу. Он может долго гореть, если уложить сухие 

и сырые дрова, он дает много жару. Такой костер очень удобен для просушивания одежды. 

Продолжительность горения составляет 9-10 часов.  

При разведении костра любого типа нужно иметь в виду, что от толстых поленьев 

получается больше жара и углей. Твердые породы дерева (дуб, сосна, береза и другие) 
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дольше горят и дают больше жару. Для более продолжительного сохранения тепла после 

прогоревшего костра угли надо присыпать песком и немного землей. Жар в этом случае 

будет сохраняться долго (до 12 часов). 

 При оборудовании костров в тылу противника нужно иметь в виду следующие 

обстоятельства:  

дым костров и большое пламя выдают место костра, а стало быть, и группы. В любых 

условиях следует принимать меры к эффективной маскировке костра; 

костер должен быть защищен от большого ветра. Для этого можно использовать любые 

материалы (ветки, палки, куски жести, стенки из камней и т.д.). Такая защита от ветра 

одновременно является и хорошей маскировкой;  

костер, разведенный в укрытии, опасен угарным газом;  

для обогрева разводится широкий костер, а для приготовления пищи и кипячения воды 

небольшой, конусообразный;  

сухое дерево дает меньше дыма; 

тепло от костра идет вверх, поэтому постель нужно устраивать выше уровня пламени 

костра;  

уходя, место костра необходимо тщательно замаскировать; 

за горящим костром, разведенным для обогрева людей, следует установить наблюдения 

не только в целях поддержания огня, но и маскировки и предотвращения пожаров;  

растопку для костра лучше собирать в пути, а не на стоянке (в районе базы), где ее может 

и не быть. Кроме того, поиски растопки в районе базы, стоянки демаскируют ее 

местонахождение.  

Оборудование укрытий.  

При действиях в тылу противника надо постоянно заботится об отдыхе для сохранения 

сил и боеспособности.  

При этом место для отдыха выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечивались 

маскировка от наземного и воздушного противника, безопасность, быстрый и скрытный 

отход в случае обнаружения, возможность обороны при нападении противника. Не следует 

располагаться вблизи местных предметов, которые могут служить ориентирами. 

 Во время расположения на отдых необходимо выставлять охранение и организовывать 

наблюдение.  

Зимой ночлег в лесу можно организовать и охотничьим способом. Для этого нужно 

разгрести снег до земли, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого костер 

сдвинуть в сторону или погасить, на прогретую землю уложить ветви хвойных деревьев, 

мох, мягкое снаряжение и закрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует плотной 

группой, а сверху укрыться брезентом, шинелями, плащ-палатками. 

Водообеспечение.  

В горной местности воду нужно искать в трещинах и пещерах, где ее источником 

обычно являются родники.  

В долинах с рыхлой почвой воду нужно искать на дне долины или у основания наиболее 

крутых склонов, главным образом там, где растет сочная, яркая трава.  

Основным источником питьевой воды в пустынях является система колодцев, вырытых 

вручную в низинах, руслах высохших рек, у основания дюн и подножия скал.  

Колодцы – излюбленное место стоянок караванов и путников. Опознавательными 

признаками наличия колодцев могут быть: пепел костров, помет животных, остатки пищи, 

пустые консервные банки, пустые сигаретные пачки, окурки.  
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Иногда источники воды в пустыне можно обнаружить по поведению птиц, которые 

кружатся вблизи воды или в местах, где ее легко можно добыть.  

На близость залегания подземных вод могут указывать появление мошкары, большое 

количество нор животных (обычно грызунов), а также увлажненный песок.  

Способы добывания воды.  

В приморских пустынях и полупустынях можно в небольших количествах собирать 

воду при помощи пленки, раскладыванием на плащ-палатке или брезенте гладких чистых 

камней, на поверхности которых утром оседает роса, а также и другим способом.  

Готовясь к действиям в безводных районах, разведчики должны запастись водой, 

максимально используя для этого табельные и подручные средства (бурдюки, канистры, 

бочонки и т. д.).  

В горно-пустынной местности источник воды можно отыскать у подножья горных 

плато, на обрывистых склонах. Местами вода выпотевает, покрывая густыми каплями 

породу, или скрывается под тонким слоем почвы. Нередко после прошедших дождей вода 

скапливается во впадинах у основания скал, по краям галечной осыпи.  

Приготовление пищи.  

Мясо при варке супа можно класть в холодную или горячую воду. Если посолить воду 

сразу, то мясо вываривается больше.  

Рыбу, как правило, закладывают в кипящую подсоленную воду. Лучше удалить голову 

сразу. В рыбный и мясной супы добавляют картофель, рис и другие крупы. Мелко 

нарезанные лук, морковь, свеклу можно предварительно обжарить на жире или 

растительном масле.  

Шашлык можно готовить из мяса баранины, свинины или рыбы. Чтобы мясо было более 

мягким, его можно несколько часов подержать в слабом растворе любой пищевой кислоты 

(уксус, лимонная кислота, сок любых кислых ягод или фруктов). На палочки, очищенные 

от коры, прутья или проволоку длинной около 50 см надевают небольшие куски мяса 

(рыбы). Лучше чередовать постные или жирные куски и жарить их над красными углями 

10-20 минут. 

 Мелких животных, птицу и рыбу можно жарить в глине- предварительно их 

распотрошив. У птиц выдергивают перья из хвоста и отрезают голову, шею, ноги и крылья. 

Шкуру у животных, перья у птиц и чешую у рыб оставляют. Глину разбавляют водой и 

обмазывают тушку слоем глины толщиной 3 - 5 см. После этого закапывают в землю до 5 

см и разводят сверху костер или кладут в костер покрывая слоем углей и держат не менее 

1 часа (в зависимости от времени года). Затем раскалывают глиняную обмазку, с которой 

отделяется шкура, перья или чешуя.  

Рыбу и птицу можно пожарить в золе или на углях, заворачивая потрошеную птицу или 

очищенную рыбу в листья растений.  

Для грибного супа пригодны главным образом губчатые грибы (белые, подосиновики, 

маслята, крепкие подберезовики, дождевики), а также некоторые пластинчатые (рыжики, 

опенки, сыроежки, шампиньоны и другие). Промытые, мелко нарезанные грибы положить 

воду вместе с крупами, солью и варить до готовности крупы (30-40 минут).  

Несложными в приготовлении являются каши, которые готовятся из различных круп, 

бобовых, зерен пшеницы.  

Крупы тщательно промывают, засыпают в кипящую воду и варяг на небольшом огне до 

готовности (бобовые и перловая крупа готовятся дольше), и заправить ее имеющимся 
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маслом, жиром или консервами. С крупами варить можно имеющиеся в данный сезон 

растительные добавки (грибы, овощи, фрукты, ягоды).  

Достаточно питательны картофельные блюда.  

Пекут картофель, закапывая его в горячую золу, через 20-30 минут он готов. Варить 

картофель можно в кожуре или очищенным. Из вареного картофеля можно приготовить 

пюре. Для этого картофель разминают и добавляют масло, молоко или жир. Вареный 

картофель и пюре используются как гарнир к мясным и рыбным блюдам.  

При хранении продуктов важно предохранять их от сырости и затхлости, не допускать 

плотного прилегания продуктов друг к другу и к земле. Такие продукты как хлеб, сухари, 

крупы, мука, соль, сахар, мясо, рыба, колбасы необходимо держать в сухом, 

проветриваемом месте. Особенно следует беречь от влаги сахар, соль, сухари. Их 

целесообразно помещать в водонепроницаемые мешочки, систематически осматривать и 

при необходимости просушивать их на солнце.  

Мясо хранят, нарезав его длинными тонкими кусочками и подвесив на деревьях, где оно 

подвергается воздействию ветра и солнца. В некоторых районах приходится прятать запасы 

продуктов от мелких животных. С этой целью съестные припасы подвешивают на высоте 

около 2 3 метров или сооружают склады провианта по образцу таежных охотников.  

При заготовке продуктов впрок применяют копчение, вяление, сушку, засолку.  

Добыть мясо и рыбу можно охотой и рыбной ловлей. 

Добыть мясо и рыбу можно охотой и рыбной ловлей.  

Основным способом ловли животных считается поражение его огнем из 

БЕСШУМНОГО стрелкового оружия. Надо стремиться уложить животное с первого 

выстрела. Если же животное ранено и убежало, необходимо пойти по его следу. При 

серьезном ранении оно заляжет само через 30-40 минут. Обнаружив животное, его 

необходимо добить и только после этого подходить к нему.  

В случае невозможности использования огнестрельного оружия ловить дичь можно с 

помощью капканов, оборудованием ловушек и других приспособлений.  

Использование природных ресурсов.  

Из всего разнообразия даров природы, используемых для питания, можно выделить 

следующие основные группы:  

мясо животных;  

мясо и яйца птиц;  

рыба и другие представители морского (речного) животного мира;  

съедобные растения.  

Мясо животных: домашние животные: корова, свинья, баран, кролик, лошадь и пр.; 

дикие животные: медведь, кабан, заяц, горный баран, лось, олень, косуля, сайгак и пр.; 

другие млекопитающие: белка, сурок, суслик, волк, лисица, рысь, барсук, песец, ондатра и 

пр. 

Съедобными являются все змеи, кроме морских, а также ящерицы и лягушки. Из мяса 

змей и ящериц можно готовить супы. У лягушек наиболее пригодны в пищу бедрышки 

задних лап, которые обычно жарят после вымачивания. Перед приготовлением пищи из 

змей, ящериц и ног лягушек с них снимают шкуру. У змей и ящериц отрезают голову. Их 

мясо лучше жарить. Черепахи все съедобны. Яйца черепах является прекрасным продуктом 

питания. Их можно есть сырыми, но лучше варить, хотя белок остается жидким. Черепах 

легче жарить после непродолжительной варки. 



48 

Мясо и яйца птиц.  Кроме домашней птицы вкусное и питательное мясо имеют дикие 

птицы: гуси, утки, рябчики, глухари, тетерева, фазаны, куропатки и пр. Практически все 

птицы съедобны. Исключение составляют некоторые хищники (коршун, беркут, орел, 

сивуч, гриф). Пригодно в пищу мясо вороны, попугая, сокола, филина, аиста и др. птиц. 

Съедобны все птичьи яйца. Сваренные вкрутую яйца можно хранить несколько дней в 

качестве запаса продовольствия.  

Рыба и другие представители морского (речного) животного мира. Кроме рыб в морях 

и реках или на побережье обитают ракообразные (речной рак, краб, креветка, омар, 

лангуст), головоногие (кальмар, осьминог), моллюски (устрица, мидия), морские черепахи. 

Устрицы и моллюски можно есть сырыми, однако лучше их обрабатывать, засыпав их 

песком или землей и разведя над этим местом костер. Из съедобных моллюсков известны 

мидии, устрицы и гребешки.  

Съедобные растения. Значительная часть растений употребляется в пищу или служит 

для приготовления различных продуктов питания. Многие растения используются в 

лечебных целях. К съедобным растениям относятся: листья одуванчика, листья и побеги 

клевера, крапивы, ягоды, грибы, морские водоросли.  

Лекарственные растения.  Жаропонижающие и при простудах: мать и мачеха (листья и 

цветы), малина (ягода, листья, зимой – сердцевина побега); душица (цветы); мята (листья, 

цветы). Желудочные средства: зверобой, кора дуба, тысячелистник – все их употребляют в 

виде отвара.  Кровоостанавливающие: крапива, подорожник, кровохлебка – прикладывают 

в виде кашицы из свежесобранных растений или смачиваю отваром раны, ожоги, ссадины. 

Разведчикам необходимо помнить, что не все растения и плоды съедобны, что 

отдельные виды растений могут не только вызывать легкие отравления, но и приводить к 

смертельному исходу. Перед употреблением в пищу растения незнакомого вида 

необходимо предварительно опробовать. Для этого необходимо небольшой кусочек 

растения разжевать во рту, но не глотать. Основными признаками непригодности к 

употреблению в пищу являются: слишком горький вкус, вызывающий тошноту, горечь, 

обжигающая слизистую оболочку рта и неприятный, тошнотворный запах.  

В случае неуверенности в съедобности растения можно понаблюдать за окружающими 

птицами, грызунами, медведями и др. животными, употребляющими растительную пишу. 

Обычно растения, которые они едят, пригодны и для человека. Руководствуйтесь 

следующим правилами: не ешьте горьких растений; в сомнительных случаях варите всю 

растительную пищу. Многие растительные яды обезвреживаются при варке. Разведчик 

помни! Не знаешь растение или сомневаешься в его пригодности в пищу – не бери его. 

 

Ориентирование на местности 

 

Сущность ориентирования. В основе ориентирования лежит умение выбирать на 

местности ориентиры и использовать их как маяки, указывающие нужные направления, 

пункты и рубежи. Ориентиром может служить любой местный предмет, который резко 

бросается в глаза при взгляде на местность.  

Для разведчиков, действующих в тылу противника, ориентирование на местности 

является одним из важных условий обеспечения жизнедеятельности и успешного 

выполнения поставленных задач.  

Ориентироваться на местности – это значит определить стороны горизонта и свое место 

относительно окружающих местных предметов и элементов рельефа, выбрать нужное для 



49 

движения направление и выдерживать его в пути. Ориентирование на местности может 

осуществляться по карте, компасу, небесным светилам, местным предметам и формам 

рельефа. Каждый разведчик должен уметь быстро ориентироваться на различной местности 

и в любых метеоусловиях. Для ориентирования надо уметь находить расположение сторон 

горизонта, определять направление на окружающие местные предметы (детали рельефа) и 

измерять расстояния. 

Выбор и использование ориентиров. 

Местные предметы и детали рельефа, относительно которых определяется своё 

местоположение, называются в этом случае ориентирами. 

Ориентиры подразделяют на: площадные, линейные и точечные. 

К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, 

озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади; 

Линейные ориентиры – это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую 

протяженность при сравнительно небольшой ширине, например, дороги, реки, каналы, 

линии электропередач, узкие лощины и т.п. 

К точечным ориентирам относятся постройки башенного типа, трубы заводов и фабрик, 

ретрансляторы, мосты, путепроводы, перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные 

предметы и формы рельефа, занимающие небольшую площадь. 

Ориентиры выбираются (рис.38) по возможности равномерно по фронту и в глубину, 

чтобы обеспечить более точное и быстрое указание цели, появившейся в любом месте. 

Выбранные ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону 

противника. Каждому ориентиру для удобства запоминания кроме номера дается условное 

название, соответствующее его внешним отличительным признакам, например: куст 

«Зеленый», высота «Круглая». При движении на машине ориентирами выбираются такие 

местные предметы (элементы рельефа), которые могут быть быстро опознаны еще при 

подходе к ним, например, населенные пункты, мосты, высоты с характерными вершинами 

и т. п. 

Определение сторон горизонта. Направления на стороны взаимосвязаны между собой. 

Если известна хотя бы одно из них, например, на север, то справа будет восток, слева – 

запад, а в противоположном северу направлении – юг. Между ними находятся 

промежуточные направления: северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток.    

Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по компасу, небесным 

светилам и некоторым признакам местных предметов. 
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Рис. 38 Вариант выбора ориентиров 

 

Ориентирование по компасу. 

При ориентировании на местности наиболее широко применяют компас системы 

Адрианова, артиллерийский и спортивный компасы, «Турист-2». 

Для определения сторон по компасу надо держать компас горизонтально и, отпустив 

тормоз стрелки, повернуть его так, чтобы северный конец магнитной стрелки совпал с 

нулевым делением шкалы. При таком положении компаса буквы (С, Ю, В, 3) на шкале 

будут соответственно обращены на север, юг, восток и запад (у некоторых компасов вместо 

буквы «С» нанесен большой штрих). 

Компас Адрианова (рис.39) позволяет производить отсчет в градусах и в тысячных. 

Надписи на неподвижной шкале градусных делений (цена деления 30) даны по часовой 

стрелке через 150, а тысячные – в обратном направлении через 500 тысячных (5-00). 

Визирное приспособление подвижно. 

Чтобы определить стороны горизонта по компасу Адрианова, необходимо придать ему 

горизонтальное положение, отпустить тормоз стрелки и установить компас так, чтобы 

нулевое деление шкалы компаса (С) было против северного конца стрелки.  В этом случае 

деление на шкале С (00) покажет направление на север, В (900) – на восток, Ю (1800) – на 

юг, З (2700) - на запад. 
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Рис.39  Компас Адрианова:   

1 - корпус; 2 - лимб; 3 - магнитная стрелка; 4 - визирное приспособление;  

5 - указатель отсчета; 6 - тормоз. 

 

Удобен для пользования разведчиков спортивный компас (рис.40), стрелка которого 

помещена в специальную жидкость, поэтому она быстро успокаивается и почти не 

колеблется при движении. 

 

 
Рис. 40 Спортивный компас 

 

При определении сторон горизонта отходи от линии электропередачи, 

железнодорожного полотна, боевой техники и крупных металлических предметов на 

расстояние 40-50 метров, т.к. под влиянием сильных электромагнитных полей или близко 

расположенных металлических предметов стрелка отклоняется от направления вдоль 

магнитного меридиана. 

 

Ориентирование по небесным светилам 

Если у вас нет компаса, вы можете по солнцу определить примерное направление на 

север (а зная, где север- все остальные стороны горизонта). Ниже приведены способы, с 

помощью которых можно в любое время, определить стороны горизонта. 

По Солнцу. Приблизительное (глазомерное) определение сторон горизонта по Солнцу 

производится с учетом времени определения. При этом исходят из того, что в Северном 

полушарии Солнце примерно находится (по декретному времени): 
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- в 7 часов - на востоке; 

- 13 часов - на юге; 

- в 19 часов - на западе (среднее перемещение Солнца в течение 1 часа равно) 150. 

По Солнцу и часам (рис.41) стороны горизонта определяются в такой 

последовательности: часы держат горизонтально так, чтобы часовая стрелка была 

направлена на Солнце; угол между часовой стрелкой и направлением из центра циферблата 

на цифру 1 разделить пополам. Линия, делящая этот угол пополам, и будет указывать 

направление на юг.     

 Держа часы в горизонтальном положении, поверни их так, чтобы часовая стрелка своим 

острием была направлена в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и направление 

на цифру 1 циферблата раздели пополам. Биссектриса этого угла укажет приблизительное 

направление на юг. 

 
 

Рис. 41 Определение сторон горизонта по солнцу и часам: 

а) - до 13 часов;                        б) - после 13 часов. 

 

 По тени шеста (рис. 42).  

а) Найдите прямой шест длиной в один метр и сделайте следующее: 

Этап 1: Воткните шест в землю на ровной, свободной от растительности площадке, на 

которой отчетливо видна тень. Шест не обязательно должен стоять вертикально. Наклон 

его для получения лучшей тени (по размеру и направлению) не влияет на точность этого 

способа. 

Этап 2: Отметьте конец тени небольшим колышком, палочкой, камнем, веткой, 

собственным пальцем, углублением в снегу или любым другим способом. Подождите, 

пока конец тени не передвинется на несколько сантиметров. При длине шеста в один метр 

надо подождать 10-15 минут. 

Этап 3: Снова отметьте конец тени. 

Этап 4: Проведите прямую линию от первой отметки до второй и продлите ее примерно на 

30 см за вторую отметку.  

Этап 5: Встаньте так, чтобы пальцы левой ноги были у первой отметки, а пальцы правой 

ноги у конца проведенной линии. 
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Рис 42 Определение сторон горизонта по тени шеста. 

 

б) Теперь вы стоите лицом к северу.  Определите другие стороны горизонта.  Чтобы 

отметить направления на земле (для ориентации других), проведите линию, пересекающую 

первую в виде креста (+), и обозначьте стороны горизонта. 

в) Основное правило при определении сторон горизонта.  

Если вы еще не уверены, поставить левую или правую ногу на первую отметку, 

запомните основное правило, отличающее восток от запада. 

Солнце всегда восходит на восточной стороне и заходит на западной (но редко точно на 

востоке и точно на западе). Тень движется в противоположном направлении. Поэтому в 

любом месте земного шара первая отметка тени всегда будет в западном направлении, а 

вторая – в восточном. 

 По Полярной звезде также можно определить стороны горизонта. Она всегда находится 

на севере, а отыскивается она по созвездию Большой Медведицы. 

Направление на Полярную звезду всегда соответствует направлению на север. 

Чтобы найти Полярную звезду: 

найди созвездие Большой Медведицы (оно имеет вид ковша из семи хорошо заметных 

звезд); 

через две крайние звезды ковша мысленно проведи линию, отложи на ней примерно 

пять отрезков, равных расстоянию между этими звездами. Конец пятого отрезка укажет 

положение Полярной звезды. 

Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдерживания направления 

движения, так как её положение на небосклоне с течением времени практически не 

меняется. Точность определения направления по Полярной звезде составляет 2-30. 
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Рис. 43 Определение сторон горизонта по Полярной звезде. 

 

 По Луне. 

В полнолуние стороны горизонта можно определить с помощью часов так же, как и по 

Солнцу (рис.44) 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не ошибаться, когда луна растет, а когда убывает, полезно пользоваться 

мнемоническим правилом, показанным на  рисунке. 

 
Рис. 44 Мнемоническое правило для определения сторон горизонта по луне. 

 

При определении сторон горизонта по некоторым признакам местных предметов 

необходимо знать, что: Признаки, обусловленные расположением предметов по 

отношению к Солнцу: 

кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, эластичнее (у березы 

светлее) – на южной; 

с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли 

раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;  

на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны;  

муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; кроме того, 

южный скат муравейников пологий, а северный – крутой;  
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ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, жёлтеют) с южной 

стороны; 

летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной 

стороны, что можно определить на ощупь; 

у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны; 

в горах южных районов дуб и сосна растут, как правило, на южных склонах; ель, пихта, 

тис, бук – на северных; 

снег быстрее подтаивает с южной стороны и на южных склонах; 

степные пчелы строят свои жилища из очень прочного материала на камнях или на 

стенах, обращенных к югу. 

Прочие признаки: 

алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирх обращены на восток, а 

главные входы расположены с западной стороны; 

алтари католических церквей (костелов) обращены на запад; 

приподнятый конец нижней перекладины креста на куполах христианских церквей 

обращен к северу, опущенный - к югу; 

двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север; 

кумирни (языческие молельни с идолами), пагоды, буддийские монастыри фасадами 

обращены на юг; 

в больших лесных массивах просеки прорубают обычно по линиям север-юг и запад-

восток. 

При ориентировании в горах, кроме описанных признаков следует знать, что 

приближенное направление на север и юг можно определить по снежным полям, которые 

на северных склонах всегда более мощные и спускаются ниже, чем на южных. 

 

5. Подготовка подразделения 

(разведывательного органа) 

 

Наблюдательный пост 

Наблюдательный пост – это назначенная для наблюдения группа военнослужащих с 

личным оружием, приборами наблюдения, необходимыми документами, средствами связи 

и размещенная в специально выбранном на местности, оборудованным и замаскированном 

укрытии.  

Наблюдательные посты назначаются в обороне, при подготовке к наступлению и 

подвижных формах боя (наступлении, выходе из боя и отходе). 

Основными задачами наблюдательного поста являются: 

установление сил и состава противника в секторе (полосе, районе) наблюдения на 

глубину видимости; 

уточнение начертания переднего края обороны противника, элементов боевого порядка 

и огневых средств в них, позиций артиллерии; 

установление характера и мест расположения инженерных заграждений и сооружений, 

мест разрушений; 

обнаружение характера действий противника, изменений в составе сил и средств и 

режиме поведения; 

установление характера местности в секторе (полосе, районе) предстоящих боевых 

действий на глубину видимости;  

своевременное обеспечение своих войск информацией об обнаруженных целях 

(объектах); 



56 

своевременное предупреждение своих войск об изменениях в действиях противника.   

Он состоит из штатного отделения (экипажа) или 2-3 наблюдателей, один из которых 

назначается старшим. НП ведет разведку противника в указанном секторе днем и ночью, а 

также в условиях ограниченной видимости. 

Состав наблюдательного поста может также располагаться в здании, сооружении, 

специально оборудованном и замаскированном окопе открытого типа, окопа с 

противоосколочными перекрытием и смотровой щелью или окопе с перекрытием и 

смотровыми щелями, а также на дереве или в других местах, обеспечивающих хороший 

просмотр местности на возможно большую глубину. 

 Степень инженерного оборудования места для наблюдения зависит от задачи, 

местности, местонахождения наблюдательного поста. Оно должно обеспечивать удобство 

для работы наблюдателей и размещение оборудования наблюдательного поста, а также 

укрытие поста от наблюдения и от огня противника.  

Места для наблюдения личный состав НП оборудует своими силами, не прекращая 

наблюдения (один из наблюдателей ведет наблюдение, остальные производят работы).  

Действиями наблюдательного поста руководит старший наблюдатель (командир 

отделения). 

Задача старшему наблюдателю ставится начальником разведки или начальником штаба 

части и записывается в журнал наблюдения.   

На наблюдательном посту должны быть (рис.45):  

 

 
 

Рис.45  Оборудование наблюдательного поста 

 

схема единых ориентиров, крупномасштабная карта или схема местности с 

координатной сеткой; журнал наблюдения; приборы наблюдения, средства 

радиолокационной разведки; компас; часы; средства связи, подсветки и подачи сигналов; 
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планшет наблюдательного поста; письменные принадлежности для работы в поле; средства 

маскировки.  

В зависимости от обстановки личный состав поста ведет наблюдение посменно или 

всем составом. 

Основными документами наблюдательного поста являются: 

1. Схема единых ориентиров (рис.46). 

2. Крупномасштабная карта или схема местности с координатной сеткой (рис.47). 

3. Журнал наблюдения. 

Старший наблюдательного поста, получив задачу, составляет схему единых 

ориентиров. 

 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВ 

наблюдательного поста № 1 

 
Старший наблюдатель 

сержант           Иванов 

11.30      01.01.2001                                                М. 1:10 

 

Рис. 46 Схема ориентиров 
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СХЕМА МЕСТНОСТИ 

наблюдательного поста № 1 

 
 

Старший наблюдатель 

сержант           Иванов 

11.30      01.01.2001                                           М. 1:10 

Рис. 47 Схема местности 

 

На основе схемы ориентиров и крупномасштабной карты составляется схема местности 

с кодировочной сеткой, на которой отображаются: 

заголовок для какого НП она составлена; 

подпись составителя, дата составления и масштаб; 

координатная сетка; 

место наблюдательного поста с его координатами; 

ориентиры с характеризующими характеристиками; 

характерные признаки и особенности рельефа; 

передний край противника и известные цели; 

передний край своих войск;    

Все действия поста по разведке целей и смена отражаются в журнале наблюдения и на 

схеме местности. 

 

Форма записи в журнале наблюдения 

Время 

наблюдения 

Где и что замечено Кому и когда  

доложено 

 

6.00 

 

 

7.35 

       22.6.03 г. 

Ор. 3, вправо 20, дальше 150, 

установка двух минометов в окопы. 

Ор. 6, ближе 300, взлет вертолета 

 

Капитану Белову 6.05 

 

 

Ему же 8.00 
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Время 

наблюдения 

Где и что замечено Кому и когда  

доложено 

 

7.55 

 

 

 

 

 

23.30 

 

 

 

4.00 

Ор. 1, влево 40, дальше 50, у 

камней блеск стекол  

НП переместился к месту 

подслушивания – кустарник (241400, 

183250) 

        23.6.03 г. 

Ор. 5, влево 30, дальше 200, в 

лощине шум двигателей автомобилей, 

бряцание оружия 

Смену на НП 

Сдал: сержант                Грачев 

Принял: ст. сержант           Волков 

 

Ему же 8.00 

 

Майору Федорову 23.40 

 

 

 

Майору Федорову 4.10 

 

 

 

Майору Федорову 4.05 

Капитану Вехлову 4.08 

 

 

Ведение разведки наблюдательным постом 

Наблюдательный пост может выполнять разведывательные задачи наблюдением с 

использованием оптических, оптико-электронных, радиотехнических средств и 

тепловизионных средств разведки (в дальнейшем ТСР).  

Наблюдение с наблюдательного поста ведется непрерывно путем посменного дежурства 

наблюдателей. В зависимости от условий обстановки пост может вести наблюдение всем 

составом одновременно. В этом случае старший наблюдатель (командир отделения) ставит 

задачу каждому наблюдателю для наблюдения в секторе или за определенными объектами. 

При этом старший наблюдатель лично наблюдает за определенным участком местности или 

объектом, ведет журнал наблюдения, наносит выявленные цели на схему местности и 

докладывает о результатах наблюдения установленным порядком. 

Часто рельеф местности впереди наблюдательного поста (группы деревьев, строения, и 

другие местные предметы) затрудняет наблюдение за определенными участками и создает 

поля невидимости. Поэтому необходимо точно выявить эти поля, а затем определить, с 

какого места эти участки можно просматривать. В таких случаях следует организовать 

взаимодействие между соседними постами.  

В журнал наблюдения заносятся все добытые наблюдением и подслушиванием сведения 

о противнике и делается отметка, когда и кому они доложены.    

Обнаружив цель лично или получив доклад наблюдателя, старший наблюдатель 

уточняет ее местонахождение и наносит на карту (схему) наиболее приемлемым в данных 

условиях способом. 

Доклад о результатах разведки старший НП делает в указанное время. И только о резких 

изменениях обстановки и действий противника, об обнаружении важных целей, о 

подготовке противника к применению ОМП он докладывает немедленно. 

  Связь с НП организуется распоряжением командира начальника по проводным 

средствам или по радио. 

 

Дозорное отделение 

Дозорное отделение высылается от подразделений ведущих разведку, или от 

подразделений, выполняющих боевые задачи в отрыве от своих главных сил, для 
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своевременного обнаружения противника, разведки местности и непосредственного 

охранения подразделения, ведущего разведку. 

Дозорное отделение в зависимости от характера местности и времени суток ведет 

разведку на удалении, обеспечивающем наблюдение за его действиями и поддержку огнем 

в случае вступления его в бой с противником.   

Задача командиру отделения ставится устно или по радио командиром подразделения, 

от которого выделяется ДО. 

Наблюдение за местностью и осмотр местных предметов ДО осуществляет с боевой 

машины на ходу или с коротких остановок (рис.48). Если разведка какого-либо объекта с 

машины затруднена, командир отделения высылает пеших дозорных. Особое внимание 

уделяется местам где возможны скрытное расположение противника и его внезапное 

нападение из засад – высоты, участки леса, населенные пункты, перевалы и дефиле. 

Независимо от того, действует отделение на машине или в пешем порядке, оно должно 

двигаться по возможности вне дорог, скачками от одного удобного для наблюдения пункта 

к другому, не задерживая движения взвода. На пути движения тщательно осматриваются 

все местные предметы, где возможно скрытное расположение противника и его внезапное 

нападение из засад. Главной задачей дозорного отделения является своевременное 

обнаружение противника и предупреждение о нем командира разведывательного органа. 

 

 
Рис.48 Действия дозорного отделения. 

 

Осмотр высоты ведется путем наблюдения издали. При отсутствии противника на 

высоте производится осмотр ее обратных скатов. Для этого машину останавливают с таким 

расчетом чтобы верх ее или башня были на уровне ската. Не следует вести наблюдение с 

вершины высоты, потому что на фоне неба силуэт машины резко выделяется и противник 

может легко ее обнаружить После осмотра высоты намечается следующее укрытие для 

наблюдения, и ДО выдвигается к нему, обходя высоту у ее подошвы или по одному из 

скатов. 

 Разведку леса ДО начинает с изучения его опушки издали, по возможности с 

возвышенных мест с расстояния позволяющего по разведывательным признакам 

определить есть ли в лесу противник. 

Движение в лесу совершается как правило по дорогам, тропам, просекам. При этом 

особо тщательно осматриваются входы в овраги, лощины и выходы из них, а также подходы 

к гатям, мостам и другим местам, где возможны засады. 
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При выходе из леса ДО должно свернуть с дороги в сторону, выйти на опушку, 

остановиться и осмотреть впереди лежащую местность. При этом необходимо соблюдать 

осторожность и принимать меры к маскировке. 

Разведка населенного пункта начинается также с предварительного наблюдения за ним 

издали. Особое внимание обращается на крыши высоких зданий, колокольни, сады, 

огороды, овраги, заросли, отдельные строения, где могут находиться наблюдатели, засады 

противника или его охранение. После этого окраина осматривается высланными пешими 

дозорными. 

В городе дозорное отделение передвигается от квартала к кварталу. Дозорные 

передвигаются вдоль стен домов, ведя наблюдение за противоположными домами. 

При внезапной встрече с противником, когда невозможно скрытно уклониться, ДО 

открывает по нему огонь. Если это мелкая группа или одиночная машина, то отделение 

уничтожает ее и по возможности захватывает пленных, документы, образцы вооружения.   

При обнаружении подхода мелкой группы или одиночной машины противника ДО по 

указанию командира взвода может устроить засаду, если же обнаружено выдвижение или 

сосредоточение в каком-то районе крупных сил, отделение докладывает об этом командиру 

взвода и продолжает наблюдение. 

 

Засада 

Засада заключается в заблаговременном и скрытном расположении отделения на 

вероятных маршрутах движения противника, для внезапного нападения на него в целях 

захвата пленных, документов, образцов вооружения, военной техники и отходе в заранее 

назначенный район сбора. 

Засада также может проводиться в целях нанесения потерь живой силе и боевой технике 

или их уничтожения.  

В зависимости от обстановки засада может быть организована заблаговременно с 

предварительной подготовкой или в короткие сроки в ходе ведения разведки. 

Организация засады заблаговременно с предварительной подготовкой применяется при 

гарантированном появлении противника в районе организации засады. 

Организация засады в короткие сроки осуществляется, как правило, подразделениями, 

ведущими разведку противника в глубине его порядков, при внезапной встрече с ним. 

Независимо от поставленной задачи успех засады определяется умелым выбором места 

засады и использованием окружающей местности, возможностей вооружения и боевой 

машины отделения; тщательной маскировкой, обеспечивающей внезапность нападения; 

четким распределением и твердым знанием своих обязанностей личным составом; 

инициативными и решительными действиями, быстрой и точной реакцией командира на 

изменения в обстановке. 

Способ организации засады и особенности подготовки личного состава к ее 

проведению определяются: 

задачей, полученной отделением (захват пленного, документов или образцов 

вооружения и боевой техники, уничтожение противника); 

наличием времени на сбор необходимых данных о противнике и местности, постановку 

задач и расположение групп в выбранном районе, их маскировку, а при необходимости и 

подготовку места засады (минирование, устройство завала и т.д.); 

составом противника (одиночный солдат или офицер, мелкая группа военнослужащих, 

мелкое подразделение, одиночный автомобиль, мотоцикл, бронетранспортер и др.). 

В современных условиях, маневренных, быстротечных формах боя особое значение 

приобретает способность командира и личного состава организовывать засаду в короткие 

сроки, практически на любой местности, на равное подразделение и даже превосходящего 

по силе противника. 

В каких бы условиях ни организовывалась засада, всегда необходимо: 
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обеспечить внезапность нападения тщательной маскировкой и решительными 

действиями; 

остановить движущегося противника в заранее выбранном месте; 

уничтожить огневые средства и бронеобъекты;  

захватить пленного, документы, новые образцы вооружения; 

воспретить отход противника с места засады; 

обеспечить быстрый и скрытный отход с места засады, сохранность и доставку 

захваченного пленного, документов и образцов вооружения.  

Засада как способ разведки применяется во всех видах боя. Она может устраиваться в 

глубине расположения противника, на его переднем крае, перед передним краем наших 

передовых подразделений, в расположении своих войск. 

Объектами нападения могут быть одиночные солдаты, офицеры или группы 

противника, следующие в пешем порядке, на транспортных средствах и боевых машинах, 

пункты управления, виды вооружения и боевой техники противника, находящиеся в 

движении. 

Важное значение имеет правильный выбор места засады. (рис.49).  

 

 
Рис.  49 Отделение в засаде. Схема. 

 

Засаду рекомендуется устраивать в таких местах, которые обеспечивают скрытное 

расположение разведчиков, внезапность их действий и скрытный отход после выполнения 

задачи. Засада обычно организуется вблизи дорог, троп, у мостов, переправ, и у проходов в 

заграждениях, у источников воды, у преднамеренно поврежденных линий связи, на 

перевалах, ходах сообщения и в других местах, где наиболее вероятно появление 

одиночных солдат или небольших групп противника. На вероятных путях движения 

противника могу быть подготовленные замаскированные препятствия (ямы, канавы, 

завалы, повреждения мостов). 

В целях маскировки места засады все следы, оставленные машинами и личным 

составом, а также другие признаки, по которым противник может обнаружить засаду, 

должны быть тщательно замаскированы или устранены. Созданные препятствия должны 

выглядеть естественно.  

Способ нападения из засады зависит от ее цели, условий обстановки, сил противника и 

состава подразделения, проводящего засаду. Нападать из засады можно бесшумно, а также 

после нанесения противнику внезапного огневого поражения с последующим захватом 

пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники. Основными правилами 

действий являются скрытность и внезапность. 
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Отделение для действий в засаде, как правило, делится на группы (солдат) захвата, 

огневого обеспечения и наблюдателей. Состав групп и их возможный характер действий 

командир отделения определяет заранее при подготовке к действиям в разведке. 

Наблюдатели (наблюдатель) назначаются для своевременного предупреждения о 

появлении противника, приближении его к месту засады и выставляются от места засады 

на расстояние зрительной связи. Они назначаются из числа солдат, обладающих острым 

зрением, хорошим слухом и умеющих пользоваться приборами наблюдения, особенно 

приборами ночного видения. Место наблюдения должно обеспечивать хороший обзор в 

сторону противника, в направлении расположения засады, а также возможность подачи и 

приема установленных сигналов как днем, так и ночью. 

Группа захвата предназначена для внезапного броска на противника в целях захвата 

пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники. В ее состав следует 

включать наиболее развитых, сильных и ловких разведчиков, хорошо владеющих приемами 

рукопашного боя, обученных приемам установки мин, меткому метанию гранат на 

дальность, обученных стрельбе из стрелкового оружия на малой дистанции по целям, 

появляющимся внезапно и на короткое время и умеющих быстро извлечь объект захвата из 

боевой машины. 

В состав группы, как правило, входит и командир отделения. Она располагается обычно 

в центре засады как можно ближе к предполагаемому месту нападения на противника. 

С выполнением задачи группа захвата отходит первой. 

Группа обеспечения предназначена для нанесения огневого поражения противнику, 

обеспечения захвата пленных, документов, образцов вооружений и боевой техники, 

устройства завалов, разрушений, постановки мин, а также для прикрытия группы захвата 

при отходе. В ее состав включаются солдаты, умеющие уверенно вести меткий огонь, метко 

бросать гранаты и действовать холодным оружием в ближнем бою. Располагается группа 

на одном или обоих флангах засады. 

Группа осуществляет наблюдение, пропускает противника, подходящего к месту 

засады, оставаясь незамеченной, воспрещает отход противника с места засады, 

обеспечивает отход личного состава с места засады. При необходимости по команде 

командира отделения участвует в уничтожении бронеобъектов и огневых средств 

противника совместно с группой захвата. 

Место, выбранное для устройства засады, должно обеспечивать надежную маскировку 

боевой машины и личного состава, возможность максимально близкого расположения 

группы захвата к месту предполагаемой остановки военнослужащих (машины) противника 

и скрытного отхода после выполнения задачи, а для группы огневого обеспечения – 

хороший обзор подступов к месту засады на направлении вероятного подхода противника. 

В лесистой местности наиболее удобны для устройства засады поляны, участки 

небольших по площади и низкорослых посадок, а также перекрестки лесных дорог и 

просеки в глубине леса. В населенных пунктах сельского типа – повороты и расширения 

улиц, удаленные от окраин. В безлесной местности – места пересечения оврагов и промоин 

дорог, населенные пункты, участки лесопосадок.  

Расположение групп определяется в основном местом, выбранным для остановки 

(уничтожения) противника. 

Во всех случаях расположение групп должно исключать возможность взаимного 

огневого поражения. 

Группу захвата располагает лично командир отделения, определяет огневые позиции 

личного состава, порядок выдвижения группы к объекту нападения и ее прикрытие, 

порядок отхода группы в район сбора (место посадки в боевую машину). 

При действиях отделения в разведке засады устраиваются решением командира 

разведывательного органа (РД, РО). 

Задача командиру отделения ставится на местности или по карте. 
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Действия отделения в засаде 

Расположившись в районе засады, отделение до нападения на противника ничем не 

должно себя обнаружить. О подходе противника наблюдатели предупреждают командира 

отделения установленным сигналом. Командир отделения, в зависимости от состава 

подходящего противника, решает, проводить засаду или пропустить его, если наличие сил 

или место засады не позволяют достичь успеха. 

Если нападение совершается на одиночных солдат, офицеров или мелкие группы 

противника, то следует их допускать к центру расположения засады, а затем внезапно, без 

открытия огня, по команде (сигналу) командира отделения нападать на них и захватывать 

в плен. Если засада была проведена бесшумно, отделение и в дальнейшем действует 

скрытно.  

Более крупные группы и отдельные машины противника отделение подпускает на 

близкое расстояние и уничтожает огнем группы захвата и обеспечения. Команду (сигнал) 

на открытие огня подает командир отделения. Если машину противника необходимо только 

повредить, то это делается средствами группы захвата по решению командира отделения. 

Солдаты противника, успевшие выскочить из машины и укрывшиеся, уничтожаются огнем 

из стрелкового оружия. Оставшиеся в живых военнослужащие противника захватываются 

в плен группой захвата, тщательно обыскиваются, оружие и документы, обнаруженные у 

них и при осмотре убитых и машин, изымаются. Условные знаки (эмблемы) на боевой 

технике запоминаются или зарисовываются.  

Нападение на отдельный мотоцикл, автомобиль, бронетранспортер в случае, когда на 

пути их движения подготовлены препятствия, может проводиться бесшумно. Например, 

для того, чтобы захватить мотоциклиста, его сначала сбивают натянутой поперек дороги 

проволокой (веревкой), а нападение на автомобиль или бронетранспортер проводится в 

момент их остановки у препятствия (ямы, канавы, поваленного дерева, кучи камней и т.п.). 

В других случаях нападение на отдельные машины противника проводится после 

поражения их огнем, гранатой или миной. 

При нападении на подразделение противника оно подпускается на близкое расстояние 

и по команде (сигналу) командира отделения поражается внезапно открываемым огнем. 

При этом из орудия БМП (БРМ) ведется огонь в первую очередь по танкам, БМП и 

бронетранспортерам, а если их нет – по автомобилям и живой силе. Огонь из пулеметов и 

автоматов сосредоточивают по живой силе противника. После нанесения поражения 

противнику под прикрытием огня группы обеспечения группа захвата по команде (сигналу) 

командира отделения стремительным броском нападает на противника. Оставшихся в 

живых солдат и офицеров противника захватывают в плен, убитые обыскиваются, машины 

осматриваются. Документы, обнаруженные при осмотре убитых и машин, изымаются. 

Новые образцы вооружения и боевой техники забираются. Условные знаки (эмблемы) на 

боевой технике противника фотографируются, зарисовываются или запоминаются. 

При обнаружении засады противником, когда внезапное нападение исключается, по 

команде (сигналу) командира отделения наносится поражение противнику огнем и в 

зависимости от его силы отделение нападает на него и захватывает пленных или, 

воспользовавшись его замешательством, отходит в расположение своих войск. 

Первой отходит группа захвата с захваченным пленным, документами, образцами 

вооружения и боевой техники. Остальной состав под командой командира отделения 

прикрывает ее отход, уничтожая преследующего противника огнем, гранатами и минами. 

Группа огневого обеспечения и наблюдатели всегда отходят последними. Оторвавшись от 

преследования, отделение продолжает выполнение ранее поставленной задачи. 

Следует помнить, что эффективность действий из засады снижается при 

преждевременном открытии огня и тем больше, чем дальше в этот момент находится 

противник. Более того, преждевременное открытие огня ставит разведчиков в невыгодное 

и опасное положение, дает возможность противнику обнаружить засаду и принять 

соответствующие меры. 
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Находясь в засаде, надо всегда иметь в виду, что во время нападения на противника к 

нему неожиданно может подойти помощь. Поэтому, ведя бой, необходимо в то же время 

наблюдать за окружающей местностью и за сигналами своего командира. Особенно 

ответственная роль в этот период принадлежит наблюдателям. Они обязаны не только 

видеть действия своих разведчиков, но и своевременно заметить подход к месту засады 

новых сил противника и доложить командиру отделения. 

Нельзя допускать шаблонных действий, а в зависимости от обстановки следует 

разнообразить их, стремясь ввести противника в заблуждение. В одном случае можно 

устанавливать мины на дороге, по которой ожидается движение противника, чтобы после 

подрыва машины захватить пленных и документы, в других случаях – устраивать завалы и 

другие заграждения и разрушения, перед которыми противник будет вынужден 

остановиться. 

Может случиться и так, что противник обнаружит засаду и попытается захватить 

разведчиков в плен или уничтожить их. В этом случае необходимо смело вступить в бой и 

под прикрытием огня боевой машины пехоты (БРМ) оторваться от преследования 

противником. 

Если позволяет обстановка, при устройстве засады в расположении противника после 

захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники отделение (силами группы 

огневого обеспечения и наблюдателями) ликвидирует демаскирующие признаки засады 

(эвакуирует в укрытые места технику, убирает трупы, маскирует следы). Затем, по сигналу 

командира, отделение отходит в район сбора, как правило, в следующем порядке: группа 

захвата, наблюдатели, группа обеспечения. 

 

Движение по азимуту. 

Сущность движения по азимутам состоит в умении найти и выдерживать с помощью 

компаса указанное или намеченное место. Для этого надо знать данные для движения - 

магнитные азимуты с одного ориентира на другой и расстояние между ориентирами. 

Данные для движения командиру отделения указывает обычно командир взвода, который 

одновременно с постановкой задачи вручает ему схему маршрута или таблицу азимутов. 

Иногда эти данные готовит сам командир отделения. 

Подготовка данных для движения по азимутам проводится по карте и включает 

изучение местности и выбор маршрута движения, выбор ориентиров на участках маршрута, 

измерение расстояний до них, определение магнитных азимутов между выбранными 

ориентирами, составление и оформление схемы (таблицы) движения. Выбранные 

ориентиры на карте обводят кружками и соединяют прямыми линиями. 

Определение магнитных азимутов производится, как правило, с помощью 

транспортира. Для этого поступают так: 

соединяют ориентиры (первый и второй) прямой линией и продолжают ее до 

пересечения с одной из вертикальных линий километровой сетки; на (рис.50) направление 

сарай - яма пересекло линию километровой сетки, обозначенную числом 61, а направление 

сарай - мост пересекло линию километровой сетки, обозначенную числом 60; 

прикладывают транспортир к вертикальной линии километровой сетки так, чтобы его центр 

на линейке совместился с точкой пересечения направления между ориентирами с 

вертикальной линией километровой сетки, а крайние деления шкалы транспортира (0 и 

180°) совместились с направлением этой линии, по ходу часовой стрелки от северного 

направления вертикальной линии до пересечения с направлением на предмет отсчитывают 

по шкале транспортира искомый угол (на рис. б он равен 65°). Этот угол называется 

дирекционным углом. Если измеренный угол будет больше 180°, то в этом случае 

транспортир поворачивают полуокружностью влево и, произведя отсчет по ходу часовой 
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стрелки, прибавляют к полученному отсчету 180°. На рис., а измеренный угол между 

предметами сарай - мост будет равен 274° (940+1800=2740). 

 
а)                                                б) 

Рис. 50 Измерения по карте угла от северного направления вертикальной линии 

километровой сетки до направления на местный предмет: 

а - дирекционный угол направления на мост равен 274°; 

б - дирекционный угол направления на яму равен 65°. 

 

В полученное значение угла вводят поправку направления с обратным знаком, которая 

берется из чертежа, помещенного на карте, и слагается из магнитного склонения и 

сближения меридианов, и получают значение магнитного азимута. На рис. б измеренный 

угол сарай - яма равен 65°, поправка направления равна +8° (6°+2°=У), магнитный азимут 

равен 57° (650-80=570). Магнитный азимут – горизонтальный угол, измеряемый по ходу 

часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на 

предмет.  

Если движение будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах 

переводится в пары шагов. Для этого расстояние между ориентирами в метрах делится на 

длину своей пары шагов. Например, при длине пары шагов 1,5 м расстояние между первым 

и вторым ориентирами будет равно 633 (950:1,5=633) парам шагов. Полученные по карте 

данные для движения по азимутам оформляются в виде схемы маршрута, вариант которой 

показан на (рис. 51). Иногда вместо схемы составляется таблица. 

В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее направление движения, 

например, направление наступления, подготовка данных для движения упрощается и 

сводится к определению азимута одного направления, по которому ведется наступление. 

Чаще всего это будет делаться не по карте, а непосредственно на местности; азимут 

направления наступления в этом случае объявляется устно, схема (таблица) движения не 

составляется. 

Движение по азимутам осуществляется как в пешем порядке, так и на машинах. Порядок 

движения по азимутам в пешем порядке рассмотрим на примере, показанном на рис. 51. 
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Таблица данных для движения по азимуту. 

Номер и наименование 

ориентира 

Дирекционные 

углы, градусы 

Поправка на 

магнитное 

отклонение, 

градусы 

Магнитные 

азимуты, 

градусы 

Расстояние 

в 

метрах 

 

в 

парах 

шагов 

1-отдельный двор 

2 -место, где дорога 

входит в лес 

3-перекресток дороги и 

просеки 

4 - яма у просеки 

5 - дом лесника 

23 

338 

 

4 

 

102 

8 

8 

 

8 

 

8 

15 

330 

 

356 

 

94 

1557 

645 

 

1020 

 

705 

1038 

430 

 

680 

 

470 

 

 
                   

Рис.  51  Схема маршрута, для движения по азимутам 

 

 

В начальной точке маршрута (ориентир первый – отдельный двор) на компасе 

устанавливают азимут направления отдельный двор на место, где дорога входит в лес 

(ориентир второй), т.е. 15°. Сориентировав компас, визируют через прорезь и мушку вперед 

от себя и замечают на местности какой-нибудь удаленный предмет, находящийся строго в 

этом направлении. Это будет промежуточный или вспомогательный ориентир, который в 

дальнейшем используется для выдерживания направления. В направлении этого ориентира 

начинают движение, ведя при этом счет парам шагов. В нашем примере на первом участке 

пути промежуточным (вспомогательным) ориентиром выбран отдельный куст. Дойдя до 

него, снова определяют по компасу направление движения на ориентир второй по тому же 

азимуту 15°, что и на исходной точке. На этом направлении замечают следующий 

промежуточный ориентир (например, скопление камней) и продолжают движение на него 

и т. д., пока не будет пройдено заданное расстояние (1038 пар шагов) от ориентира первого 

(отдельный двор) до ориентира второго (место, где дорога входит в лес). 

У ориентира второго указатель мушки устанавливают на новый отсчет, равный 

магнитному азимуту на ориентир третий, направление от места, где дорога входит в лес до 

пересечения просеки с дорогой, т. е. на 330°, и затем повторяют те же действия, что и при 

движении к ориентиру второму. Таким образом, движение по азимутам совершается 
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последовательным переходом от одного ориентира к другому с использованием в пути 

промежуточных ориентиров. Если направление движения совпадает с прямолинейным 

местным предметом (линия связи, просека, берег канала, канава и т.п.), движение 

совершается вдоль него и остается лишь вести счет парам шагов.  

Движение по азимутам на машинах. В качестве ориентиров по маршруту движения надо 

выбирать такие местные предметы, которые хорошо будут заметны непосредственно из 

машин: высоты, отдельные рощи, населенные пункты, а также развилки, пересечения и 

резкие повороты дорог, мосты, переезды через железные дороги и т. п. Ориентиры 

целесообразно назначать на удалении 15-20 мин движения (10-15 км). Данные для 

движения оформляются на схеме, которая по сравнению со схемой для движения в пешем 

порядке отличается более увеличенными размерами, расстояния между ориентирами 

подписываются не в шагах, а в километрах. Кроме того, на схеме маршрута целесообразно 

более подробно показать характер и конфигурацию дорог, примыкающих к маршруту, 

характерные ориентиры вдоль маршрута и в стороне от него и другие подробности 

местности, которые могут облегчить ориентирование в пути, не снижая скорости движения. 

На исходном пункте маршрута записывают показания спидометра, устанавливают на 

компасе азимут движения, намечают в направлении движения вспомогательный ориентир 

и начинают движение. В пути правильность движения сверяется по изображенным на схеме 

ориентирам, расположенным в стороне от маршрута движения, а также по промежуточным 

ориентирам. При подъезде к повороту необходимо несколько замедлить скорость 

движения, опознать ориентир, у которого намечен поворот маршрута, и, если место и 

направление поворота не вызывают сомнения, сделать поворот и продолжать движение, не 

останавливая машины. При выезде на новый участок маршрута проверить азимут 

направления движения по компасу. При этом необходимо учитывать, что при работе в 

машине показания компаса под влиянием магнитного поля машины могут быть 

ошибочными, причем ошибки возможны в пределах 10-15°. Поэтому в случае 

необходимости уточнить азимут направления дальнейшего движения надо выйти из 

машины и отойти от нее на 30-40 м. 

Обход препятствий. В боевой обстановке на маршруте движения нередко могут 

встретиться не только естественные, но и искусственные препятствия (минные поля, завалы 

в лесу и т. д.), которые легче обойти, чем преодолеть. Обход препятствий совершается так: 

на противоположной стороне препятствия точно по направлению движения замечают 

какой-нибудь местный предмет и глазомерно определяют расстояние; подсчитывают 

расстояние, пройденное до точки остановки перед препятствием, а затем, обойдя 

препятствие, выходят к замеченному предмету на противоположной стороне препятствия; 

встав у этого предмета, прибавляют к расстоянию, пройденному до точки остановки, 

измеренную ширину препятствий и, определив по компасу направление дальнейшего пути, 

продолжают движение. 

Точность движения по азимутам. Точность выхода к точкам поворота маршрута при 

движении по азимутам зависит от характера местности, условий видимости, ошибок 

определения направлении движения и измерения расстояний. Обычно отклонение от точки 

поворота, к которой надо выйти, не превышает 1/10 пройденного расстояния, то есть 100 м 

на каждый километр пройденного пути. Поэтому, если заданное расстояние пройдено, а 

намеченного ориентира не видно, его следует искать в пределах окружности, радиус 

которой равен 1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота. 
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6. Технические средства разведки 

 

Оптические и оптико-электронные средства разведки 

Для ведения войсковой разведки используются различные оптические и оптико-

электронные приборы. 

Наиболее распространенными оптическими приборами наблюдения являются бинокли, 

перископы, стереотрубы и буссоли. 

С их помощью разведчики могут изучать местность в расположении противника, 

обнаруживать цели и вести за ними наблюдение, определять их положение на  местности 

относительно ориентиров путем измерения горизонтальных и вертикальных углов,  

определять дальности до целей, если известны их размеры по высоте или ширине. 

Назначение, характеристики и общее устройство 

биноклей и перископов. 

Для ведения войсковой разведки используются различные оптические приборы. 

Наиболее распространенными оптическими приборами наблюдения являются бинокли, 

перископы, стереотрубы и буссоли. 

С их помощью разведчики могут изучать местность в расположении противника, 

обнаруживать цели и вести за ними наблюдение, определять их положение на местности 

относительно ориентиров путем измерения горизонтальных и вертикальных углов, 

определять дальности до целей, если известны их размеры по высоте или ширине. 

Назначение бинокля. Бинокль (рис.52) является основным наблюдательным оптическим 

прибором для всех родов войск и предназначен для наблюдения за полем боя, отыскания и 

изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования 

стрельбы.  

Бинокль, приближая наблюдаемые объекты, не отнимает у зрения его свойства 

стереоскопичности. В этом заключается преимущество бинокля перед подзорными 

трубами и монокулярами. Стереоскопическое зрение позволяет различать перспективное 

расположение наблюдаемых предметов, их взаимное удаление, видеть предметы объемно. 

Основными физическими характеристиками бинокля являются: увеличение (кратность); 

светосила; поле зрения; диаметр выходного зрачка и удаление выходного зрачка.  

Увеличение и диаметр объектива. Эти две характеристики обычно указываются на 

корпусе бинокля, например 10х50. Первое число обозначает увеличение бинокля, второе - 

световой диаметр наружной линзы объектива. Увеличение – это величина, показывающая 

способность бинокля изменять видимый размер изображения, т. е. "приближать" 

рассматриваемый объект. Для нашего примера объекты, удаленные на 100 м будут видны 

через бинокль как с расстояния 10 м, т. е. в 10 раз ближе. Следует учитывать, что при 

больших увеличениях заметно возрастает дрожание изображения, вызванное неизбежным 

тремором (дрожанием) рук наблюдателя. Это особенно заметно при длительных 

наблюдениях и приводит к преждевременному утомлению наблюдателя. 

Световой диаметр диаметр объектива определяет количество света, попадающего в 

глаз наблюдателя. Чем больше эта величина, тем лучше бинокль будет работать в условиях 

пониженного освещения. Но габариты и вес такого бинокля будут больше. 

Поле зрения – это величина, определяющая область пространства, которую Вы видите, 

наблюдая в бинокль. Бинокли, у которых видимое поле зрения больше 60o, обычно 

называют широкоугольными. С таким биноклем легче находить необходимый объект, 

наблюдать за перемещающимися объектами. Следует отметить, что чем больше увеличение 

(кратность) бинокля, тем меньше его поле зрения. 

Удаление выходного зрачка. Этот параметр иногда называют рабочим отрезком 

окуляра. Большое удаление выходного зрачка позволяет во время наблюдения держать 
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бинокль на некотором удалении, не прижимая его к глазам, что не утомляет наблюдателя и 

чрезвычайно важно при длительных наблюдениях. Кроме того, большая величина рабочего 

отрезка позволяет пользоваться биноклем в очках, в том числе солнцезащитных. Некоторые 

модели биноклей имеют выдвижные наглазники с фиксацией, позволяющие 

индивидуально установить наиболее комфортное расстояние от наглазника до выходного 

зрачка - очень удобная вещь. 

Диаметр входного зрачка (синоним: световой диаметр объектива) – диаметр 

наибольшего параллельного оптической оси пучка лучей, проходящего через 

наблюдательный прибор, либо диаметр передней линзы объектива. Это значение всегда 

дается в миллиметрах. Величина входного зрачка определяет такие параметры бинокля как 

Светосила, величина полезного увеличения, вес и габариты прибора. Чем больше диаметр 

передней линзы объектива, тем более светосильным будет бинокль, но одновременно 

большими будут его размеры и вес. 

Предел разрешения – наименьшее угловое расстояние между двумя точками 

бесконечно удаленного объекта, которые еще видимы раздельно и не сливаются друг с 

другом (предел разрешения человеческого глаза – 60 угловых секунд). 

Бинокль БИ-8 предназначен не только для наблюдением за полем боя, но и для 

наблюдения и разведки инфракрасных прожекторов, применяемых в комплекте приборов 

ночного видения (прицеливания) и ночного вождения автомобилей (танков). 

Бинокль БИ-8 представляет собой штатный бинокль Б-8, в котором дополнительно 

имеется специальный светочувствительный полупрозрачный экран, дающий возможность 

наблюдать в ночное время инфракрасные источники света. 

Бинокль храниться в специальном футляре, внутри которого имеются гнезда для 

запасной окулярной раковины и светофильтров (оранжевых или желто-зеленых стекол), 

надевающихся на окуляры. 

В комплект биноклей входят: бинокль, футляр с плечевым ремнем, запасная окулярная 

раковина, светофильтры в оправе, покрышка окуляров с шейным ремнем, салфетка 

фланелевая. 

Бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров) соединенных между собой 

шарниром.  Монокуляры соединены так, что при вращении вокруг шарнирной оси 

оптические оси их и ось шарнира всегда параллельны. Правый монокуляр бинокля состоит 

из окуляра с сеткой, корпуса с верхней и нижней крышками и объектива. Корпус имеет 

приливы для сборки шарнира. 

 

 
Рис.52  Бинокль Б-8 в разрезе 
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Рис.53  Сетка бинокля 

 

Фокусировка окуляров бинокля может быть центральной либо раздельной. В первом 

случае общий для двух окуляров маховичок расположен у шарнирного соединения труб, во 

втором случае настройка производится раздельно непосредственным вращением 

диоптрийного кольца каждого окуляра. Раздельная фокусировка больше характерна для 

военных биноклей, т.к. конструкция при этом становится проще и прочнее. 

В ряде современных моделей, как военных, так и гражданских, корпус бинокля внутри 

заполняется азотом для предотвращения запотевания при резких перепадах температуры. 

Практическая задача, которую ставит себе разведчик, находящийся в поле и 

подносящий к глазам оптический прибор – распознать удаленный объект. Поэтому обычное 

увеличение биноклей, предназначенных для полевых наблюдений, - 6-8-кратное. Иногда 

возникает необходимость в более сильном увеличении. Но при этом нужно учитывать, что 

8-10-кратное увеличение - практический предел, после которого наблюдение с руки 

становится почти невозможным из-за дрожания, значение которого пропорционально 

усилено оптикой при вдобавок уменьшенном поле зрения. Бинокли с сильным увеличением 

(15-20 кратные) проявляют свои положительные стороны при наблюдении со штатива. Для 

этого выпускаются специальные переходники-адаптеры, позволяющие укрепить бинокль 

на штативе. Кроме того, вес и габариты мощного бинокля весьма значительны, и для 

длительного ношения они мало подходят.  

Бинокли армейского образца и некоторые модели гражданских снабжаются угломерной 

сеткой (рис.53). При наличии угломерной сетки бинокль превращается в простейший 

угломерный прибор, и с его помощью можно измерять углы и определять расстояния на 

местности. Для этого используется формула тысячных. В отечественных биноклях малое 

деление угломерной сетки равно 5 тысячным, большое – 10.  

Существуют и специальные типы биноклей: со встроенным компасом, с лазерным 

дальномером, бинокли со стабилизацией изображения. Такие приборы предназначены для 

решения достаточно узкоспециальных задач. 

 

Применение бинокля 

Подготовка бинокля к работе: вынуть бинокль из футляра; осмотреть оптику и корпус; 

вращая окуляры установить необходимое значение диоптрий по диоптрийной шкале; 

установить монокуляры по базе глаз, таким образом, чтобы было одно поле зрения. 

Задачи, решаемые с помощью бинокля в дневное время: 

измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

определять дальность до местных предметов (целей), если известны их размеры (высота, 

ширина); 

корректировать стрельбу. 

Измерение углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

Углы в горизонтальной плоскости измеряют при помощи горизонтального ряда 

штрихов угломерной сетки. 

Если требуется измерить угол между двумя предметами, которые видны одновременно 

в поле зрения и не выходят за область штрихов угломерной сетки бинокля, то отсчитав 

количество делений, укладывающихся между этими предметами, определяют угол в 
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делениях угломера. 

При малых угловых расстояниях между двумя предметами (меньше 0-50) центр 

угломерной сетки всегда нужно совмещать с одним из предметов и число делений угломера 

отсчитывать до второго предмета (рис.54). 

 
Рис. 54 Измерение углов между местными предметами, если менее 1-00 

 

Если измеряемый угол между двумя предметами больше 1-00, то следует расстояние 

между предметами разбить на два участка, выбрав дополнительный предмет. (рис.55) 

 
Рис.55  Измерение углов между предметами, если более   1-00 

 

Измерив углы между крайними предметами и дополнительным, суммируют их и 

получают угол между интересующими двумя предметами. 

При измерении отклонения разрыва от цели (местного предмета) центр сетки следует 

совмещать с центром разрыва, так как в противном случае угол будет измерен неточно или 

же разрыв будет упущен. 

При угле между двумя предметами больше 0-50, но меньше 1-00 с одним из предметов 

совмещают крайний штрих угломерной сетки и отсчитывают угол до второго предмета 

Определение дальности 

Определить дальность до местного предмета (цели) при помощи угломерной сетки 

бинокля можно только в том случае, когда известны размеры предмета (цели) или же 

размеры предмета, находящегося в непосредственной близости от цели. 

Для определения дальности необходимо: измерить угол, под которым видна высота или 

ширина предмета (цели) в пределах угломера (В); число выражающее размеры предмета 

(цели) в метрах, разделить на число делений угломера (У); полученное частное умножить 

на 1000.  Результат и будет искомой дальностью в метрах. 

Пример: Высота телеграфного столба 6 м. Виден столб под углом в 0-30. Дальность 

до него будет: 6/3х1000=2000 м.  

где Д – дальность до цели, 

      В – высота или ширина цели, 

      У – угловая величина цели в тысячных. 
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Рис. 56 Измерение дальности с помощью бинокля 

 

Пример (Рис56) БМП "помещается" между двумя большими делениями, что 

соответствует 0-10. Средняя длин БМП  равна 6 м. Определяем дальность до БМП:  

У= 0-10, В= 6 м. Решение: 6*1000/10= 600. Ответ: дальность до БМП 600 метров.  

 

Перископы ТР-4, ТР-8 предназначены для наблюдения за полем боя из-за укрытия. 

Перископ служит для наблюдения и измерения углов из-за укрытия. Он представляет собой 

тонкую металлическую трубку, заканчивающуюся внизу патрубком, навинченным на 

нижний конец трубки (рис 57). В верхней части трубки находится отверстие (входное или 

объективное), куда входят световые лучи, а в нижней - окуляр, корпус которого ввинчен в 

отверстие патрубка перпендикулярно к оптической оси прибора. 

Внизу в патрубок ввинчена полая трубка, которая служит ручкой для держания 

перископа во время работы в руке или может быть закреплена на тонкой вешке или 

воткнута в землю. 

Оптическая система перископа состоит из объектива, подвижного окуляра, двух 

отражательных призм, каждая из которых изменяет направление пучка лучей на 900 , и двух 

линз, оборачивающих даваемое объективом перевернутое изображение. Между 

объективом и линзами оборачивающей системы в трубку перископа вставлена угломерная 

сетка, такая же, как у бинокля. 

 

 
 

 

Рис. 57  Внешний вид ТР-4(8): 1 - объектив; 2 - труба; 3 - концевой стакан; 4 - окуляр.  

5 - патрон осушки. 

 

В комплект входят: перископ; чехол с плечевым ремнем; салфетка. 

Характеристики перископов 

Характеристика ТР-4 ТР-8 

Увеличение 4 8 

Поле зрения, град 8  8  

Масса, кг 1,055 0,78 

Перископичность, мм 403 405 

 

1 

2 
5 4 3 
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Наблюдать через перископ можно и в противогазе. Для этой цели на окуляр надета 

подвижная обойма. Окуляр перископа устанавливают для работы по глазу так же, как и 

окуляр бинокля. 

Измерение углов производят точно так же, как и при помощи бинокля. 

При передвижении укладывают перископ в футляр, снабженный плечевым ремнем и 

петлей для носки на поясном ремне. Перед укладкой перископа в футляр надо очистить от 

пыли или влаги его наружные части сухой ветошью и протереть оптические стекла чистой 

фланелью, закрыть кожухом отверстие объектива и вдвинуть до отказа подвижную обойму. 

Оптический монокуляр  

со стабилизированным полем зрения ОМС-1. 

 

ОМС-1 предназначен для ведения наблюдения с борта движущегося объекта с рук 

оператора.  

Принцип работы ОМС-1 основан на свойстве гироскопа сохранять неподвижную ось 

собственного вращения в инерциальном пространстве, что делает нечувствительным 

зеркало к колебаниям корпуса прибора.  

 

 
Рис. 58 Оптический монокуляр со стабилизированным 

полем зрения ОМС-1 

 
Рис.59  Монокуляр ОМС -1 вид со стороны окуляров  (9 – кнопка контроля питания, 10 – 

кнопка разарретирования; 11– налобник; 13 – шейный ремень; 14 – боковой ремень; 19 – 

тумблер включения; 35 – винт; 42 – съемный фильтр). 
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Рис.60  Монокуляр ОМС-1 вид со стороны объектива 

(1– крышка; 2 – корпус; 3 –резиновое кольцо; 4 – блок питания; 5 – патрон осушки; 6 – 

разъем подключения ПЗУ; 7 – защитное стекло; 8 – крышка) 

 

Технические характеристики: увеличение - 7крат; поле зрения - 7град; разрешающая 

способность - 20 уг.сек.; время непрерывной работы (час.): в нормальных условиях-7; при 

температуре – 200С-3; вес - 2,3кг.; напряжение питания V: внутренний источник 6, внешний 

источник 12 или 24. 

 

 
Рис. 61 Комплект ОМС-1 

 

Состав ОМС-1 (рис.61): монокуляр, футляр, устройство переходно-зарядное.  Корпус 

монокуляра состоит из крышки и корпуса. 

Подготовка ОМС-1 к работе:  

достать ОМС-1 из футляра; 

произвести внешний осмотр каждой части монокуляра и футляра, при необходимости 

почистите оптические поверхности; 

одеть ремень на него, отрегулировать длину ремня; 

включить тумблер, подав таким образом напряжение на двигатель; 

нажать кнопку и по загоранию светодиода убедитесь в наличии напряжения на 

двигателе (для проверки работы монокуляра от внешнего источника питания подключите 

переходно-зарядное устройство вилкой к бортсети и разъемом к монокуляру); 

отвернуть в сторону крышку с защитного стекла объектива; 

через 50 с, когда ротор гироскопа достаточно разгонится, плавно нажать кнопку 
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разарретирования и держать в течении 2 - 3 минут, наблюдая при этом за любым удаленным 

неподвижным объектом. Отсутствие смазывания изображения и дрожания поля зрения 

говорит о исправности прибора. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется нажимать кнопку арретира ранее, чем через 50 секунд 

после подачи питания на прибор включением тумблера. Это вызовет поломку прибора. 

Порядок работы с ОМС-1 

Прибор работает в двух режимах электропитания: 

режим внутреннего источника питания (АБ); 

режим внешнего источника питания (БС). 

При работе в режиме АБ питание электродвигателя осуществляется от 4-х 

аккумуляторных батарей 1,2 В каждая, соединенных последовательно и расположенных в 

блоке питания внутри прибора. Начальное рабочее напряжение питания в режиме АБ равно 

4,8 В.  

При работе в режиме БС питание электродвигателя осуществляется от бортсети 

носителя напряжением 27 или 12 В через переходно-зарядное устройство (ПЗУ), которое 

преобразует 27 В или 12 В бортсети в напряжение питания прибора, равное в режиме БС 

5,45 В. ПЗУ соединяется с прибором при помощи кабеля и специального разъема. 

 

Бинокли ночные БН-1,2,3. 

Ночные бинокли БН-1 (рис 62)  БН-2 (рис. 63) , БН-3 (рис.64) предназначены для 

наблюдения полем боя, изучения местности и ведения разведки в условиях естественной 

ночной освещенности или слабой искусственной освещенности 

Принцип работы биноклей основан на усилении яркости изображения объектов с 

помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП) (рис.65). Различие биноклей 

состоит в том, что в БН-2, БН-3 используется электронно-оптический преобразователь 

следующего поколения в котором имеется микроканальная пластина (МКП) значительно 

усиливающая изображение поступающее с фотокатода на люминесцентный экран 

 

 
Рис.62 Бинокль ночной БН-1 

 



77 

 
Рис. 63 Бинокль ночной БН-2  

 

 
Рис. 64 Бинокль ночной БН-3 

 

 

Рис. Электронно-оптический преобразователь бинокля БН: 

Рис. 65  Электронно-оптический преобразователь (ЭОП) 

1. Фотокатод. 2. Диафрагма. 3. Высоковольтный ввод. 

4. Конус. 5. Экран. 
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Технические характеристики ночных биноклей 

Характеристика БН-1 БН-2 БН-3 

Дальность опознавания,  м 200 300-600 500 

Кратность. 3,2 2,4 4,5 

Время непрерывной работы 

(час.) 

-  при температуре + 200С 

- при температуре  + 500С 

-  при температуре - 400С 

- при температуре  - 500С 

 

 

7 

5 

3 

 

 

8 

7 

1,5 

0,5 

 

 

15 

13 

4 

3 

Масса в боевом положении, кг 1,6 1,8 1,1 

 

 

Лазерные дальномеры ЛПР-1, ЛПР-2. 

Лазерные приборы разведки рис. 69, 70 ЛПР-1, ЛПР-2 предназначены для: 

определения полярных координат наземных целей, наземных и воздушных разрывов 

снарядов; 

определения координаты точки стояния прибора по известным координатам 

ориентира; 

ориентирования относительно сторон света. 

преобразования полярных координат в прямоугольные с помощью преобразователя 

координат.  

В комплект дальномера входят: дальномер с футляром; тренога рис 66; 

углоизмерительное устройство (УИУ) рис 67; комплект ЗИП одиночный; ящик рис 68 

 

 
   Рис. 66 Тренога:                            Рис. 67Углоизмерительное  

                                                                  

  Устройство (УИУ) 

Тренога рис 66 состоит: 1-головка 2-основание;3-телескопическая нога; 4-гайка 

 

Углоизмерительное устройство (рис.67) состоит:  1 - уровень; 2 - фиксатор; 3 - 

кронштейн; 4 - шкала; 5- лупа; 6 - маховичок точного наведения;  7 - лупа; 8 - рукоятка; 9 - 

корпус; 10 - маховичок точного наведения; 11 - лимб; 12 - ручка; 13 - шаровая опора; 14 - 

буссоль. 
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Рис.68  Ящик с ЗИП 

 

 

 

Технические характеристики ЛПР 

Характеристика ЛПР-1 ЛПР-2 

Диапазон измеряемых дальностей, м 145-20000 50-20000 

Дальность до цели типа танк, м                                                                  5000 5000 

Ошибка измерения, м 10 10 

Увеличение визира                                                                       7х 8х 

Угол поля зрения визира , град.                                                        6,7 6 

ошибка измерения горизонтальных 

углов не более , д.у.                                            

В-02 В-02 

ошибка измерения магнитного 

азимута не более, д.у.                                                            

В-03 В-03 

ошибка определения прямоугольных 

координат,м,                                                 

Не более 

50 

Не более 

50 

Ресурс работы с одной АКБ 

-  при температуре + 20В    + 50ВС С 

-  при температуре – 40ВС 

Измерений 

600 

200 

Измерений 

1000 

200 

Время готовности к измерению, с 3-5 3-5 

Масса дальномера, кг 2,5 2,5 

Масса в боевом положении ,кг                                                                        5 5 

Масса в походном положении, кг                                                                         15 15 

 

Принцип действия дальномера основан на измерении времени распространения 

светового импульса до цели и обратно. Мощный световой импульс малой длительности, 

сформированный излучателем оптической системы направляется на цель, расстояние до 

которого необходимо измерить. Отраженный от цели световой импульс принимается 

оптической системой с фотоприемником. Временной интервал между фронтами этих 

импульсов фиксируется измерителем временных интервалов. Дальность до цели 

пропорциональна этому интервалу: 
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Результат и измерения высвечивается на цифровом индикаторе дальности в метрах. 

Для ведения боевой работы ЛПР-1 устанавливают на наблюдательном пункте таким 

образом, чтобы в створе луча не было помех, мешающих определять координаты 

выбранных целей. 

 

 

 
 

Рис.69  Вид ЛПР-1 со стороны окуляров:1-окуляр индикатора; 2-крышка аккумуляторного 

отсека; 3- ручка включения прибора; 4 –рукоятка стробирования; 5-кнопки, 

ИЗМЕР.1,ИЗМЕР.2; 6-тумблер включения подсветки; 7-окуляр визира; 8- разъем 

подключения блока выносных кнопок измерения. 

 

 
 

Рис. 70  Вид ЛПР-1 со стороны объектива:1-телескоп; 2-объектив; 3-патрон осушки; 4-

крышка. 

 

ЛПР-1 из походного положения в боевое переводится в следующем порядке: 

выбрать место для наблюдения; 

если наблюдения и измерения должны производиться с треноги, установить треногу в 

выбранном месте, выдвинув телескопические ноги на необходимую длину и направив одну 

из ног в сторону наблюдения, основание треноги должно располагаться примерно 

горизонтально, если нет необходимости или возможности воспользоваться треногой, 

вывинтить чашку треноги из основания и закрепите ее на каком-либо деревянном предаете, 
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воткнув анкер в деревянный предмет и завернув его туда до упора; 

установить углоизмерительное устройство шаровой опорой в чашку; отгоризонтировать 

УИУ по шаровому уровню, вращая УИУ в чашке и введя пузырек уровня в центр кольцевых 

рисок. Надежно закрепите УИУ зажимом; 

установить ЛПР-1 на углоизмерительное устройство, перемещая дальномер вдоль 

направляющих кронштейна УИУ, ввести в ТВ-образный паз кронштейна дальномера 

прижим УИУ до упора, после чего надежно закрепите дальномер, повернув рукоятку 

зажимного устройства; 

сориентировать дальномер по магнитному меридиану. 

Подготовка к работе ЛПР-1 

Снять с объективов дальномера крышку и установить окуляр визира на резкость 

изображения сетки, вращая оправу окуляра. 

Ориентирование дальномера по магнитному меридиану производить в следующем 

порядке: 

разарретировать магнитную стрелку буссоли вывинтив до упора круглую рукоятку 

тормоза магнитной стрелки  и отвести рукоятку влево; 

поворачивая углоизмерительное устройство, совместить её с риской «С» (север); 

установите «В» по шкале горизонтальных углов (лимбе) на ноль нониуса 

Порядок работы с ЛПР-1.  

 Измерение дальности до неподвижных целей 

Установить переключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. 3(рис.69) в положение ВКЛ; 

Навести дальномер на цель так, чтобы цель или ее видимая часть находилась в 

центральном разрыве угломерной сетки как можно ближе к центру разрыва, а 

экранирующие помехи (т.е. ближе расположенные посторонние объекты – кусты, деревья) 

были выведены за пределы разрыва сетки. На открыто расположенные наземные цели 

наводите дальномер так, чтобы цель была в нижней части разрыва, касаясь нижнего штриха 

сетки; 

нажать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ 5 и после загорания индикатора готовности отпустить ее, 

не сбивая точной наводки; 

снять отсчет измеренной дальности в левом окуляре. 

 

Радиоэлектронные средства разведки 

 

Назначение, характеристики и общее устройство СБР-3. 

Радиолокационная станция ближней разведки СБР-3 (рис 71) предназначена для 

разведки движущихся целей (танков, БТР, автомобилей, солдат) в любое время суток и года, 

в условиях отсутствия оптической видимости (в тумане, при задымлении или запылении 

атмосферы) и для совместного использования с приборами ННП-23 и ННП-22, АГС-17, 

ПКМС, ПКМСН-1. 
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Рис. 71 Состав станции СБР-3:   1-приемопередатчик;2-механизм вращения;3-блок 

питания и   управления;4-аккумуляторная батарея;5-головные телефоны;6-соединительные 

петли; 7-ремни; 8-компас; 9-крышка; фонарь; комплект ЗИП и монтажных частей.  

 

Технические характеристик СБР-3 

Дальность обнаружения движущихся целей: 

человека, движущегося с радиальной скоростью до 2 

км/ч, м 

грузового автомобиля при скорости движения от 2 до 

40 км/ч , км 

 

900 

 

2,5-3 

Продолжительность непрерывной  работы от одного 

комплекта аккумуляторов 

при Т= +200С, час 

при Т= -400С, час 

 

 

  8 

  2 

Масса носимого комплекта, кг  18 

Ошибка измерения дальности, м. не более  50 

Ошибка измерения  направления д. у., не более     0-15 
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Рис.72 Органы управления СБР-3 

 

Органы управления СБР-3 предназначены (рис.72): 

Электронный прибор "Контроль" 3 и переключатель "Напр.аккум." 1 - для 

осуществления контроля напряжения АКБ и отдельных аккумуляторов. 

Тумблер "Поиск " 18 - для включения системы управления антенной в  режиме 

автоматического поиска. 

Гнездо "Телефоны" 20 - для подключения  к  станции телефонов ТА-56М. 

 Ручка "Громкость" 5 - для регулировки громкости звукового сигнала цели в головных 

телефонах. 

Переключатель "1 2 3 4 " 16 - для определения километровой зоны  нахождения цели. 

Переключатель "Обзор, км, 100 м" 15 - для выбора одного из трех режимов работы: - 

общий обзор; 

- поиск километровой зоны удаления цели; 

- определение дальности с точностью 100м; 

Переключатель " -25 м, 100 м, + 25 м" 14 - для поиска цели в 100- метровой зоне с 

точностью 50 м.  

Тумблер "Дальше, ближе" 13 - для получения световой информации на индикаторе о 

направлении движения цели.  

Тумблер "Реверс, поиск " 18- для изменения направления автоматического поиска.  

Переключатель 19 - для повышения вероятности обнаружения медленно движущихся 

целей.  

Тумблер "Работа" 2 - для включения станции.  

Ручка "Порог" 6 - для изменения порога чувствительности станции.  

Тумблер "СВЧ" 10 - для включения генератора СВЧ.  

Ручка "Стопор, руч, авт." 11 - для переключения режимов работы механизма вращения.  

Шаровый уровень 7 – для горизонтирования механизма вращения.  

Шкала "АЗИМУТ" 8 – для ориентирования механизма вращения и снятия азимута на 

цель.  
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Рукоятка "Установка 0 " 9 – для установки "0" на шкале "АЗИМУТ".  

Индикатор "ДАЛЬНОСТЬ" 12 – для индикации дальности до цели.  

Индикатор "Цель" 17 – для индикации об обнаруженной цели.  

Разъем 4 – для подключения дистанционного пульта индикации.  

 Развертывание СБР-3 на позиции 

Позиция должна быть выбрана таким образом, чтобы наблюдаемый участок был в 

пределах прямой радиолокационной видимости станции. Большие металлические 

поверхности (мосты, краны) силовые и телефонные линии, большие строения, 

расположенные в непосредственной близости от станции, будут искажать диаграмму 

направленности и увеличивать ошибки при определении координат цели. 

Перед включением необходимо убедиться, что органы управления находятся в 

исходном положении (рис.72): 

тумблер РАБОТА-НАГРЕВ АККУМ. блока ФР-02 в положении ОТКЛ.; 

переключатель СВЧ блока ФР-01 в положении ОТКЛ.; 

тумблер ПОИСК  блока ФР-02 в положении ОТКЛ.; 

переключатель НАПР.УНЧ-НАПР.АККУМ. блока ФР-02 в положении НАПР.УНЧ.; 

переключатель –25М - +25М в положении 100М; 

переключатель ОБЗОР-КМ-100М блока ФР-02 в положении ОБЗОР; 

ручки ГРОМК. и ПОРОГ блока ФР-02 в секторе между цифрами 3 и 4; 

переключатель СТОПОР-РУЧ.-АВТ. блока ФР-71 в положении РУЧ.; 

переключатель ПОДСВ.-ОТКЛ. блока ФР-71 в положении ОТКЛ.  Положение 

остальных органов управления безразлично. 

Для включения станции необходимо: 

проконтролировать напряжение источника питания, для чего переключатель 

НАПР.УНЧ-НАПР.АККУМ. блока ФР-02 установить в положение. При этом стрелка 

прибора КОНТРОЛЬ блока ФР-02 должна находиться в секторе между цифрами 1 и 2 

шкалы прибора; 

установить тумблер РАБОТА-НАГРЕВ. АККУМ. блока ФР-02 в положение РАБОТА, 

при этом должна загореться лампочка подсветки шкалы прибора КОНТРОЛЬ, а стрелка 

прибора КОНТРОЛЬ остаться в секторе между цифрами 1 и 2 шкалы прибора; 

проконтролировать напряжение каждого аккумулятора блока ФР-81 в отдельности, для 

чего установить переключатель НАПР.УНЧ-НАПР.АККУМ. блока ФР-02 поочередно в 

положения 1,2,3,4,5,6,7,8, при этом стрелка прибора КОНТРОЛЬ блока ФР-02 должна 

находиться в секторе между цифрами 1 и 2 шкалы прибора. После проверки установить 

переключатель в положение НАПР.УНЧ. 

Проверка станции на функционирование:   

развернуть станцию и включить ее; 

установить переключатель СВЧ-ОТКЛ. блока ФР-01 в положение СВЧ; 

надеть головные телефоны и убедиться в наличии шумового сигнала в телефонах; 

установить минимальный порог срабатывания табло ЦЕЛЬ при отсутствии движущихся 

целей в пределах диаграммы направленности антенны, для чего установить ручку ПОРОГ 

блока ФР-02 риской против цифры 9, затем медленно вращать ручку против часовой 

стрелки до загорания табло ЦЕЛЬ, а после этого повернуть ручку ПОРОГ по часовой 

стрелке до выключения табло ЦЕЛЬ; 

произвести несколько взмахов рукой перед антенной, при этом в телефонах должен 

появиться рокочущий сигнал низкой частоты и загореться табло ЦЕЛЬ; 

установить переключатель ОБЗОР-КМ-100М поочередно в положения КМ, 100М и 

проверить изделие на функционирование взмахами руки перед антенной. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При наличии в районе проверки изделия движущихся целей 

(например, человека) проверку на функционирование проводить по наличию сигналов от 

этих целей. При этом цели выбирать на расстоянии не более 800 м. 

Выключение станции:  
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установить переключатель СВЧ-ОТКЛ. блока ФР-01 в положение ОТКЛ.; 

установить переключатель СТОПОР-РУЧ.-АВТ. блока ФР-71 в положение РУЧ.; 

установить через 30 с тумблер ПОИСК    блока ФР-02 в положение ОТКЛ.; 

установить тумблер РАБОТА-НАГРЕВ.АККУМ. блока ФР-02 в положение ОТКЛ.; 

установить переключатель ПОДСВ.-ОТКЛ. блока ФР-71 в положение ОТКЛ.; 

установить переключатель НАПР.УНЧ-НАПР.АККУМ. в положение НАПР.УНЧ. 

Положение остальных органов управления безразлично. 

Станция может работать в двух режимах: 

в режиме ОБЗОР (автоматическом и ручном); 

в режиме ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ (ручном). 

Режим ОБЗОР применяется при ведении наблюдения в заданном районе и позволяет 

определять наличие подвижных целей в районе наблюдения. 

В режиме ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ обеспечивается распознавание характера 

цели и измерение ее координат. 

Работа в режиме ОБЗОР: 

развернуть блок ФР-01 в заданном направлении; 

установить переключатель СТОПОР-РУЧ.-АВТ. блока ФР-71 в положение АВТ.; 

установить переключатель ОБЗОР-КМ-100М блока ФР-02 в положение ОБЗОР; 

установить тумблер ПОИСК    в одно из положений РЕВЕРС; 

установить тумблер РАБОТА-НАГРЕВ.АККУМ. блока ФР-02 в положение РАБОТА; 

установить переключатель СВЧ блока ФР-01 в положение СВЧ; 

установить ручку ГРОМК. блока ФР-02 риской в секторе между цифрами 3 и 4; 

установить минимальный порог срабатывания табло ЦЕЛЬ (при отсутствии целей в 

секторе поиска), для чего установить ручку ПОРОГ блока ФР-02 риской против цифры 9, 

затем медленно вращать ручку против часовой стрелки до загорания табло ЦЕЛЬ, а после 

этого повернуть ручку ПОРОГ по часовой стрелке до выключения табло ЦЕЛЬ. 

При появлении движущейся цели в секторе сканирования в момент попадания ее в 

пределы диаграммы направленности антенны слышен кратковременный характерный звук 

в головных телефонах и начинает мигать табло ЦЕЛЬ. 

Для перехода из автоматического режима ОБЗОР в ручной необходимо: 

установить переключатель СТОПОР-РУЧ.-АВТ. блока ФР-71 в положение РУЧ.; 

плавным вращением блока ФР-01 за корпус в азимутальной плоскости туда и обратно 

вести наблюдение в заданном секторе, при этом скорость перемещения блока ФР-01 не 

должна быть более 6 град/сек. При появлении движущейся цели в секторе сканирования в 

момент попадания ее в пределы диаграммы направленности антенны слышен 

кратковременный характерный звук в головных телефонах и начинает мигать табло ЦЕЛЬ. 

Обратный переход из ручного режима ОБЗОР в автоматический производится после 

установки переключателя СТОПОР-РУЧ.-АВТ. в положение АВТ. 

Работа в режиме ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ: 

Для перехода из автоматического режима ОБЗОР в режим ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КООРДИНАТ необходимо: 

установить переключатель СТОПОР-РУЧ.-АВТ.  блока ФР-71 в положение РУЧ.; 

плавным вращением блока ФР-01 за корпус в азимутальной плоскости в пределах 

сектора сканирования обнаружить цель, координаты которой необходимо определить; 

установить ручкой ГРОМК. блока ФР-02 необходимую громкость сигнала от цели в 

головных телефонах и, поддерживая поворотом блока ФР-01 в азимутальной плоскости 

сигнал максимальным, установить переключатель ОБЗОР-КМ-100М блока ФР-02 в 

положение КМ, а переключатель КМ – последовательно в положения 1,2,3,4 и вернуть в 

положение, при котором в головных телефонах прослушивается максимальный сигнал; 

установить переключатель ОБЗОР-КМ-100М в положение 100М; 

определить по максимуму сигнала в головных телефонах дальность с точностью 100 м, 

для чего установить тумблер БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ блока ФР-02 в положение ДАЛЬШЕ. При 
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достижении максимума сигнала в телефонах установить тумблер БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ в 

положение ОТКЛ.; 

уточнить дальность до цели, устанавливая переключатель –25М - +25М блока ФР-02 

поочередно в положения –25М, 100М, +25М, зафиксировать при максимальном сигнале в 

головных телефонах показания табло ДАЛЬНОСТЬ и показания шкалы АЗИМУТ, если 

стрелка прибора КОНТРОЛЬ не зашкаливает. 

Если стрелка зашкаливает, то необходимо: 

установить ручкой ГРОМК. стрелку прибора КОНТРОЛЬ между делениями 1,5 и 2; 

уточнить направление на цель поворотом блока ФР-01 за корпус и при максимуме 

сигнала в головных телефонах зафиксировать показания шкалы АЗИМУТ. 

Работа со звуковым индикатором 

Характер звукового сигнала в телефонах определяется типом цели. Оператор может 

отличать по характеру звукового сигнала в головных телефонах: 

движущегося человека или группу людей от движущегося объекта техники 

(автомобиль или другой транспорт); 

движущегося человека от группы людей (идущих не в ногу), при этом 

переключатель установить в положение с изображением идущего человека. 

В таблице дана краткая характеристика звуковых сигналов, которые прослушиваются 

оператором во время работы со звуковым индикатором. 

 

Характеристика звуковых сигналов 

Характеристика звука Расшифровка цели и помех 

1. Монотонный шум Отсутствие движущейся цели 

2. Беспорядочный рокот Качающиеся от ветра ветки деревьев, листва 

или трава 

3. Кратковременные свистящие звуки Пролетающие непосредственно перед 

антенной оводы или другие крупные 

насекомые 

4. Ровный гармонический сигнал 

среднего тона 

Медленно движущийся транспорт 

(автомашина) 

5. Ровный сигнал высокого тона Быстро движущийся транспорт 

6. Прерывистый периодичный сигнал 

низкого тона, сходный со звуком шагов 

человека по сухому валежнику 

Движущийся человек 

 

Назначение, характеристики общее устройство ПСНР-5к  

Переносная станция наземной разведки ПСНР-5 предназначена для: поиска, 

обнаружения, сопровождения и измерения координат наземных целей. 

Координаты целей определяются по шкалам изделия в полярной системе координат 

(азимут, дальность). Индикация целей в изделии возможна как с помощью звукового, так и 

с помощью электронно-лучевого индикатора. 

В комплект ПСНР-5к входят (рис73): 

1. Приемопередатчик (блок П-01-1); 

2. Пульт управления и индикации (блок П-02-1); 

3. Упаковка с треногой (блок П-03), в которую входит тренога, оптический визир, 

буссоль и соединительный кабель; 

4. АКБ. 
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Рис. 73 Комплект ПСНР-5к: 

 

Технические характеристики ПСНР-5К 

Дальность обнаружения и сопровождения 

движущихся целей при прямой радиолокационной 

видимости: 

- минимальная, м 

максимальная 

- человека, движущегося с радиальной скоростью 

до 2 км/ч  , км 

- группа людей, км 

- грузового автомобиля, танка, км 
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Источник питания – бортовая сеть или АКБ из 16 аккумуляторов типа СЦ-25. 

Изделие приспособлено для переноски и обслуживания расчетом из двух человек, 

перевозки любыми видами транспорта, установки на бронированных объектах. 

На пульте управления и индикации (рис.74) расположены следующие органы 

управления: 

Переключатель РАБОТА - для включения станции -в верхнем положении - станция 

включена, в нижнем выключена. 

Ручка АЗИМУТ - для выбора режима вращения приемопередатчика по азимуту. Ручка 

имеет три положения.  

-При выдвинутой к себе - станция работает в режиме секторного поиска. 

-В среднем положении происходит согласование шкалы АЗИМУТ с положением 

приемопередатчика.  

-В крайнем положении от себя ручкой АЗИМУТ осуществляется ручное управление 

положением приемопередатчика по азимуту (режим сопровождение цели). 

 

 
Рис.74 Органы управления ПСНР-5к 

 

Переключатель СДЦ-ШТАТНЫЙ задает режим работы электронно-лучевому 

индикатору. В положении ШТАТНЫЙ на развертках электронно-лучевого индикатора 

высвечиваются собственные шумы изделия, а также сигналы от движущихся целей, а в 

положении СДЦ на экране правого и левого индикаторов будут сигналы только 

движущихся целей. 

Ручка ВИДЕО А регулирует амплитуду входных сигналов канала А. 

Ручка УПЧ регулирует уровень собственных шумов. 

Переключатель СТРОБ переключает длительность подвижного строб-импульса с 100 

до 1000м. в положении узкого строб-импульса - глубина прослушивания участка 100м.  

При этом производится определение дальности до цели, сопровождение цели и 

распознавание ее характера.  

В положении широкого строб-импульса - глубина прослушивания участка - 1000м.  

Ручка ГРОМКОСТЬ устанавливает уровень шумов в шлемофоне. 

Ручка ДАЛЬНОСТЬ изменяет задержку подвижного строб-импульса относительно 

импульса запуска. С ручкой ДАЛЬНОСТЬ связана через редуктор шкала ДАЛЬНОСТЬ. 
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Ручка ОТРАЖАТЕЛЬ регулирует величину напряжения, подаваемого на отражатель 

клистрона. 

Ручка БИССЕКТРИСА служит для установки направления, относительно которого 

происходит автоматический поиск в секторе, величина которого устанавливается ручкой 

СЕКТОР в пределах от 4 до 20 д.ед.  

Переключатель ЗАДЕРЖКА служит для задержки импульсов запуска электронно-

лучевого индикатора и системы селекции движущихся целей(СДЦ) относительно запуска с 

модулятора. Значения положений переключателя следующие: 

- "0" – 0 – 5км; 

- "5" – 5 – 10км; 

-  "10" – до 15км. 

"К" – в этом положении переключателя ЗАДЕРЖКА производится калибровка 

синхронизатора изделия. 

Ручка СТРОБ Н совмещает подвижный строб-импульс с первой километровой меткой 

при показании 1000 шкалы ДАЛЬНОСТЬ (переключатель ЗАДЕРЖКА в положении 0). 

Ручка КАЛИБРОВКА К совмещает подвижный строб-импульс с пятой километровой 

меткой при показании 9000 шкалы ДАЛЬНОСТЬ (переключатель ЗАДЕРЖКА в положении 

5). 

Прибор КОНТРОЛЬ и переключатель ТОК-НАПРЯЖЕНИЕ осуществляют контроль 

работы станции: 

- при установке переключателя в положение 1,2- стрелка прибора КОНТРОЛЬ - в 

пределах зеленого сектора шкалы; 

- в положении М - в пределах красного сектора шкалы; 

- в положении 24 - в пределах от 0 до 3 делений шкалы; 

- в положении 6  - в пределах красного сектора шкалы; 

- в положении +Е стрелка прибора КОНТРОЛЬ по шкале показывает положение 

антенны приемопередатчика по углу места. 

Ручки ЯРКОСТЬ и ФОКУС устанавливают оптимальную яркость и фокусировку 

линии развертки электронно-лучевого индикатора. 

Ручка ШИРИНА регулирует величину выходного напряжения канала азимутальной 

развертки, тем самым устанавливает требуемую величину развертки по азимуту индикатора 

В. 

Ручка “↔” позволяет смещать развертку влево-вправо. 

Переключатель +Е и -Е предназначен для управления угломестным приводом 

приемопередатчика. При установке переключателя в положение +Е угломестный привод 

приемопередатчика поднимает антенну по углу места, а при установке в положение -Е 

опускает антенну. Положение антенны по углу места показывает прибор КОНТРОЛЬ. 

Переключатель СКОРОСТЬ производит установку скорости вращения 

приемопередатчика 40/с или 80/с при секторном поиске. 

Переговорное устройство Р-124 подключается к гнездам ТЕЛЕФОН вилкой, учитывая 

полярность на вилке и гнездах ТЕЛЕФОН. 

Гнезда ВУФД (видеоусилитель фазового детектора). ВУАД (видеоусилитель 

амплитудного детектора) и ЗАПУСК предназначены для подсоединения контрольно-

измерительной аппаратуры.  

ПСНР-5к может работать в двух режимах: режиме секторного поиска и в режиме 

сопровождения цели. 

Режим секторного поиска применяется при наблюдении в заданном районе и позволяет 

определять наличие и количество целей в районе наблюдения, их координаты и характер. 

В режиме сопровождения обеспечивается определение координат и характера цели при 

ее сопровождении 
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Рис. 75 Переноска ПСНР-5 расчётом 

 

Развертывание ПСНР-5к на позиции 

Установка приемопередатчика на треногу производится для обеспечения работы 

переносной РЛС или при расположении машины в укрытии.  

установить треногу на позиции; 

отгоризонтировать диск треноги; 

произвести ориентирование ПСНР-5к; 

перевести приемопередатчик в рабочее положение; 

установить пульт управления и индикации на позиции; 

подключить аккумуляторную батарею. 

Разведка целей с помощью ПСНР-5 

 Для поиска, обнаружения, и определения характера цели используются звуковой и 

электроннолучевой индикаторы. 

Режим "СДЦ" (селекция движущихся целей) следует применять для обнаружения 

подвижных целей. 

Режим "ШТАТНЫЙ" следует применять для изучения местности (расположения 

местных предметов). 

 

7. Военная топография 

  

Топографические карты и работа с ними. 

В современном понимании военная топография – составная часть военной науки, 

специальная военная дисциплина, предметом которой являются способы и средства 

изучения и оценки местности, ориентирования на ней, производства полевых измерений 

для обеспечения боевой деятельности войск, правила разработки и ведения рабочих карт 

командиров и других графических боевых документов, вопросы теории и практики 

топогеодезического обеспечения боевых действий, в т.ч. вопросов организации и методики 

топографической подготовки командиров, штабов и войск. 

Являясь одной из отраслей военных знаний, военная топография обслуживает военное 

искусство (стратегию, оперативное искусство и прежде всего тактику) и специальную 

подготовку войск. 

Основная задача топографической подготовки – изыскание наиболее рациональных 

способов и средств получения информации о местности; обучение правильному и полному 

использованию топографической карты и других топографических документов в целях 
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изучения и оценки местности в бою; решению задачи по эффективному использованию 

оружия и боевой техники, а также ориентированию в бою, на марше, расположении на 

месте по карте и без нее в сложных условиях боевой обстановки. 

Топографическая карта является основой организаторской и технической деятельности 

командиров и штабов. По карте изучается и оценивается обстановка, принимается решение 

на бой, ставятся задачи подчиненным, организуется взаимодействие и осуществляется 

управление. Изучение топографических карт – один из главных разделов предмета военной 

топографии. Процесс чтения карты полностью базируется на твёрдом знании условных 

знаков и сущности изображения рельефа горизонталями. 

Картой называется уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на 

плоскости, выполненное по определенному математическому закону и показывающее 

размещение, сочетания и связи природных и общественных явлений. Совокупность 

показанных на карте элементов и объектов местности и сообщаемых о них сведений 

называется содержанием карты. Существенными особенностями карты является её 

наглядность, измеримость и высокая информативность. 

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе и моря, океаны, называются 

географическими картами. По своему содержанию они подразделяются на 

общегеографические и тематические. 

К общегеографическим картам относят географические карты, на которых отображается 

совокупность основных элементов местности без выделения каких - либо из них. 

Подробность изображения рельефа, гидрографии, растительного покрова, населенных 

пунктов, дорожной сети и других топографических элементов местности на 

общегеографических картах зависит от их масштаба. 

К общегеографическим картам относят и топографические карты – это подробные, 

единые по содержанию, оформлению и математической основе географические карты, 

отображающие основные природные и социально-экономические объекты (рельеф, 

растительность, населенные пункты, дороги, хозяйственные объекты и т. п.). Они строятся 

на жесткой геодезической основе (опорной геодезической сети) и стабильной системе 

условных обозначений (знаков). В РОССИИ издаются топографические карты масштаба 1 

: 1 000 000 и крупнее. Они служат основой для составления карт более мелкого масштаба. 

Карты с данными о поверхности дна морей, океанов и других водоемов называются 

морскими навигационными картами. 

Наряду с картами (топографическими), большое применение в войсках имеют 

топографические планы городов, крупных железнодорожных узлов, военно-морских баз, 

полигонов и других важных объектов. Они предназначены для детального изучения 

городов и подходов к ним, ориентирования, выполнения точных измерений и расчетов при 

организации и ведении боя. По содержанию планы согласуются с топографическими 

картами ближайшего (крупного) масштаба. Их графическое содержание производится 

условными знаками карт соответствующих масштабов с учетом дополнений к ним. Обычно 

планы создаются масштабов 1:25 000 и 1:10 000, иногда и крупнее. 

Содержание топографических карт должно быть полным, достоверным, современным и 

точным. По топографическим картам можно изучить и оценить местность, определить 

координаты целей, производить целеуказание и решать другие задачи. 

Топографические карты создаются различных масштабов. 

Масштабом карты называется отношение, показывающее, во сколько раз уменьшены 

все линии местности при изображении их на карте. В качестве основных масштабов 
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топографических карт приняты: 1 : 25 000 (в 1 см - 250м); 1 : 50 000 (в 1 см - 500м); 1 : 100 

000 (в 1см - 1км); 1 : 200 000 (в 1см – 2 км); 1 : 500 000 ( в 1см – 5 км); 1 : 1 000 000 (в 1см - 

10км). 

Расстояние в метрах (или километрах) на местности, соответствующему одному 

сантиметру на карте, называется величиной масштаба. 

Полнота, подробность и точность изображения местности на карте зависит от её 

масштаба. Чем крупнее масштаб карты, тем подробнее на ней будет изображена местность. 

Топографические карты в зависимости от их использования в войсках (по масштабу и 

назначению) можно разделить на три группы: тактические (точные измерительные, 

крупномасштабные), оперативно-тактические (среднемасштабные) и оперативные 

(мелкомасштабные). 

 

Масштаб карты 

К л а с с и ф и к а ц и я  к а р т  

По масштабу 
По основному 

назначению 

1 : 25 000 

1 : 50 000 

крупномасштабные тактические 

1 : 100 000 

1 : 200 000 

среднемасштабные оперативно- 

тактические 

1 : 500 000 

1: 1 000 000 

мелкомасштабные оперативные 

 

Карта масштаба 1 : 25 000 - самая подробная и точная, предназначена для детального 

изучения и оценки отдельных небольших участков местности командирами подразделений 

и частей при форсировании водных преград, высадке воздушных и морских десантов, 

ведении боевых действий в городах, строительстве инженерных сооружений. Она 

используется для точных измерений и расчетов при планировании и выполнении 

мероприятий по инженерному оборудованию местности и топогеодезической подготовки 

стрельбы. 

Карта 1 : 50 000 предназначена для изучения и оценке местности, ориентирования, 

целеуказания и используется, как правило, подразделениями и частями в различных видах 

боя, особенно при организации обороны. В наступлении она используется для изучения и 

оценке местности при прорыве обороны противника, преодолении водных преград, высадке 

морских и воздушных десантов, а также при ведении боевых действий за населенные 

пункты. Эта карта используется также для топогеодезической подготовки стрельбы, 

проектировании инженерных сооружений и выполнения расчетов по инженерному 

оборудованию местности. 

Карта 1 : 100 000 предназначена для изучения местности и оценке её тактических 

свойств при планировании боя, организации взаимодействия и управления войсками, 

ориентирования на местности и целеуказания, топогеодезической привязки элементов 

боевых порядков войск, определения координат объектов ( целей ) противника, а также 

используется при проектировании инженерных сооружений и выполнении мероприятий по 

инженерному оборудованию местности. 

Карта 1 : 200 000 предназначена для изучения и оценки местности. Она используется 

при планировании боевых действий войск и мероприятий по их обеспечению, управлении 
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войсками. Карта широко используется в качестве дорожной, т. к. наглядно и достаточно 

полно отображает дорожную сеть и её пригодность для передвижения боевой и другой 

техники. Кроме дорожной сети на этой карте хорошо отображены общий характер рельефа, 

основные водные преграды, крупные лесные массивы и населенные пункты. Поэтому она 

используется для изучения проходимости местности вне дорог, её защитных и 

маскирующих свойств. 

Карта 1 : 500 000 предназначена для изучения и оценки общего характера местности 

при подготовке и ведении операций. Она используется при организации взаимодействия и 

управления войсками, для ориентирования при передвижении войск и целеуказания, а 

также для нанесения общей боевой обстановки. 

Карта 1 : 1 000 000 предназначена для общей оценке местности и изучения природных 

условий крупных географических районов, военно - географической оценки ТВД, 

управления войсками и решения других задач. 

Разграфка и номенклатура топографических карт   

Деление многолистной карты на отдельные листы по определенной системе называется 

разграфкой карт, а обозначение листа многолистной карты -номенклатурой. 

Топографические карты делятся на отдельные листы линиями меридианов и параллелей. 

Такое деление удобно тем, что рамки листов точно указывают положение на земном 

эллипсоиде участка местности , изображенного на данном листе, и его ориентировку 

относительно сторон горизонта. 

 

Топографические условные знаки, их классификация 

На топографических картах отображают все важнейшие элементы местности: рельеф, 

гидрографию, растительный покров и грунты, населенные пункты, дорожную сеть, 

границы, промышленные, сельскохозяйственные, социально-культурные и другие объекты. 

Чем крупнее масштаб карты, тем больше объектов и с большими подробностями 

показывают на карте.  

Полнота отображения элементов местности на карте зависит и от географических 

особенностей конкретной местности (колодцы в пустынных и полупустынных районах 

показываются обязательно, в обычных – как правило, нет). 

Картографические условные знаки представляют собой применяемые на картах 

обозначения различных объектов и их количественные и качественные характеристики. 

Условные знаки стандартны и обязательны для всех министерств, ведомств и учреждений 

РФ, занимающихся созданием топографических карт. 

Условные знаки одних и тех же объектов на крупномасштабных картах в основном 

одинаковы по своему очертанию и окраске и различаются лишь размерами. Для каждой 

группы однородных объектов установлен, как правило, общий условный знак, 

определяющий род предмета. Он имеет обычно простое начертание, удобное для 

вычерчивания и заполнения, и своим рисунком и цветом напоминает внешний вид или 

какие-либо другие признаки изображаемого местного предмета.  

Условные знаки местных предметов делятся на масштабные, внемасштабные и 

пояснительные. 

Масштабные условные знаки применяются для обозначения местных предметов, 

выражающихся в масштабе карты, т.е. размеры которых (длину, ширину, площадь) можно 

измерить по карте (леса, болота, населенные пункты и т.п.). 

К масштабным знакам относятся линейные и площадные условные знаки. 
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Линейные условные знаки – знаки, изображающие объекты линейного характера, длина 

которых выражается в масштабе карты (дороги, нефте- и газопроводы, линии 

электропередач и др.). 

Площадными условными знаками заполняют площади объектов, выражающихся в 

масштабе карты. Площадные знаки, вычерченные внутри контура объекта (болота, леса, 

сада и т.п.) не указывают его положение на местности. 

Внемасштабными условными знаками изображают объекты, площади (размеры) 

которых не выражаются в масштабе карты.  

Положению объекта на местности соответствуют: 

центр знака симметричной формы (круг, овал, ромб  и т.п.);  

середина основания знака с широким основанием (треугольник, квадрат, прямоугольник 

и т.д.); 

вершина угла знака с основанием в виде прямого угла;  

центр нижней фигуры знака, представляющего собой сочетание нескольких фигур. 

Этими главными точками надо пользоваться при точных измерениях по карте 

расстояний между объектами и определении их координат.  

К внемасштабным знакам относятся также знаки дорог, ручьев и других линейных 

местных предметов, у которых в масштабе выражается только длина. Их точное положение 

по карте определяется продольной осью (серединой) знака. 

Пояснительные условные знаки (пояснительные подписи) – на картах применяются 

полные или сокращенные подписи, а также цифровые (количественные и качественные) 

характеристики некоторых объектов. Они дают дополнительные характеристики объектов 

местности: собственные названия объектов, их назначение, количественные и 

качественные характеристики. Подписи в некоторых случаях сопровождаются условными 

значками (при характеристике леса, направлении течения реки, глубины болота и т.п.).  

Цветовое оформление карт (расцветка карт) применяется для повышения наглядности 

карт, цвета также играют роль условных обозначений. Применение красок позволяет как 

бы расчленить содержание карты на отдельные составные элементы (растительность, 

гидрография, рельеф, населенные пункты, дорожная сеть и т.д.) и показать их более 

отчетливо, раздельно, в различных планах и сочетаниях, не нарушая при этом целостности 

всей картины местности.  

Топографические карты имеют цветовое оформление, единое для всех масштабов. Цвет 

в определенной степени соответствует действительной окраске местных предметов в 

летнее время года. Черным цветом изображают грунтовые дороги, границы, различные 

строения, сооружения и т.п., синим – гидрографию, коричневым – рельеф и песчаные 

поверхности (песчаные грунты), зеленым – растительность. Условные знаки наиболее 

важных объектов (городов, автомобильных дорог с покрытием и т.п.) затушевывают 

оранжевым цветом. 

Зарамочное_оформление карт. За рамками листа карты помещают различные сведения, 

необходимые для работы с картой.  

В заголовке листа карты дают название наиболее значительного населенного пункта из 

числа изображенных на листе, а если населенных пунктов на данной карте нет, то 

помещают название какого-либо важного или крупного объекта (горы, перевала, озера и 

т.п.). Слева над рамкой указывают систему координат и политико-административную 

принадлежность территории, изображенной на карте. Справа над рамкой указывают гриф 

карты, номенклатуру и год издания. 
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 Под нижней (южной) стороной рамки слева приводят данные о магнитном склонении, 

сближении меридианов и поправке направления. В пояснительном тексте о склонении 

магнитной стрелки и сближении меридианов указывают, на какой год дается склонение и 

приводится величина его годового изменения. Величины склонения магнитной стрелки, 

годового изменения склонения и сближения меридианов указывают в градусной мере и 

делениях угломера. В пояснительном тексте и на чертеже, помещенном справа от текста, 

приводят поправку в дирекционный угол для перехода от него к магнитному азимуту в 

делениях угломера. Если в данном районе отмечается магнитная аномалия, то на 

соответствующих листах карты величину склонения магнитной стрелки и сближения 

меридианов приводят в тексте. 

Под южной рамкой карты посредине помещают линейный и численный масштабы 

карты, указывают величину масштаба карты, указывают величину масштаба и высоту 

сечения рельефа, правее масштаба дают шкалу заложений, предназначенную для 

определения крутизны скатов. 

Под рамкой справа приводят текст, в котором излагают сведения о способе создания 

карты, времени съемки, а также о материалах, использованных при составлении и 

обновлении листа карты. 

За рамкой листа (с восточной стороны) могут приводиться различные дополнительные 

сведения (о геодезической основе, проходимости местности и т.п), а также дополнительные 

условные знаки. 

Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты дают оцифровку 

вертикальных и горизонтальных линий координатной (километровой) сетки и подписи 

географических координат углов рамки. Стороны рамки на минутные деления (по ширине 

и долготе), а каждое минутное деление точками разбито по десять секунд каждая. 

У выходов за рамки карты железных и шоссейных дорог помещают название 

ближайшего города или поселка, куда ведет данная дорога, с указанием расстояния в 

километрах от рамки до этого населенного пункта. 

 

Классификация и изображение на картах гидрографической сети, населенных 

пунктов, объектов социально-культурного назначения, дорожной сети,  

почвенно-растительного покрова и других топографических элементов 

местности. 

Гидрография. На картах показывают отметки урезов воды рек, озер, водохранилищ и 

других водоемов. 

Реки и каналы с постоянным водостоком сопровождают стрелкой, указывающей 

направление течения воды в реках. Есть реки и ручьи постоянные и пересыхающие. 

Особым условным знаком отображают подземные и пропадающие участки рек, когда русло 

реки четко не выражено. 

Броды через реки шириной 5м и более изображаются на картах масштабов 1 : 25 000 - 1 

: 100 000, как правило все. Их изображения сопровождаются подписью «бр.» И 

характеристикой с указанием наибольшей глубины реки по линии переправы, длины брода, 

характера грунта и величины поверхностной скорости течения. Броды через реки шириной 

менее 5м обозначаются только подписью «бр.». На карте масштаба 1 : 200 000 

характеристику брода подписывают у обозначений бродов через реки шириной 10м и более. 

Водопады и пороги на реках показывают на картах, как правило, все. Их изображения 

сопровождаются подписями «вдп», «пор» и цифровой подписью высоты падения воды в 
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метрах. При изображении небольших рек на картах горных районов показывают лишь 

наиболее значительные пороги, имеющие собственные названия. При изображении рек и 

каналов шириной более 5м на картах масштабов 1 : 25 000 - 1 : 200 000 подписывают их 

ширину, глубину и характер грунта дна (на карте масштаба 1 : 500 000 только ширину и 

глубину). Каналы шириной от 3 до 5м подписывают так же, но без характеристик грунта. 

Озера и водохранилища, площадь которых составляет и более в масштабе карты 1 : 25 

000 - 1 :100 000 наносятся на карты, а также независимо от размеров, изображают 

минеральные озера, имеющее промышленное или лечебное значение, и озера, являющиеся 

источниками рек. 

На картах засушливых и безводных районов изображают все источники воды и колодцы 

(ключи, родники). Подписывают «К» или «арт. к». Особым условным знаком выделяют на 

картах главные колодцы, имеющие большую наполняемость, хорошее качество воды, 

расположенные в узлах дорог. Обозначения главных и артезианских колодцев и важных 

источников воды сопровождают характеристикой с указанием отметки уровня воды 

(соленая, горько - соленая) и наполняемости колодца или дебета артезианского колодца, 

источника воды. Подписью характеристик сопровождаются также обозначения колодцев, в 

которых нет воды (сухие, засыпанные). 

На картах, создаваемых на районы, хорошо обеспеченные водой, показывают только те 

колодцы и источники воды, которые расположены вне населенных пунктов, а также 

имеющие значение ориентиров (расположенные на возвышенных местах и удаленные от 

других источников воды). На картах засушливых и безводных районов изображают 

сооружения для сбора дождевых и грунтовых вод (дождевые ямы, сардобы, бассейны, 

водохранилища). Изображения наиболее крупных сооружений, выражающихся в масштабе 

карты, в течение которых в водохранилищах имеется вода, например 3-4 (вода в 

водохранилище имеется с марта по июль). 

Гидротехнические сооружения. На картах изображают, как правило, все паромные 

переправы и подписываются «пар.) с указанием ширины реки, размеров парома и его 

грузоподъемности. Перевозы изображают только постоянные. 

Плотины при изображении на картах подразделяют на подводные и надводные 

(проезжие и не проезжие). Плотины длиной более 100м и важные плотины меньшей длины 

подписывают, где указывают материал сооружения, длину и ширину плотины, а также 

отметки верхнего и нижнего уровней воды. Шлюзы на каналах и реках изображаются на 

картах все и подписываются с указанием количества камер (если их две и более), длины 

наименьшей камеры и ширины ворот, а также глубины на пороге ворот шлюза. 

На картах изображают дамбы (искусственные валы) с указанием материала сооружения, 

ширины по верху и высоты. На картах показывают якорные стоянки и пристани, молы и 

причалы, волноломы и буны, а также знаки навигационной обстановки; маяки, светящие 

буи, постоянные знаки береговой сигнализации, имеющие значение ориентиров. 

Растительный покров и грунты. Основные группы растительного покрова.- а) 

древесная (леса, рощи и отдельные деревья), б) кустарниковую; в) полукустарниковую; г) 

травянистую; д) лишайниковую; е) искусственные насаждения (сады, парки, плантации). 

Лесом называется совокупность деревьев высотой более 4м. Густота леса 

характеризуется средним расстоянием между деревьями и сомкнутостью их крон. 

Кустарники – это древесные растения высотой до 4м., низкорослые кустарники высотой 

до 0,8м, травянистая растительность (луговая и степная), в зависимости от высоты делится 

на низкотравную (ниже 1м) и высокотравную (выше 1м)., а также моховая и лишайниковая 
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растительность. 

Леса площадью 10мм2 и более в масштабе карты в лесной местности и 4мм2 и более в 

слабозалесенной отображаются на картах зеленой краской., низкорослые (карликовые) 

леса, поросль леса, лесные питомники и молодые посадки леса - зеленой фоновой окраской 

более светлого тона. Бурелом - ставят штрихи знака бурелома. 

Отдельно стоящие деревья, имеющие значения ориентиров, изображают 

соответствующими условными знаками с делением на хвойные и лиственные. В надписи 

указывают среднюю высоту деревьев в метрах, среднюю толщину деревьев на уровне груди 

человека и среднее расстояние между деревьями в метрах. 

Просеки на картах изображают, как правило, все. Просеки шириной 20, 40, 60м и более 

на картах 1 : 25, 50 и 100 000 изображают двумя прерывистыми тонкими линиями в 

соответствии с их действительной шириной в масштабе карты. Подпись - ширина в метрах. 

Для облегчения ориентирования в лесу на картах подписывают номера лесных 

кварталов, которые нанесены на квартальных столбах, установленных в местах пересечения 

просек.. 

Отдельные кусты, имеющие значение ориентиров, изображают так, что положение 

кружка условного знака соответствует положению куста на местности. 

Фруктовые и цитрусовые сады, виноградные, ягодные сады и плантации кустарниковых 

культур показывают на картах контуром при их площади не менее 25мм2 в масштабе карты. 

Почвенно – грунтовый покров. Верхний слой земной коры мощностью в несколько 

метров называют грунтом. Верхний рыхлый слой грунта (толщиной 1 - 1,5м), обладающий 

плодородием, называется почвой. 

Грунты подразделяют на скальные (граниты, базальта, песчаники) и рыхлые (слабые, 

средние и твердые). 

Типы почв : тундровые, подзолистые, черноземные, каштановые, сероземы, 

красноземные и пески, (в пустынной местности часто встречаются такыры, солонцы и 

шоры). 

Болота на картах показывают синей горизонтальной штриховкой. При этом их делят по 

степени проходимости для пешеходов на проходимые, труднопроходимые и 

непроходимые. 

На изображении болот показывают растительный покров: травянистый, моховой 

камышовый и тростниковый. Болота глубиной от 0,5 до 2м подписывают глубину до 

десятых долей метра, а если более 2м то пишут «Глубже 2м» Место измерения глубины 

болота обозначают стрелкой. 

Дорожная сеть. Автомобильные и грунтовые дороги. Автомобильные дороги могут 

быть с покрытием (автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе) и без покрытия 

(улучшенные грунтовые дороги). Существенное влияние на движение техники оказывает 

ширина проезжей части, тип покрытия, величина продольных уклонов и радиус поворота, 

наличие и характер дорожных сооружений. Тип покрытия определяет прочность дороги и 

срок её службы. Основными типами покрытия являются асфальтобетонное, брусчатое, 

гравийное, щебёнчатое и булыжниковое. 

Изображения автострад и шоссейных дорог сопровождаются подписью их 

характеристик: ширины проезжей части (для автострад - ширины одной полосы и 

количество полос), ширины земляного полотна (для шоссейных дорог) и материала 

покрытия (А - асфальт, Б - булыжник, Г - гравий, Ц - цементобетон, Щ - щебень и т.д.). 

Обозначают также границы смены материала покрытия. 
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Изображение улучшенных грунтовых дорог сопровождается подписью ширины 

проезжей части и материала – добавки к земляному грунту. Ширину грунтовых 

(проселочных) дорог подписывают в местах, где возможен проезд лишь по самой дороге, 

например в лесу, на болоте и т.д. 

На картах показывают транспортные развязки на автомобильных дорогах, стоянки 

автотранспорта, а также номера автомобильных дорог, легкие придорожные сооружения и 

съезды с дорог. 

Железные дороги при изображении на картах подразделяют: по ширине колеи на 

широколинейные (1435мм и более, в России 1524мм) и узкоколейные (менее 1435мм); по 

числу путей на однопутные, двухпутные, трехпутные; по виду тяги на 

электрофицированные и пр. (с дизельной или паровой тягой); по состоянию на 

действующие, строящиеся и разобранные. 

На карте показывают монорельсовые ж/д, участки линий метрополитена, проходяпще 

по поверхности земли, а также трамвайные линии, подвесные дороги, фуникулеры и 

бремсберги. 

Строящиеся и узкоколейные ж/д изображают без деления по числу путей и виду тяги. 

Особым условным знаком изображают полотно разобранных железных дорог. 

Участки ж/д с уклонами более 20% выделяют штриховыми условными знаками в виде 

угла. Погрузочно - разгрузочные площадки длиной более 1,5мм в масштабе карта 

показывают по их действительной протяженности. 

На картах 1 : 25 000 1 : 50 000 показывают, как правило, все станции метрополитена. 

Ж/д станции, разъезды, платформы и остановочные пункты, не выражающиеся в 

масштабе карты, независимо от их класса показывают одним условным знаком. 

При изображении ж/д станций, выражающихся в масштабе карты, показывают депо, 

вокзалы, станционные пути, поворотные круги, пешеходные мостики через станционные 

пути и другие объекты. Депо, вокзалы подписываются (депо, вкз.). 

Собственные названия станций, разъездов, платформ и остановочных пунктов, 

расположенных вне населенных пунктов, на картах подписывают, как правило, все. При их 

расположении в одноименных населенных пунктах или в близи них названия не 

подписывают, а подписи названий населенных пунктов (за исключением городов) 

подчеркивают тонкими линиями. Названия станций, расположенных не в одноименных 

населенных пунктах, подписывают. Условные знаки разъездов, платформ и остановочных 

пунктов на картах подписываются (раз.,пл.,ост.п.). 

Дорожные сооружения. Мосты и путепроводы, выражающиеся в масштабе карты, 

длиной более 30, 60 и 120м соответственно на картах масштаба 1 : 25, 50, 100 000 

изображают по их действительным размерам с делением по материалу постройки (мосты 

деревянные, металлические, каменные, железобетонные) и конструкции (мосты 

обыкновенные, двухъярусные, подъемные, разводные, наплавные). Остальные мосты 

независимо от материала постройки и особенностей конструкции показывают 

внемасштабными условными знаками с делением на мосты длиной Зм и более и мосты 

длиной менее Зм (мосты через незначительные препятствия, трубы для стока воды). 

Обозначения ж/д мостов длиной 100м и более, сопровождаются подписью материала 

постройки, высоты низа фермы над уровнем воды (в межень) или над поверхностью земли 

и длины в метрах.. Около обозначений мостов длиной менее 100м дают подпись только 

материала постройки. Обозначения мостов на шоссейных и грунтовых дорогах 

сопровождаются подписью при длине моста более Зм. При этом указывают материал 
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постройки, длину и ширину моста в метрах, грузоподъемность в тоннах. 

Туннели на железных и автомобильных дорогах показывают на картах все. 

Подписываются «тун.» С указанием высоты, ширины и длины туннеля. 

Километровые знаки (столбы и камни) на автомобильных и грунтовых дорогах 

показывают на картах, создаваемых на районы, бедные ориентирами. При этом 

обозначения некоторых из них, расположенных в характерных местах, сопровождаются 

подписью числа км., указанного на километровом знаке. 

Населенные пункты. В зависимости от характера производственной деятельности 

населения и числа жителей населенные пункты подразделяют на города, поселки 

городского типа, поселки при промышленных предприятиях, ж/д станции, поселки 

сельского и дачного типа. Наиболее важное значение имеют города : крупные - более 100 

тыс. жителей, средние - от 50 до 100 тыс. жителей и малые - менее 50 тыс. жителей. 

Населенные пункты при изображении на картах подразделяют по типу поселения, 

численности жителей и политике - административному значению. Типы (категории) 

населенных пунктов и численность жителей в них показывают на картах начертанием 

шрифтов, применяемых для подтоки их названий. 

На картах 1 : 25 - 200 тыс. показывают все населенные пункты. На картах 1 : 100 и 200 

тыс. густонаселенных районов показывают отдельные населенные пункты сельского типа 

с числом жителей менее 100 чел. Без подписи их названий. Нагрузку изображения 

населенных пунктов на картах 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 устанавливают в зависимости от 

характера района, густоты населенных пунктов, их величины, значения и типа. В 

малообжитых районах обычно отображают все жилые и нежилые строения, а также 

разрушенные и полуразрушенные населенные пункты и отдельные строения (развалины), 

имеющие значение ориентиров. При изображении на картах городов, поселков городского 

типа с квартальной и рядовой застройкой выделяют плотно застроенные кварталы и части 

кварталов, в которых расстояния между строениями не превышает 50м. На картах 1 : 25 и 

50 тыс. плотно застроенные кварталы с преобладанием (более 50%) огнестойких строений 

(каменных, кирпичных, железобетонных) выделяют фоновой окраской оранжевого цвета, а 

с преобладанием неогнестойких строений (деревянных, глинобитных, саманных и т.п.) - 

желтого цвета. 

Промышленные, сельскохозяйственные и социально - культурные объекты. 

Заводы, фабрики и электростанции, территория которых выражается в масштабе карты, 

изображают условными знаками строений и сооружений с подписью рода объекта или 

производства. Если эти объекты в масштабе карты не выражаются, их изображают 

соответствующими внемасштабными условными знаками, которые в необходимых случаях 

сопровождаются надписями. 

Обозначения заводских и фабричных труб, радио - и телевизионных матч, сооружений 

башенного типа высотой 50м и более, а также терриконов, расположенных в населенных 

пунктах, сопровождаются подписями высот этих сооружений в метрах, а если эти объекты 

расположены вне населенных пунктов, то, кроме того, подписью высоты над уровнем моря. 

Аэропорты, аэродромы и посадочные площадки изображают на картах с сохранением 

действительных размеров в масштабе карты. Границы их обозначают условным знаком 

ограждения или пунктиром, а внутри контура дают условный знак аэродрома (посадочной 

площадки). Аэровокзалы, ангары, мастерские и другие здания, относящиеся к аэродрому, 

изображают условными знаками строений. Гидроаэродромы и посадочные площадки для 

гидросамолетов показывают на картах соответствующими условными знаками, которые 
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располагают на площади изображаемого водного пространства. 

Нефтяные и газовые вышки, скважины без вышек показывают на картах 

соответствующими условными знаками, все, а при большом их количестве - с отбором, но 

с обязательным отображением крайних объектов в группах. 

Шахты, штольни и рудники при изображении на картах подразделяют на действующие 

и недействующие, их обозначения : шахта (шах.), штольня (шт.) или рудник (руд.). 

Места добычи полезных ископаемых открытым способом (карьеры) показывают по 

контуру освоенной площади. Около обозначений карьеров глубиной более 1м на картах 

масштабов 1 : 25 и 50 тыс. и глубиной более 2м на картах 1 : 100 000 и мельче подписывают 

их глубину в метрах. Участки торфо и соляных разработок, выражающиеся в масштабе 

карты, показывают по контуру освоенной площади и на их изображениях ставят 

соответствующие условные знаки. Участки, не выражающиеся в масштабе карты, 

показывают внемасштабными условными знаками. 

Нефтепроводы, газопроводы и другие трубопроводы (наземные и подземные) 

показывают на картах все, за исключением проходящих внутри населенных пунктов. 

Линии электропередачи изображаются условными знаками в соответствии с видом 

опор: линии на деревянных опорах и линии на металлических или железобетонных опорах. 

На картах через 6 - 8см подписывают высоту опор в метрах. Линии электропередачи и связи 

внутри населенных пунктов, а также в полосе отчуждения железных и шоссейных дорог на 

картах не показывают. 

На картах изображают обычно все радиостанции и телевизионные центры, а также 

метеостанции. Бензоколонки, трансформаторные будки, дома лесников, лесопильни, 

мельницы и другие подобные объекты на картах показывают внемасштабными условными 

знаками ; объекты, имеющие значение ориентиров, сопровождаются соответствующими 

подписями. 

Геодезические пункты. На картах различными условными знаками изображают пункты 

государственной геодезической сети, точки съемочной сети, закреплённые на местности 

центрами, астрономические пункты, реперы и марки государственной нивелирной сети. 

Центральные точки условных знаков геодезических пунктов, обозначающие 

местоположение пункта, наносят на карты с максимальной точностью (по координатам). 

Условные знаки геодезических пунктов сопровождают подписями отметки высоты в 

метрах, отнесенной к наружному центру пункта. 

Геодезические пункты, расположенные на курганах, зданиях и церквях, обозначают 

комбинированными условными знаками, указывающими положение пункта в сочетании с 

изображением объекта, на котором он расположен. 

Границы. На картах показывают в точном соответствии с официальными материалами, 

устанавливающими их положение. При нанесении государственных границ наносят все 

пограничные знаки. Если гос. граница проходит по реке, каналу, узкому проливу, то на 

картах изображают установленные на местности пограничные знаки по обеим сторонам 

реки (канала и т.п). 

Все границы дают на картах с минимальным обобщением, с большой тщательностью 

отображают изгибы, повороты и прямолинейные участки, резкие повороты обозначают 

точками условного знака. Границы, проходящие по суши и не совпадающие с линейными 

объектами местности, изображают условными знаками без разрывов, при этом ось 

условного знака соответствует действительному положению границы. Границы, 

совпадающие с линейными объектами (дорогой, каналом, рекой), отмечают группами 
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звеньев условного знака не более 4-6 см. При прохождении границы вдоль линейных 

объектов местности обозначение её группами звеньев дают с той стороны изображения 

объекта, с которой она проходит на местности. Если граница проходит по фарватеру или 

середине реки, изображаемой в две линии, то её показывают группами звеньев между 

линиями берегов с сохранением всех изгибов и поворотов. 

 

Сущность изображения рельефа местности горизонталями 

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное 

представление о неровностях земной поверхности, их форме и взаимном расположении, 

превышениях и абсолютных высотах точек местности, преобладающей крутизне и 

протяженности скатов (рис. 76).  

На современных топокартах рельеф изображается горизонталями в сочетании с 

условными знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, осыпей, оползней и т.д. Изображение 

рельефа дополняется подписями абсолютных высот характерных точек местности, 

горизонталей, размеров отдельных форм рельефа и указателями направления скатов. 

Горизонталь – это замкнутая линия, изображающая на карте горизонтальный контур 

неровностей, все точки которого на местности расположены на одной высоте над уровнем 

моря. Горизонтали можно представить как линии, полученные в результате сечения 

местности уровенными поверхностями, т.е. поверхностями, параллельными уровню воды в 

океанах. 

На карте горизонталями показывают выпуклую форму рельефа (гору, хребет) или 

вогнутую (котловина, лощина), а также направление понижения ската. Для того чтобы 

можно было читать формы рельефа и четко видеть, в какую сторону понижается скат, на 

горизонталях ставят короткие черточки – указатели направления скатов или бергштрихи. 

Они всегда направлены в сторону понижения ската. Указатели направления скатов 

помещаются обычно на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, 

преимущественно у вершин, седловин или на дне котловин, а также на скатах – в местах, 

наиболее затруднительных для чтения. 

 

 
 

Рис. 76 Изображение типовых форм рельефа 
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Горизонтали передают не только крутизну скатов, но и их форму. Ровный скат 

изображается горизонталями, расположенными на равных расстояниях одна от другой, т.е. 

заложение между горизонталями одинаково. При изображении вогнутого ската расстояние 

между горизонталями уменьшается к вершине. При изображении выпуклого ската 

горизонтали учащаются к подошве. Горизонтали, изображающие волнистый скат, 

учащаются в нескольких местах зависимости от количества перегибов ската. 

Крутизна ската определяется на карте по величине заложения между горизонталями. 

Чем меньше заложение, тем круче скат, чем больше заложение, тем он более пологий.  

Масштаб заложений помещен под южной стороной рамки топографической карты (рис. 

77) 

 

 
Рис. 77 Определение крутизны ската по шкале заложения 

 

На карте по заложению между горизонталями устанавливают раствор циркуля и затем 

на масштабе заложений отыскивают такое место, где этот раствор циркуля будет равен 

расстоянию между горизонтальной прямой и кривой. На горизонтальной прямой 

отсчитывают величину угла наклона 

Масштаб заложений на карте дается обычно для двух высот сечений: один для 

заложений между основными, другой для заложений между утолщенными горизонталями. 

Это особенно важно в тех случаях, когда горизонтали располагаются близко друг к другу и 

измерить расстояние между ними затруднительно. 

Для дополнительной характеристики рельефа на картах подписывают с точностью до 

0,1м отметки высот характерных точек местности: вершин гор и холмов, высших точек 

водоразделов, перевалов, седловин, наиболее низких точек для долин и оврагов, а также 

точек, являющиеся ориентирами (перекрестков дорог и просек, резких изгибов контуров 

растительного покрова и т.п.) 

Условными знаками изображаются перевалы, скалы - останцы, сухие русла рек, камни 

ямы ,курганы, карстовые воронки, кратеры вулканов, дайки, обрывы, овраги, промоины, 
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уступы и т.п. Цифры, сопровождающие условные знаки этих объектов, указывают их 

относительные высоты (глубины) в метрах. Условные знаки естественных образований 

рельефа и относящиеся к ним подписи характеристик, так же, как и горизонтали, 

изображаются на карте коричневой краской, а искусственных (насыпей, выемок, курганов 

и т.п.) – черной. 

 

Способы измерений расстояний по карте 

Чтобы определить расстояние между двумя точками, вначале измеряют это расстояние 

по карте, а затем, пользуясь масштабом, узнают действительное значение его на местности. 

При пользовании численным масштабом измеренное на карте расстояние между двумя 

точками в сантиметрах умножают на величину масштаба. Например, на карте масштаба 1 : 

50 000 измеренное расстояние между двумя местными предметами равно 4,2см. Величина 

масштаба 500м, следовательно .расстояние будет равно 4,2 х 500м.= 2100м. 

Значительно проще определяются расстояния по карте с помощью линейного масштаба. 

Для этого достаточно измерить циркулем, линейкой или просто полоской бумаги 

расстояние между заданными точками на карте, а затем приложить циркуль к линейному 

масштабу и снять по нему отсчет. В практике очень часто приходиться измерять расстояния 

не по прямым, а по ломанным или извилистым линиям, например, длину маршрута по 

дорогам. В этом случае можно воспользоваться следующими приемами: шагом циркуля, 

способом наращивания раствора циркуля, курвиметром, на глаз. 

Шагом циркуля. Устанавливают небольшой раствор циркуля, который называют шагом. 

Длина шага зависит от степени извилистости линии, но, как правило, не должна превышать 

1см. Одну иглу циркуля ставят в начальную точку маршрута, а вторую - в направлении 

измеряемой линии. Поворачивая циркуль относительно одной из игл, шагают по маршруту. 

Общая длина маршрута АС равна числу шагов, умноженному на шаг циркуля в масштабе 

карты (АВ) плюс остаток ВС, измеренный по линейному масштабу. 

Курвиметром. Курвиметр - прибор для измерения кривых линий. Основанием 

курвиметра служит колесико, длина окружности которого известна. Вращение колесика 

передается на стрелку, поворачивающуюся по круговой шкале. Зная число оборотов 

колесика, катящегося по измеряемой линии, легко определить и её длину. При измерении 

расстояния нужно стрелку установить на нулевое деление и прокатить колесико вдоль 

маршрута. Полученный в сантиметрах отсчет умножают на величину масштаба и в 

результате получают действительное расстояние на местности. 

На глаз. При глазомерном определении расстояний по карте пользуются стороной 

квадрата километровой сетки как эталоном. Сравнивая расстояния отрезков со стороной 

квадрата, определяют число километров, а десятые доли километров оценивают на глаз. 

 

Системы координат, их назначение  

и пользование ими 

 

Координатами называются угловые и линейные величины, которыми определяют в той 

или иной системе координат положение точек на линии, поверхности или в пространстве. 

Положение точек на поверхности Земли в зависимости от характера решаемых задач и 

требуемой точности чаще всего определяют в системах географических, плоских 

прямоугольных, полярных и биполярных координат.  

Системой географических координат называется система, в которой положение точки 



104 

на земной поверхности определяется угловыми величинами (широтой и долготой) 

относительно плоскостей экватора и начального (нулевого) меридиана. Географические 

координаты в Сухопутных войсках почти не используются, а потому основное внимание 

будет уделено прямоугольным координатам.  

Система плоских прямоугольных координат является зональной (рис.78) В каждой 

шестиградусной зоне, на которые делится вся поверхность земли при ее изображении на 

карте в проекции Гаусса, устанавливается система плоских прямоугольных координат. 

Осями координат служат осевой меридиан зоны и экватор.   

 

 
 

Рис. 78 Система плоских прямоугольных координат на топографической карте. 

 

Система полярных координат (рис 79) состоит из точки, называемой п о л ю с о м ,  и 

начального направления - п о л я р н о й  оси. Положение любой точки на земной поверхности 

в этой системе координат определяется углом направления на нее относительно полярной 

оси и расстоянием от полюса до точки. При топогеодезической подготовке пуска ракет и 

стрельбы артиллерии и в некоторых других случаях географические или прямоугольные 

координаты перевычисляют в полярные координаты. Часто система полярных координат 

используется как местная система, например, при  целеуказании по азимуту и дальности до 

цели.  
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Рис. 79 Полярные координаты точки А: а дирекционный угол направления на точку А; 

Д- дальность до точки А. 

 

Система биполярных координат (двухполюсная система) состоит из двух 

фиксированных точек, называемых полюсами, и направления между ними, которое 

называется б а з и с о м  или базой засечки. Положение любой точки на земной поверхности 

определяется в этой системе двумя углами направлений с полюсов на точку относительно 

базиса. Если видимости между полюсами нет, то направления на точку в этой системе 

координат  можно определять относительно какого-либо другого направления, принятого за 

начальное, например направления магнитного меридиана. Система биполярных координат 

часто применяется в артиллерии при засечке целей, реперов и т. п. 

 

Местность как элемент боевой обстановки 

Местность – часть земной поверхности со всеми ее элементами. К основным элементам 

местности относятся: рельеф; гидрография; растительный покров; почвогрунты; дорожная 

сеть; населенные пункты; промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные 

объекты.  

Все расположенные на местности объекты естественного и искусственного 

происхождения (созданные природой и трудом человека – реки, леса, пути сообщения, 

населенные пункты и т.п.) –называются местными предметами. Местные предметы, 

занимающие обширные территории (внутренние моря, горные системы, пустыни и другие), 

принято называть географическими объектами. Для нас наибольший интерес (значение) 

имеют объекты, используемые в военном деле для изучения местности, ориентирования, 

целеуказания, управления войсками в бою и решения других задач. 

Кроме того, особую группу составляют объекты инженерного оборудования местности, 

создаваемые войсками при подготовке и в ходе боевых действий (фортификационные 

сооружения, заграждения, колонные пути, мосты, переправы и другие). Эти военные 

объекты, хотя они в большинстве случаев и являются временными сооружениями, могут 

значительно изменять условия местности и при ее оценке их необходимо тщательно 

учитывать в связи с другими топографическими элементами. 
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Выступая в различных сочетаниях, рельеф и местные предметы в комплексе с климатом 

образуют различные типы местности, каждый из которых по-своему оказывает влияние на 

все стороны боевой деятельности войск. Поэтому Боевые уставы СВ рассматривают 

местность как один из важнейших элементов боевой обстановки. 

Боевой уставы СВ (часть III (взвод, отделение, танк), ст. 17-20; определяет, что 

командиры всех степеней в интересах принятия решения на бой (боевые действия) должны 

уяснить полученную боевую задачу и оценить обстановку. 

При оценке обстановки, наряду с оценкой противника, своих войск и других вопросов, 

командир оценивает характер местности, ее защитные и маскирующие свойства, выгодные 

подступы, заграждения и препятствия, условия наблюдения и ведения огня. 

Кроме того, учитывает состояние погоды, время года, суток и их влияние на подготовку 

и ведение боя (боевых действий). 

В замысле боя командир определяет наиболее доступные направления действий 

подразделений и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны; 

рубежи боевых задач подразделений; место развертывания КП (КНП); наиболее 

устойчивые от разрушения местные предметы, которые можно использовать в качестве 

ориентиров. 

Организуя боевое обеспечение, командир указывает порядок наблюдения. 

Для управления огнем старшим командиром назначаются единые ориентиры. Заменять 

их запрещено. При необходимости, подчиненные командиры могут назначать 

дополнительно и свои ориентиры, но при докладах старшему командиру и поддержании 

взаимодействия используются только ориентиры, указанные старшим командиром. 

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые местные предметы. При 

использовании ночных прицелов, приборов наблюдения в качестве ориентиров 

выбираются местные предметы с большой отражающей способностью в пределах 

дальности действия прицелов (приборов). 

Ориентиры нумеруются справа налево по рубежам от себя в сторону противника. Один 

из них назначается основным. 

Целеуказание в бою может осуществляться от ориентиров (местных предметов) и от 

направления движения (атаки). 

Командные (командно-наблюдательные) пункты находятся в таком месте, откуда 

обеспечивается наилучшее наблюдение за противником, действиями подчиненных, соседей 

и местностью. 

Реализовать на практике эти требования (положения) Боевых уставов СВ может только 

тот командир, который обладает глубокими знаниями тактических свойств местности и ее 

разновидностей, сможет правильно их применить в интересах выполнения поставленной 

боевой задачи. 

Существуют различные методы и подходы к изучению и оценке местности. Наиболее 

приемлемой является следующая методика: 

изучение и оценка общего характера местности (определяется тип местности, ее 

особенности и тактические свойства – по карте); 

детальное изучение и оценка местности в интересах решения поставленной задачи (по 

карте или на местности); 

в результате общего и детального изучения и оценки местности формулируются выводы 

(по карте). 

Эта методика приемлема для командиров всех степеней и является универсальной. 

Командиры различных подразделений (мотострелковых, танковых, артиллерийских и т.п.) 

местность изучают и оценивают по-разному, применительно к своему предназначению, 

решаемым задачам, способам боевого применения. 

Источниками получения сведений (данных) о местности являются: 

топографическая карта – основной источник, она позволяет быстро изучить и оценить 

местность на большой площади. Недостаток – старение карты; 
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личный осмотр местности (рекогносцировка, разведка) – непосредственное изучение 

и оценка местности при организации боя. Недостаток – только при наличии времени, 

требуется достаточно много времени для детальной работы, ограничена возможность 

работы ночью, в других условиях ограниченной видимости, а также в глубине обороны 

противника; 

аэрофотоснимки (фотодокументы), специальные карты (планы) и другие – 

дополнение к топографическим картам, а при их отсутствии, как самостоятельные 

документы. Недостаток – трудность чтения, необходимость дешифрирования; 

описание местности (справка о местности) – содержит различные сведения о 

местности (проходимость, режим рек, климатические особенности и другие). Недостаток – 

необходимо значительное время на отбор нужных сведений, конкретизация за свою полосу 

действий и перенос их на карты; 

опрос местных жителей и допрос пленных позволяет получить сведения о 

проходимости местности, ее инженерном оборудовании, планируемых мероприятиях 

противника по затоплению местности, разрушениях на ней и другие. Недостаток – сведения 

отрывочные, слабо привязаны к карте и требуют проверки; 

информация вышестоящего штаба (соседей) – позволяет получить данные о местности; 

прогнозирование изменений местности – применяется при угрозе нанесения ядерных 

ударов противником. 

 

Тактические свойства местности, ее основные  

разновидности 

 

Тактические свойства местности – свойства местности, оказывающие существенное 

влияние на организацию и ведение боевых действий (боя), применение оружия и боевой 

техники. К основным из них относятся: проходимость местности, ее защитные свойства, 

условия ориентирования, наблюдения, маскировки и ведения огня. В некоторых районах 

существенное влияние на ведение боя оказывают условия инженерного оборудования 

местности. 

Проходимость местности – свойства местности, способствующие или затрудняющие 

передвижение войск. 

При изучении и оценке проходимости местности основное внимание обращается на 

классификацию местности по проходимости, определение и обозначение на карте 

труднопроходимых и непроходимых участков, влияние топографических элементов 

местности на скорость движения, определение средней скорости движения и другие 

вопросы. 

Проходимость местности учитывается при выборе направления сосредоточения 

основных усилий, определении ширины фронта действий, возможности и способности 

применения различных видов боевой техники, организации маневра, выборе путей подвоза 

и эвакуации. 

По проходимости местность подразделяют на легкопроходимую, проходимую, 

труднопроходимую и непроходимую. 

Легкопроходимая местность не ограничивает скорость и направление движения 

колесных и гусеничных машин, допускает беспрепятственное применение боевой техники 

в развернутых строях и движение колонн без усиления грунта. 

Проходимая местность почти не ограничивает скорость, направление движения и 

допускает повторное движение по одному следу гусеничных машин, хотя отдельные места 

необходимо обходить или усиливать. Движение колесных машин обычной проходимости 

несколько затруднено. 
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Труднопроходимая местность доступна для движения гусеничных машин с небольшой 

скоростью, ограничивает свободу маневра и движение нескольких машин по одному следу. 

Движение колесных машин обычной проходимости почти невозможно. 

Непроходимая местность недоступна для движения гусеничных и колесных машин без 

выполнения значительных работ по оборудованию дорог или колонных путей. 

Условия проходимости зависят в первую очередь от характера рельефа местности, 

степени его пересеченности, наличия естественных и искусственных местных предметов и 

многих других факторов. 

По характеру рельефа местность подразделяют на равнинную, холмистую и горную. 

Горная местность в свою очередь подразделяется на низкогорную, среднегорную и 

высокогорную. 

Равнинная местность характеризуется отсутствием резко выраженных неровностей 

земной поверхности, небольшими относительными превышениями (до 25 м) и 

сравнительно малой крутизной скатов (до 2 градусов). Абсолютные высоты над уровнем 

моря обычно до 300 м. 

Холмистая местность характеризуется волнистыми очертаниями земной поверхности, 

образующими неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными 

превышениями 25-200 м и преобладающей крутизной скатов 2-3 градуса.  

Низкогорная местность характеризуется высотами над уровнем моря 500-1000 м, 

относительными превышениями 200-500 м и преобладающей крутизной скатов 5-10 

градусов. 

Среднегорная местность имеет высоты над уровнем моря порядка 1000-2000 м, 

относительные превышения 500-1000 м и преобладающую крутизну скатов 10-25 градусов. 

По степени пересеченности оврагами, балками, реками, озерами и другими 

естественными препятствиями, ограничивающими свободу передвижения и маневра 

подразделений, местность подразделяют на слабопересеченную, среднепересеченную и 

сильнопересеченную. 

Слабопересеченная местность представляет собой пространство, хотя и снижающее 

скорость движения, но легко преодолеваемое боевыми машинами в любом направлении. 

На такой местности естественные препятствия составляют менее 10 %  всей площади. 

Рельеф обычно равнинный, реже холмистый. 

Среднепересеченная местность имеет около 20 % площади, занятой естественными 

препятствиями. Это наиболее распространенная разновидность хорошо обжитой 

местности. Рельеф обычно холмистый, реже равнинный. 

Сильнопересеченная местность отличается большим количеством труднопроходимых 

естественных препятствий – оврагов, канав, насыпей, рек, каналов и др. Площадь 

естественных препятствий составляет более 30 %. 

Важным фактором, тесно связанным с пересеченностью местности и определяющим ее 

проходимость, является дорожная сеть. Чем сильнее развита сеть дорог и выше их класс, 

тем местность доступнее для всех родов войск. Автомобильные дороги с твердым 

покрытием допускают движение транспорта в любую погоду со средней скоростью 35–50 

км/ч и более. Скорость движения по грунтовым дорогам составляет не более 25–30 км/ч. 

Проходимость местности вне дорог определяется ее пересеченностью и крутизной 

скатов. Крутизна доступных скатов: для автомобиля повышенной проходимости, БТР – 20-

30 градусов; для автомобилей повышенной проходимости – 20-30°, гусеничного тягача с 

прицепом – 17-30°, танка – 30-35° (при коротких подъёмах 5-10 м – до 40°). 

В целом проходимость местности зависит от рельефа, гидрографии, растительного 

покрова, почвогрунтов, дорожной сети, наличия населенных пунктов и их развитости, 

состояния, времени года, погоды и многих других факторов. 
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Защитные свойства местности – свойства местности, ослабляющие действие 

поражающих факторов ядерного и обычного оружия. 

Различные формы рельефа могут ослабить или усилить воздействие ударной волны, 

светового излучения и проникающей радиации. Так, на передних скатах возвышенностей 

давление ударной волны повышается в 1,1-2,5 раза, а на обратных – понижается в 0,5-1 раз 

(таблица 9). 

Овраги, лощины, канавы, промоины, рвы и другие углубления, также ослабляют 

действие ударной волны, при их пересечении ею в поперечном направлении. Так, 

поражающее действие ударной волны на дне оврага глубиной и шириной 5 метров 

уменьшается по сравнению с равнинной местностью в 2,5 раза, при ширине 10 метров – в 

1,5 раза, при ширине 15 метров – в 1,3 раза. 

Лесные массивы ослабляют ударную волну в 2 раза и более, уменьшают воздействие 

светового излучения в 6-8 раз, а также снижают уровень радиации в 2–3 раза по сравнению 

с открытой местностью. 

Условия ориентирования – свойства местности, способствующие определению своего 

местоположения и нужного направления движения относительно сторон горизонта, 

окружающих объектов местности, расположения своих войск и противника. 

Они определяются наличием на местности характерных элементов рельефа и местных 

предметов, отчетливо выделяющихся среди других объектов по своему внешнему виду или 

положению и удобных для использования в качестве ориентиров (высоты, обрывы, овраги, 

углы леса, перекрестки дорог, заводские (фабричные) трубы, тригонометрические пункты 

и многие другие). 

Условия наблюдения – свойства местности, способствующие получению сведений о 

противнике и своих войсках. 

Они определяются степенью просматриваемости окружающей местности, дальности 

обзора и зависят от характера рельефа, растительного покрова, наличия населенных 

пунктов и других объектов, препятствующих обзору (просмотру) местности. 

Существенное влияние на условия наблюдения оказывают состояние погоды, времена 

года и суток. 

Условия наблюдения способствуют ведению разведки (наблюдения), организации 

системы огня и управлению подразделением или затрудняют их. Они характеризуются 

дальностью оптической (радиолокационной) видимости окружающей местности и целей с 

высот в определенном секторе (полосе) наблюдения, а также размерами полей невидимости 

и положением их границ. 

При организации боя (разведки) условия наблюдения изучают прежде всего по 

топографической карте. При этом, определяют высоты, с которых хорошо просматривается 

местность у противника, поля невидимости в его расположении, видимость объектов 

(целей) и участков на направлении предстоящих действий, а также естественные маски для 

скрытного наблюдения и передвижения своего подразделения. 

В целом при определении условий наблюдения рассчитывают дальность видимости 

горизонта и объектов на местности, определяют взаимную видимость точек, наносят на 

карту (схему) поля невидимости. 

Условия маскировки (маскирующие свойства местности) – свойства местности, 

позволяющие скрыть от  противника расположение и передвижение личного состава и 

боевой техники, а также вести наблюдение за противником.  
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Они определяются наличием естественных укрытий, образуемых формами рельефа, 

растительным покровом, населенными пунктами и другими местными предметами, а также 

общим характером, цветом и пятнистостью местности (чем разнообразнее цветовая гамма, 

тем лучше условия маскировки).  

Фактически изучение и оценка условий маскировки является изучением и оценкой 

условий наблюдения, но, наоборот, со стороны противника. Поэтому её также можно 

проводить глазомерно (приблизительно) и точно (с использованием перечисленных для 

наблюдения приемов и способов). 

Для глазомерного (приблизительного) изучения и оценки условий маскировки следует 

иметь ввиду, что хорошими маскирующими свойствами обладает пересеченная местность 

с лесными массивами и многочисленными населенными пунктами. Лощины, балки, овраги 

создают благоприятные условия для укрытия подразделений. Наиболее удобными 

естественными укрытиями являются леса. 

Маскировочная емкость участка (района) местности определяется количеством 

подразделений, которые могут скрытно разместиться на нем. 

Например, для скрытного и рассредоточенного расположения батальона (дивизиона) 

требуется около 3-х км придорожной посадки, 75 домов в населенном пункте сельского 

типа, овраг длинной до 1 км или участок леса площадью не менее 0,4 км2. По карте 

достаточно легко определить маскировочную емкость заданного района, исходя из 

перечисленных нормативов (критериев).  

Обычно изучение и оценка местности по условиям наблюдения и маскировки 

проводится одновременно в соответствии с принятой классификацией. 

По условиям наблюдения и маскировки местность подразделяют на открытую, 

полузакрытую и закрытую  

Открытая местность представляет собой ровную или слегка всхолмленную безлесную 

территорию, до 75 %  площади которой хорошо просматривается во всех направлениях с 

командных высот. 

Полузакрытая местность является переходной от открытой к закрытой. Как правило, в 

полузакрытой местности площадь, занятая естественными укрытиями, составляет около 20 

%, с командных высот просматривается около 50 % пространства. 

Закрытая местность представляет собой территорию с горным, холмистым или 

равнинным рельефом, покрытую лесами, садами, кустарниками, с часто расположенными 

населенными пунктами. В такой местности площадь, занятая естественными масками, 

составляет 30 % и более, а площадь, просматриваемая с командных высот, – менее 25 %. 

Кроме перечисленных разновидностей местность может подразделяться:  по характеру 

почвенно-растительного покрова на лесную (лесистую, таежную), болотистую, лесисто – 

болотистую, пустынную, степную, пустынно-степную, а в сочетании с рельефом – на горно-

лесистую, горно-пустынную, равнинно-степную и т. д.; по густоте дорожной сети – на 

местность с сильноразвитой и слаборазвитой дорожной сетью; по населенности – на 

густонаселенную и слабонаселенную местность; по густоте речной сети – на местность с 

редкой и густой речной сетью. 

Условия ведения огня – свойства местности, обеспечивающие удобное и скрытное от 

наблюдения противника расположение подразделений, огневых средств, ведение точного 

огня из стрелкового оружия, орудий танков, БМП (БТРов), ПТ средств, минометов, а также 

управление огнем и корректирование стрельбы. 

Они зависят от характера рельефа, растительного покрова, наличия населенных пунктов 

и других  местных предметов, которые затрудняют (осложняют) ведение огня.  

При определении условия ведения огня командир изучает и оценивает 

непростреливаемые участки в расположении противника и своих подразделений 
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различными видами оружия, наиболее выгодные позиции для ведения огня из различных 

видов вооружения.  

Эта работа проводится одновременно и параллельно с изучением и оценкой условий 

наблюдения и маскировки. Расчеты, проводимые при этом, широко используются для 

оценки условий ведения огня.  

Наряду с этим, при оценке условий ведения огня используется ряд своих оценок 

(расчетов). 

Определяются топографический и боевой гребни для выбора окопов, огневых позиций.  

Топографический гребень (водораздел) – линия, разделяющая поверхностный сток двух 

противоположных скатов хребта.  

Боевой гребень – перегиб ската вблизи топографического гребня, с которого 

открывается обзор и обстрел всего ската от вершины до подошвы и который не 

проектируется на фоне неба при наблюдении со стороны противника.  

Для ведения огня прямой наводкой наиболее удобны боевые гребни передних скатов, 

топографические гребни, не проектирующиеся со стороны противника на фоне неба. Для 

стрельбы с закрытых огневых позиций выгодны обратные скаты, овраги, балки, лощины, 

из-за строений, заборов и других укрытий. 

Кроме того, рассчитываются по определённым формулам глубина и угол укрытия, угол 

места цели.  

Условия инженерного оборудования местности зависят от типа почвогрунтов, уровня 

грунтовых вод, наличия строительных материалов, характера естественных укрытий и 

препятствий и многих других факторов.  

Состояние почвогрунтов во многом определяет объем работ по подготовке колонных 

путей, инженерному оборудованию районов сосредоточения, обороны и т.п. 

От глубины залегания грунтовых вод зависит возможность подготовки пунктов 

водоснабжения, строительства различных сооружений.  

Наличие на местности строительных материалов (леса, щебня, гравия, песка и т.п.) 

определяет объем и сроки инженерных работ. 

Сезонные изменения тактических свойств местности. Тактические свойства 

местности в течение года подвергаются сезонным изменениям. Одна и та же местность в 

разное время года имеет неодинаковую проходимость, различные условия ориентирования, 

маскировки, наблюдения и инженерного оборудования. 

Для весны и осени характерны распутица, половодье и паводки. В период весенней и 

осенней распутицы верхний слой грунта переувлажняется, теряет свою прочность, 

становится очень вязким. Движение затрудняется не только вне дорог, но и по всем 

грунтовым дорогам. Во время паводков возможно затопление пойм на больших 

пространствах. В балках и лощинах образуются временные водотоки. 

Весной и осенью отмечаются резкие колебания температуры воздуха, большая 

облачность, частые туманы, сильные ветры. Все это ухудшает условия наблюдения и 

целеуказания. 

Тактические свойства местности зимой. Для зимы характерно, прежде всего, 

промерзание грунтов, образование на реках и других водоемах ледяного покрова, наличие 

снежного покрова. 

Дорожная сеть зимой, как правило, сокращается. Многие дороги, особенно грунтовые, 

заносятся снегом и становятся непроходимыми для колесных машин. Скорость движения 

по шоссейным дорогам уменьшается, особенно в периоды обледенения и снежных заносов. 

В условиях длительных низких температур происходит глубокое промерзание грунтов. 

При замерзании они становятся очень плотными и прочными. В результате местность 

труднопроходимая и непроходимая вне дорог в летний период превращается зимой в 

легкопроходимую для всех видов боевой и другой техники. Автомобильные дороги 
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(автозимники) прокладываются по замерзшему грунту путем расчистки или уплотнения 

снежного покрова или по льду рек, озер и болот. При недостаточной толщине льда 

производится усиление его путем намораживания или устройства настилов. Автозимники 

допускают движение автомобилей в колоннах со средней скоростью 25-30 км/ч. 

В зимних условиях промерзший грунт укреплений и укрытий ослабляет воздействие на 

них ударной волны ядерного взрыва, снижает уровни радиации. 

С другой стороны, глубокое промерзание грунтов существенно затрудняет инженерное 

оборудование местности. Работа в промерзших грунтах выполняется гораздо медленнее, 

требует применения специальных инструментов и оборудования. 

Глубина промерзания грунта во многом зависит от его механического состава, глубины 

залегания грунтовых вод, увлажненности его и толщины снежного покрова. Чем мельче 

частицы грунта, тем больше его пористость и влагоемкость и меньше глубина промерзания. 

Так, глинистые почвы промерзают гораздо на большую глубину, чем черноземные. 

Возвышенные участки промерзают глубже, чем низинные и заболоченные. Промерзание 

грунтов всегда заканчивается несколько выше уровня залегания грунтовых вод. В лесу 

глубина промерзания грунтов примерно в 2 раза меньше, чем на открытом месте. Толстый 

слой снега также резко сокращает глубину промерзания грунтов. 

Для преодоления замерзших водных преград по льду устраивают ледяные переправы. 

Они могут проходить по естественному или усиленному льду в зависимости от его 

толщины. 

Ледяной покров на различных водоемах хорошо защищает воду от радиоактивного 

заражения частицами, выпадающими по следу облака ядерного взрыва. 

Важное значение для боевых действий войск зимой имеет значительное промерзание 

болот. Непроходимые для всех видов боевой и другой техники летом промерзшие болота 

становятся удобными путями движения вне дорог. Обычно промерзание болот происходит 

одновременно с замерзанием водоемов и грунтов. Осенью, до образования глубокого 

снежного покрова, они замерзают особенно быстро. После образования большого снежного 

покрова скорость замерзания болот намного уменьшается. В случае, когда снежный покров 

образовался с осени, некоторые болота вообще не замерзают, представляя собой опасные 

скрытые препятствия. 

Большое влияние на боевые действия войск оказывает снежный покров. При глубине 

снежного покрова 30-40 см движение колесных машин вне дорог становится практически 

невозможным. Скорость танков, движущихся по снегу глубиной 60-70 см, снижается в 1,5 

– 2 раза по сравнению с летними условиями, А личный состав в пешем порядке (без лыж) 

может передвигаться свободно по снегу глубиной не более 20-25 см. 

Проходимость лесов зимой резко сокращается из-за снежных заносов и скрытых под 

снегом пней и других препятствий. Снижаются маскирующие и защитные свойства 

лиственных лесов (боевая техника обнаруживается с воздуха непосредственно или по 

следам машин). В результате снежного заноса оврагов и лощин видимый рельеф местности 

сглаживается, существенно изменяя внешний облик местности. 

 

Влияние тактических свойств местности на действия 

 подразделений в бою 

 

Как уже отмечалось, тактические свойства различных видов местности оказывают 

существенное влияние на действия подразделений в бою. 
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Горная местность (с абсолютными высотами свыше 500 м над уровнем моря) создает 

значительные трудности для наступающих и предоставляет одновременно много 

преимуществ обороняющимся войскам. Большое количество естественных препятствий в 

горах повышает устойчивость обороны и дает возможность малыми силами оборонять 

более широкий фронт, чем на равнинной местности. На занятиях по тактике вы 

познакомитесь с этим более подробно. 

Проходимость гор зависит от расположения хребтов, долин и ущелий. Войска сильно 

привязаны к дорогам. В высокогорных районах дорог очень мало и сообщение возможно 

лишь по горным тропам. Грузоподъемность транспорта в горах снижается на 20-25 % , 

скорость движения уменьшается примерно в 2 раза , а расход горючего увеличивается на 

75 %. Мощность двигателей снижается на 8-10 % на каждые 1000 м подъема. 

При оценке защитных свойств в горной местности необходимо учитывать, что 

применение ядерного оружия и других средств поражения в значительной степени 

усиливается косвенными причинами. Ядерные и другие сильные взрывы вызывают в горах 

массовые обвалы, оползни, снежные лавины и камнепады. На скатах, обращенных к 

ядерному взрыву, уровни радиации будут выше, чем на обратных скатах. След 

радиоактивного облака может распространяться вдоль долин, образуя высокие уровни 

радиации на их скатах и дне, то есть в тех местах, где обычно передвигаются и размещаются 

войска. 

Горный рельеф и наличие лесных массивов создают благоприятные условия для  

маскировки войск. Это в значительной степени обеспечивает внезапность их действий, 

позволяет наступающим войскам широко применять обходы и охваты, просачиваться через 

боевые порядки и наносить внезапные удары по флангам и тылу. 

В горах ориентирование на местности и целеуказания. Ограничен обзор местности со 

дна долин. Искажение расстояний усложняет определение местоположения. 

Наличие скальных грунтов и горных пород приводит к увеличению сроков инженерного 

оборудования   местности в 2 – раза, заставляет изыскивать оригинальные технические 

решения при возведении огневых сооружений, применять для защиты личного состава и 

техники пещеры, обратные склоны гор, широко использовать земленосные мешки и камни. 

Пустынная местность имеет преимущественно равнинный, открытый характер, с 

отсутствием растительности, слаборазвитой сетью дорог, редкими населенными пунктами, 

ограниченным числом источников воды. Основным препятствием для движения войск 

являются сыпучие пески и барханы. Защита войск от ядерного и высокоточного оружия 

осложняется из-за полного отсутствия естественных укрытий. Затрудняется маскировка 

войск, ориентирование и целеуказание, выбор огневых позиций. Расстояния до местных 

предметов всегда кажутся меньше действительных (ошибки могут достигать до 50 %). 

В связи с этим боевые действия в пустынях ведутся в основном по направлениям, на 

широком фронте. Наиболее благоприятным временем для ведения боевых действий 

считается осень, зима и ранняя весна. 

Лесистая местность ограничивает проходимость боевых и транспортных машин, 

уменьшает дальность видимости, усложняет наблюдение, снижает дальность радиосвязи, 

эффективность огня артиллерии и стрелкового оружия. Лесные массивы затрудняют 

ориентирование, целеуказание, корректирование огня и прицельное бомбометание. 

При наступлении в лесу затрудняется применение танков, использование вне дорог 

артиллерии и всех видов транспорта, значительно усложняется управление войсками и 

взаимодействие, снижаются темпы наступления. 
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В то же время леса обладают хорошими маскирующими свойствами. Они способствуют 

скрытому расположению и маневру войск, а также организации устойчивой обороны. Леса 

обладают хорошими защитными свойствами от поражающего действия ядерного оружия. 

Оперативно – тактические свойства леса зависят от его основных характеристик: состава 

насаждения, возраста леса, высоты и толщины деревьев, формы, полноты, густоты 

насаждения и благоустроенности леса. 

 

8. Огневая подготовка 

 

Правила стрельбы из стрелкового оружия 

и гранатометов 

Для успешного выполнения задач в бою необходимо: 

непрерывно наблюдать за полем боя; 

быстро и правильно подготавливать данные для стрельбы; 

умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки 

как днем, так и ночью; для поражения групповых и наиболее важных одиночных целей 

применять сосредоточенный внезапный огонь; 

наблюдать за результатами огня и умело его корректировать; 

следить за расходом патронов в бою и принимать меры к своевременному их 

пополнению. 

Наблюдение за полем боя и целеуказание. Наблюдение ведется в целях своевременного 

обнаружения расположения и действий противника. Кроме того, в бою необходимо 

наблюдать за сигналами и знаками командира и за результатами своего огня. 

Если нет особых указаний командира, солдаты ведут наблюдение в указанном им 

секторе обстрела на глубину до 1000 м. 

Наблюдение ведется невооруженным глазом. Особое внимание при наблюдении надо 

обращать на скрытые подступы. Местность осматривать справа налево от ближних 

предметов к дальним. Осмотр производить тщательно, так как обнаружению противника 

способствуют незначительные демаскирующие признаки; такими признаками могут быть: 

блеск, шум, качание веток деревьев и кустов, появление новых мелких предметов, 

изменения в положении и форме местных предметов и т. п. 

При наличии бинокля использовать его только для более тщательного изучения 

отдельных предметов или участков местности; при этом принимать меры к тому, чтобы 

блеском стекол бинокля не обнаружить места своего расположения. 

Ночью места расположения и действия противника могут быть установлены по звукам 

и источникам света. Если в нужном направлении местность освещена ракетой или другим 

источником освещения, быстро осмотреть освещенный участок. 

О замеченных на поле боя целях необходимо немедленно доложить командиру и 

правильно указать их расположение. Цель указывается устным докладом или 

трассирующими пулями. 

Доклад должен быть кратким, ясным и точным, например: «Прямо – широкий куст, 

слева – пулемет»; «Ориентир второй, вправо два пальца, под кустом – наблюдатель». 

При целеуказании трассирующими пулями произвести в направлении цели одну-две 

короткие очереди. 

Выбор цели 
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Для автоматов наиболее характерными являются живые цели – расчеты пулеметов и 

орудий, группы стрелков или отдельные фигуры, ведущие огонь из различных положений, 

а также живая сила на автомобилях, мотоциклах и т. п. Кроме того, из автоматов огонь 

ведется и по воздушным целям. Цели на поле боя могут быть неподвижными, 

появляющимися на короткое время и движущимися. 

Автоматчик в бою ведет огонь, как правило, в составе отделения или взвода, уничтожая 

цели, указанные ему командиром. Поэтому он должен внимательно слушать и точно 

выполнять все команды. 

Если автоматчику в бою цель для поражения не указана, он выбирает ее сам. В первую 

очередь необходимо поражать наиболее опасные и важные цели, например расчеты 

пулеметов и орудий, командиров и наблюдателей противника. Из двух равных по важности 

целей выбирать для обстрела ближайшую и наиболее уязвимую. При появлении во время 

стрельбы новой, более важной цели немедленно перенести огонь на нее. 

Выбор прицела и точки прицеливания 

Для выбора прицела и точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели 

и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление 

полета пули. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при 

стрельбе средняя траектория проходила посредине цели. 

При стрельбе на расстояния до 300 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 3 

или «П», прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие 

фигуры и т. д.). 

При стрельбе на расстояния, превышающие 300 м, прицел устанавливается 

соответственно расстоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку 

прицеливания, как правило, принимается середина цели. Если условия обстановки не 

позволяют изменять установку прицела в зависимости от расстояния до цели, то в пределах 

дальности прямого выстрела огонь следует вести с прицелом, соответствующим дальности 

прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели. 

Расстояние до цели определяется глазомером. При этом расстояние до целей и местных 

предметов определяется по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной 

памяти, по степени видимости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем 

сочетания обоих способов. 

При определении расстояний по отрезкам местности необходимо какое-либо привычное 

расстояние, которое прочно укрепилось в зрительной памяти, например отрезок 100, 200 

или 300 м, мысленно откладывать от себя до предмета (цели). 

При определении расстояний по степени видимости и кажущейся величине предметов 

(целей) необходимо сравнить видимую величину цели с запечатлевшимися в памяти 

видимыми размерами данной цели на определенных удалениях. 

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, расстояние до 

которого известно, то при определении расстояния до цели необходимо на глаз учитывать 

ее удаление от ориентира. 

Ночью расстояние до освещенных целей определяется так же, как и днем. 

При определении расстояния глазомером необходимо учитывать следующее: 

кажущаяся величина одного и того же отрезка местности с удалением его от 

автоматчика (в перспективе) постепенно сокращается; 

овраги, лощины, речки и т.д., пересекающие направление на местный предмет или цель, 

скрадывают (уменьшают) расстояние; 
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мелкие предметы (кусты, камни, отдельные фигуры) кажутся дальше, чем находящиеся 

на том же расстоянии крупные предметы (лес, гора, колонна войск); 

предметы яркого цвета (белого, оранжевого) кажутся ближе, чем предметы темного 

цвета (синего, черного, коричневого); 

одноцветный, однообразный фон местности (луг, снег, пашня) выделяет и как бы 

приближает находящиеся на нем предметы, если они иначе окрашены, а пестрый, 

разнообразный фон местности, наоборот, маскирует и как бы удаляет находящиеся на нем 

предметы; 

в пасмурный день, в дождь, в сумерки, в туман расстояния кажутся увеличенными, а в 

светлый, солнечный день, наоборот, – уменьшенными; 

 в горной местности видимые предметы как бы приближаются. 

Значительные отклонения внешних условий от табличных (нормальных), изменяет 

дальность полета пули или отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы. За табличные 

условия стрельбы принимаются температура воздуха +15°С, отсутствие ветра и 

превышения местности над уровнем моря, угол места цели не более 15°. 

Отклонение температуры воздуха от табличной (+15°С) вызывает изменение дальности 

полета пули, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой. Дальность 

полета пули при стрельбе в летних условиях увеличивается незначительно, поэтому 

вносить поправку в прицел или в положение точки прицеливания не следует. Дальность 

полета пули при стрельбе зимой (в условиях низких температур) на расстояния свыше 400 

м уменьшается на значительную величину (50-100 м), поэтому необходимо при 

температуре воздуха выше -25°С точку прицеливания выбирать на верхнем краю цели, а 

при температуре воздуха ниже -25°С увеличивать прицел на одно деление. 

Поправки в установку прицела на превышение местности над уровнем моря и на угол 

места цели учитываются только при стрельбе в горах, если расстояние до цели более 400 м 

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет пули, отклоняя ее в сторону. 

Поправка на боковой ветер учитывается выносом точки прицеливания в фигурах цели или 

в метрах; при этом отсчет выноса точки прицеливания производится от середины цели в ту 

сторону, откуда дует ветер. 

Величины поправок на боковой умеренный ветер (скорость 4 м/с) в метрах и фигурах 

человека приводятся в следующей таблице. 

 

Дальность 

стрельбы  в 

метрах 

Боковой умеренный ветер (4 м/с) под углом 90 град. 

Поправки (округленно) 

в метрах   /   в фигурах человека 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

-                /                - 

0,2               /              0,5 

0,4               /               1 

0,8               /              1,5 

1,4               /               3 

2,0               /               4 

 

Табличные поправки при сильном ветре (скорость 8 м/с), дующем под прямым углом к 

направлению стрельбы, необходимо увеличивать в два раза, а при слабом ветре (скорость 2 
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м/с) или при умеренном ветре, дующем под острым углом к направлению стрельбы— 

уменьшать в два раза. 

Выбор момента для открытия огня. Момент для открытия огня определяется командой 

командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня — в зависимости от обстановки 

и положения цели. 

Наиболее выгодные моменты для открытия огня: когда цель можно поразить внезапно 

с близкого расстояния; когда цель хорошо видна; когда цель скучивается, подставляет 

фланг или поднимается во весь рост. 

Внезапное огневое нападение на противника, в особенности с фланга, производит на 

него ошеломляющее действие и наносит ему наибольшее поражение. 

 

Ведение огня, наблюдение за его результатами 

 и корректирование 

При ведении огня автоматчик должен внимательно наблюдать за результатами своего 

огня и корректировать его.  

Наблюдение за результатами своего огня ведется по рикошетам, трассам пуль и по 

поведению противника. 

Корректирование огня производится изменением положения точки прицеливания по 

высоте и боковому направлению или изменением установки прицела. Точка прицеливания 

выносится на величину отклонения рикошетов или трасс, в сторону, противоположную их 

отклонению от цели. Если отклонение пуль от цели по дальности превышает 100 м, то 

необходимо изменить установку прицела на одно деление. Для корректирования огня по 

трассам необходимо, чтобы стрельба велась патронами с обыкновенными и 

трассирующими пулями в соотношении: на три патрона с обыкновенными пулями один 

патрон с трассирующей пулей. 

Признаками, указывающими на действительность своего огня, могут служить: потери 

противника, переход его от перебежек к переползаниям, расчленение и развертывание 

колонн, ослабление или прекращение огня противника, отход его или уход в укрытие. 

Стрельба по неподвижным и появляющимся целям. Одиночную ясно видимую цель 

обстреливать короткими или длинными очередями в зависимости от важности цели, ее 

размеров и дальности до нее. Чем опаснее или чем дальше цель, тем длиннее должна быть 

очередь. Огонь ведется до тех пор, пока цель не будет уничтожена или не скроется. 

При стрельбе по появляющейся цели время на стрельбу определяется появлением цели. 

Для поражения появляющейся цели необходимо, заметив место ее появления, быстро 

изготовиться к стрельбе и открыть огонь. Быстрота открытия огня имеет решающее 

значение для поражения цели. Если за время изготовки к стрельбе цель скрылась, при 

вторичном ее появлении уточнить наводку и открыть огонь. 

При стрельбе по неоднократно появляющейся цели следует иметь в виду, что она может 

появиться и в новом месте, поэтому поражение ее будет зависеть от внимательности при 

наблюдении, быстроты изготовки к стрельбе и открытия огня. 

Появляющуюся цель поражать очередями, быстро следующими одна за другой. 

Групповую цель, состоящую из отдельных, отчетливо видимых фигур, обстреливать 

очередями, последовательно перенося огонь с одной фигуры на другую. 

Широкую цель, состоящую из неясно видимых фигур или замаскированную, и 

одиночную замаскированную цель обстреливать с рассеиванием пуль по фронту цели 

(маски) или с последовательным переносом точки прицеливания от одного фланга цели 

(маски) к другому. 
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Стрельбу по атакующей живой силе противника на расстоянии от 100 м и ближе вести 

длинными очередями с рассеиванием пуль по фронту цели. 

Рассеивание пуль по фронту при стрельбе достигается угловым перемещением автомата 

по горизонту. Быстрота углового перемещения автомата при стрельбе с рассеиванием пуль 

по фронту цели зависит от дальности стрельбы и требуемой плотности огня. При этом 

плотность огня во всех случаях должна быть не менее двух пуль на каждый метр фронта 

цели. 

Стрельба по движущимся целям. При движении цели на стреляющего, или от него, на 

расстояние не превышающем дальности прямого выстрела, огонь вести с установкой 

прицела, соответствующей дальности прямого выстрела. На расстояниях, превышающих 

дальность прямого выстрела, огонь вести с установкой прицела, соответствующей тому 

расстоянию, на котором цель может оказаться в момент открытия огня. 

При стрельбе по цели, движущейся под углом к плоскости стрельбы, точку 

прицеливания необходимо выбирать впереди цели и на таком расстоянии от нее, чтобы за 

время полета пули цель продвинулась на это расстояние. Расстояние, на которое 

перемещается цель за время полета пули до нее, называется упреждением. Упреждение на 

движение цели берется в фигурах цели или в метрах. 

Для определения упреждения при стрельбе по цели, движущейся под углом 90° к 

плоскости стрельбы, руководствоваться следующей таблицей. 

 

Дальность 

стрельбы в 

метрах 

Цель, бегущая со 

скоростью 3 м/сек.( 

примерно 10 км/час) 

Мотоцель, движущаяся 

со скоростью 6 м/ сек 

(примерно 20 км/час) 

Упреждение  (округленно) 

В фигурах человека в метрах 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

 

Огонь по цели, движущейся под углом к плоскости стрельбы, ведется способом 

сопровождения цели или способом выжидания цели (огневого нападения). 

При ведении огня способом сопровождения цели автоматчик, перемещая автомат в 

сторону движения цели, в момент наиболее правильной наводки ведет огонь короткими или 

длинными очередями в зависимости от дальности стрельбы и от скорости движения цели. 

При ведении огня способом выжидания цели (огневого нападения) автоматчик 

прицеливается в точку, выбранную впереди цели, и с подходом цели к этой точке на 

величину полутора-двух табличных упреждений, прочно удерживая автомат, производит 

длинную очередь; затем, если цель не будет поражена, выбирает впереди нее новую точку 

прицеливания, прицеливается и при подходе цели к ней на величину нужного упреждения 

производит снова длинную очередь и т. д. 

При движении цели под острым углом к плоскости стрельбы упреждение при ведении 

огня способом сопровождения цели берется в два раза меньше табличного, а при ведении 

огня способом выжидания цели – табличное. 
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Применение трассирующих пуль при стрельбе по движущимся целям обеспечивает 

лучшее наблюдение за результатами стрельбы и возможность уточнения упреждения. 

Стрельбу по живой силе противника на бронетранспортерах, автомобилях или 

мотоциклах вести обыкновенными и бронебойно-зажигательными пулями (при 

соотношении пуль 1:1 или при другом соотношении в зависимости от наличия патронов с 

указанными пулями). 

 

Правила стрельбы из гранатомета 

Для успешного выполнения, огневых задач в бою необходимо: знать основные данные 

о танках, самоходно-артиллерийских установках противника и других бронецелях; 

 быстро и правильно подготавливать исходные данные для стрельбы, т. е. выбирать 

деления сетки (прицел) и точку прицеливания и т.д. 

Наблюдение ведется с целью своевременного обнаружения расположения и действий 

противника и, в частности, танков, самоходных артиллерийских установок и других 

бронецелей; кроме того необходимо наблюдать  за сигналами (знаками)  командира и за 

результатами своего огня: 

Если нет особых указаний командира; гранатометчик и помощник гранатометчика ведут 

наблюдение в указанном секторе обстрела на глубину до 1000 м. 

Наблюдение ведется невооруженным глазом или с помощью оптического прицела. 

Особое внимание при наблюдении надо обращать на скрытые подступы со стороны 

противника и танкоопасные направления. Местность осматривать справа налево от 

ближних предметов к дальним. 

При наблюдении не упускать из виду никаких признаков и явлений, которые могут 

помочь обнаружить противника, например выстрелы, блеск, пыль, шум моторов, лязг 

гусениц, изменения в положении и форме местных предметов и т. п. 

Оптический прицел использовать только для более тщательного изучения отдельных 

участков или местных предметов; при этом надо принимать меры к тому, чтобы блеском 

стекол прицела не обнаружить места своего расположения. 

Ночью места расположения и действия противника могут быть установлены по звукам 

и источникам света. Поэтому ночью необходимо внимательно прислушиваться ко всякого 

рода звукам. Если в нужном направлении местность освещена ракетой или другим 

источником освещения, быстро осмотреть освещенный участок. 

О замеченных на поле боя целях, необходимо немедленно доложить командиру и 

правильно указать их расположение. Цель указывается устным докладом. 

Доклад должен быть кратким, ясным и точным, например «Прямо – три танка, 700» или 

«Ориентир второй, вправо два пальца – танк в окопе, ЗОО» {цифры 700 и 300 обозначают 

расстояние до цели} 

Для ручных противотанковых гранатометов наиболее характерными являются 

бронированные цели – танки, самоходно-артиллерийские установки, бронетранспортеры и 

т. п. В отдельных случаях при отсутствии бронированных целей гранатометчики по 

указанию командира могут вести огонь по амбразурам оборонительных сооружений, по 

окнам, дверям и стенам зданий противника и другим целям, находящимся за легкими 

укрытиями. Цели на, поле боя могут быть неподвижными, появляющимися на короткое 

время и движущимися. 

Цель выбирается и указывается гранатометчику в бою, как правило, командиром. 

Поэтому он должен внимательно слушать и точно выполнять все команды. 
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Если цель не указана, то гранатометчик обязан ее выбирать сам. Из нескольких 

движущихся бронецелей, появившихся одновременно, нужно выбрать более важную, 

которая угрожает подразделению, атакует с наиболее опасного направления. При 

появлении одинаковых но значению целей выбирать более близкую. 

Если во время стрельбы по амбразурам, окнам зданий и т. п. появится движущаяся 

бронецель, гранатометчики по указанию командира или самостоятельно должны перенести 

огонь на нее. 

Выбор делений сетки (прицела) и точки прицеливания 

Для выбора делений сетки оптического прицела (установок механического прицела) и 

точки прицеливания необходимо определить (измерить) расстояние до цели и учесть 

внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета 

гранаты. При стрельбе по движущимся целям, кроме того, необходимо учитывать 

направление и скорость движения цели.       

Расстояние до целей определяется глазомерно или по дальномерной шкале оптического 

прицела. 

Для определения расстояний по дальномерной шкале оптического прицела необходимо 

навести шкалу на цель так, чтобы цель располагалось между сплошной горизонтальной и 

наклонной пунктирной линиями (рис. 80). Штрих шкалы, расположенный над целью, 

указывает расстояние до цели, имеющей высоту 2,7 м. Если цель имеет высоту, меньшую 

(большую) 2,7 м, то необходимо из расстояния, определенного по шкале, вычесть 

(прибавить) поправку, равную произведению числа десятых метра разницы в высоте цели 

на постоянное число 4 и на цифру шкалы, расположенную над целью. 

Пример. Определить расстояние до тяжелого танка противника, имеющего высоту 3,2 

м, если танк своей верхней частью касается пунктирной линяя дальномерной шкалы со 

штрихом, обозначенным цифрой 6. 

Решение. Разница в высоте цели равна 0,5 м, или 5 десятым метра (3,2м-2,7 м); поправка 

равна 120 м (5 десятых метра х4х6); расстояние до цели равно 720 м (600 м+120 м) или 

округленно 700 м. 

Приближенно поправка к измеренному по шкале расстоянию до цели принимается 

равной: если высота цели отличается  от  2,7м. не более чем на 0,3 м-50 м, а более 0,3 м – 

100м. 

                               
Рис. 80. Определение  расстояния по дальномерной шкале оптического прицела 

гранатомета (расстояние до цели 600 м) 

 

Расстояние до цели по дальномерной шкале можно определять лишь тогда, когда цель 

по высоте видна полностью. Если цель по высоте видна не полностью, то определение 
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расстояний по этой шкале может привести к грубым ошибкам (дальности при этом будут, 

как правило, завышенные). 

Отклонение температуры воздуха от табличной (+15°С) вызывает изменение дальности 

полета гранаты, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой; поэтому 

необходимо при температуре воздуха выше 0 град. маховичок температурной поправки 

устанавливать на знак «+», а при температуре воздуха ниже 0 град. устанавливать на знак 

«-». 

Стрельбу с использованием механического прицела производить при температуре 

воздуха выше нуля — по дополнительной мушке, а при температуре воздуха ниже нуля – 

по основной мушке. 

Встречный ветер уменьшает, а попутный увеличивает дальность полета гранаты. При 

этом слабый и умеренный ветер существенного влияния на полет гранаты не оказывает и 

поправки на такой ветер не вводятся; при сильном встречном ветре прицеливаться в 

верхний край цели, а при сильном попутном – в нижний. 

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет гранаты, отклоняя ее в сторону, 

откуда дует ветер; например, при ветре справа граната отклоняется вправо, а при ветре 

слева - влево. Такое явление объясняется тем, что боковой ветер, действуя на стабилизатор 

гранаты, поворачивает ее головную часть на ветер и под действием реактивной силы, 

направленной вдоль оси, граната отклоняется от плоскости стрельбы в ту сторону, откуда 

дует ветер. 

Направление и скорость ветра могут быть определены глазомером – по личному 

ощущению и по наблюдению за действием ветра на легкие предметы: нитку, платок, дым, 

траву, ветви деревьев и т.п. 

Во время стрельбы при боковом ветре необходимо учитывать поправку на боковой 

ветер, выбирая деления шкалы боковых, поправок в той части сетки, откуда дует ветер, или 

вынося точку прицеливания в ту сторону, куда дует ветер. 

Наиболее выгодные моменты для открытия огня по танку (самоходно-артиллерийской 

установке): когда цель можно поразить неожиданно с близкого расстояния, когда она 

подставила свои наиболее уязвимые места (бортовую или кормовую часть), остановилась 

или замедлила движение. 

При ведении огня гранатометчик и помощник гранатометчика должны внимательно 

наблюдать за результатами огня и корректировать его. 

Наблюдение за результатами огня ведется по трассе и разрыву гранаты.  

Если цель первым выстрелом не поражена, то для производства очередного выстрела в 

исходные данные необходимо внести поправки (коррективы), соответствующие величине 

отклонения гранаты от середины цели. 

Корректирование огня может производиться выносом точки прицеливания или выбором 

новых делений сетки оптического прицела (установок механического прицела), а также 

путем сочетания обоих способов.                

При корректировании огня по боковому направлению выносом точки прицеливания 

определяется отклонение гранаты в фигурах цели и центральная линия шкалы боковых 

поправок (точка прицеливания) выносится от середины цели на величину отклонения в 

сторону, противоположную отклонению  

Для корректирования огня по боковому направлению выбором нового деления шкалы 

боковых поправок необходимо, сохраняя правильную наводку гранатомета, заметить, 

против какого деления шкалы прошла трасса или разорвалась граната (измерить угловую 
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величину отклонения гранаты от середины цели), и этим делением прицелиться для 

следующего выстрела. 

При небольших отклонениях гранаты от цели по дальности корректирование огня 

производится выносом точки прицеливания по высоте. 

После получения недолета точку прицеливания по высоте выносить на полфигуры вверх 

(прицеливаться в верхний край цели), при получении перелета – вниз на полфигуры 

(прицеливаться в нижний край цели).  

При получении больших отклонений гранаты от цели до дальности необходимо 

определить величину отклонения в метрах и соответственно этому выбрать новое деление 

шкалы прицела (установку прицела). 

Стрельба ночью (рис.81) по освещенным целям производится так же, как и днем. Во 

время освещения местности автоматчик, обнаружив цель, быстро устанавливает прицел, 

прицеливается и производит очередь. 

При кратковременном освещении цели (например, местность освещается 

осветительными патронами) огонь надо вести с прицелом П, прицеливаясь в середину цели, 

если дальность до цели не более 300 м, и в верхнюю часть цели, если цель находится на 

расстоянии более 300 м. 

 

 
Рис.81 Прицеливание при стрельбе по цели, обнаруживающей себя вспышками 

выстрелов: а - с помощью предохранителя мушки и прицельной планки; б - с помощью 

приспособления для стрельбы ночью; 1 - целик; 2 - мушка; 3 - светящиеся точки; 4 - 

вспышки выстрелов. 

 

Стрельба при движении автоматчика (на ходу, с бронетранспортера, с автомобиля) 

возможна с короткой остановки и без остановки. 

С короткой остановки ведется прицельный огонь по тем же правилам, что и при стрельбе 

с места. Изготавливаться к стрельбе, устанавливать прицел и прицеливаться надо во время 

движения и торможения машины. В момент остановки уточнить правильность 

прицеливания и открыть огонь. 

Стрельба с ходу (при действиях в пешем порядке, на бронетранспортере, автомобиле, 

переправочных средствах) из-за значительных и постоянных колебаний автомата ведется, 
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как правило, в пределах дальности прямого выстрела. Прицел устанавливается согласно 

этой дальности и в ходе стрельбы может не меняться.                        

Точка прицеливания по высоте выбирается на уровне нижнего края цели, а по боковому 

направлению — в зависимости от скорости и направления движения бронетранспортера 

(автомобиля) и от характера цели (появляющаяся или движущаяся). При ведении огня 

поверх переднего (заднего) борта или под углом не более 30° к направлению движения 

бронетранспортера (автомобиля) точку прицеливания по появляющимся целям в 

безветренную погоду за  пределы цели не выносить. 

 

9. Воздушно-десантная подготовка 

 

Назначение, тактико-технические характеристики, устройство и схема работы в 

воздухе основного и запасного парашютов. 

Десантная парашютная система Д-6 серии 4 предназначена для учебно-

тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов АН-12, Ан-22, Ан-

26, Ил-76, из самолета Ан-2 и вертолетов Ми-6, Ми-8, выполняемых десантниками всех 

специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением (или без него), а также 

отдельными парашютистами или группами парашютистов при скорости полёта 38,9-111,1 

м/с (140-400 км/ч) на высоте 200-8000 м со стабилизацией в течение 3 с и более при общей 

полетной массе парашютиста 140 кг. 

Парашютная система Д-6 серии 4 предназначена для совершения учебно-

тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов и вертолетов, 

выполняемых отдельными десантниками-парашютистами или группами с полным и 

неполным табельным вооружением и снаряжением.  

Конструкция десантной парашютной системы при общей полетной массе парашютиста 

140 кг обеспечивает надежность ее действия и следующие тактико-технические данные 

 

Технико-эксплуатационные характеристики 

 

Эксплуатационные ограничения:  

масса десантника-парашютиста с парашютами, кг 140 - 150 

скорость полета самолета,  км/ч    140 - 400 

максимально безопасная высота раскрытия парашюта,  м 8000 

минимально безопасная высота применения,  м 200 

Время стабилизации, с 3 и более 

Скорость снижения на стабилизирующем парашюте,  м/с 30 - 40  

Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с 

помощью звена ручного раскрытия, кгс, не более 

 

16  

Скорость снижения на основном парашюте,  м/с 5 

Время разворота в любую сторону на 1800 при снятии шнура 

блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы, 

с 

 

29 - 60 

Время разворота в любую сторону на 1800 при заблокированных 

свободных концах подвесной системы, с 

 

15 - 25 
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Средняя горизонтальная скорость перемещения вперед и назад,  

м/с, не менее 

 

2,6 

Рост десантника-парашютиста,  м 1,5 - 1,9 

Масса парашютной системы без парашютной сумки и 

парашютного прибора АД-3У-Д-165,  кг,  не более 

 

11,5 

Количество применений:  

при общей полетной массе десантника-парашютиста 140 кг, раз 80 

из них при общей полетной массе десантника-парашютиста 150 кг  10 

Срок хранения без переукладки, месяцев, не более 3 

Гарантийный срок службы, лет 12 

Разрешается увеличивать срок службы, лет  до 20 

 

Парашютная система Д-6 серии 4 позволяет применять запасные парашютные системы 

З-5 и З-2. В качестве страхующего средства для раскрытия двухконусного замка 

применяются парашютные приборы АД-3У-Д-165, ППК-У-165А-Д. Части парашютной 

системы неотделимы, что исключает их отсоединение в течение всего процесса 

десантирования.  

 

Д-6 серии 4 состоит: 

1. Камера стабилизирующей системы. 

2. Стабилизирующая система. 

3. Камера основного парашюта. 

4. Основной  парашют (купол со стропами). 

5. Подвесная система. 

6.  Ранец. 

7.  Двухконусный замок. 

8. Звено ручного раскрытия. 

9. Парашютный прибор АД-3У-Д-165 (ППК-У-165А-Д). 

10.  Парашютная сумка. 

11. Паспорт. 

12. Вспомогательные детали. 

1. Камера стабилизирующей системы предназначена для укладки в нее купола, строп 

стабилизирующего парашюта и верхней части стабилизатора, а также для введения 

стабилизирующей системы в действие в заданной последовательности. 

Длина камеры в сложенном виде 0,3 м, ширина 0,19 м,  Масса камеры 0,16 кг. 
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Рис. 82 Общий вид парашютной системы Д-6 серии 4 

 

2. Стабилизирующая система предназначена для обеспечения стабилизированного 

снижения десантника-парашютиста, а также введения в действие парашютного прибора и 

основного парашюта.  

Стабилизирующая система состоит из вытяжного устройства, купола со стропами  и 

стабилизатора  со звеном. 

3. Камера основного парашюта предназначена для укладки в нее основного купола со 

стропами и введения его в действие в заданной последовательности. Камера основного 

парашюта имеет цилиндрическую форму, изготовлена из капронового полотна серого цвета 

и состоит из основы, косынки  и фартуков. 

4. Основной парашют предназначен для обеспечения безопасной скорости снижения и 

приземления десантника-парашютиста. Купол парашюта имеет форму круга и состоит из 

четырех секторов и накладки. Площадь купола 83 м2. Масса основного парашюта – 5,5 кг.  

К петлям купола крепятся концы 30 строп, из которых 27 строп изготовлены из 

капронового шнура ШКП-150, а три контрольные стропы _ изготовлены из капронового 

шнура ШКПкр-190 зеленого цвета. Длина каждой стропы 9 м.  

Стропы одним концом привязаны к петлям на кромке купола, другим – к пряжкам-

полукольцам свободных концов подвесной системы.   

5. Подвесная система предназначена для удобного  размещения в ней  десантника-

парашютиста, обеспечения равномерного распределения нагрузки, возникающей  в 

процессе наполнения  куполов стабилизирующего и основного парашютов, и крепления на 

ней основного и запасного парашютов. Кроме того, подвесная система позволяет 

дополнительно крепить грузовой контейнер ГК-30.  

6. Ранец предназначен для укладки в него купола основного парашюта со стропами, 

уложенными в камеру, части свободных концов подвесной системы и размещения 

парашютного прибора. 

7. Двухконусный замок предназначен для замыкания пряжек силовых лент парашютного 

звена и удержания их в течение всего периода стабилизированного снижения, а также для 

освобождения этих пряжек и сбрасывания их с конусов при выдергивании звена ручного 

раскрытия или срабатывании парашютного прибора. 

8. Звено ручного раскрытия предназначено для раскрытия двухконусного замка. Оно 

состоит из стального кольца трапециевидной формы и троса. 
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Внешняя часть кольца, выходящая из кармана, окрашена в ярко-красный цвет. Для 

удержания кольца в кармане на двух противоположных сторонах кольца имеются впадины. 

9. Парашютный прибор предназначен для раскрытия двухконусного замка через 

заданный промежуток времени или на заданной высоте. 

10. Парашютная сумка служит для хранения и транспортирования парашютной 

системы.  

11. Паспорт предназначен для записи сведений, касающихся приема, движения, 

эксплуатации и ремонта основной парашютной системы. 

Для сохранения паспорта от утери на каждый парашют, поступивший в часть, заводится 

карточка, заменяющая паспорт. Она хранится в кармане на левой косынке ранца. 

12. К вспомогательным  деталям относятся контровочная нить и контровочный шнур 

ШХБ-20. 

Контровочной нитью контрят петлю звена стабилизирующей системы с кольцом на 

ранце, гибкую шпильку в затворе парашютного прибора, затвор двухконусного замка. 

Контровочным шнуром длиной 0,3 м контрят кольца перьев стабилизатора с кольцами 

камеры стабилизирующей системы, при этом при десантировании из самолета Ан-2, 

вертолета Ми-8 применяется ШХБ-20 в два сложения, из самолета Ил-76 – в одно сложение. 

Взаимодействие составных частей 

Части основного парашюта вступают во взаимодействие по каскадной схеме. 

Конструкция основного парашюта предусматривает два способа введения его в действие 

при нормально работающей стабилизирующей системе: парашютным прибором АД-ЗУ-Д-

165 (ППК-У-165А-Д) или звеном ручного раскрытия. 

При совершении прыжков из самолета Ан-26, Ил-76 камера с уложенной в нее 

стабилизирующей системой своим карабином крепится за трос в самолете. При совершении 

прыжков из самолета Ан-2 карабин крепится за серьгу переходного звена – удлинителя 

длиной 1 м. 

После отделения от самолета звено стабилизирующей системы вытягивается на полную 

длину, при этом гибкая шпилька выдергивается из затвора парашютного прибора АД-ЗУ-

Д-165 (ППК-У-165А-Д), и он вводится в действие. 

Рвется контровочный шнур, стягивающий кольца камеры стабилизирующей системы и 

кольца перьев стабилизатора, из камеры стабилизирующей системы последовательно 

выходят стабилизатор, стропы и купол стабилизирующего парашюта, а камера 

стабилизирующей системы остается в самолете.   

Купол стабилизирующей системы, попав в воздушный поток, наполняется воздухом, его 

быстрейшему наполнению способствуют перья стабилизатора и карманы на основе купола. 

Начинается стабилизированное снижение десантника-парашютиста со скоростью около 35 

м/с, которое будет продолжаться до истечения заданного времени стабилизации. При этом 

ранец с куполом основного парашюта остается закрытым, а его клапаны – замкнутыми 

силовыми лентами звена стабилизирующей системы. 

По истечении заданного времени стабилизации десантник-парашютист выдергивает 

кольцо звена ручного раскрытия. Если по какой-либо причине сам десантник не выдернет 

кольцо звена ручного раскрытия, то двухконусный замок в заданное время будет открыт 

парашютным  прибором АД-ЗУ-Д-165  (ППК-У-165А-Д). 

После раскрытия двухконусного замка силовые ленты выходят через окна ранца и 

освобождают кольца клапанов ранца. 
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Стабилизирующая система вытягивает из раскрытого ранца камеру с уложенным в нее 

куполом основного парашюта и удаляет ее вместе со свободными концами подвесной 

системы от десантника-парашютиста.  

Под действием потока воздуха купол основного парашюта раскрывается и резко 

замедляет скорость падения. Начинается снижение десантника на основном парашюте со 

скоростью не более 5 м/с. Стабилизирующая система со своим звеном и камерой основного 

парашюта остаются на вершине раскрытого купола основного парашюта, не мешая его 

нормальной работе. 

Управление парашютной системой осуществляется: развороты _ натяжением строп 

управления, горизонтальное перемещение вперед и назад _ перетягиванием свободных 

концов подвесной системы.  

Запасной парашют  З-5. Назначение, устройство и взаимодействие составных 

частей. 

Запасной парашют З-5 предназначен для спасения десантника-парашютиста в случае 

полного или частичного отказа в работе основного парашюта в воздухе, а также для учебных 

тренировок, проводимых с целью обучения пользования им. 

Технико-эксплуатационные характеристики 

Допустимая масса десантника с парашютами, кг 140 

Минимально безопасная высота раскрытия парашюта,  м 100 

Скорость, на которой обеспечивается раскрытие парашюта,  км/ч 120-350 

Скорость снижения на раскрытом куполе,   м/с 7,5-8,5 

Усилие для  выдергивания  звена  ручного раскрытия,   кгс , не более   16  

Масса парашюта,  кг 5,2 

Срок хранения без переукладки, месяцев, не более 3 

Количество применений, раз:  

при скорости полета самолета до 255 км/ч    11 

при немедленном   вводе  в действие  на высоте до 1000 м  и  

скорости полета самолета  до 350 км/ч 

 

1 

после раскрытия купола основного парашюта _ неограниченное количество 

Гарантийный срок службы,   лет 12 

Разрешается увеличивать срок службы,  лет  до 20 

 

Части запасного парашюта 

1. Купол со стропами. 

2. Промежуточная подвесная система. 

3. Ранец. 

4. Звено ручного раскрытия. 

5. Парашютная сумка. 

6. Паспорт. 

1. Купол предназначен для обеспечения безопасной скорости снижения и приземления 

десантника-парашютиста в случае отказа или ненормальной работы основного парашюта. 

2. Промежуточная подвесная система предназначена для соединения купола и строп 

запасного парашюта с подвесной системой основного парашюта. 

3. Ранец предназначен для укладки в него купола со стропами и части свободных концов 

промежуточной подвесной системы. 

4. Звено ручного раскрытия предназначено для ручного раскрытия ранца парашюта З-5. 

Оно состоит из кольца и троса с ограничителем и двумя шпильками. Кольцо 
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трапециевидной формы  изготовлено из стального прутка. Выступающая изогнутая часть 

кольца окрашена в красный цвет. 

5. Парашютная сумка предназначена для хранения и транспортировки запасного 

парашюта. Она имеет прямоугольную форму и изготовлена из  авизента. К сумке пришиты 

крышка, застегивающаяся на семь кнопок-турникетов, две ручки для переноски, карман с 

петлей для крепления и размещения бирки. 

6. Паспорт предназначен для записи сведений о приеме, передаче, эксплуатации и 

ремонте запасного парашюта.  

 

Взаимодействие составных частей 

В случае полного отказа в работе основного парашюта десантник резким движением 

руки выдергивает кольцо звена ручного раскрытия. Шпильки звена ручного раскрытия 

выходят из конусов ранца и освобождают все четыре клапана, которые под действием 

ранцевых резин откидываются в стороны. 

Поток воздуха, попадая в карманы вытяжного устройства купола, извлекает купол со 

стропами из ранца, наполняет полюсную часть купола и удаляет его от парашютиста.   Под 

действием потока воздуха, попадающего под кромку, купол запасного парашюта  

наполняется, обеспечивая снижение парашютиста с  безопасной скоростью и его 

нормальное приземление. 

 

Правила эксплуатации людских десантных парашютов, их сбережение 

Воздушно-десантная техника для безотказной работы в течение всего срока службы 

требует своевременного технического обслуживания. Техническое обслуживание 

воздушно-десантной техники включает технические осмотры и регламентные работы, 

проводимые в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации 

каждого вида техники. 

Для воздушно-десантной техники предусмотрены два вида технического обслуживания: 

систематическое и периодическое. Систематические технические осмотры проводятся в 

ходе каждой укладки (перекладки) парашютных систем при подготовке их к применению. 

Периодические технические осмотры и обслуживание воздушно-десантной техники 

проводятся два раза в год по окончании зимнего и летнего периодов обучения. Они 

включают в себя: 

проверку технического состояния воздушно-десантной техники и ее комплектности; 

проверку наличия паспортов и правильности их ведения, отбраковку воздушно-

десантной техники, выслужившей сроки службы (выработавшей назначенный ресурс), 

непригодной к дальнейшему использованию по своему качественному состоянию, 

определение ее категории и вида необходимого ремонта. 

Категории воздушно-десантной техники определяются ее техническим состоянием. Для 

воздушно-десантной техники предусмотрено пять категорий: 

Первая категория – новая, не бывшая в эксплуатации. 

Вторая категория – бывшая и находящаяся в эксплуатации и не имеющая дефектов, а 

также прошедшая заводской или войсковой ремонт, отвечающая техническим условиям, 

полностью укомплектованная и пригодная к эксплуатации. 

Третья категория - требующая войскового ремонта. 

Четвертая категория –требующая заводского ремонта. 

Пятая категория –непригодная к ремонту и дальнейшей эксплуатации. 
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При определении категорийности воздушно-десантной техники учитывается 

техническое (качественное) состояние техники, срок ее эксплуатации и количество 

применений, а также установленный срок гарантии (гарантийной наработки), срок службы 

и назначенный технический ресурс. 

Срок гарантии (гарантийная наработка) и назначенный технический ресурс 

устанавливаются техническими условиями на каждый вид техники и изложены в паспортах, 

формулярах, свидетельствах и технических описаниях. 

Под сроком службы понимается календарная продолжительность эксплуатации изделия 

до момента возникновения предельного технического состояния, оговоренного в 

технической документации. В срок службы входит время хранения и транспортирования 

воздушно-десантной техники. 

Под назначенным (техническим) ресурсом понимается количество применений изделия, 

при достижении которого его эксплуатация должна быть прекращена независимо от 

технического состояния. 

Для проведения технического осмотра воздушно-десантной техники в соединении 

(части) издается приказ, которым назначается специальная комиссия. Председателем 

комиссии назначается заместитель командира – начальник воздушно-десантной службы, 

членами комиссии – лица, хорошо знающие материальную часть воздушно-десантной 

техники части (соединения). 

Техническому осмотру подлежат все парашюты, закрепленные за подразделением.  

Личный состав подразделения распределяется на рабочие расчеты в составе двух 

человек, им указываются рабочие места, на которых они будут выполнять осмотр 

парашютов. По команде командира подразделения личный состав рабочих расчетов 

выносит на середину укладочных полотнищ сумки с парашютами и выстаивается в две 

шеренги за ними. Командир подразделения доводит до личного состава правила проведения 

осмотра, напоминает требования безопасности, и личный состав по его команде приступает 

к проведению осмотра парашютов. Осмотр проводится в следующем порядке, приведенном 

ниже. 

Парашют извлекается из переносной сумки. Сумка осматривается с целью определения 

ее состояния и необходимости ремонта. Уложенный парашют раскрывается и 

выкладывается на полотнище. Если парашют не был уложен, осмотр начинают с проверки 

его комплектности. После этого приступают к осмотру каждой части парашюта. 
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Рис.83 Укладка парашютов в сумку после технического обслуживания: 1 – парашютная 

сумка; 2 - ранец основного парашюта; 3 – подвесная система основного парашюта; 4 – купол 

основного парашюта; 5 – стропы основного парашюта; 6 - стабилизирующая система; 7 – 

звенья ручного раскрытия; 8 –камера стабилизирующей системы; 9 – ранец запасного 

парашюта; 10 – промежуточная подвесная система и стропы запасного парашюта; 11 - 

купол запасного парашюта. 

 

При обнаружении в парашюте неисправностей рабочий расчет докладывает об этом 

командиру подразделения и по его указанию принимает меры к устранению дефектов. Если 

парашют требует мелкого ремонта или замены частей, которые можно выполнить на 

рабочем месте, это выполняет мастер по ремонту парашютов, присутствующий на 

техническом осмотре. 

Когда все парашюты подразделения будут осмотрены и сосредоточены на верхнем 

полотнище, командир подразделения проверяет их укомплектованность. Парашют 

укладывается в сумку (рис. 83). 

Норматив РВДП №2 Крепление оружия и снаряжения, надевание парашютов (на 

автоматчика, пулеметчика, гранатометчика). 

Условия и порядок выполнения норматива: парашюты установлены в «козлы» на 

стеллажах. Предметы экипировки – на личном составе: рюкзак в походном положении, 

оружие в положении «на ремень». Чехлы и ремни крепления оружия находятся в рюкзаках. 

Один основной и один запасной парашюты на каждого; оружие и снаряжение – по штатной 

специальности. Норматив выполняют одновременно 2 человека. 

Оценочные показатели:  

«отлично» - 8 мин;  

«хорошо» - 10 мин.;  

«удовлетворительно» - 15 мин. 

Основные недостатки, снижающие оценку: 
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не выполнена подгонка подвесной системы; 

ремень автомата не прихвачен грудной перемычкой подвесной системы парашюта; 

рюкзак не переведен в положение для десантирования; 

сумки для магазинов и гранат рюкзака не надеты на поясной ремень; 

не заправлены свободные концы лент крепления запасного парашюта. 

Недостатки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 

не застегнут карабин подвесной системы парашюта или рюкзака; 

не зафиксирована скоба крепления запасного парашюта; 

оружие и снаряжение мешают работе парашюта. 
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Приложение 

 

Условные тактические знаки. 

 

1 2  

Командно-наблюдательный пункт роты: 1 – в обороне и в пешем 

порядке в наступлении, 2 – в движении на БМП. Командно-

наблюдательный пункт взвода – с одной черточкой 

60 тпТ
 

Наблюдательный пункт (пост) с указанием принадлежности. С 

буквами внутри знака: В – воздушного наблюдения, И -  

инженерный, Т – технического наблюдения, Х - химический 

Р
 

Пост регулирования движения или регулировщик (К – 

комендантский пост, КПП – контрольно-пропускной пункт, КТП 

– контрольно-технический пункт) 

1 2 3 

Пулеметы: 1 – ручной, 2 -  ротный или станковый, 3 - 

крупнокалиберный 

1 2 3 

Гранатометы: 1 – ручной противотанковый, 2 – станковый 

противотанковый, 3 – автоматический станковый 

1 2  

Комплексы ПТУР: 1 – переносной, 2 – на боевой машине 

1 2 3 

Боевые машины: 1 – боевая машина пехоты (общее обозначение), 

2 – боевая машина пехоты, оснащенная минным тралом, 3 – 

бронетранспортер, 

1 2

43  

Танки: 1 – общее обозначение, 2 – плавающий, 3 – оснащенный 

минным тралом, 4 – с навесным бульдозерным оборудованием 

1 2 3 

Автомобили: 1 – общее обозначение, 2 – с прицепом, 3 – 

санитарный (транспортер колесный) 

1 2

43  

Противотанковые пушки: 1 – общее обозначение, 2 – калибра до 

85 мм, 3 – калибра до 100 мм, 4 – калибра более 100 мм 

1 2

43

5  

Орудия: 1 – общее обозначение, 2 – калибра до 122 мм, 3 – 

калибра до 155 мм, 4 – калибра более 155 мм, 5 – применяющие 

ядерные боеприпасы (условный знак – в зависимости от калибра 

орудия) 

 
Самоходное орудие – общее обозначение (знак орудия – в 

зависимости от калибра) 

1 2 3  

Боевые машины реактивной артиллерии: 1 – общее обозначение, 

2 – среднего калибра, 3 – крупного калибра 

1 2 3 

Минометы: 1 – общее обозначение, 2 – малого калибра (до 82 мм), 

3 – среднего калибра (до 120 мм) 
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 а   

                         б  

а)Зенитный пушечно-ракетный комплекс (установка) 

б)Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего 

действия. Знак – в зависимости от типа комплекса и 

транспортного средства 

Т

1 2 3 

Вертолеты: 1 – общее обозначение, 2 – боевой, 3 – транспортный   

3  м с р

1          

6  т р

2  

Расположение подразделения в обороне с соответствующими 

надписями: 1 – общее обозначение, 2 – район обороны (опорный 

пункт) танкового подразделения (мотострелкового 

подразделения – со знаками, соответствующими его технике) 

1 мсо

 

Окоп с перекрытой щелью (блиндажом), занятый 

мотострелковым отделением 

 

Танк в окопе (орудие, миномет и другие огневые средства – с 

соответствующим знаком). Цвет знака окопа такой же, как и цвет 

знака огневого средства 

 

Автомобиль в укрытии (другие виды техники – с 

соответствующими знаками и соответствующего цвета) 

 

Блиндаж 

1/7 тр

1

рв 1мсб

2  

Подразделение в засаде (с указанием его принадлежности): 1 – в 

огневой засаде; 2 – в разведывательной засаде 

1

2 

Граница полосы огня: 1 – основного сектора обстрела, 2 – 

дополнительного сектора обстрела 

 

Подразделение остановлено на достигнутом рубеже 

 

Подразделение отходит с занимаемого рубежа 

    а                 б  

а) Артиллерийская батарея на огневой позиции  

б) Минометная батарея на огневой позиции  

2/3 мсп
09.00 15.07

 

Район высадки тактического воздушного десанта на вертолетах с 

указанием боевого состава, времени и даты высадки 

БРД 2 тб
05.00 17.07 

Боевой разведывательный дозор с указанием его 

принадлежности, времени и даты (РД – разведывательный дозор, 

ОфРД – офицерский разведывательный дозор, РГ – 

разведывательная группа, ИРД – инженерный, ХРД – химический 

разведывательный дозор) 
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ДО
 

Дозорное отделение на БМП (на другой технике и дозорный танк 

– с соответствующими знаками и надписями) 

1/16 пп 19пд
05.00 07.09 

Место захвата пленного с указанием его принадлежности, 

времени и даты захвата 

2/16 пп 19пд
05.00 07.09 

Место изъятия документов убитого с указанием его 

принадлежности, времени и даты изъятия документов 

 

Пешие дозорные (2-3 военнослужащих) 

7 мср  

Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут 

патрулирования) 

 

Противотанковое минное поле (размеры – в масштабе карты) 

 

Противопехотное минное поле (размеры – в масштабе карты) 

1 2  

Минные поля, установленные средствами дистанционного 

минирования: 1 – противотанковое, 2 - противопехотное 

0,4
 

Минированный завал с указанием протяженности (0,4 км) 

3 мср
 

Медицинский пост роты с указанием принадлежности 

3 мср
Б

 

Пункт боепитания роты с указанием принадлежности 

 

Стрелок-санитар 
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Правила разработки и ведения боевых документов 

 

Красным цветом наносятся 

положение пунктов управления, 

задачи и действия своих войск 

(кроме указанных в следующем 

пункте), разграничительные 

линии, тыловые границы, 

ядерные удары и границы зон 

поражения зенитных войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черным цветом 

обозначается: положение, задачи 

и действия (огонь) ракетных 

войск, артиллерии, войск ПВО, 

связи, инженерных и химических 

войск, РЭБ, радио- и  

радиотехнической разведки, а 

также все пояснительные надписи 

к своим войска. 

 

 

Синим цветом обозначается: 

положение, задачи и действия 

войск противника, а также все 

пояснительные надписи к ним. 

 

 

 

 

Зеленым цветом 

обозначается: демонстративные, 

имитационные действия своих 

войск (сил), мероприятия по 

дезинформации, а также ложные 

районы, рубежи, сооружения и 

объекты с обозначением буквой 

«Л».  

 

Данные обстановки наносят на 

карту установленными условными 

знаками, тонкими линиями, не 

забивая топографическую основу 

карты, надписи, а также 

обстановки, нанесенной ранее. 
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Условные знаки войск, 

вооружения и военной техники 

наносятся на карту в соответствии 

с действительным положением их 

на местности и располагаются по 

направлению действий или 

ведения огня. 

 

 

 

 

Расположение и действия войск 

наносятся условными знаками 

сплошной линией, а 

предполагаемые или намечаемые 

действия – прерывистой линией 

(пунктиром); запасные районы 

расположения войск и запасные 

позиции обозначаются 

прерывистой линией (пунктиром) 

с буквой З внутри знака или рядом 

с ним. 

 

При нанесении на карту 

(схему) положения подразделений 

к разному времени условные 

знаки дополняются штрихами, 

пунктирными линиями, точками, 

другими значками или 

подтушевываются разными 

цветами (кроме желтого). 

 

 

 

 

 

 

 


