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В ВЕДЕН И Е  

современный бой характеризуется высокой подвижно
стью и маневренностью. Танковые подразделения 

обычно действуют впереди мотострелl\овых nодрааделе
ний, первыми входят в соприкосновение с противником, 
стремительно прорываясь в глубину его боевых поряд
ков. Им часто приходится совершать марши на боль
шие расстояния в различных условиях местности, днем 
и ночью. 

В этих условиях командиры-танкисты должны умело 
изучать местность и искусно использовать ее для успеш
ного решения боевых задач, уметь быстро готовить дан
ные для ведения огня, точно ориентироваться на незна
комоi1 местности, выдерживать заданное направленllе и 
своевременно выходить в указанный район. 

Ориентнрование на местности из танка (бронетранс
портера) представляет определенные трудности. В бою 
командир должен управлять своим подразделением, ста
вить задачи подчиненным, работать на радиостанuни и 
ТПУ, наблюдать за полем боя, отыскивать цели, оцени
вать сложнвшуюся обстановку и в то же время постоян
но сохранять ориентировку на местности. 

Еще более усложняется работа командира при деЙС'r
виях на местности, значительно изменившейся по сравне
нию с картой в результате применения ядерного оружия. 

Поэтому в условиях современного боя без хорошей 
топографической подготовки, uез топогргфической карты 
боевая работа любого командира немыслима. Карта -
одно из средств обеспечения боевых действий войск. Она 
испо.11Ьзуется для изучения местности и ориентирования 
во всех видах боевых действий. Карта позволяет далеко 
видеть, готовить необходимые данные для действий на 
незиакомоr1 местности, организовывать бой и управлять 
пnл.r::�зл.елениями. С помощью 1<арты составляются до
клады и отчеты о боевых действиях. 

Все это требует от командиров танковых и друшх 
подразделений прочных знаний и навыков в работе с кар
той, умения быстро ориентироваться на местности в раз
личных условиях обстановки и постоянного совершенст
вования топографических знаний и навыков для успеш
ного выполнения боевых задач. 
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По сравнению с ориентированием на местности в 
обычных условиях ориентирование из танка (САУ, броне
транспортера и другой машины) имеет некоторые осо
бенности. Одни из них затрудняют, а другие облегчают 
ориентирование. 

Затрудняют ориентирование из танков следующие 
факторы: 

- быстрое передвижение, вызывающее частую сме
ну ориентиров; 

ограниченный обзор местности при закрытых лю-
ках; 

невозможность использования магнитного компаса 
как внутри боевой машины, так и в непосредственной 
близости от нее; 

- стесненные условия, в которых приходится рабо
тать с картой во время движения; 

--� вибрация, толч1<и и повороты, требующие опреде
ленных навыков в чтении карты и сличения ее с мест
ностью. 

Вместе с тем в танках и в других машинах имеется 
ряд приборов, облегчающих ориентирование. К ним от
носятся: 

- танковая навигационная аппаратура, помогающая 
выдерживать заданное направление и контролировать 
пройденный путь; 

- сшщометр для измеренnя пройденного расС'I'ояния� 
- приборы на6.11юдения и угломерные приборы; 
- радиостанция, позволяющая в отдельных случаях 

путем взаимной информации восстановить временнu нu
терянную ориентировку; 

- приборы для наблюдения ночью. 
Полное и правильное использование указанных при

боров обеспечивает ориентирование в любых ус.11овиях 
местности и видимости. 

* * * 
Автор� выражают свою признательность И. А. Бубно-

ву, Ф. Я. Герасимову, К. Н. Харину, Д. Н. Платонову, 
В. А. Вишнякову, Н. Р. Иванову, А. М. Говорухину, 
М. В. Гамезо, А. Ф. Лахину, А. М. 1\уприну, М. И. Шаб
ловскому, М. Д. Волкову, В. В. Смирнову, И. И. Богда
нову, В. В. Полийчуку и другим товарищам, принявшим 
участие в обсуждении пособия. 



ГЛАВА 1 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

НА МЕ.СТНОСТИ 
БЕЗ КАРТЫ И ДВИЖЕНИЕ 

ПО АЗИМУТАМ 

§ 1. СУЩНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Орнентщюваться на местности - это 
значнт определить стороны горизонта 
и свое местонахождение относительно 
окружающих местных предметов и эле
мептоu рельефа, выбрать нужное на
правление 1цзижения и выдержап, это 
направление в пути. В боевой обета· 
новке определяют тю<же положение на 

местноеш своих войск п войск прmив1111ка. 
С ориентироваиисм непосредственно связаны основ

ные элементы работы командира на местности: оценка 
обстановки, организащ1я боя, ведение разuедки, ведение 
боя, управлснпе подразделением и це.Гiеуказанпе. 

При передвиже1ши на местности n боевой обстановке 
ориентирование должно вестись непрерьшно, с тем чтобы 
командир и его подчиненные в любой момент знали cnnP 
l'llестонахождение относите.Гiьно важнейших ориентиров и 
объектов действий. 

Существуют следующие основ�1ые способ ы орпе11п1-
рова11ня: 

-- ориентирование по карте; 
- ориентирование по сторонам горизонта ( при помо-

щи компаса или по небесным светилам); 
- ориентирование по заранее намеченным ориептн

рам ; 
- движе1ше по азимутам. 
В практике чаще всего сочетают nce эти способы, ко

торые взаимно допшшяю1 др)т друга. 
Наибо.Гiее полным бывает ориентирование по карте, 

так как , пользуясь картой иm1 аэроснимком, можно с до
статочной точностью определить свое местонахождение, 
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узнать окружающие предметы и получить представление 
о впереди лежащей местности. 

Для танкистов, которым в боевой обстановке прихо
дится преодолевать большне расстояния, особенно важна 
карта, так как осноnные сведения о местности в направ
лении предстоящих действий на всю глубину поставлен
ной задачи они могут узнать главным образом при помо
щи карты или аэроснимка. Поэтому ориентирование по 
карте является основным способом ориентирования для 
командира-танкиста. 

Однако в ряде случаев непосредственное использова
нне карты может быть затруднено. Это бывает при дей
ствиях в условиях ограниченной видимости: ночью, в ту
ман, метель, при сильном задымлении, на однообразной 
местности, лишенной характерных ориентиров, в лесу, 
пустыне или на такой местности, где в результате ядер
ных ударов произошли большие изменения. В таких слу
чаях помимо карты применяют способ ориентирования 
по сторонам горизонта или двигаются по азимутам. 

Но, даже решая отдельные, частные задачи ориенти
рования , например при выборе ориентиров, командир 
танкового подразделения часто прибегает к карте, чтобы 
определить положение этих ориентиров на местности 
н оценить расстоян.ия до них. а организуя движение �о 
азимутам, все данные предварительно готовит no карте. 

В учебной практике для удобства изучения вопроса 
ориентирование обычно де.лят на два основных вида: 
ориентирование пр 1<арте и ориентирование без карты. 
При этом под ориентированием без карты подразумева
ют решение отдельных задач н выбор способов ориенти
рования, которые могут быть выполненЬ1 и без использо
вания карты. К ним относятся : 

- определение отдельных направлений и расстояний; 
- выбор и использование ориентиров; 
- определение сторон горизонта; 
- дuиж�uи� нu &�зимутам. 

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИИ 
НА МЕСТНОСТИ 

Направления на местности определяют и указывают 
относительно какоrо-nибо извеС1'ноrо наnравnения, при
нятого за начальное. 



В танковых подразделениях за начадьное направле-
ние обычно принимают: 

- направление магнитного меридиана ; 
- направление на один из выбранных ориентиров; 
- шшию продольной оси танка; 
- общее направление движения танка или подразде-

ления; 
- основное направление (при стрельбе с закры7ых 

позиций). 
Если начальным направлением является линия се

вер - юr, т. е. линия меридиана, то все направления на 
местности указывают отиоситмыю сторон горизонта или 
при помощи азимута, например: 

l. «Мы находимся в 3 км СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ на
селенного пункта Лисино». 

2. «Азимут направления атаки 240°». 
3. «Ястреб», я «Сокол», атакуйте курсом 300, я «Со

кол». Прием». 
В остальных случаях направления на местности чаще 

всеrо указывают и опредмяют nри помощи угла, изме
ряемого в тысячных вправо или влево от начального на
правления. При этом само начальное направление (обыч
но линия продольной оси танка) имеет отсчет «30-00». 

Например, доклад заряжающего: 
1. «35-00, пушка в кустах, 400». 
2. «Орел», я «Сокол», ориентир второй. ПРАВЕЕ 

0-30 *. Наблюдать за дорогой, я «Сокол». Прием». 
3. «Береза», я «Береза три», впереди болото, ОБ

ХОЛ. 25-00, я «Береэа три». Прием». 

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИИ 

В танковых подраздмениях применяются следующие 
способы и приемы определения расстояний. 

Глазомером. Это самь1й простой и быстрn вhптn.rтнп
мый способ определения расстояний. Сущность его за
ключается в том, что расстояние- оценивают на г.11аз без 
испо.r�ьзования приборов, мысленно сравнивая ero с ка-

* Если уrол меньше 1-00, например 0-30, 0-60 и т. д., то обычно 
первую цифру «0» не произносят и вместо «0-30», «0-60» говорят: 
«30», «60» и т. д. 
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!<им -нибудь известным расстояюtем (например, расстоst
нием до одного из ориентиров) или запечатленным в па
мяти. При этом учитывают степень видимости отдельных 
предметов н ус.ловия их наблюдения (ближе кажутся 
предметы более крупнь1е, более яркой окраски, лучше 
освещенные, находящиеся за складками местности, вод
ным пространством, равниной и т. д. ) . 

Каждому военнослужащему необходимо установить, 
пользуясь специальными таблицамн, и запомнить, с ка
ких расстояний он начинает различать невооруженным 
глазом отдельные предметы и их детали. Таблицы могут 
быть примерно такого содержания, как табл. 1. 

Т а б л и ц а 

Расстоякия, с которых отдельные предметы становятся 
видимыми nевооруженным глазом 

Названия ПРl!АМетов 

Насе.rrекные пункты 
Большие строения . 
Заводские трубы . . 
Отдельные небольшие дома 
Окна в домах {без деталей) 
Трубы на крышах • . . . . . . 
Самолеты на земле, танки на 111есте . . . . . 
Стволы деревьев, столбы линий связи, люди (в ви-

� точек), повозки на дороге. . . . . . . . . . 
Движение ног и рук идущего человека . . . . . . 
Станковый пулемет, мпномРт, противотанковая 

пушка, колья проволочных заграждений, пере
плеты рам в окнах . . . . . . . . . . . . . . . 

10-12 
8 
б 
5 
4 
3 

1,2-1,5 

1 ,5 
0,7 

0,5 

При помощи танкового 11рнцела. Порядок выполнения 
данного способа следующий . Навести прицел на пред
мет (размеры его должны быть известны) и по его высо
те, ширине 1ши длине определить угол, под которым ви
дев этот предмет. Затем вы1Iис.пить расстояние. поль
зуясь формулой тысячных: 

в д=-· 1000 
у , 

где Д - определяемое расстояние (дальность) ; 
В - высота (ширина, длина) предмета; 
У - измеренный угол в тысячнь�х. 
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Пример 1. Грузовой автомобиль длиной 6 .м занимает два де
лсщ1я пр1щела, цена одного деления равна 0..02 (р11с. 1, а), применяя 
ука3анную выше формулу, получим: 

д=�--1000=1500 м. 
2х2 

Пример 2. Расстояние между двумя телефонными стщ1бами 
(раnное в среднем 50 .111) занимает 6 делений прицела (рис. l, б), 
подставив эти значения в формулу, получим: 

• 

д =_.оо_. 1000 �' 4 км. 
2Xfi 

д=t500.м 

12 . 
..(,'...J. 16 -.l-L_ 

А,= 2н.м 

А= 4н.м 

А =2,5н.м 

Рис. 1. Определение расстояний при помощи тан
кового прицела: 

а, 6 - нзме11е11нем угла; в - по далыюмерноl\ шкале прицела 

На некоторых танковых прицелах есть специальная 
дальномерная шкала в виде двух линий, из которых верх
няя линия кривая, пунктирная. Над верхней линией шка
лы нанесены деления с оцифровкой, соответствующие 
соп1ям метров. С помощью этой шкалы можно измерять 
расстояния до отдельных целей, высота которых извест
на. Для этого прицел наводят так, чтобы це.11ь помести
.11ась внутри шкалы, касаясь своими верхними и нижни
ми краями обеих .11иний шкалы (без зазоров), пос.11е чего 
прочитывают отсчет расстояния в точке соприкосновения 
це.11и с верхней пунктирной линией (рис. 1, в). 

При помощи бинокля и подручных мерок. Этот спо
соб не имеет существенного отличия от предыдущего. 
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В данном случае угол, под которым виден наб.11юдаемый 
предмет, измеряют, пользуясь биноклем, миллиметровой 
лннейкой или какими-либо подручными мерками (каран
дашом, коробкой сш1чек и т. д.). 

Если пользуются биноклем, то угол измеряют уг.110-
мерной сеткой бинокля, цена одного деления которой 
равна 0-05. Если угол измеряют линейкой, то ее держат 
на расстоянии 50 см от rлаза и. оценивают, сколько мил
лнметров укладывается на .11инейке по длине или ширине 
предмета; при этом одно миллиметровое деление будет 
соответствовать углу 0-02. Если же пользуются подруч
ной меркой, угловая величина которой заранее извест
на, то ее держат на вытянутой руке на расстоянии 60 см 
от глаза (на таком расстоянии грани стандартной спи
чечной коробки будут, например, соответствовать уг
лам 0-30, 0-60 и 0-90). 

Дально11'1ером. Порядок пользования дальномером 
обычно указывается в соответствующей инструкции к 
данному тнпу дальномера. 

Одним нз дальномеров является артиллерийская бус
соль, в мщюкуляре которой есть особая дальномерная 
шкала. 

Буссоль как дальномер используют при топоrрафиче
с1шй привязке по карте закрытой огневой позиции. Рас
стояния при этом отсчитывают, наводя дальномерную 
шкалу буссоли на специальную двухметровую рейку, на 
концах которой укрепляются две ромбовидные марки 
(рис. 2). В зависимости от условий местности рейку уста
навливают горизонтально или вертика.11ьно. Если, напри
мер, рейка уС'rановлена горизонтально, то 1<райний пра
вый штрих горизонтальной дальномерной шкалы наводят 
на правую марку рейки, а против левой марки отсчиты
вают расстояния. На рис. 2 расстояние до рейки 90 м. 

При работе с буссолью р ассrояния можно также оп
ределять с помощью дальномерной рейки, разбитой на 
метры и дециметры (рис. 3). Для буссоли рейку обычно 
разбивают на деления, соответствующие 100 и 10 м. 

При измерении расстояния смотрят через буссо.11ь на 
вертикально поставленную рейку и подсчитывают, сколь
ко больших и малых делений рейки укладывается между 
двумя соседними штрихами угломерной сетки буссоли. 
Например, на рис. З расстояние, отсчитанное по рейке, 
равно 2ЗО м. 

1О 
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Рис. 2. Определение расстояний по дальномерной шкале артиллериf!
ской буссоли 

2301'1 

Рис. З. Дальномерная рейка и определение по ней рас
стояния 
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Пр11 помощи буссоли (стереотрубы) и вспомогатель
ной базы (рис. 4). В качестве вспомогательной базы ис
пользуют мерный шнур длиной 50 м с отметками (узла
ми) через каждые 10 At. 

LP•16-00-;p 

Рис:. 4. Определение расстояния при помощи буссоли и вспо
моrательноii базы 

Шнур натягивают в той точке, до которой определяют 
расстояние (под прямым углом к измеряе:мой линии), и 
его концы отмечают вешками. Длину вспомогательной 
базы делают равной це.11ому числу десятков метров (10, 
20, 30 м и т. д.) с расчетом ,  чтобы она была не менее 
1/10 измеряемого расстояния "'. Затем измеряют буссо
лью (стереотрубой) горизонтальный угол, под которым 
видна база, и определяют расстояние по специальной 
таблице Наставления по стрельбе танковых войск
Правила стрельбы из танков. 

При отсутствии таблицы расстояние вычисляют по из
вестной формуле 

где В - длина базы. 

в д=-. 1000 
у • 

Однако следует учитывать, что при вычислениях по 
этой формуле, принимая угол в одно деление угломера, 

• При помощи вспомогательной базы определяют расстояния 
]J.O 5()Q .М. 
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отвечающее 1/1000 дальности, мы допускаем некоторое 
округление в сторо1-1у увеличения получаемого результа
та примерно на 5% (одно деление угломера фактически 
соответствует 1/955 да"1ьности). Поэтому, чтобы получать 
величины, более близкие к истинным, вычисляемые по 
этой формуле расстояния с.r�едует уменьшать на 5%. 

Пример. Длина базы 50 м, угол, под которым она наблюдается, 
1-00. 

50 Д=- · 1ООО=500 .м. 
100 

�'меньшив это чис.�о на 5% (т. е. на 25 . .11 ), получим 500--25= 
=475 -�/. 

Иногда вспомогательную базу приходится разверты
вать непосредственно на привязываемой точке (напри
мер, когда ориентирная точка находится за рекой или в 
расположении противника). Тогда инструмент устанавли
вают на другом конце базы и измеряют угол между ли
нией базы и направлением на ориентирную точку 
(см. рис. 4). В этом случае угол Р, под которым видна 
база с ориентирной точки, будет равен 15-00-�, где � -
угол, измеренный буссолью (т. е. как величина второго 
острого угла в прямоугольном треугольнике). 

Непосредственным измерением определяемого рассто
яния. Такое измерение производится мерной лентой, мер
ным шнуром, каким-либо проводом или шагами. 

Засечкой башенными угломерами. При нахождении 
танков в обороне дальность до отдельных ориентиров 
или целей может быть определена засечкой башенными 
угломерами из двух танков. При этом база (расстояние 
между обоими танками) должна быть не менее 1/10 оп
реде.r�яемой дальности. Базу измеряют мерной лентой или 
шнуром. Затем по башенному угломеру каждого танка 
производят отсчеты направ.r�ений на ориентир и на .:о
седний танк (рис. 5). Разность двух отсчетов укажет 
угол А у левого танка и угол Б у правого танка. 

Нетрудно понять, что в полученном треугольнике тре
тий угол У, т. е. угол засечки ориентира, будет равен 
30-00 минус сумма первых двух углов (А+Б). 

В примере на рис. 5 угол A=l3-30, а угол Б=14-20. 
Следовательно, угол У=30-ОО-(13-30+ 14-20) =2-50. Ба
за равна 200 м. Для вычис.r�ения расстояния пользуются 
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Ориентир 

Рис. 5. Определение рас
стояния до ориентира за
сечкоА башенными угло-

мерами 

специальной таблицей, имеющей
ся в приложении Наставления по 
стрельбе танковых войск (прави.11а 
стрельбы из танков). В данном 
примере расстояние до ориенти
ра, определенное по таблице, рав
но 760 М. 

Если таблицы под рукой нет, 
расстояние вычис.r�яют по фор
муле 

д=!!... · 1000, т. е . .У 
д=200• 

1000 = 800 .м. 
250 

Уменьшив это число на 5%, 
т. е. на 40 .м (см. выше), получим 
800-40=760 .м, т. е. тот же ре
зультат, что и по таблице. 

По разности скоростей звука 
и света. В боевых условиях этот 
способ часто называют «по 
вспышке и звуку выстрела» . 

При помощи спидометра оп
ределяется расстояние, пройден
ное машиной (сущность этого спо
соба из.11ожена в § 16). 

По времени, затраченному на движение. Чтобы опре
де.11ить пройденное расстояние, нужно знать среднюю 
скорость своего движения. При этом удобно по.11ьзовать
ся следующей таблицей. 
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Таблица nроАдениых расстояний (приближенно) 
(в километрах) 

Продо"жнтеJ1ьиость движе
ния, l!UH 

1 
5 

10 
15 

15 

О.25 
1 

2,5 
4 

Скорость д�нжения. юr/ч 

20 

0,3 
1,5 
3,5 

5 

25 

0,4 
2 
4 
6 



При других скоростях движения берут промежуточ
ные значения или соответственно увеличивают данные, 
складывая соседние цифры. 

Например, при скорости движения 35 км/ч пройден-
ное расстояние составит: 

за 10 мин. 2,5+3,5=6 км; 
за 25 мин 2,5+3,5+4+5= 15 к.1ri. 
Определение расстояний вышеперечисленными спосо

бам� часто сочетается с измерением их по карте и аэро
снимку. 

§ 4. ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВ 
Выбор ориентиров 

Войска во всех видах боевой деятельности постоянно 
пользуются ориентирами: при определении своего место
положения, указании и определении нужного направле
ния (направления наступления, движения по маршруту), 
при организации огня и целеуказании. 

I<аждый танкист должен сам уметь выбирать и ука
зывать ориентиры, а также быстро отыскивать на мест
ности указанные ему ориентиры и правильно ими поль
зоваться. 

Ориентирами могут служить любые местные предме
ты и элементы рельефа, хорошо заметные и выделяю
щиеся среди остальных (например, отдельный дом, кур
ган, высота, угол опушки леса). Даже на самой одно
образной местности всегда можно найти какие-нибудь 
характерные детали, могущие служить ор�rентирамн: не
бо.11ьwой бугор, куст высокой травы или просто участок 
земли или пашни, выделяющийся своим цветом на фоне 
окружающей местности. 

Однако выбирать нужно более устойчивые ориентиры, 
которые могут сохраниться во время боя. Более надеж
ными в этом отношении являются курганы, обрывы, на
сыпи, бетонные и каменные сооружения, отдельные ро
щи, опушки леса, развилки и повороты дорог. Не следует 
выбирать в бою в качестве ориентиров такие предметы, 
которые могут быть легко уничтожены (отдельные де
ревья, стога соломы или сена, деревянные постройки 
и т. д.). 

Ориентиры должны быть расположены равномерно 
по фронту и в глубину с таким расчетом, чтобы они обес-
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nечивали основные направления и рубежи. Например, в 
яаступлеиии ориентиры намечаются в направлении на
ступления, при обороне - в местах, где наиболее веро
ятно появление целей. 

Ориентиры нумеруются справа на.11ево и по рубежам 
местности (от себя в сторону противника). Для удобства 
запоминания и отыскания на местности ориентирам кро
ме номеров, если требуе-тся, nрисваивают условные наи
менования, отражающие ь.акие-либо их характерные при
знаки, например: «плоский курган», «пятно на пашне» 
и т. п. 

Условные наименовании ориентиров fl их номера, дан
ные старшим командиром, не изменяются. Если ориенти
ров, назначенных старшим начальником, недостаточно, 
командир подразделения дополнительно выбирает и ука
зывает подчиненным свои ориентиры. Дополните.'lьно вы
бранные ориентиры не нумеруются. 

Для выдерживания направления наступления заранее 
намечают по карте характерные ориентиры в глубине 
обороны противника из числа наиболее вьщеляющихся 
и хорошо видимых издали местных предметов. Кроме то
го, в ходе боя, продвигаясь вперед, командир подразде
ления нвмечает новые ориентиры, сообщая о них по ра
дио. 

В обороне нужно намечать небольшие, хорошо замет� 
ные ориентиры (характерный угол опушки леса, отдель
ньrй камень, край насыпи и.11и обрыва, изгиб дороги 
и т. д.). с тем чтобы по ним можнобьrло бо.11ееоnрсдслсн
но указать на местности границы секторов обстрела для 
отдельных машин или полос огня для взводов, а также 
производить точное целеуказание по угломерным при
борам. 

Особо тщательно следует выбирать ориентиры при 
действиях ночью, отдавая предnоч'fение -таким, ко-rорые 
благnдяря с-воим характерным очертэниям будут хорошо 
проектироваться на фоне ночного неба и.'lи вообще могут 
быть замечены в темноте (отдельные рощи с высокими 
деревьями, гребни высот, выделяющиеся строения, ха
рактерные изгибы рек, крупные пруды, озера и т. п.). 

Готовясь к ночному бою, командир подразделения 
должен познакомить подчиненных с ориентирами и пока
зать их в ночной обстановке, используя по возможности 
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для з-roro nр11боры ночного видения и искусственное ос
вещение местности. 

Ниже приводятся отдельные примеры использования 
ориентиров. 

1. В докладе о целеуказании экипажа командиру 
танка: «Ориентир первый , вправо 50, на опушке леса 

танк, 2000»; <<Разви.rша шоссе, влево 20, у колодца пуле
мет, 600». 

2. В указании командира взвода о наnрав.лении ве
дения огня: «Сектор обстрела: слева - отдельный дом. 
справа -угол рощи». 

3. При передаче це.11еуказания по радио от ориенти

ра: <zСтрела», я «Буря». Роща Фигурная, влево 40, танк 
в окопе». 

4. В указании о направлении действий: «Танку No 1 
атаковать противника в направлении желтого бугра. 
Район с.бора за выс.отой К.аменная, в котловине». 

5. В докладе о своем местонахождении: «Нахожусь 
300 Jt южнее высоты Каменная»; «Достиг рубежа: вы
сота Круглая - северная окраина Манчицы». 

Использование ор1tентиров 
при движении машин 

При движении машин ориентирами пользуются для 
указания и выдерживания по ним заданного направле
ния. С этой uелью намечают основные ориентиры, хоро

шо видимые во время движения. 
Наряду с основными важно уметь пользоваться и про· 

межуточными ориентирами. TaI<, например, во время дви
женuя по пересеченной местности основной ориентир при 
спус1<е танка в лощину может быть не виден. В таком 
случае легко сбиться с направления, особенно если впе
реди длинный подъем и на пути какое-нибудь препятст
вие, которое нужно обойти. Поэтому в начале спуска 

с.лсдуст выбрttть в створе с основным ориеюиром 11рuм�
жуточный, который был бы виден при спус1<е в лощину 
и при выходе из нее. В качестве промежуточного ориен
тира можно выбирать любой, хорошо видимый в напра
в.nении движения предмет: камень, бугор, куст 

и т. д. 
Умение выдерживать направление по промежуточным 

ориентирам особенно важно для механика-водителя. 
2 В.,.,11и1111 топографн11 



При движении по местности, лишенной ориентиров, 
или в условиях ограниченной видимости создаются все
возможные искусственные ориентиры. Например, в лесу 
направление для движения танков по разведанному марш
руту может быть заранее обозначено затесами на ство
лах деревьев или спиленными (сваленными) в соответ
ствующем направлении деревьями. На открытой мест
ности направление движения можно обозначать вехами, 
световыми указками, выкладыванием куч из камней, на
сыпкой на пути движения летом по темному грунту мела 
или белой глины, а зимой на снегу- золы или 
земли. 

При ночных действиях направление наступления мо
жет обозначаться различным11 световыми ориентирами: 
световыми вехами, стрельбой трассирующими пулями и 
трассирующими и.�ш осветительными снарядами, а также 
ракетами, прожекторами, светящимися авиационными 
бомбами. 

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА 
ИЗ ТАНКА 

В обычных условиях стороны горизонта определяют 
по магнитному компасу, небесным светилам и некоторым 
признакам местных предметов. Находясь в танке, сто
роны горизонта можно определить по небесным свети
лам или по курсовой шкале навигационного прибора. 

Определение сторон гори3ою·а 
по небесным светипам 

Ориенmруясь по Солнцу, нужно помнить, что оно бы
вает на юге около 13 часов (по декретному времени) и 
смещается к западу в среднем на 15° в час. 

Точность ориентирования по Солнцу летом будет 
меньшей, особенно в южных щиротах, так как, когда онn 
поднимается высоко над горизонтом, его смещение по 
азимуту в различные часы происходит неравномерно. 

Приближенно можно считать, что летом Солнце бы
вает на основных направлениях сторон горизонта во вре
мя, указанное в табл. 2. 

Учитывая приближенный характер ориентирования по 
Солнцу, для упрощения величину смещения Солнца по 
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азимуту в высоких и средних широтах можно принимать 
равной 15° в час в течение всего rода. 

в 

в 

Таблица 2 
Время нахождения Солнца летом на основных 

иа11равпениях сторои rоризоита 

1 1 На юго-Широта мес..-�остн На востоке востоке 
1 На юго- 1 На юrе западе На западе 

райщ1ах 60-
45° с. ш. В 8 ча- В 11 ча- В 13 ча- В 1 5 ча- В 18 ча-

сов сов сов сов сов 

районах 40-
3(1° с. ш. В 9 ча- В 12 ча- В 13 ча- В 14 ча- В 17 ча-

сов сов сов сов сов 

При нахождении в машине ориентироваться по Солн
цу рекомендуется следующим образом. В соответствии 
с временем наблюдения подсчитать, на каком угловом 
расстоянии от направления на юг должно находиться 
Солнце. а затем от.r�ожить этот угол на местности на 
глаз или пользуясь различными угловыми мерками (на
пример, при вытянутой руке угловое расстояние между 
разведенными в стороны большим и указательным паль
цами соответствует примерно 15-16°, ширина ладони 
8-9° И Т. д.). 

При нахождении в машине с закрытыми люками сле
дует сообразоnыnатr..ся с расположением теней. 

Примеры: 1. Время� 11 часов. Направление на юr будет на 
30° вправо от направления на Солнце. 

2. Время - 16 часов. При движении в танке с закрытыми лю
ками командир машины наблюдает, что тени -от предметов ложатся 
вправо по ходу движения (рис. 6). За -rри часа пOCJJe полудня тень 
ушла на 45° вправо от направления на север, следовательно, север 
будет на 45° левее направления тенеА; танк движется на северо
запад. 

Ориентируясь по Луне, нужно помнить, что она бы-
вает на юге: 

- в первую четверть - вечером, около 19 часов; 
- во время полнолуния - в полночь, около 1 часа; 
- в последнюю четверть - утром, около 7 часов. 
Таким образом, в течение промежутка между двумя 
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Рис. 6. Ориентированне из танка по Солнцу 

основными фазами, длящегося в среднем 7 дней, Луна 
«запаздывает» со своим появлением на юге на 6 ч, т. е. 
каждый день почти на 1 ч. Значит, через 3 дня после 
полнолуния она будет на юге примерно через 3 ч после 
полуночи, а за 2 дня до первой чствсртн - нll 2 ч ра ю ,ше 
19 часов и т. д. 

Фазу Луны в момент наблюдения определяют на глаз, 
учитывая, что за сутки ее видимая часть увеличивается 
(или уменьшается) примерно на 1/12 своего диска. 

Ясной ночью из машины можно ориентироваться 
по Полярной звезде, порядок отыскания которой 
в небе при помощи созвездия Большой Медвел.и1tы оt'iще
известен. 

Определение сторон горизонта по курсовой шкале 
навигационного прибора 

Если в танке имеется навигационный прибор и его 
курсовая шкала показывает направление, в котором дви
жется или расположен танк, стороны горизонта опреде-
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ляют, откладЬiв�я на глаз углы на местности или повора
чивая башню на соответствующий угол. Например, от
счет на шкале равен 330° (55-00). Значит, направление 
на север буде1' на 30° (5-00) вправо 01' направления, в 
котором движется или стоит танк. 

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТАНКА 

При ориентировании часrо возникает необходимость 
опреде.ля'rъ на местн<х:'l'И азиму'l'ы О1'дельных направле
ний. В обычных условиях азимуты определяют при по
мощи магнитного компаса. Чтобы решать такие задачи 
находясь в танке, надо предварительно определить поло
жение самой машины относительно линии меридиана, 
т. е. азимут направления ее продольной оси (Аоси). Этот 
исходный азимут можно измерить по карте; Полярной 
звезде или при помоши магнитного компаса. 

Дирекционные углы и азимуты 
1\огда хотят опред€лить какое-нибудь направление на 

местности при помощи карты, то сначала на карте из-
1\Iеряют дирекционный угол этого направления. 

Дирекционным углом (о.) называется угол, измеряе
мый по .ходу часовой стрелки от северного направления 
вертикальной линии координатной сетки до заданного 
направления. Он может измеряться в градусах (от О 
до 360°) транспортиром и в тысячных (от О до 60-00) 
артиллерийским кругом и хордоугломером (о порядке 
измерения углов по карте см.§ 39). 

Если за начальное на.праыtение принят истинный ме
ридиан, то измеряемые от него углы будут истинными 
азимутами, а если начальным направлением служит маг
нитный меридиан, то измеряемые углы будут магнит
нNми азимутами. 

Истинные азимуты отличаются от дирекционных уг
лов на величину сближения меридианов (угла между 
северным направлением .истинного меридиана и верти
кальной линией координатной сетки, обозначаемого гре
ческой буквой v или «Сб.»). Величина сближения мери
дианов в большинстве случаев не более 1-2° (лишь иа 
краях координатных зон около полюсов сближение до-
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стигает 3"). Поэтому практически при действиях в таш<t 
его 11,южно не учитывать и принимать измеренный на 
карте дирекционный угол равным истинному азимуту. 

Магнитные азимуты отличаются от дирекционных уг
лов на суммарную величину поправки за магнитное скло
нение и сближение меридианов. Эта поправка представ
ляет собой угол отклонения магнитной стрелки от верти
кальной линии координатной сетки. Обычно она назы
вается поправкой напраВJiения и обозначается буквой П. 
Величина этой поправки указывается на карте в готовом 
виде внизу под южной рамкой в виде схемы и поясни
тельного текста . 

В соответствии с основной формулой 

Ам=а- (±П) 
поправку направления при восточном склонении магнит
ной стрелки (со знаком +) вычитают из дирекционного 
угла, а при западном склонении {со знаком -) прибав
ляют. Чтобы упростить порядок этих нычислений, реко
мендуется следующий прием. 

Найти на карте под южной стороной рамки схему 
склонения. Принимая вершину углов на этой схеме за 
точку стояния, прочертить из нее заданное направление 
и обозначить дирекционный угол а и магнитный ази-

ЗQ� hQ;;: �l'foto 'Q11Ье";;;:--. 
Рис. 7. Переход от дирек
ционного угла к магнитному 

азимуту. 
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мут Ar.t дужками (рис. 7). До
полненный таким образом чер
теж позволит сразу выявить 
поправку направления П для 
данного листа карты н пока
жет, прибавлять ли ее к дирек
ционному углу или вычитать. 

Определение азимута 
продольной оси танка по карте 

l Jpи решении этой задачи 
могут быть три случая. 

Первый случай. Танк нахо
дится на прямой линии местно
сти {на дороге, просеке, около 
электролинии и т. д.), его про
дольная ось параллельна этой 



линии местности. На карте измеряют дирекционны11 угол 
направления этой линии, величину которого и nринимают 
(с ошибкой не более 3°) за вепичину истинного азимута 
продопьной оси машины (рис. 8). Если нужно, вычисля
ют магнитный азнмут этого направления. 

Рис. 8. Приближенное определение истиююrо 
азимута продольной оси танка по карте 

Второй спучай. Танк находится на точке, положение 
которой определено по карте. Его продольная ссь на
правлена на ориентир, опознанный на карте. Чтобы опре
делить азимут оси танка, измеряют на карте дирекцион
ный угол направления: точка стояния танка - ориентир, 
а затем вычисляют искомый азимут (см. рис. 7). 

Третий случай (с измерениеl\I угла башенным угломе
ром). Танк находится на точке, положение которой опре
делено. Из танка наблюдается ориентир, имеющийся на 
КЗJУГР.. Измеряют на карте дирекционный угол направле
ния: точка стояния танка. - ориентир ( Uop). Затем, вра
щая башню, наводят орудие на ориентир и определяют 
угол поворота башни. 

В зависимости от того, как взаимно расположены на 
местности оба направления, измеренный между ними 
угол следует прибавить к величине аор или вычесть из 
нее. 



Примеры: 1 .  Направление продольно ii оси танка на 5-30 ПРА
ВЕЕ напраВJ1ения на ориентир аор = 1 2-50 (р ис . 9, а) . Значит, дирек
ционный угол продольной оси танка а о с и  (который мы принимаем за 
истинный азимут - A ocu) будет на Б-30 больше, чем аор, т. е. 
« o c u -=  12-50+5-30= 1 7-80. 

2. Танк напраВJiен ЛЕВЕЕ того же ориентира на угол 4-40 
(рис. 9. 6) . В этом случае азимут оси та нка a0 0 u =  12-50-4-40 = 8- 1 0. 

о d 
Рис. 9. Определение дирекциоиного угла продопыюй оси танка по 

карте с измерением угла башенным угломером: 
а - ось танка правее направления 118 opиe1rrnp; б - ось -rанка левее направ

ления на ориентир 

Определив дирекционный угол, вычисляют азимут 
продольной оси м а ш ины (см.  стр . 22) . 

Определение азимута продоо11ьной оси ·rанка 
по Полярной звезде 

Ночью при ясном небе находят Полярную звезду, про
ектируют ее положение на линию горизонта и замечают 
на этом направлении какой-нибудь ориентир: верхушку 
дере.ва на фоне неба, силуэт предмета или звезду около 
горизонта. Затем наводят орудие на замеченный ориен
тир (этим самым оно будет направлено по  линии истин
ного меридиана) и делают отметку по башенному угло
меру. По полученной отметке вычисляют угол поворота 
башни и величину азимута танка_ Очевидно, что азимут 
оси должен быть равен измеренному углу (углу поворо
та башни, рис. 10, а) или его дополнению до 60-00 
( рис. 10, б) . 
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Рис. 10. Определение ази мута nродолыюй оси танJ<а no ПолярноА 
звезде : 

а - .азим�"r р.авен уrлу nоворота ба11111и; 6 - а зи мут flиReн дnnопнеямю изме
ренноrо уrла 

Рис. 1 1 . Определение ази мута продольной осп танка по магнитному 
компасу 
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Определеltие азимута продольной оси taнi<a 
по маrнитному компасу 

Для определения азимута отходят от машины на рас
стояние 40-50 м (наз ад или вперед) и отсч итыв ают ази
мут, визируя магнитным компасом вдоль края одной из 
гусениц машины или по напр авлению ствола орудия 
(рис. 1 1 ) .  

Определение азимутов отдельных направлений 
с помощью башеииоrо уrломера 

Если азимут оси танка известен, то азимуты отдель
ных направлений можно определить с помощью башен
ного угломера. Наводя орудие по определяемому направ
лению, замечают отсчет башенного угломера и вычисля 
ют уrол поворота. Если башню повернули вправо (т. е. 
по ходу возрастания азимутов) , то величину угла пово
рота прибавляют к величине азимута, а если башню 

повернули влево, то величину угл а поворота вычитают. 
§ 7. ДВИЖЕН И Е  МАШ ИН no АЗ ИМУТАМ 

l(ак показал опыт , при действиях. на однообразной, 
лишенной ориентиров местности (в пустынях, степи, ле
су) , а та кже ночью и в других условиях ограниченной 
видимости танковые подразделения способны успешно 
nередвиrаться no азимутам. 

При подготовке наступления ночью в лесу, пустынях 
и степях ком�шдир танкового подразде.ления обязан оп
ределить азимуты направления наступления и объявить 
их подчиненным. 

Движение танков и танковых подразделений по ази
мутам может производиться при помощи магнитного 
компаса (с выходом из машины) и танковых навигаци
онных приборов. 

:Каждое подразделение строго выдерживает азимут 
заданного направления, обходя, где нужно, препятствия 
или заграждения, ё1 ;jё:\Тt:м п родолжает движение по ука
занному азимуту. 

§ 8. Г И РО ПОЛ УКОМ ПАС ГП К-48 

Назначение и своiiства rнрополукомпаса 
В современных боевых машинах для выдерживания 

направления nри движении в условиях ограниченной ви-



димости применяются навигационные приборы -- курсо
указатели. Одним из таких курсоуказателей является rи
рополукомпас. 

Действие rирополукомпаса 
роскопа устойчиво сохранять 
ложение в пространстве. 

основано на свойстве rи
свое первоначальное по-

Гирополукомпас * представляет собой гироскоп с тре
мя степенями свободы. Ротор такого гироскопа заключен 
в карданном подвесе, состоящем из двух рамок, благо-
даря чему он может 1 
вращаться в трех плос- · 

костях (рис. 1 2) .  � 
При вращении ро

тора его ось сохраняет 
неизменным свое перво
начальное положение в 
мировом пространстве , 
но вследствие враще
ния ЗемJш мы будем 
наблюдать кажущееся 
постепенное смещение 4 
оси гироскопа относи
тельно линии меридиа
на и п.nоскости горизон

· -

та (ось гироскопа бу
дет как бы следить за Рис. 1 2. Схема устройства rироnолу-

звездоИ. на котор''Ю 
ком паса : 

:J 1 - ротор п�роскопа ; 2 - курсовая шкап а ;  
0На была СЛуЧаЙНО На- 3 11 4 - рамки КардаЮIОГО подвеса (llНYT-
ПpaВJieHa в момент за- ренняя и шзр)·жиая) 
пуска) . 

Помимо вращения Земли на отклонение оси гироско
па от ее первоначального положения вл ияют также раз · 
личные внешние силы (главным образом трение осей в 
подшипниках) .  Однако в течение небольшого промежут
ка времени ( 1 5-20 мин) воздействие эп1х сил на oct 
гироскопа малоощутимо. Поэтому пфоноJ�укомпас 
ГПК-48 предназначен для кратковременного выдержива
ния заданного курса в затрудненных условиях ориенти
рования . 

• Гироскопические курсоуказатели не nолностыо за меняют ком
пас, так как для ввода в дейсmие они нуждаются в первоначальной 
ориентировке. Поэтому приборы такого типа называ ются rирополу
компасами. 
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Устройство 11рибора 

Гироnолукомnас ГПК-48 заключен в металш1ческий 
ко рпус, на передней стенке которого имеется см отровое 
окно. В нутри nеред этим окном находится шкала nрибо

0 

4 

0 ра,  укрепленная на наружной 
вертикальной рамке кардаюю
rо подвеса (рис. 1 3) .  lllкзл а 

�--! разбита на градусные деления, 

Г""llllllQ.._IW'� отсчет которых возраст ает n o  

0 

ходу часовой стрелки (так же, 
2 как и на лимбе компаса) . 

Рассмотрим принцип дейст-
iJ вия прибора . Предn оложим, 

что гироскоп установлен так, 
что ось ротора параллельн а 
продольной оси машины 

р"с. 13. fнрополукомпас ( рис. \4, а) . В см отровом окне 
ГПК.-48 (передняя птпа) :  против черты указателя нахо-
1 - курс0вая u�кала; 2 - �ка�а- дится определенное деление 
тель; 3 - контрольное отверст11е; Е 4 _ рукоwrка арретир� шкалы .  ели машина повернет-

ся на какой-то угол а вправо 
или влево (рис. 14, 6), то на такой же угол повернется 
вместе с машиной и корпус прибора с окном и чертой 
указателя, а ось ротора бщ1годаря своим свойствам со
х.ранит прежнее положение .  Вместе с осью сохранит 
прежнее положение и шкал а, укрепленная на наружной 
р амке гироскоnа . Вследствие этого отсчет н а  шкал е  под 
чертой указателя при повороте машины изменится на 
величину угла этоrо поворота.  Вр ащая рукоятку прибора , 
можно установить под чертой указателя любое деление 
шкалы. 

Для удобства выдерживания заданного курса при 
nользовании гнрополукомпасом следует ориен"нровать 
его шкалу, т. е. установить ее на отсчет, соответствующий 
азимуту наnраuJ1ен.нн, по которому расположен а продоль
Н8Я ось машины. 

Перед установкой шкалы прибор нужно sа арретиро
в.ать, т. е. закрепить его подвижные части нажатием ру• 
коятки арретира.  При этом rирОСК()П лишается двух сте-
пеней свободы (вращаться может только ротор) . Вра• 
щая рукоятку арретир а, повор ачивают всю систему при
бора (ротор с обеими рамками и шкалой) вокруг верти-
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1 . 

1 
а 

Рис. 14. Положение оси вращающегося гироско· 
па nри поворотах машины: 

cJ - ось ротора nарал.пельна продо.пьноfr оси машины: 
6 - ось ротора не пара.11лелы1а продDJJьной оси ма

шины 

кальной оси до тех 11ор, nока в смотровом окне под чер
той указателя не появится нужное деление (заданный 
азимут ил и нуль) . После установю1 шкалы до начал а 
движения машины прибор нужно раза рретироRатъ, что
бы гироскоп имел все три степени сnободы и моr давать 
показания курса, по которому движется машина . 

Правила пользования гирополукомпасом 

П о р  я д  о к в к л ю ч е н и•я п р  и б о  р а :  
1 .  Проверить, заарретир ован  ли  пр ибор (рукоятка 

а рретира при этом должна на ходиться в положении «от 
себя», а в контрольном отверстии под шкалой должна 
быть видна красная полоска) . 

2. Включит�> питание прибора . 
3. Через 5 мин после включения питания установить 

шкалу на нужное деление. 
4. Раз арретировать прибор ,  оттянув на себя рукоятку 

арретира (до появления хар<;1ктерного щелчка ) .  

29 



П о р я д о к  в ы к л ю ч е н и я  п р и б о р а : 
1 .  Заарретировать прибор . 
2. Выключить nитание. 
П р а в и .11 а с б е р е ж е н и .я п р и б о р  а :  
1 .  Оберегать прибор от ударов. 
2.  Включать и выключать rирополукомnас только в 

неподвижной машине.  
3. Не начинать движение машины ранее чем через 

5 мин. после включения литания rирололуко.мласа. 
4. Перед началом движения проверить, разаррети

рован ли прибор. 
5. При установке шкалы рукоятку а рретира вращать 

плавно и с небольшой скоростью. 
6. Следить за чистотой п рибора.  Вскрывать и разби

рать rирополукомnас и nреобра.Jователь экипажу запре
щается. 

§ 9. ГИРОПОЛУКОМПАС ГПК-59 
Особенности устройства прибора 

4 

5 
Рис. 1 5. Гиро1юлукомпас ГПК-59 : 

1 - nередкия n.11 ат11 ; 2 - курсовая шкала: з -
указатель; 4 - nро()ка ба.1111иснровочноrо ОТl\ер
стия; 5 - отвертка дJJя баnаuсировки; 6 - рукоят-

К& арретира 



Гирополуком п а с  ГПК-59 (р ис. 1 5) отличается от rи
рополукомпаса ГПК-48 тем , что в гироnолукомпасе 
ГПI\-59 имеется с11ециа.льное корректирующее азимуталь
ное устройство, уменьшающее уход главной оси гирос1<0-
па от первоначального направления.  Это дает возмож
ность пол ьзоваться показания ми прибора непрерывно в 
течение 1 - 1 ,5 ч его работы. 

Н а  гирополукомпасах ГПК-59 последних выпусков 
щкал а имеет р азбивку не в градусах, а в делениях угло
мера. 

Правила експлуатации прибора 
Правила в1rnючения и выключения гирополу1юмпаса 

ГПl(-59 в основном те же, что и гирополукомпаса 
ГПК-48, с той лишь разницей, что в нем нет красной 
сигнальной полоски и заарретированное положение при
бора определяется только положением рукоятки «ОТ 
себя». 

Кроме того, при включении питания rирополукомпаса 
ГПК-59 следует проверить нап ряжение бортовой сети, 
которое должно быть не менее 24 в. 

Если позволяет обстановка, работу с гирополукомпа
сом ГПК-59 рекомендуется начинать через 15 мин после 
включения прибор а летом и через 30 мин. зимой (с целью 
прогрева гироскопа) . 

Для повышения точности гирополукомп аса п реду
смотрен а широтная балансировка прибор а, которая вы
полняется применительно к указанному для гироскопа 
датчика курса ( см.  стр . 58, 59). 

§ 10. ПОДГОТОВКА ПО КАРТЕ ДАННЫХ 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ МАШИН ПО АЗИМУТАМ 

Данные для движения машин по азимута м тщательно 
подготавл ивают по карте или аэроснимкам. Маршрут 
движения выбирают с таким расчетом, чтобы он прохо
дил по танкодоступной местности и по возможности 
имел миним альное числ о  поворотов. Исходную и пово
ротные точки м аршрута на мечают около характерных 
ориенти ров, чтобы эти точки легче было отыскать на 
местпости. 

Если позвол яет обстановка,  экипажи машин проводят 
разведку ма ршрута на местности. При этом 01ш уточня
ют положение отдельных ориентиров, 1шторые могут 
быть использованы при ориентировке м ашины.  
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Общиf1 порядок подготовки данных для движения 

танков по азимутам такой же, как и для пешего движе

ния.  Он заключается в следующем. 
1 .  Н а  карте прочерчивают н апр авлен ия движения 

между отдел ьны м и  ор1-1ентирами , которые будут являть
ся поворотными точка ми . 

2. Определяют дирекционные углы и азимуты каждо

го направления движения . 
3. Изм еряют расстояния по каждому направлению. 

4. Составляют таблицу или схему маршрута. на кото

рую наносят все необходимые данные ( илн непос редст
венно на карте подписывают азимуты и р асстояния ) . 
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Рис. 1 6. Схема м аршрута д.nя дви· 
жения по азимутам 

Если данны е го-
товят по аэросним
I<ам,  то на них нуж
но предварительно 
пере нести с карты 
несиолько верти
кальных линий коор
динатной сетки, от 
которых и произво-

. дить измерение ди
рекuнонных углов. 
Испол ьзование аэро
сним1юв позволяет 
наметить пути дви

жени я по более тан
кодоступным направ
лениям и выбрать 
ориенти ры с большей 
уверенностью в том ,  
что они сохранились 
на местности . 

Когда м ашину ве

дут по азимутам п ри 
помощи rирополу
компаса, то при этом 

можно пользоваться 
непосредственно ве
личинами ди рекцион
ных углов, измерен
ных по карте.  Но во 
врем я движения в 

Зак. 940 



ряде случаев придется нспользоеать и магнtпный ком
пас. Поэтому н а ряду с дире1щионными уrлам и  необхо
димо вычислять и маrнитные азимуты. Причем для 
удобства перехода от гирополукомпаса к ма гнитному 
компасу ·и обратно целесообразно гирополукомпас ориен
тпровать по магнитному азимуту. 

Определив д:ирекционные углы и азимуты, изм еряют 
по карте линейкой или циркулем длину линий по каждо
му направлению. 

Чтобы показания спидометра при движении были 
ближе к расстояниям , измеренным по карте, в длину каж
дой линии вводят поправку, увеличивая данные, опреде
ленные по карте, примерно на 1 0%  (подробнее об этом 
см. стр. 47-48) , а затем полученные значения округля
ют до десятых долей 1шлометра.  

После этого, пользуясь I<артой, на листке бумаги в 

произвольном масштабе составляют схему маршрута 
(рис. 1 6) . 

На схему наносят орнентирь1 и направления щшже
ния, подписывая у каждого направления азимуты и рас
стояния. 

Вместо схемы те же данные можно записать в виде 
таблицы (табл. 3) . 

Указываst азимут направления наступления (атаки) , 
командир танковоrо подразделения при этом уточняет, 
какой даетсst азимут - истинный или магнитный. 

№ 110 
пор.  

1 
2 
3 

Т а б л и ц а З 
Данные для движеннs� по азимутам 

Магиnиые азимуты 
Участки nyТJJ P:\tvroя-

В ТЫСR'{- 1 1 граду- НllЯ 1  trM ных С8Х 

Высота - начало оврага . . . 46-67 280 З, 1 
Начало овраrа - угол леса 44-67 268 2 , 2  
Угол леrа - группа кустов 47-50 285 1 , 5 

§ 1 1 . УСТА НОВКА МАШ И НЫ В ЗАДАН НО/\\ 
НАПРАВЛ ЕН И И  

Движение машины по азимутам слагаетсst из опреде
ления направления для движения и ус'Iанов1ш м аUlины 
З Воеииая тonorpdфltn 



в этом направлении, сохранеюнt выбранного наnравле
ния при движении, измерения проходимого расстояния. 

Установку машины в заданном направлении для дви
жения можно произвести следующими способами : 

- по углу поворота от линии местности, азимут ко-
торой известен ; 

- по Поля рной звезде; 
-- по магнитному 1юмпасу; 
- по гирополукомпасу (при ориентированной шка-

ле) . 

Ориентирование танка по углу поворота 
от линии местности 

Если исходная точка выбран а на какой-нибудь резко 
выраженной прямой линии местности, обозначенной на  
карте (на  прямом участке дороги, на прямолинейной 
опушке леса и т. д.) , то ориентировать на ней танк в за
данном направлении можно следующим образом.  

Например, исходная точка выбрана на улучшенной 
грунтовой дороге, идущей под азимутом 200° <рис. 1 7) .  
От этой точ1ш нужно д:вигаться по азимуту 230 , что со
ставляет с направлением дороги угол 30° (или 5-00) , 
вправо от дороги. 

Установив танк на исходной точке, разворачивают 
ствол орудия на угол 5-00 в противоположную сторону, 
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Рис. 17. Ориентирова11ие та11ка по углу поворота 
от пинии мест11ости 



т. е. влево до отметки угломера ,  равной 25-00 (30-00-
-5-00) . Если теперь развернуть корпус танка впр аво 
так, чтобы С'l'Вол орудия был направлен строго по линии 
дороги, то продольная ось машины будет расположена 
по заданному направлению. 

Закончив р азворот, приводят ствол орудия в прежнее 
положение (на отсчет 30-00) , включают гирополукомпас 
и устанавливают на его ш1<але величину азимута задан
ного направления (истинного или магнитного - в зависи
мости от тоrо, каким видом азимутов пользуются ) . 

Вместо линии местности можно использовать направ
ление на какой-либо ориентир, имеющийся на карте. 
который будет наблюдаться из танка. В этом случае по 
карте предварительно измеряют угол в исходной точке 
между направлением на ориентир и направлением дви
жения. В дальнейшем поступают, как описано в ыwе. 

З* 

Ориентирование танка по Полярной звезде 

а 

т llолнр_нон aвeul/11 

Рис. 18. Ориентирование танка по По.пярноА звезде: 
а - по заданному азимуту меньше ЗО.00; б - по доnстн11те.nьвому yr.ny 

к заданному вsНмуТу. вorд ll  он бо.пьше 30-00 



Для этого разворачивают башню в сторону Полярной 
звезды на ·величину заданного азимута, если он меньше 
30-00 ( рис. 1 8, а) , или на величину дополнительного угла 
(равного 60-00-А) , eCJIИ азимут больше 30-00 
(рис. 1 8, 6) . После этого устанавливают танк в з аданном 
направлении, доворачивая корпус машины таI<, чтобы 
ствол орудия был направлен на каI<ую-либо точ1<у, нахо
дя щуюся в направлении проекции Поля рной звезды на 
горизонт. Закончив ориентирование, устанавливают на 
шкале гирополукомпаса величину истинного азимута в 
градусах. В примере, приведенном н а  рис. 1 8, 6, эта 
величина будет равна 330° (55-00) . 

Ориентирование танка по магнитному компасу 

В темную ночь, при пасмурном небе, в метель или 
туман, когда с исходной точ1ш никаких ориентиров не 
видно, танк устанаВJiивают в заданном направлении по 
магнитному компасу. 

Вначале командир танка определяет при помощи 
комrтаса примерное направление, соответствующее задан-
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Рис. 19. Ориентирование танка по магнитному компасу: 

а - орудие в nо:11одном попоженни; б - орудие в положении «по- бое
вому• 



1-юму азимуту, а затем для более точной установю1 маши 
ны отходит от нее по этому напра'Влению на  40-50 м 
назад или вперед. Если орудие находится в походном 
положении, командир танка отходит от м ашины на ука
занное расстоян11е назад и, сверяясь по ком пасу, стано
витtя так, чтобы танк от него был в направлении з адан
ного азимута ( р:ис. 19, а) . После этого он подает навод
чш<у условный сигнал (ночью, например, с помощью кар
манного фонаря ) .  Наводчик, наблюдая вдоль ствола 
орудия, управляет по ТПУ разворотом танка на месте 
по напра:влению светового сигнала ком андира .  

Если же орудие находится в положении «По-боевому» 
пр.и отметке угломера 30-00, �<омандир танка выходит 
вперед н становится так, чтобы танк находился от него 
в направлении обратного азимута ( рис. 1 9, 6) . Затем 
танк разворачивают в таком же порядке, ка к и в первом 
случае. 

Ориентирование машины по гирополукомпасу 
(при ориентированноА шкале) 

Обстановка может не позволить ориентировать танк 
на :исходной точке р ассмотренными выше способами, на
пример, если движение по азимуту начинается с рубежа 
атаки. В этом случае rирополукомпас для применения 
необходимо подготовить заблаговременно, ориентируя 
его ш1<а.nу в какой-либо точке одним из способов, опи
санных выше_ 

Выведя машину на исходную точку (исходный рубеж) , 
ее ориентируют в заданном на правлении с ходу, развора
чивая корпус машины .до тех пор, пока под чертой ука
зателя на шкале гирополукомnаса не встанет деление, 
соответствующее заданному курсу. 

§ 12. ВЫДЕРЖИВА Н И Е  ЗЛДА Н Н ОГО ttА ПРА ВЛ ЕНИЯ 
П РИ ДВИЖЕН И И  ПО АЗ ИМУТАМ 

При движении no аз11мутам без rирополукомnаса взя
тое направление необходимо выдерживать по ориенти
рам,  которые можно з аметить в направлении движения 
(силуэт отдельного предмета, зарево пожара, звезду или 
хара�<терное созJЗездие) , а также по искусственным све
товым ориентирам, указывающим направление движения. 
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Наблюдение за местностью и ориентирами при этом 
JSедут все члены экипажа, используя от1фытые люки, если 
позволяет обстановка, а ночью и приборы ночного ви
дения. 

Выбрав ориентир, нужно заметить.на  корпусе маш и
ны какую-нибудь деталь, находящуюся в створе с лини
ей наблюдения на ориентир, и,  не меняя  своего положе
ння, следить, чтобы во время движения эта деталь про
должала оставаться на линии наблюдения. 

Если в качестве ориентиров используют небесные све
тила, то необходимо учитывать, что они постоя�шо пере
мешаются по небосводу. Поэтому выдержIIватъ направ
ление движения по какой-либо одной звезде следует не 
более чем в течение 10- 1 5  мин.. 

При движении по снегу, лугу, сырому песчаному грун 
ту, 1югда на местности остаются хорошо видимые следы, 
направление движения можно выперживать по следу 
гусениц машины, наблюдая за тем, чтобы след от них 
не искривлялся. 

В отдельных случаях при небольших расстояниях и 
почти полном отсутствии видим ости для выдерживания 
направления можно прибегнуть к помощи проводника 
из членов экипажа или из взаимодействующего с танка 
ми мотострелкового подразделения.  Проводник, двигаясь 
с компасом впереди машины (на расстоянии 40-50 м 
от нее и несколько в стороне от оси ее движения) , ориен
тнруется по компасу и подаст условные сигнал ы карман 
ным фон;�рем. 

Обход естественных препятствий,  заграждений, зара
женных участков и т.  п .  с отклонением в сторону от за
данного направления рекомендуется производить теми 
же приемами, которые применяются при движении в 
пешем порядке. При обходе препятствия «по параллело
грамму» танк ориентируют в точке поворота по магнит
ному компасу (с выходом из машины) . Если ширина 
препятствия невелика, заданное направление можно вос
становить по створу следов гусениц, оставленных своей 
машиной перед препятствием. 

Проходимое расстояние учитывают по спидометру и 
средней скорости движения, исключая отклонеция в сто
роны при объезде препятствий. При подходе к концу 
линии, внимательно наблюдая за местностью, отыскива
ют намеченный ориентир (точку поворота) и вьtходят 
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к нему. Для движения по следующему направлению 
машину в точке поворота ориенти руют в таком же по
рядке, как и на исходной точке. 

Е<'Ли продольная ось машины при выходе к ориенти
ру параллельна пройденному направлению, то ориенти
ровку машины в точ1<е поворота можно произвести, раз
вернув башню на величину угла изменения курса (на
пример, на рис . 16 угол изменения курса при выходе к 
началу оврага равен 2-00 влево) . 

При испол ьзовании гирополукомпаса зада нное на
правление выдерживается так. Перед началом движения 
машина должна быть ориентирована в исходной точке 
одним из описанных выше способов, а шкала гиро
полукомпаса установлена по азимуту заданного курса 
(или на нуль, если предстоит пройти только по одному 
направлению) . 

.Механик-водитель по команде «Вперед» начинает 
движение. При этом следит, чтобы под чертой указате
ля удерживалось деление wкалы, соответетвующее за
данному курсу. Ведя машину, он наблюдает за местно
стью и докладывает командиру о пройденном р асстоя 
нии и замеченных ориентирах. 

Препятствия и заграждения обходят теюt же приема
ми, что и при движении в пешем порядке, а углы пово
рота при этом учитывают по шкале rирополукомпаса . 

Выйдя к точке поворота и убедившись в правильно
сп1 движения , с ходу устанавливают м ашину в новом 
направлении, разворачивая ее до тех пор, пока под чер
той указателя не встанет деление, соответствующее оче
редному азимуту, после чего двигаются по новому на
правлению. 

При длительной работе гирополукомпаса во избежа
ние большого ухода оси гирос1юпа необходимо в одной 
из поворотных точек произвести повторное ориентирова� 
ние прибора с проверкой установки его шкалы. 



t Л А В А  2 

О Р И Е Н Т И Р О ВА Н И Е  П О  КАРТ Е 
И С П Р И М Е Н Е Н И ЕМ 

НА В И ГАЦИ О Н Н О Й  
А П П А РАТУР Ы 

§ 1 3. О Р И ЕНТИ РО ВА Н И Е  КА РТЫ 
В МА Ш И Н Е  

Ор иенти ровать карту в машине мож
но следующими способами : 

по лиюш местности ;  
по направлению на ориентир;  

- по Полярной звезде; 
- по указателю курса нави гацион -

н ых приборов . 
При ближенно карту можно ориентировать по Солн

цу или Луне и по 01<ружающим ориентирам (местным 
предмета м ) . В автомобиле карту м ожно ориенти ровать 
и по магнитному компасу. 

Ор иентирование карты 
по линии местности 

Е сл и  танк на ходится на какой-нибудь п ря мой лини и 
местности (на прямом уч астке доро ги , п рямоли нейной 
оnуш1<е леса и т. д.) ил и у известного ориентира, то 
карту ориентируют по напр авлению этой линии,  т. е. по
ворачивают ее так, чтобы направление на карте совпало 
с осью пушю1 танна, напр авленной вдол ь линии м естно
сти .  Ор иентирование карты данным способом при ме
няется , когда местоположение машины и звестно н а  кар
те и , по существу, выполняется так же, как и вне танка . 

Если требуется более точное ориентирование карты, 
то при оп<рытом люке к взятой н а  ка рте линии нужно 
приложить линей1<у, карандаш или п росто ребро л адони 
и,  визи руя вдоль этого предмета, повернуть карту, доби
ваясь совмещения л ини и  визи рования с линией мест
ности. 
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Если машина движется не по дороге, а ко.r�онным пу
тем, предва рител ьно прочерченным на карте, то ее ори
ентируют по прочерченному направлению. 

Ориентирование карты по напра влению 

на ориентир 

Если танк находится не н а  линии местности, но около 
какого-нибудь ориентира,  опознанного н а  ка рте (отдель
ный дом, угол опушки леса, н ачало овра га и т. ц.) , то 
карту можно ориентировать по напра влению на другой 
какой-либо удаленный ориентир, тоже обозначенный на 
карте. Для этого следует пр иложить н а карте к направле
нию на ориентир линейку ил и  каранда ш и повернуть 
карту так, чтобы направление на ней совпало с оп1'иче
ской осью перископа или осью пушки, направленной н а  
ориентир ( рис. 20) . 

Рис. 20. Орие11тиро11аt1ие карты 110 t1аnравлению tia ориеt1тир 
Ориентирование карты по Пол ярной звезде 

Отыскать в небе Поляр ную звезду (учитывая при 
этом, что ее высота , т. е. угловое ра сстояние от горизон
та, равна широте места ) ,  спроектировать ее положение 
на какой-либо видимый наземный п редмет или другую 
звезду, находящуюся около горизонта, а затем по н аправ-
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лению на этот предмет или звезду ориенти ровать ка рту, 
совмеща я с этим направлени:ем восточную или западную 
линию р а м ки карты. 

Ориентирование карты по указателю курса 

навиrациониых приборов 

Если шкала rирополукомпаса ориентир ована,  то кар
ту можно ориентировать по продольной оси: машины, со
образуясь с вели чиной дирекuионноrо угла,  который по
ка зыва ет шкала . Например, дирекционный угол напр а в
ления оси машины 330°. В этом случае ка рту ориенти
руют по вертикальным лини ям коорди11а тной сетки. 
Карту поворачивают та к (рис. 2 1 ) ,  чтобы сев�рное на
пр авление вертикал ьных .11иний координатной сетки 
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Рис. 2 1 .  Ориентирование карты по указате.лю курса 
навигацио11ноrо прибора 



(азпмут О") сост<Э.11.rнt.rю nример но угол 330° с напргвле
нием оси машины. 

Если же требуется более точное ориентирование кар· 
ты, то для этого используют лимб обычного компаса. 
Накладывая компас на карту, уста на вливают на нем ви
зира ми отсчет, р авный величине дирекционного угла оси 
машины, а вертикальные линии координ атной сетки сов
мещают с диаметром север - юг лимба компаса.  После 
этого поворачивают ка рту так, чтобы линия визиров 
(прорезь - мушка ) совпала с напра влением оси ма 
шины. 

Аналогичным образом ориентируют ка рту по отсче
там курсовых шкал навигационной аппаратуры ТНА-2. 

Ориентирование карты по Солнцу 

( или Луне) 

При движении днем в ясную погоду ка рту можно 
приближенно ориентировать по Солнцу. 

Например, в середине дня ка рту ориентируют 110 на 
правлению н а  Солнце с уче7ом того, что на юге оно бы
вает около 1 3  часов, а раньше или позже полудня будет 
находиться соответственно левее или пра вее напра вле
ния на юг *.  

В лунную ночь, когда Полярная звезда не rшдна, 
можно ориентировать карту по Луне, определив предва 
рительно ее положение относительно сторон горизонта .  

Ориентирование карты по окружающим 
ориентирам 

Этот способ применяют ча сто, когда известно место
положение машины на карте, та к как он достаточно 
прост и быстро выполняется. Сущность его за ключается 
в том, что кар та ориентируется п риближенно по взаим
ному расположению двух или трех ориентиров, находя
щихся вблизи м ашины. Например,  впереди перед маши
ной курган, слева отдел ьный дом, сзади озеро. Н а йдя 
и опознав эти три предмета по карте, следует повернуть 
ее та к, чтобы вза имное расположение предметов, изобра 
женных на карте, примерно совпало с и х  ра сположе
нием на местности. 

* Подробнее об этом см. § 5. 
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§ 14. ОПРЕД ЕЛ Е Н И Е  ПО l(APTE СВОЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
Определение своего местонахождения - важнейший и 

основной элемент ориентирован ия. Танкиста м приходит
ся р ешать по карте эту задачу в различных условиях:  
н а  месте и в движении, при открытых и з а крытых люках, 
наблюда я  через прибор ы наблюдени я, днем и ночью. 

Опрецеление ceoero местонахождения 
по ближайшим ориентирам на rлаз 

Н а иболее п ростой и р а спространенный способ опреде
ления своего местон а хождения при действиях в та нке 
это по ближайшим ориентир а м  на глаз.  Для выполнения 

i>:'c. 22. Oripeдeлem1c своего месl'онахожщ:ния rю б.ттнжайшим ори
ентирам на глаз 

этого способа надо ориентировать ка рту, опознать на 
ней ближа йшие ориентиры, наблюдаемые и з  машины, 
и определить по ним на глаз свое местон ахождение. Да н
ным способом можно пользоваться как на месте, так и 
в движении. 

Во время движения следят по ка рте за маршрутом, 
за мечая те ориентиры, ми мо которых проходит машина. 
и по ним определяют свое меС'rонэхождение в отдельные 
моменты движени я (рис. 22) .  В качестве ориентиров 
могут использоваться ра зличные предметы, р асположен
ные как на самом м аршруте, та к и в стороне от него 
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D 

6 
Рис. 23. Ориентирование по элементам рельефа : 

а - при дв11же1шн по ыестttости с xopowo выраже1шыми формами рельефа; 
б - пр11 двнжев1111 11оqью по ыестносm с ощуТ11ыыми спускаы11 и подъемами 
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(напрнмер, отдельные строения,  леса., l'lюсты, пер екрест
ки и стыки дорог, хар актерные повороты самой дороги) . 

На ряду с местными предмета ми широко испол ьзуют
ся и элементы рельефа : характерные высоты и хребты, 
лощины, овра ги, промоины, обрывы. Необходимо учиты
вать, что даже в мирных условиях местность все в ремя 
подверга ется различным изменениям и многие местные 
предметы, обозн аченные на ка рте, могут исчезнуть, тог
да как рельеф почти не изменяется. 

Особенно важно уr.1еть орнентироваться по элементам 
рельеф а  п ри движении на местности, где произошли силь· 
ные изменения, или там, где мало местных предметов, 
а рельеф хорошо выражен. Так, например, танку нужно 
выйти к отдельному сараю ( р ис. 23, а) . Если в этом 
случае использовать для ориентирования формы релье
фа, то можно без особых затруднений вывести танк в 
указанное место. 

Дв11га ясь ночью по ма ршруту с ощутимыми спуска 
ми и подъема ми, можно приближенно опр едел ять нз 
карте свое местонахождение, та к ка к и при отсутствии 
видимости эти спуски и подъемы в та нке будут ощу
щаться. Так, nройдя гору Губановская (рис. 23, б} и чув
ствуя спуск, кома ндир танка сможет определить по 
ка рте, что он находится где-то перед свх .. Красный, да 
лее при спуске ( в  точке 3) уста новить, что это спуск к 
роднику, и т. д. 

Однако небольшие подъемы и спуски могут быть и 
не отражены н а  ка рте (особенно на ка ртах масштаба 
l :  100 000 и t :  200 000) . Поэтому.  ориентируясь no 
рельефу, нужно учитывать и пройденное расстояние. 

Определение своего месrонахождения 
промером 

Определение свсеrо местоположения при помощи 
промера пройценноrо пути является основным способом 
при действиях на однообра зной, бедной ориентира ми 
местности и особенно в условиях ограниченной видимо
сти: ночью, в тума н, метель и снегопа д. Путь, пройден
ный танком ( ил и  другой машиной) , определяется по спи
дометру ил и по времени и скорости движения. 

Для промера расстояния спидометром пользуются 
ра зностью его показаний между двумя точками. Напри� 
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мер, танк двигался по заданному ма ршруту. Пройдя ха� 
рактерный ориентир, командир танка записал в этой 
точке отсчет спидометра . Допустим, он составил 705,3 км. 
Через некоторое время танк сделал остановку. Здесь по
казание спидометра равнялось 7 1 1 ,8 км, СJJедовательно, 
танк прошел 6,5 км (71 1 ,8-705,3) . Отложив на ка рте от 
контрольного ориентира по дороге расстоя ние 6,5 км, 
можно определить местонахождение танка. 

Однако, перенося на карту расстояния, измеренные 
сnидометром, следует учитывать, что данпые ка рты и 
спидометра зача стую будут иметь некоторые расхожде
ния. Карта несколько преуменьшает действitтельные рас
стояния по дорогам главным образом потому, что на ней 
нельзя выразить все мелкие изгибы дороги и объезды, а 
при измерениях кривых линий на карте неitзбежно про
исходит некоторое спрямление их. В то же время спидо
метр показывает расстоян:ие больше действительного 
нз-за пробуксовки машины, особенно при движении по 
рыхлому грунту. 

Средние величины расхождений между данными ка р
тьr и действительным р асстоянием по дорогам приведены 
в таблице поправок расстояний с учетом характера мест
ности и масштаба карты (см. гл. 3, табл. 5) . 

Труднее учесть ошибку спидометра,  поскольку на раз
ных участках мapllipyтa состояние и качество грунта мо
гут быть различными. Так, например, при движении по 
шоссе или по сухому плотному грунту машина буксовать 
пе будет, а при движении по мокрому. вязкому грунту 
спидометр п01<ажет отсчет на 5- 1 0 %  больше действи
тельного расстояния (на отдельны;х участках коэффншt
ент пробуксовки может достигать 1 5% и более) .  

При совершении марша каждый командир может 
сам определить поправку в показаниях спидометра с 
учетом ус.1ювий местности и погоды. Для этого при про
хождении опознанных ориентиров нужно записывать по
казания сnидометра , а потом сравнить расстояния меж-:: 
ду этими ориентирами, измер�uными по карте, с разно
стью отсчетов, полученных по спидометру. 

Например, разность между первым и вторым отсче
тами спидометра равна 6,2 юм, а величина этого рас
стояния по карте составляет 5,4 км. Таким образом , при 
расстояни11 5,4 км спидометр nреувеличил тюказания на 
0,8 км, что составJiяет около 1 5 % .  Следовательно, если 
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по карте измерено 1 0  км, спидометр отсчитывает на 
1500 м больше, т. е. l l ,5 км. 

Если же такой подсчет не сделан, то при движении 
по рыхлому или вязкому грунту поправку за счет про
буксовки реком.ендуе·н:я оценив ать на глаз .  

Использование спидометра сочетают с измерением 
пройденного расстояния по времени движения.  

Определе11ие своего местонахождения 

способом засечек 

При нахождении в танке применение способа засечек 
ограничивается, так как затрудняется выполнение прие
мов визирования и ориентирования карты с достаточной 
точностью, особенно если машина находится вне линий 
местности или в движении.  

Из танка наиболее удобными являются следующие 
виды засечек:  

засечка по боковому ориентиру; 
способ перпендикуля ра;  
засечка по створам. 

Рис. 24. Засечка по боковому ориентиру 

Засечка по боковому ориентиру. Если танк находит
с11. на дороге или на какой-либо другой линии местности, 
четко выраженной на карте, поступают так. Ориентиро
вав карту по направлению движения, визируют с по
мощµю линейки яли карандаша на 1\акоf>l-нибудь боковой 
ориентир, наблюдаемый через открытый люк или смотро
вой прибор. Положение машины определится пересече

нием визирной лuнии с линией движения (рис. 24) . 
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Способ перпендикуляра. Ec.rrи ориентир располагает
ся под прямым углом к оси движения , то задача упро
щаеrся . В этом случае ориентировать ка рту не нужно, 
так как местонахождение машины можно определить пу
тем мысленного проведения на карте перпендикуляра от 
условного знака ориентира к линии движения.  

Изучая предва рительно маршрут по карте, нужно 
намечать характерные ориентиры, расположенные в сто
роне от маршрута,  и даже прочерчивать от них линии 
перпендикуляров к оси маршрута . Это поможет во время 
движения контролировать момент прохождения машины 
через намеченные точки. 

Рис. 25. З асечка по створу и ориентиру 

Засечка по створам. Находясь вне дорог и других ли
нейных предметов на открытой или полузакрытой мест
ностJI, свое местоположение удобно определить, если 
машттна окажется в створе двух точечных ориентиров 
или в створе одного линейного ориентира (прямой доро
ги, улицы, просеки, канавы и т. д. ) .  

По линии створа можно точно ориентировать карту 
и, отыскав на местности еще один ориентир, сделать по 
нему засечку. Точка стояния в этом случае получится 
пересечением на карте линии створ а с визирной линией 
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от ориентир а (рис. 25) . На местност\{, имеющей доста
точное количество ориентиров, при внимательном наблю
дении иногда можно отыскать и вторую створную линию, 
т. е. оказаться на пересечении двух створов. В этом слу
чае решение задачи упрощается, так как отпадает необ
ходимость в точном ориенти ровании карты. 

Визирование по одному направлению с промером на 

гл аз. На местностч из машины может быть виден только 
один ориентир. В этом случае поступают так. Ориенти" 
руют карту одним из возможных способов и прочерчи
вают на ней обратным визированием направление от 
ориентира на себя. Затем определяют на глаз расстоя
ние до ориентира , которое и откладывают в масштабе 
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Рис. 26. Определение точки стояния танка обратной за
сечкой с использованием башенноrо угломер а  



карты. Такой же при�м используют и в том случае, есл и 
танк находится н а  л и нии створ а . 

Обратная засечка с использованием башенноrо уrло
мера. Нал ичие в боевой м ашине угломерных п р иборов 
позволяет в отдельных случа ях испол ьзовать эти прибо
ры для более точного определ ения своего 1\Iестона хожде
ния, применяя такой вид з асечки, как способ Болотова.  
Этот способ целесообр аз но пр и менять при нахождении 
танка в обороне ил и на з а крытой огневой позиции, ког
да требуется знать точное местон ахождение, а побли
зости ориентиров н ет. 

Порядок выпол нения способа следующий (рис. 26) . 
Выбра в  на местности тр и о р иентир а и опознав их на 
карте, при помощи башенного угломер а  из меряют между 
ними углы. Р асположение выбранных ориентиров долж
но быть таким ,  чтобы угл ы  м ежду ними был и в преде
лах от 30° (5-00) дQ 1 50() (25-00) . 

Полученные угл ы  строят н а  листке прозрачной бум а 
ги п р и  помощи целлулоидного а ртиллерийского круга 
или тра нспортира. З атем н акл адывают бума гу на карту 
так, чтобы все прочерченные н а пр а вления проходил и  че
рез соответствующие точки на карте. Добившись этого,  
перекалывают вершину построенных углов на карту. По
лученная точка и будет обозначать местонахождение 
маш ины . При отсутствии прозра чной бума ги можно ис
пользовать п ростую бума гу, п редва рительно смазав ее 
маслом, газойлем или бензином, ил и же прочертить н а 
правления непосредственно н а  артиллерийском круге, 

§ 15. ВЫ ВОД МАШ И Н Ы  В ЗАдА Н Н УЮ ТО Ч КУ 

В боевой практике пt�ред ком а ндиром-танкистом час
то ставится задача вывести машину в ка кую-то опреде
ленную точку местности, указанную на карте. Эта з ада
ча сводится к тому, чтобы, ориентируя сь по карте, опре
делить на местности направление, пройти по нему нуж
ное ра сстояние (обычно от 200-300 м до нескольких ки
лометров) и отыскать зада нную точку. Такую задачу 
можно решить следующими способами. 

Ориентированием по окружающим местным предме
там и деталям рельефа. При действиях днем, если за
данная точка находится поблизости от характерных мест
ных предметов или деталей рельефа,  по карте намечают 
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Рис. 27. Выход в заданную точ· 
ку ориентированием по окру· 
жающим местным предметам и 

деталям рельефа 

наиболее целесообр азный 

путь движения (с учето !'II об
становки) . Во время движе
ния опоз н ают н а местности 
отдельные предметы и эле
менты рел ьефа, находящие
ся вблизи м ар шрута, а по 
ни м отыскива ют и местон а
хождение з аданной точки 
( рис. 27) . 

Визированием по ориен
тированной карте. Если на 
карте в районе заданной точ
ки х а р а ктерных ориентиров 
нет, но н а правление в ее сто
рону просматривается, нуж
но точнее ориентировать кар
ту, приложить на ней к н а 
правлению на з ада нную точ
ку линейку и за метить на 
местности в этом направле-
нии какой-нибудь предмет. 

Затем пройти по за меченному направлению расстояние, 
измеренное по карте. 

По перпендикуляру к линейному ориентиру. Если 
та нк находится на дороге в открытой безориентирной 
местности, то выход в заданную точку целесообр а зно 
произвести так. Измерить по карте два р а сстояния : от 
тuчки сто� шии 1щоJ1 ь доvо1·и до основа ния п�рпендикуля
ра, опущенного из заданной точки на линию дороги, и п о 
перпендикуляру - от дороги до заданной точки. Затем, 
ведя отсчет по спидометру, пройти сначала расстояние 
по дороге, после чего развернуть машину на 90° и прой
ти второе расстояние. 

По истинному ил и маrнитному азимуту. В условиях 
01 ·р<1нич.�ннuft видимuсти, ко1да напр<tВJt�н ие в сторону 
заданной точки не просматривается, по карте определя
ют азимут этого направления и уста навливают по нему 
машину одним из способов, изл оженных в § 1 1 , т. е. 
о'l'<:читываю-r истинный. азимуr по Полпрной. звезде или 
же определяют компасом магнитный азимут этого на
правления. Затем ориентируют шкалу гирополукомпаса 
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и двигаются по выбранному направлению в таком же 

порядке, как и при движении по азимутам. 

По уrлу поворота от линии местности. Если машина 

находится на линии местности или из нее виден ориен

тир, обозна ченный на карте, измеряют по карте угол 

между линией местности (или направлением на ориен

тир ) и направлением на заданную точку. Устанавли

вают машину по направлению дороги (или по наnр ав

лению на ориентир ) , а шкалу rирополукомпаса ориен

тируют на нуль. Затем, руководствуясь показаниями 

rирополукомпаса, развор ачивают маш ину в нужную сто

рону на величину измеренного по карте yr ла (рис . 28) . 

.Jot!oNNUR тоvни 

Кupmu 

8 
HO'IUЛ6Hblli.......... BmopolJ 

Omcvemw Nu гиропопуно11лисе ...-

Рис. 28. Выход в заданную точку no углу поворота от лю1ии 
местности (направления на ориентир) 

Если на задан ную точку ныход>п н услониях ограни
ченной видимости, взятое направление выдерживают по 
наблюдаемым ориентирам или по rирополукомпасу, сле

дя за тем, чтобы под чертой указателя удерживалось 

деление, поставленное нз шкале перед началом дви

жения. Проходимое расстояние учитывают по спидометру 

или по времени , затраченному на движение. 
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§ 1 6. ОСОБЕ Н НОСТИ О Р И Е НТ И РОВА Н ИЯ 

В А ВТОМОБИЛ Е 

Ориентирование в автомобиле имеет свои особен
ности. Находясь в автомобиле, карту во время движения 
ориентируют главным образом по направлению движе
ния, т. е. по линии дороги, по которой дви жется авто мо

биль. Кроме того, для приближенной ориентировки кар
ты в автомобиле можно пользоваться маrнитным КО!'v1Па
сом. 

Свое местонахождение во время движения автомоби
ля определяют по ближайшим ориентирам или промером 
п ройденного пути, т. е.  теми способами, что и в танке 
(САУ) . Когда же нужно точнее определить свое место
нахождение на остановке, отходят от машины с коr-.ша
сом на 20---30 м (в зависимости от степени влияния ее 
металлической массы. на стрелку компаса) . 

§ 17. ОРИ Е НТИРОВА Н И Е  С П Р И МЕ Н ЕН И ЕМ 

Н А В И ГАЦИО Н Н ОИ А П ПАРАТУРЫ Т НА-2 

Общие указания по использованию 
аппаратуры 

Навигационная апп а р ату р а  ТНА-2 используется 
для определения местонахождения движущейся машины 
в затрудненных условиях ориентирования. 

Основными приборами в комплекте этой аппаратуры 
явл я ются датчик курса, датчик пути, координатор, пульт 
управления и источникц питания. 

В качестве датчика курса здесь используется гиро
полукомпас, чувствительным эле ментом которого служит 
свободный гироскоп. 

Датчик пути учитывает р асстояние, проходи.мое ма
шиной, а датчик курса вырабатывает дирекционные yr лы 
направления движения. 

Координатор представляет собою счетно-решающее 
устройство, которое по поступающим к нему данным 
пути и курса непрерывно вырабатывает прямоугольные 
координаты положения машины (Х и У) и у�азывает 
эти координаты и курс .машины на соответствующих 
шкаJН tХ.  Приборы аппаратуры выр абатывают координа
ты движущейся м ашины с ошибкой не более 1 ,3 %.  прой
денного пути в течение 3 ч 30 мин. Датчик курса обес-
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печивает устойчивость оси гироскопа с ош и бкой не более 
± 0-20 в течение 30 .мин. 

На л ицевой п анели координ атор а (рис . 29) находят

ся :  шкалы отсчета координат Х и У, шкалы «Курс» для 
отсчета дирекционных углов и шкала « Корректура пути». 
В правом верхнем углу панели закреплен а пластинка 
для записи карандашом координат и курса при длитель
ных оста новках м а шины. 

3 4 

7 в 
Рис. 29. Лицевая панель координатора �tавиrационноl! аппаратуры 

ТНА-2: 
1 и 2 - шкалы отсчеrа координат Х и У; З и 4 - шкалы «Курс» ; 5 - JDКana 
.-Корректура пути" ; 6 - ручка перекпю1111теп11 уl'т1шовк11 координат; 

7 - кнопки установки gоординат 

На передней стенке прибора расположены ручки уста
новки курса (исходного дирекционноrо угла) и коррек
туры пути (на рисунке не видны) , а сверху, у края лице
вой панели, - ручка переключателя установки коорди
нат. 

Пульт управления (рис. 30) предн азначается для 
вкл ючения навигационной зппзрзтуры и проведения 
широтной: балансировки гир оскопа . 

Устронство основных шкал аппаратуры 
Шкальный механизм  координат отсчитывает пяти

значные координаты положения машины (первые две 
цифры обеих шкал обозначают километры, а последние 
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три - метры) . Оцифровка сделана через 1 О м, в проме
жутках между которы м и нанесены четыре деления с це
ной 2,5 м. 

Установку начальных координат на приборе произво� 
дят при помощи кнопок, расположенных рядом со шка
лами, и ру�1ки переключателя. 

Для набора координаты Х ручку переключателя пово
рачивают влево, а для координаты У - вправо. Удержи
вая ручку переключателя в нужном положении ( «Х» или 
« У») , поочередно до упора нажимают кнопки до тех пор, 
пока в середине окошка не установится заданная цифра. 

Шкалы «Курс» отсчета ди рекционных углов состоят 
из двух круглых шкал с вращающимися стрелками. Верх
няя - шкала грубого отсчета - разбита на 60 делений 
(цена деления 1 -00) : нижняя - шкала точI10Го отсчета -
разбита на 100 делений (цена деления 0-01 ) . 

Шкала «Корректура пути» круглого, вращающегося 
типа. На ней имеется 40 делений с оцифровкой от - 1 2 
до + 1 0 % .  Цена деления составляет 0,5% . 

Установку исходного дирекционного угла и корректу
ры пути производят вращением ручек установки курса 
и корректуры пути (при этом корректуру пути вводят 
на шкале только в направлении от минусовых значений 
к плюсовым) . 

Запуск и выключение навиrационноii аппаратуры 

Включать и выключать навигационную аппаратуру 
разрешается только в неподнижной машине. 

Порядок включения аппаратуры: 
1 .  Проверяют напряжение бортовой сети (оно должно 

быть не менее 24 в) . 
2. Включают на пульте управления (см. рис. 30) 

тумблер «Преобр.» (питаl!ие преобразователя) . 
3. Через 10- 1 2  мин включают соседний с ним тумб

лер «Систем а:.'.  
Выключают аппаратуру в обратной последовательно

сти :  сначала выключают «Систему», а затем преобразо
ватель. 

После выключения аппаратуры дапьнейшее движение 
м ашины можно продолжать только после полной оста
новки вращающегося по инерции гироскопа датчика кур
са, на что требуется 1 5-20 мин. 



s 

-G 

Рис. 30. Пульт управ.11ения навигационной аппаратуры 
ТНА-2: 

1 - руЧка потенциометра широтноll балансировки; 2 - шкала по
тенциометра ш11ро11101! балансировки : 3 - шкала попра.QQчноrо 
потенциометра; 4 - ручка поправочного потенциометра ; 5 - туъ�б
лер «Преобр.» ; 6 - тумб.r�ер «Система» ;  7 - сrопор попра20чноrо 

потенциометра 

Подrотовка навиrационное\ аппаратуры 
к эксплуатации 

Перед началом эксnлуатации на вига ционной аппара
туры выверяют работу отдельных ее приборо8 и узлов. 
В такую выверку входит: 

- определение вел ичины ухода гироскопа датчика 
курса ; 

- широтная балансировка гироскопа; 
- определение коэффициента корректуры пути. 
Определение велич ины ухода rироскопа датчика кур

са в движущейся ·маш ине. Скорость ухода главной оси 
1 ·ирut:кuНё:1 датчика куре:а неодинакова в различных усло
виях (на месте или в движении) и на разных широтах.  
Поэтому перед началом эксплуатации определяют вели
чину ухода гироскопа в д.вижущейся машине. Порядок 
проведения этой проверки следующий. 

1. Устанавливают м ашину на произвольно выбранной 
точке и замечают какой-нибудь хорошо видимый (уда
ленны й не менее 1 000 м) ориентир. 



2. Измеряют башенным угломером угол по ходу часо
вой стрелки между направлением на ориентир и про
дольной осью 1\Iашины (ак - курсо1.юй угол) и устанавли
вают этот угол на шкалах «Курс». 

3. Совершают 1 5-20-минутный пробег по произволь
ному маршруту (желательно по «восьмерке») , после чего 
машину вновь устанавливают на прежнее место. 

4. Снова измеряют курсовой угол того же ориентира 
и сличают с его величиной отсчет на шкалах «Курс». 
Разность между величиной курсового угла и отсчетом на 
шкале «Курс» и является величиной ухода гироскопа. 

5. Вычисляют величину ухода гироскопа за 30 мин. 
Например, за 20 мtж гироскоп ушел на 24 деления угло
мера. Сл@довательно, уход его за 30 мин равен 

24 • 30 = 36 делений угломера. 20 
6. Пробег повторяют еще два раза, каждый раз уста

навливая машину н а  той же точке, но изменяя направле
ние ее продольной оси. 

Из трех пробегов определяют среднюю величину ухо
да гироскопа. Уход гироскопа обычно определJiют в про
цессе его широтной балансировки. 

Широтная балансировка rироскопа датчика курса. 
От тщательности этой балансировки в значительной сте
пени зависит точность работы аппаратуры. Она произво
дится при поступлении машины в часть, а также если 
машина переместилась по широте более чем на 500 км в 
северном или южном направлении. 

Балансировку гироскопа выполняют при помощи по
тенциометра широтной балансировки, который находится 
на пульте управления аппаратуры ( см.  рис. 30) . На оси 
этого потенциометра закреплена шкала с делениями, про
градуированными (в градусах широты) от О до 90°. Ря
дом с потенциометром широтной балансировки располо
ж�н 1юпр<шочн ы й  нuтенциометр, предназначенный д.nя 
уточнения балансировки. 

Порядок проведения балансировки следующий. 
1 .  Открывают крышку пульта управления и повора

чивают ручку нотенциометра так, чтобы указатель на  
корпусе пульта совпал с делением шкалы, соответствую
щим географической широте места;  после этого за1<рыва
ют крышку пульта. 
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2. Проверяют уход оси rироскола в движущейся ма
шине в порядке, изложенном на стр . 57-58, и вычисля
ют величину ухода гироскопа за  30 мшt. 

3. Если эта величина будет больше 20 делений угло
мера, в балансировку гироскопа вводят поправку при 
помощи поправочного потенциометра, делая небольшой 
поворот его вокруг своей оси. При положительном уходе 
гироскопа (если отсчеты на шкале «Курс» возрастают) 
поправочный потенциометр поворачивают по ходу часо
вой стрелки, при отрицательном уходе - против хода 
часовой стрелки. Величину поворота потенциометра уста
навливают опытным путем.  

После ввода поправки снова проверяют уход гироско
па в движущейся машине, а затем повторяют корректи
ровку до тех лор, пока величина ухода гироскопа будет 
не более 5- 10 делений угломера за 30 мин. 

Определение коэффициента корректуры пути. В про
цессе подготовки машины к движению определяют коэф
фициент корректуры пути. Для этого необходимо: 

- выбрать прямолинейный участок пути миной 
500- I OOO м, сходный по условиям с трассой предстоя
щего маршрута движения, и обозначить начало и конец 
выбранного участка вешками; 

- измерить выбранный участок мерной лентой не 
менее двух раз и вывести среднее арифметическое из 
обоих измерений; 

- установить машину над одной из вешек в тако м 
положении, чтобы визирное устройство машины было 
направлено на другую вешку с отсчетом угломера , отли
чающимся от О не бo.riee чем на 3° (0-50) , и запустить 
аппаратуру; на шкалах координат и курса установить 
нулевые значения ; 

- проехать выбранный участок с маршевой скоро
стью и остановить м ашину над второй вешкой ;  опреде
лить значение пройденного пути, измеренное прибором 
no отсчету на шкале Х ;  

- аналогичным образом установить машину на вто
рой вешке, п роехать участок в обратном направлении и 
из двух заездов вывести среднее арифметическое значе
ние пути, отсчитанного прибором по шкале Х; 

- подсчитать величину коэффициента корректуры 
nути (К) в процентах к пройденному расстоянию; напри
мер, измеренная длина участка 500 м, а отсчет на шка� 
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ле Х - 520 м; значит, прибор преувеличил показания на 
20 м, следовательно, 

/( = � · 100% = 4 % (со знаком "+"). 500 
При установке коэффициента корректуры пути на 

шкале учитывают его знак (если величина К со зна
ком « + », то его значение вводят на положительной час
ти шкалы «Корректура пути») . 

Подrотовка исходных данных для цв11жения 
Для тоrо чтобы ввести навигационную аппаратуру в 

действие, определяют точное местоположение исходной 
точки , ее прямоугольные координаты Х и У и дирекци
онный угол направления продольной оси машины 
( аоси) , а затем устанавливают эти данные на wкалах 
координатора. 

В качестве исходной точки выбир ают такую, которая 
резко выражена на местности и точно показана на кар
те, чтобы на этой точке можно было установить машину 
или подъехать к ней вплотную (пере1<рестки и развилки 
постоянных дорог, небольшие мосты, геодезические 
пункты, башни, отдельно стоящие небол ьшие постройки, 
КОЛОДЦЫ и т. д. ) . с исходной точки должно быть видно 
не менее двух ориентиров (таких, как геодезические 
пункты, заводские трубы , вышки и постройки башенного 
типа, отдельные деревья) . По этим ориентир ам опреде
ляют исходный дирекционный угол (расстояние до них 
на карте от исходной точки должно быть не менее 6 см) .  

Кроме исходной точки на маршруте предстоящего 
движения следует выбрать еще несколько ориенти рных 
(контрольных) точек, чтобы контролировать по ним ра
боту аппаратуры во время движения (если двнжение 
при помощи аппаратуры ТНА-2 будет совершаться по 
азимутам, то контрольными будут являться все поворот
ные точки маршрута) . 

Затем при помощи циркуля-измерителя и поперечного 
масштаба определяют координаты выбранных точек. 

Первоначальное ориентирование машины 
Первоначальное ориентирование м ашины заключает

ся в установке ее на исходную точку и в определении 
исходного дирекционного угла машины (аоси) . 
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Первоначальное ориентирование должно произво
диться особе нно тща те.1Jьно, так как от него в значи
те.11ьной степени зависит точность работы аппаратуры. 

Машину на исходной точке устанавливают так, что
бы последняя находилась под центром м ашины. Если 
же этого сде.1Jать нельзя, то ее устанавдивают рядом, 
как можно ближе к исходной точке, в створе исходная 
точка - выбранный ориентир. 

Затем определяют дирекционный угол продольной 
оси машины в следующем порядке. 

1. При помощи хордоугломера измеряют по карте 
дирекционный угол направления на выбранный ориен
тир (сц.р) .  

2. Угломерным устройством машины или башенным 
угломером измеряют на местности угол по ходу часовой 
стрелки ( рис. 31, а) между направлением продольной 
оси машины и направлением на ориентир (угол fl) . 

3. Вычис.1Jяют дирекционный угол оси по формуле 

«ocu = аор - �· 
Если угол получается отрицательный, прибав

ляют 60-00. 
Во избежание грубых ошибок и в целях контроля 

дирекционный угол продольной оси машины вычисляют 
также по второму ориентиру. В случае значительного 
расхождения в результатах обоих вычислений все изме
рения и вычисления повторяют. EcJiи ошибка не будет 
найдена,  следует взять другие ориентиры пли выбрать 
новую исходную точку. 

Ориентирование машины при помощи буссоли. В ус
.11овиях огр аниченной видимости ( ночью, в метель, на 
закрытой местности) , когда ориентиров не видно, :ма
шину ориентируют в исходной точке при помощи бус
соли. 

Для этого устанавливают буссоль на р асстоянии 
50-60 м от машины и определяют ма1·нитный <:1.зимут 
направления на угломерный прибор машины. Измерен
ный м агнитный азимут (рис. 31, 6) изменяют на 30-00 и 
переводят его в дирекционный угол, который и будет 
являться дирекционным углом ор иентира а0р (здесь 
ориентиром служит буссоль) . 

Одновременно с этим наводят на центр буссоли 
угломерный прибор машины и измеряют угол между 

6 1  



Рис. 3 1 .  Определение исходного дирекциоин ого уrла продольной 
оси машины: 

а - с помощью ориентира; б - с оомощью буссо.пи 

направлением продо.ттьной оси м ашины и направлением 
на буссоль (угол f3) . 

Затем вычисляют дирекционный угол оси по обычной 
формуле (Uоси = аор-�) . 

Пример. Магнитный азимут, измеренныА буссолью, равен 38-50; 
поправка направления (П) равна + 1 -20; угол fl равен 6-30. 

Магнитный азимут направления м ашина - буссоль будет равен: 
А ..:  = 38-50 - 30-00 = 8-50; 

аор = Аи + (П) = 8-50 + 1 -20 =:: 9-70; 
aucx =:: й<Jр - Р = 9-70 - б-30 :::: 3-40. 

Поправку направления П при работе с буссолью бе
рут по карте с учетом годового изменения магнитного 
склонения. Точнее величину магнитного склонения для 
данного места можно определить при помощи буссоли 
с азимутальной насадкой АНБ- 1 (описание ее 
см. ниже) . 

Ориентирование машины при помощи буссоли с ази
мутсt.11ьнuА насадкuй. При наличии н к u м н.: 1 �кт� uуссuли 
ПАБ-2 азимутальной насадки АНБ- 1 ее целесообразно 
использовать при подготовке исходных данных ясной 
ночью, так как она дает более высокую точность измере
ния углов no сравнению с J{артой. 

При помощи этой насадки можно определить истин
ный азимут направления с любой точки на любой про
извольно выбранный ориентир, что особенно важно в 
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тех СJtучаях, когда нельзя пользоваться буссолью из-за 
скопления бо,ттьших магнитных масс или при действиях 
n районе магнитной аномалии. 

Установив на исходной точке буссоль с насадкой, 
определяют истинный азимут направления на выбран
ный ориентир путем наблюдения двух звезд созвездия 
Малой Медведицы - звезды а (Полярной) и звезды fl 
(рис. 32) . 

[±] 
.JвeaiJn /3 \ • \ fioщ,шoiJ dиссектор 

Рис. 32. Поле зрения визир а азимутальной насад
ки буссоли лрн ориентировании ло звездам 

В поле зрения nизира азимутальноf� насадки имеют
ся два биссектора и квадрат с пере1<рестием. Малый 
биссектор служит для введения в него звезды а ( Поляр
ной) , а болLшой для зnезды (:l. Как видно из рис. 32, 
малый биссектор представляет собой шкалу с 1 0 деле
ниями. Она предназначена для учета видимого переме
щения Полярной звезды относительно Полюса Мира за 
период с 1 950 по 2000 r. Таким образом, каждое деле
ние шкалы соответствует пяти годам. 

Отыскав в небе обе звезды, наведением буссоли вво
дят их в поле зрения визира так, чтобы изображение 
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звезды а находилось в м алом биссекторе протии 
штриха, соответствующего году наблюдения, а изобра
жение звезды fl - в большом биссекторе; при этом 
перекрестие визира будет направлено на Полюс Мира, 
т. е. совпадет с направлением истинного меридиана. 
При этом положении визира снять отсчет по буссольно
му ко.11ьцу и барабану. 

Затем наводят перекрестие визира на выбранный 
ориентир и берут вновь отсчет по буссоли. Величина 
угл а между обоими направлениями и будет величиной 
истинного азимута. 

Чтобы получить более точный результат, измерения 
производят три раза, сбивая каждый раз начальные 
установки, и выводят среднее арифметическое значение 
истинного азимута. 

Если выбранный ориентир находится от буссоли на 
расстоянии ближе 200 м, к величине измеренного уг.!1а 
прибавляют поправку, указанную в табл . 4. 

Измеренный истинный азимут ориентира (А ) пере� 
водят в дирекционный угол (ctop) по обычной формуле 

a = A - ( ± r). 
Т а б л и ц а  4 

Поправка к величине yrna, измереииоrо 
буссолью на расстоянии до 200 м 

Ра сстоящ1я до ориентира, µ 1 
1 00 
160 
200 

Веппчииа поправки в де11е
ииях уr11омера 

1 , 0  
0 , 7 
0 , 5  

Величину угла сближения меридианов ('у) и его зна�< 
берут с карты. Чтобы не ошибиться н арифметическnм 
действии (прибавлять или вычитать) , рекомендуется при 
вычислении пользоваться графическим приемом построе
ния углов (см. рис. 7) . 

Вместо ориентир а  можно выставить световую веху и 
н аблюдение вести на нее. 

Закончив работу с буссолью, на ее место устанав· 
ливают машину (центром башни на точку стояния бус· 
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соли) , измеряют yro.rr � между напрамением продо.rtь
ной осп и направлением на ориентир и вычисляют ис
ходный дирекционный угод ( а0с") . 

Ввод ма
шины в действие и работа с аппаратурой 

во время движения 

З акончив подготовку исходных данных, запускают 
аппаратуру. П ри этом производят осмотр и проверку 
работы отсчетных механизмов. После пo.rt нoro включе
ния аппар атуры н а шкал ах устанавл ива ют: коорди.н аты 
исходной точки, исходный дире1щиопный угол и коррек
туру пути. Затем начинают движение. 

Во время движения р абота с аппар атурой заклю
чается главным образом в наблюдении за правильно
стью движения на контрольных точках маршрута, коор
динаты которых были определены при подготовке 
исходных данных. Кроме того, J{Онтро.ль можно осущест
влять глазомерно при прохождении характерных ориен
тиров, оценивая по карте на r.т1 аз координаты этих ори
ентиров и сличая их с показаниями аппаратуры. 

Если при выработl{е координат будут выявлены 
большие ошибки, превышающие необходимую точность 
показаний аппаратуры, машину нужно переориентиро
вать, т. е. произвести повторную подготовку исходных 
данных, дирекционного угла оси м ашины и координат 
точки остановки. 

Длительность неп рер ывной работы аппаратуры без 
переориентирования составляет 3-3,5 ч. 

Если обстановка не позволяет произвести переориен
тирование машины, при наличии определенных навы
ков в аппаратуру вводят поправку. Иногда можно огра
ничиться установкой на шкал ах действительных коорди
нат точки остановки.  Но чтобы устранить ошибку в 
дальнейшем (или уменьшить ее величину) , наносят кон
трольную точку на карту по отсчету ее координат на 
шкалах и, сопоставляя пшюжение обеих точек (дейст
вительное и «Приборное>>) , выясняют, за счет чего воз
никает ошибка. По характеру ошибки вносят соответ
ствующую поправку. 

Наr�ример, точка остановки машины, полученная по 
отсчету координат, оказалась на ли нии маршрута (или 
около нее) , но «Отста.ла» от  действительного положения 
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машины. Очевидно, здесь ошибка в отсчете пути (со 
знаком минус) . Предпо.11ожим, что на маршруте д.1ш
ной 20 к.м отсчет «отстал» от машины на  500 м. Значит, 
ошибка равна -2,5% пройденного пути, и эту величину 
следует ввести в корректуру пути. 

При учете ошибок аппар атуры можно руководство
ваться теми же принципами, что и при действиях с кур
сопрокл адчико.м (см. стр . 70-7 1 ) . 

§ 18. ОРИ Е НТ И РОВАН И Е  С ПОМОЩЬЮ 
КУРСОПРОКЛАДЧ ИКА 

Н азначение и общее устронство курсопрокладчика 

Для вождения колонн, прокладки колонных путей и 
разведки маршрута в трудных условиях ориентирова
ния, особенно при действиях на местности, значительно 
из менившейся по сравнению с картой, применяется на
вигационная аппаратура, называемая курсопроклад
чиком. 

В комплект курсопрокладчика входят следующие 
основные прибор ы: датчик пути, датчик курса, собствен� 
но курсопрокл адчик и источники питания . 

Датчик пути фиксирует р асстоя ние, проходимое м а
шиной, и непрерывно подает его в курсопрокладчик. 
В качестве датчика курса испо.льзуется гироскопический 
курсоуказатель ( гирополукомпас) . Датчик курса выра
батывает углы поворота машины (дирекционные углы 
ее продольной оси) и вводит их в курсопрокладчик. 
В курсопрок.ладчике расстояния и дирекционные уrлы 
автоматически преобразуются в прямоугольные коорди
наты, и при помощи построительноrо механизма н а  листе 
карты вычерчивается путь, проходимый машиной. 

На лицевой панели курсопрокладчика расположены 
следующие шкал ы (рис. 33) : 

отсчета пути; 
отсчета координат Х и У; 
корректуры пути ;  
установки масштабов ;  

- курса (отсчета дирекционного уг.па) . 
В правой части курсопрокладчика устанавливается 

п.ланшет, на котором укрепляется карта. Над планше
том расположен построительный механизм (пишущее 
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устройство) , каретка которого с укрепленным на ней 
карандашом при вычерчивании трассы дв11жения пере
мещается вдоль ходовых винтов no направлениям осей 
координат Х и У. 

На ттередней стенке прибора распо.тюжены: 
- маховичок «Курс» (установки диреJЩионных 

углов) ; 
- маховички «Х» и «У» (д.nя устанощш координат 

и передвижения пишущего устройства от руки) ; 
- ручка «Корректура путн» (дЛя установки коррек

туры пути) ; 
- ручка «Перек.l"[ючение масштабов» (для установки 

соответствующего масштаба карты) ; 
- выключатель «Выключение nутю>� 
- ручка реостата «Освешение» для регулировки 

яр1<0сти освещенпя курсопрок.11адчика. 

Шкальный механизм курсопрокладчика 

Для отсчета пути, координат Х и У и курса на кур
сопрокладчике установлены по две шкалы - грубого и 
точного отсчета. 

Шкала грубого отсчета пути отсчитывает пройден
ное расстоя ние n сотнях метров. Ее полный оборот 10 KJ.t. 
Шкала точного отсчета пути и меет цену деления 1 .м. 

Шкалы грубого отсчета координат Х и У (малые 
шкалы) отсчитывают километры. Полный оборот каж
дой из них 100 1'JH. Шка.'Iы точного отсчета координат 
(большие ш1<алы) отсчитывают метры. Uена деления 
у них 5 .Jlf . 

Стрелк11 шкал пути 11 коорди нат при необходимости 
можно поворачивать от руки с nомощью специа.nьных 
бар ашков, укреп.пенных на оси шкал. 

Ш калы курса имеют следующие цены делений: шка
лы грубого отсчета - 1 -00, шка.nы точного отсче
та - 0-0 1 .  

Шкала установки масштабов имеет гравировк11 д.nя 
трех масштабов : 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 :  1 00 000 и для 
положения «Выключено». Необходимый масштаб карты 
устанавливается путем со1J.мешен11я специ а.rтьного индек
са с требуемой риской шкалы.  

Шкала установки 1<орректуры пути имеет 1 1 0 деле
ний с ценой деления 0,2 % .  На одной части шкалы 60 де-
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лений имеют гравировку черного цвета и обозначе1:1.ы 
знаком « + »; по этой части шкалы устанав.11ивается про
буксовка машины. · ОстаJ1ьные 50 делений шка.лы имеют 
гравировку красного uвета и обозначены знаком «-»; 
по этой части шкалы устанавливается скольжение ма
шины. 

Подготовка аппаратуры к эксплуатации 

Перед нач алом экс.nлуат аuии курс.оnрокладч.ика 
производят широтную балансировку п1роскопа дат
чика курса (таким же методом, как и для другой нави
гац1юнной аппаратуры) , опреде.ттяют величину ухода оси 
гироскопа и коэффициент корректуры пути. 

Балансировку гироскопа по широте производят при 
поступлении машины в часть, а также при изменении 
района действий на 450-500 км по географической ши
роте. В процессе балансировки добиваются , чтобы вели
чина ухода оси гиросJ{ОПа не превышал а 20 делений 
уr.ломера за 1 ч.  

П одготовка курсопрокладч ика к вводу 
в действие 

Подготовку ис.ходньrх данных для движения и перво
начальное ориентирование машины в исходной точке 
про11зводят в том же порядке, как описано в § 1 7. После 
этого для ввода машины в действие выполняют следу
ющее: 

- осматривают, проверяют и запускают аппаратуру; 
- устанавливают карту на пл аншете и встав.ляют 

его в курсопрок..1адчик ;  
- устанавливают главную ось гироскопа в плоско

сти меридиана; 
- устанавливают I-1a шкалах исходные данные (на

ча.11ьиые координаты, исходный Jщрекшюнныti у1 ·ол и 
коэффициент корректуры пути) . 

Карту с нанесенным маршрутом движения укл ады
вают на планшет так, чтобы вертикальные линии коор
динатной сетки совп а.пи с линиями на пла ншете или 
были им параллельны, и в таком положении закрепляют 
ее пластинчатыми пружинами. Если маршрут выходит 
за пределы одного листа, то заблаговременно на запас-
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ной пл а ншет укл адывают сосею1 и fl  л и ст. Посл е з а креп
ления ка рты планшет уста н а вл и вают в курсопро1(Ладчи1<. 

Затем, действуя маховuчком, находяЩнмся на I<рьпи
ке гирокурсоука з а теля , развор а ч ив а ют rирос1юп так, 
чтобы его гл авн ая ось совм ест1 1л а сь с плоскостью мер1 1 -
диана, а шкал а- rрузи к  ази мутального корректора бы.11а 
н а п р авлена н а  север (это необходи мо для обеспечення 
боj1 ее точны х ПОJ(а з а ни й прибор а ) . 

Установка начал ьных координ ат. Ec.rrн коорди 11 аты 
исходноii точки зара нее не былн определены, и х  можно 
определить п р и  помощи nостроите�r� ьноrо меха низм а  И 
одновре мен но установить н х  всл и1 1 н ны п а  uш ал а х  курсо
прОI(Л адч н ка .  

Эту р а боту выполнs� ют n с.rн :дующем порядке. 
1 .  Уста н а вливают ука зател ь на м а сштабной W I{ a :1c  

против цифры, соответствующей масштабу ка рты. 
2. Вр ащая м а хов ; 1 ч ю 1  уста нов ю 1  !(ООрди н ат «Х» 11 

« У», устанаIJ.11 1 1 н а ют к а р : нrл. я ш  n 1 1 ш ущего устройстна в 
ю го-за п адном углу того 1ш а д р <1 т а  ю1 .1Jом етровой селш, 
в котором н а ход1 1тся 1 1сходная точ к а. 

3. Уста навл нва ют с помощью б а р а ш ков стр елки м а 
лых ш кал отсчета к11л ометров Х и У н а  штр нхи, соответ
ствующ1 1 е  подписям километровых л иний,  а стрел ки 
бол ьш их шка л Х 1 1  1', отсч п тывающп х  метр ы ,  переводят 
на нулевые деления.  

4.  Снова,  р а бота я  м а хов ичками установк11  1юорд11 н ат, 
пер едвигают 1ш р андаш с угл а  кn адрата на исходную 
точку. В этом ттп.ттоже>нr :н стrелки бол ьшпх шкал Х 11 }7 
отсчитают координаты исходной точ к и  ll  метр а х. 

Введя D курсопрок!'l а дчш< коорди п пты исходной точ
ки, вр ащением м а хов11чкоn « Kypr.» н « Корректура  пут1 1»  
уста нав.тнш а ют 1 1 а  ш кал а х  псходвый днре1щион н ы i't  угол 
и коэффициент коµректу ры пуп1. Пос.1 1с этого можно 
н а ч ин ать движен ие.  

Р абота с шшаратуrой во nрсмя дв ижешщ 

В о  время движения сл едят з а  I{ а р шщашом пишуще
го устроi1ства, показывающи м прохождение м а ш н н ы  n ,1 
заданному м арш руту, пр едуп р еждаs� nоднтелs� о п ред
стоящих поворотах и останош<ах. 

В р а боте курсопрок.11 адч 11ка возможна некотор ая не
тоtJность: машина идет по дороге, а 1шр а ндащ п р очер-
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чивает линию сбоку дор оги или проходит через точ ки на 
карте р а н ьше или позже, qем м ашин а .  Эти неточ 1юсти 
объt1 сня ются ошибка м н  с а м ой аппар атуры, погреш но
стя м и  исходных д анных,  а та юке изменением дорожных 
условий. 

Дл я со гл асования показаний п рибор а с ка ртой вво
дят соответствующие 
дпнатам) . 

· поп р а оки {по пути, курсу и коор-

Поn р а в1\у по пути ( 1юрре1.ту ру п ути ) д.JJ я различ
ных дорожных услов ий уста н авл ив ают н а основе полу
ченного опыта р аботы курсопро1<л адчика. 

Еслп величин а этСJй поп р а в 1ш дл я  данных дорож ны х 
условий з а р анее не уста новлен а,  се определ яют непо
средственно во вре м я  движения. Н апример, есл и на 
uтрезке, дл ина. кото рого по ка рте 8 с.м, кар а ндаш «пе
регн ал» м а шину на 4 м.м, то попр а вка п ути при данных 

4 · 100 
дорожных усл овиях будет р а вн а -- = +  5 % .  

80 
Эту поправку устаflавлив ают н а  шкале « Корректу

ра пути», а карандаш вращением .м аховичков установки 
1юо1щипат переводят на ориентир , к которому цодошла 
м ашин а .  Кор ре1пуру пути прои зводят, не останавлив ая 
маши ну. 

Есл и при движении по п рямолинейном у  участку пу
ти след кар андаш а постепен но отклоня ется под некото
ры м углом от л и нии м а рш рута на ка р те, вводят поправ
ку по курсу. Но пр ежде проверяют пол ожение карты н а 
планшете, т. е. определ яют, совпадают ли вертикальные 

. •  'lщш и ноо рднн атно fi сетки с люшяl\щ 1 1J1 а. н шета. 
Велиtшну поправки по курсу можно установить при 

бл иженно следующим п р иемом. Н а  I<арте оцен нв.ают 
угол между н а пр авлением м а ршрун1 и следо м каранда
ша и из меняют уста новку курса н а  эту величину. ( От
клонение на l ,ttм на отрезке пути дли ноil в 1 0  с.м соот
ветствует углу 0- 1 0. )  Есл и след кар андаша отклоня ется 
пт н в п р авления м аршрута в сторону уnедичепия дирск
щютюго угла (т. е. оправо по ходу движения ) ,  уст а
новку курса у меньш ают, а если кар андаш отклоняется 
влево по ходу движени я ,  - увеличив ают. 

Есл и  после испра вления кур са и:ар анпат J{А ижется 
пар аллельно нап р ав.11ен1 1 10 м ар шрута , это з 11 а чит, что 
курс ве рен. В этом случ а е  остается ·юлько установить ка
рандаш н а  м а ршрут вр а щением м ахою• ч 1юв «Х» и « У». 
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После 7-8 ч движения и а  одной из остановок необ
ходимо производить переориентирование машины. 

Замена карты в пл ан.шете курсопрокл адчика 

При подходе карандаша пишущего устройстsа к 
краю планшета н а  шкале прибора загорается сигналь
ная лампочка. Это служит сигналом ,  что далееi пользо
ваться пишущим устройством нельзя, так как оно может 
выйти из строя. Поэтому перед подходом карандаша к 
краю карты заблаговременно, не останавливая машину, 
выК.11 юч ают пишущее устроiiство (это достигается вы
ключением масштаба) и продолжают движение, пока 
машина не выйдет на местность, изображенную на со
седнем листе. 

После этого м ашину останавливают, записывают ко
ординаты точки остановки и заменяют планшет запас
ным с новой картой. З а тем снова включают масштабное 
устройство, маховичками установки координат передви
гают карандаш на юго-западный угол квадрата коорди
натной сетки и устанавJ1ивакrr на шкалах координаты 
точки Qстановки (аналоrичным порядком , как и на ис
ходной точке) . Одновременно с этим карандаш пишуще
го устройства установится над точкой остановки маши
ны. Проверив курс, можно продолжать движение. 

При совершении длител ьных маршей часто придется 
пересекать стыки зон топографических карт. Зонь1 со
ветских топографических карт имеют протяженность по 
долготе., равную 6°, что для средних широт соответст
вует примерно 400 f}M. Координатные сетки карт схо
дятся на стыке двух зон под углом. Это обстоятельство 
несколько усложняет замену карты, так как приходит
ся опредеJ1ять и вводить новые исходные данные. 

Во время подготовки к маршу на лист� карты, нахо
дящемся в новой зоне, прочерчивают линии дополнитель
ной координатной сетки, соединяя одноименные штрихи, 
нанесенные у рамок карты (рис. 34) .  

Устанавливая эту карту на планшете, совмещают с 
линиями п.'lаншета вертикаJ1ьные линии не основной, а 
дополнительной координатной сетки. При этом курсо
прокладчик продолжает вырабатывать координаты в 
системе пройденной зоны, но путь машины будет 
фиксирова ться кара нда шом. 

На систему координат новой зоны аппаратуру пере-
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ключают тогда, когда по условиям обстановки можно 
остановить машину на срок, достатоt�ный для переори
ентирования. П ри этом изменяют положение карты на 
планшете так, чтобы с линиями планшета совместились 
вертикальные линии основной сетки карты. Затем произ-

З аона 

о 21 

22 

22 

�· 2р 2,6 
Оцифроs11а 11оорди11атн1>1ж !fuнuil 

сос11д11 si1 зоны 
Рис. 34. Координатная сетка н а листах карт, расположенных 

на стыке двух зон 

водят переориентнрование машины, т. е. определяют в 
точке стояния дирекционный угол продольной оси маши
ны, координаты точки в системе новой зоны и вводят 
::пи данные в курсопр окладчик в том же порядке, как и 
на исходной точке. 

§ 19. ОРИЕНТ ИРОВА Н И Е  ПОДЧ И Н Е Н Н ЫХ НА МЕСТ НОСТИ 
l(ОМА НД И РОМ ПОДРАЗДЕЛ Е Н И Я  

При подготовке к боевым действиям командир под
разделения перед тем , как отдать устный боевой приказ, 
ориентирует своих подчиненных на местности. Для это-
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ro он показы вает подчн 1 1 е 1 1 ньш р асположение н а иболее 
важных ориентиров в направлении предстоящих дейст
вий, а затем ор пентнрует подчиненных, пр идержи в а ясь 
примерно следующего порядка.  

1 .  Находясь л ицо м к протш:ш ику, пою:1 зыв ает щшраR
ление н а  одну нз сторон горизонта. (обычно щ 1  се вер ) . 

2. УI<азы в ает свое мrстоло.rюжепиr по н а п р а влению 
и р асстоянию от б.!!иж а йшего r\ рупного ор иентир а (па 
селенно1-о nушпа, уrючища,  высоты, и меющсf1 собствен
ное на з в а н ие, и т. д.) . 

3. Показывает н а  местн ости ( спр ав а н алево) ха р а к
тер н ые местные предметы и эпе 1.�енты рельефа, связан

Роаенхаrеи� S n111 � 

ные с ориентирова 
н1 1ем 11 предсто я щей 
з: щачеii ,  н указыва
ет расстоян н я  до 
HIIX. 

Пример. Кома ндир 
в з в ода, ШIХО 'ХЯСЬ с 
ком:нщ11 р а м 11 танков пе
рсз. t�аступдещн�м в р�й
оне К.'!Я Йf!ОВ (рнс. 35) , 
орп�ппr рова.'! подч11нен-
11ых 1щ мест1юстr1 С.'!е
ду ющнм образом: 

«l .  Левая окраuна 
fрос-Готшов этого насе.'!енпого пункта 

(nоказ ывцет tia местно
сти в сторону се.пеtщя 
Грос-Готшов) - север. 

2. .Мы н а ходимся 
300 . .н северо-з ц n цднее 
К.г: я ii нов. 

Рис. 35. Схема орпенп1 ро ва ни я  подч11-
11еииых �ш ыесr110ст11 номающром nод · 

разде.rrения 

3. В 300 At перед на· 
м н  - per<a Инце; северо· 
западнее в 1 500 ..11 - ro
na Фf1rc; n створе с �1сй 
в 5 л·..11 - гора Вейссер 
(OT('l()J• a не Бl!}lHo) ; .IJC 
все, в З 1с�1 в н аn рцв.rrе

ни н  жer.roro по.'!Я, - шrшл ь церют - посе.•юк Роз е и х а rен; еще .rre
вee, на западе, в 800 ..11, -· р ц зв атmы за pcкoii - Бурr.х аrен, По3ад11 
нас проходит шоссе из r.  Ланб)1рг н з  юr (на рисунке нет) ». 



Г Л А В А 3 

О Р И Е Н Т И РОВА Н И Е  Л О 1\АРТЕ 
НА М ЕСТНОСТ И  В ДВИЖЕН И И  

§ 20. ЛОДГОТОВКА hМРШ РУТА 
ДВИЖЕ Н ИЯ ПО КА РТЕ. 

И:Jу•1ен1:1с маршрута (направ.1JеI:Шя ) 

Одним из ва жнейших услов нй, обес
nечнrн1ющнх успешное совершение 
м а rш а ,  я вля ется у �� елое орпснтпрова-
1-1 11е н а nротяжешш всего м а рщрута . 

Чтоб1 -1 успсIUно реw ать эту задачу 
н а  м f'ст1юсти,  п рсдв а р нтел ыю изуча ют 
марш рут no каrне и nодrота влива ют 

н L:uб:ход и м ы:' да нные дл п дви жени я .  
Эта р а Gота обы ч н о  n роводнтся н тa i�oii последова 

тел ьностн . 
l .  Н :ш�ч:-1 ют ос 1ю13ные 01ще>нт11р ы  и подни м а ют 

ма ршрут rra ка рте. 
2 .  Определ яют проптжеш юсть мар ш рута и р азби

вают его 11 <1  отдРл ы1 ые у ч а сткн дл иной no 5 или iO к.м. 
:3. Опрел.еляют азимуты отдельн ы х  напр а влений 

маршрута н а  участках , где орнентпроnанне будет за
труднено. 

4. Дета.11 ьно 11зуч а ют м а р ш рут, условия ориентиро
вания,  проходи мости н м аски ровки и дру гие та ктические 
С1Зоii.ства местностн ( с м .  § 32) ; оn ределпют воз можную 
скорость дrшжсния по у • m сткам и в реl\1я, необходимое 
на соверш�нне марша . 

ti. П р и  нал и чи и  на  машн н� Нi:11я1 1· ационноf1 аппа р а 
туры подгота вл и в а ют необходимые данные ( с м _  выше) 
для ее п r и менени я .  

Бол ьшое з н ачеш1с дшt пр : ш плыюrо ориентнрован и я 
и� :еют сл ажс-'н ные действии всего экипа ж а ;  во время 
м а рш а  каждый член э к и п аж а  ве п..ет н аблюдение за 
местностью и ор ие11тн р а 1ч и .  Поэтому м а рш рут по воз-
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можности хорошо изучает не. только командир машины, 
но и весь экипаж, особенно механик-водитель. 

При наличии времени для механика-водител я целе
сообразно составить схему маршрута с указанием ос
новных ориентиров, кшюметража и азимутов для дви
жения на отдельных участках. 

Подъем маршрута 

Мщ1шрут nоднимае1ся одновременно с ero изучением 
примерно в такой последовательности. В первую оче
редь выдеJ\яю·rся заранее намеченные ориентиры по 
маршруту и по сторонам его: названия населенных 
пунктов, через которые проходит Yd apmpy'I, подчерки
ваются черным цветом ;  остальные ориентиры обводятся 
черным кружком диаметром примерно 0,5-1 см (в за
внсимости от масштаба карты) .  

З атем nоднимается сам маршрут: рядом с условным 
знаком дороги проводится темно-коричневая J1Нния с 
той с'Iороны , по ко'fорой намечено движение гусеничных 
машин. Внутри кружков. которыми обведены ориенти
ры, а также у м ос'iов л1ш11ю м аршрута не проводят. 

В да.ТJ:Ьнейшем. в процессе изучения м аршрута, на 
карте поднимают некоторые местные предметы, харак
терные формы и детали рельефа, которые необходимо 
учесть при совершении марша: nрепятствия,  затрудняю
щие движение; рубежи, удобные дJIЯ развертывания, и 
особенно места дл я укрытия J1юдей 11 м ашин в скл адках 
реJ1ьефа и его деталях в с..nучае применения противни
ком ядерного оружия н т. п .  П ри этом характерные 
формы рельефа, имеющие значение ориентиров, можно 
поднимать различными приемам.и. Например, одну из 
горизонталей, распо.11.оженную ближе к вер11шне, отте
няют (утолщают) светло-коричневым цветом, а верши
ны командных высот защтриховывают. Н а поднятых вы
сотах подписывают их отметки. Реки, болота, озера и 
почвенно-растительный покров поднимают теми же цве
там11 , tJ'io и на карте, усиливая лишь в необходимых ме
стах их окраску. 

l(арту поднимают четко н аккуратно, чтобы ее было 
J1erкo читать. 
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Измерение протяженности маршрута 

Протяжешюсть м аршрута по карте измеряют цир 
кулем или курвиметром .  Чем меньше раствор  ножек 
(шаг) циркуля,  тем точнее будут измерены из.вилистые 
JШНlШ маршрута. Раствор ножек циркуля рекомендуется 
брать равным 1 или 2 с.м. Точность установленного 
раствора ножек циркуля проверяют промером вдоль 
одной из километровых линий координатной сетки кар
ты . В тех случаях, когда необходимо отложить расстоя
ния  по извилистому маршруту, раствор циркуля можно 
брать меньшим, но соответствующим кратному числу 
метров для данного м асштаба карты. 

В зависимости от характера местности и дорог в из
меренную по карте длину маршрута вводят ( прибав
ляют)  поправку (табл. 5) . 

Т а б .r� и ц а  5 

Поnравка для увеличения длины маршрута, 
измеренного 110 карте 

Среднее значен11е поправк11 (•/8) 
для карт масщтаба 

Хара ктер местност11 и дорог 
1 : 50 ()()() 1 • : 100 ()()() 1 • : 200 ()()() 

Равнинная (слабопересеченн ая) . 
Холмиста я  (среднепересеченна я) . 
Горн ая (сильнопересеченная) 

о 
5 

1 5 

о 
10 
20 

5 
1 5  
25 

Предположим, что маµшµуг пою uпш1швае1ся по 
карте масштаба 1 : 1 00 ООО, местность холмистая, сред
непересеченная, дороги средней извилистости . В этом 
случае расстояния по маршруту, измеренные на  карте, 
нужно увеличить на  1 0 % . Если маршрут разбивают на 
участки через 1 0 км, то на  карте откладывают по 9 км , 
считая в соответствии с величиной поправки, что 9 км, 
измеренные по маршруту п а  карте, будут соответство·· 
вать примерно 10  км на местности (9 + 0,9) . 

Отметив на карте точки, ограничивающие каждый 
участок, подписывают около них расстояния нарас.таю
щнм итогом, начиная от исхолноrо пункта, т.  е.  1 0; 
20; 30; 40 км и т. д., а в конечной точке указывают про
тяженность всего маршрута. 

77 



В отдельных с.11учаях л р и подrотоrше t< движению по 
однообразной местности с маJ1ым чнс.,1'\оМ ориентиров 

расстояние от псходного пункта целесообразно подш1� 
сывать у каждого ориентира . 

§ 21.  О Р И Е НТ И РОВА Н И Е  П Р И  ДВИЖЕНИU 
ПО ДОРОГАМ 

Сущиос1ъ ориентирования при движении по дорогам 
состоит в пеrиодическом слпчении ка рты с местностью. 
К.ом:щдир маш�шы ориен'Iирует карту по направлению 
движения, t1абJ1юдает за местностью, мысJJенно отмечая 
по карте те ориентиры, мимо 1ю-rорых проходит м аши
на,  и на мечает следующие ориентиры . На отдельных 
участках пути пройденное расс:rояине коюро.nируе'IсЯ 
по показаниям спидометра или по времени, затрачен· 
ному на движение. 

Особенно важно следить за отсчетом пройденного 
расстояния ло спидометру при движении по закры1ой 
илн пустынной местности, а также ночью, в туман или 
метель. Действуя в этих сложных условиях, пр авилъ· 

ность направления движенш1 проверяют по азимутам, 
используя rир ополу}{омпас, 1<омпас или небесные све
тила. 

Пользова ние кар ·rой в танке требует определенных 
навыков:  во время движения п р и  тряске н толчках бы
вает трудно различать н а  карте мелкие, но часто очень 
важные детали местности. Ориентиры нужно успевать 
отыскивать на карте до проезда мимо них. 

Еслн топографическая карта установлена на планше
те курсопрокл адчика, это значите.пьно об.!Jеrчает ориен
тирован ие в движении, так ка к пройденный путь авто
матичесtш 11ычерчпвается н а  карте, благодарst чему в 
любой 1\JОМ�нт н а  ней можно видеть местонахождение 
маwины.  

§ 22. О Р И Е НТ И РО ВА Н И Е  П Р И  ДВИЖЕ Н И И  

В Н Е  ДОРОf 
В тех случаях, когда маршрут проходит вне дорог 

(например, по колонному пути ) , его подготавшшают на 
ка рте та1< же, как при  движении по дорогам, т. е. под
нимают, выбирают ориеt1п1ры и измеряют р асстояния 
и азимуты между ними. 
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Движение осуществляется с.11едующим порядком. На 
исходном пункте ориентируют карту и сличают ее с 
местностью. Опоз.нав на местности первый ориентир, 
двигаются по направлению к нему. Достигнув его и убе
дившись, что путь вереи, опознают в направлении дви
жения следующий ориентир и продолжают движение. 
Так поступают до тех пор, пока не будет достигнут ко
t�ечный пункт. В тех случаях, когда маршрут н а мечен 
не по прямой, а по Jюмаtюй линии, поворот на новое 
направление осуществляют в определенных местах по 
заранее измеренным азимута м и продолжают движение, 
выдерживая нанравление по ориеttтирам в том же по
рядке. 

Если с какой-либо точки поворота очередной ориен
тир не виден, то двигаются по азимуту, а свое местон а
хождение на маршруте периодически определяют про
мером по спидометру от какого-либо опознанного ориен
тира. Прн  наличии в машине гироnолукомпаса его вво
дят в деikтвие перед выходом на сложный уча сток и 
продолжают движение по азимутам. Одновременно сJ1е
дят за направленнем движения по карте, ориентируя ее 
на глаз по известному азимуту. При поль-1овании кар
той в м ашине нужно выработать у себя навык оценивать 
по карте на гл аз азимут направления движения (если 
он заранее не бы.л определен) и уметь мысленно нахо
дить на карте направление по заданным азимутам . 

Во всех случаях при движении вне дорог рекомен
дуется обр ащать вним ание на рельеф маршрута (топо
графичесние rреб1ш, дно лощин, а также н а  подъемы и 
спуски) . Н а  местности, подвергшейся сильным измене
ниям от ядерных ударов, детали рельефа могут 01<азать
ся единственны ми  опознавательными признака ми . 

Если в машине имеется навигационная аппаратура,  
то при прохождении ориентиров, координаты которых 
определены, проверяют правильность движения, сличая 
ве.r1ичины координат, измеренные по карте, с показаню1-
�rи прибора. 

§ 23. ОРИ Е НТИРОВА Н И Е  В JI ECY 

При движении по лесу часто бывает трудно выдер 
жать заданное направление, та�< 1�ак в лесу ограничи-
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вается обзор , затрудняет
ся наблюдение, а следо
вательно, и ориентирова

ние. 
n ри подrотовке к на

ступлению в лесной мест
носп1 командир танкового 
(мотостре.11_ковоrо) под
разделения помимо меро
nрия1'ий, проводимых в 
обычных условиях, изуча
ет характер леса по карте, 

Р11с. 36. Ор11ентирование ло .�есным определяет и указывает 
кварт алам подчиненным азимут на

правления наступления. 
В лесу обычно используют такие ориентиры, как пе

рекрестки дорог и просе�(, хар актерные высоты, лощины , 
овр аги и промоины, мосты на дорогах, поляны, вы рубки, 
различ ные постройки (д.ома лесников, сараи, землянки) , 
изгибы рек и ручьев, озера ,  колодцы и другие характер· 
ные ориен-rиры. 

Если на ка рте показана нумерация лесных кварта
л ов, то по квартальным столбам, стоящнм на  перекрест
ках просек, можно точно определить свое :местопоJJоже
ние. На этих столбах всегда подписываются номера  
ква рталов, границы которых сходятся в той 1'ОЧке, rде 
постав.'lен столб ( рис. 36) . 

Просеки в лесу обычно идут с север а на  юr и с вос
тока на запад. по.=Jтому no квартальным столбаfУ! мuжно 
оnределить и стороны rоризонта.  Для э·rого необходи мо 
лишь знать порядоJ( нумерации лесных кварталов. 
В СССР они,  как правило, нумеруются с заn ада щ1 во
сток, н ачJ-шая от северной опушки леса. 

К.ак видно из рис. 36, на север обращено то ребро 
между coceдНII l'\IН гранями, на которых зэ.нумерованьt 
кварталы с наименыuимн цифрами (т. е. между No 1 7  
н J �) .  Uднако следует иметь в виду, что ну мер ация 

кварталов ведется каждым лесничеством о-rдельно. По
этому на границе двух соседних лесничеств порядок ну
мерации обычно нарушается. 

В Гер мании и Подьше лесные кварталы принято ну
меровать в обр атном порядке, т. е. с востока на запад. 

Начиная движение по лесу, вводят в деiiствие rиро-



полукомпас и записы ва ют показан11е сп11дометра. Так 
к а к  в л есу ор иенти р ы  обычно п ро с м а т р и в а ются плохо, 
то для опреде.ттения своего местонахождения возможно 
чаще обращаются к показа ния м спидометра. Для ориен
тирования используют также хара 1перные формы 11 де
тали рельефа . 

Особенно в нимател ьным во время ориентирования в 
лесу нужно быть при вы ходе к перекресткам и развил
кам дорог, так как на местност11 может быть бол ьше 
ответв.1Jений дорог, чем показано на карте, ил11, н аобо
рот, :меньше. И менно здесь чаще всего возника ют ошиб
ки 11 недор азумения, пр иводя щие иногда к полной поте
ре ориентировки. 

Чтобы не сбиться с м аршрута в таких местах, карту 
ориентируют точнее, тщательно сличают ее с местностью 
и пер иодическн уточняют прав11льность  направлен11я по 
г11рополуком пасу; при его отсутствии вы ходят из маши
ны 11 оп ределяют нужное направление по компасу. 

§ 24. ОР ИЕНТИРОВАНИЕ В КРУПНОМ НАСЕЛЕННОМ. 
ПУНКТЕ 

В крупных населенных пунктах ор иентироваться зна
чите.1Jьно сложнее, ч е м  в ме.1J ких, та к как большое ко
личество высоких зданий во многом ограничивает наб
людение. В сил ьно разрушенном городе трудность 
ориентирования еще больше возрастает из-за несоответ
ствия мноr11х его объектов изобр ажению на карте. 

Чтобы легче было ориентнроваться, предварительно 
изучают по карте планировку города , напрэ.вление его 
основных улиu, х арактер и ра сположение важнейших 
ор11ент11ров внутри города и в его бл ижа йших окрест
ностях . 

В населенном пункте городского типа .1Jучшими 
ориентирами являются гл ав ны е  утщы, реки, мосты , 
площади, парки, скверы , стадионы , бульв а р ы ,  церкви, 
nо1<за.1Jы,  наиболее выдел яющиеся зда н н я ,  ш 1 мнтннк11,  
перекрестк11 м э.гистра.1Jьных улиц, железнодорожные 1 1  
тра мв айные л инии, электростанции, фабрики, за воды и 
другие промышленные объекты. 

На меченные ор иенти ры , з а исключен ием л инейны х и 
площадных, поднимаются н а  карте, чтобы их можно 
было легче и быстрее отыскать пр11 сличении карты с 
местностью. 
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Пр11 подходе к населенному пункту проводят деталь
ное орнептирование и как можно точнее определяют ка 
карте место въезда в населенный пункт ( входную 
у.rшцу, переулок) . Если этого не сде.11ать и не 
проследить за своим маршрутом внутри населенного 
пункта, то при выезде из него будет очень труд
но попасть н а нужное направление. 

\\) 
1 \ ' 

-

Рис. 37. Нумерац11я кварталов на се
ленного пу нкта для ор11ент11рован11я 

nрн движе111ш 

Двигаясь через на
селенный пункт, карту 
ориентируют по направ
лению улицы и свое
временно изменяют 
ориентировку карты 
при каждом повороте 
машины.  Маршрут 
тщательно контролиру
ют по намеченным ори
ентирам и подсчетам 
числа пройденных квар
талuв на длинных уча
стках улиц. Кварталы 
таких у.111щ целесооб
разно предварительно 
на карте пронумеровать 
для об.11егчения их сче
та при быстром движе
нш1.  Например: «Слева 
проехал 1 ,  2, З и 4-й 
кв арталы, достиг пло
щади, еду 5-м кварта
лом, впереди мост 
11 т. д.» ( рис. 37) . Так 

мыс.1Jенно в движении по городу от11-1ечают по ориентиро
ванной карте прохождение- занумерован11ых кварталов и 
ориентиров. 

Обстановка может застя юrтh откJtnнитnся ()Т r-rа м�
ченного маршрута и двигаться в обход разрушенных 
мест, завалов и т. д. В этrrх случаях пов ышается вни
мательность, замечают, в какой точке, у какого ориен
тира машина отклонилась от маршрута, и следят за 
дальнейшим направлением движения по намеченным 
ориентира м , чтобы не потерять ориентировку и правиль
но выйти на  свой маршрут. 
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В сильно разрушенном городе удобнее ориентиро
ваться по аэроснимкам . Предварительно аэроснимки под
готавливают к работе, д.r1 я чего определяют их масштаб и 
наносят на н11х линию меридиан а. После этого 11ми мож
но пользоваться как самой подробной картой , где даже 
характерные развалины ста новятся орпентирам11 .  

На  крупные н аселенные пункты имеются крупномасш
табные планы шш фотопла ны * .  Н а планах  подписьша
ются названия у:шц, отдельных объектов, дается перечень 
важнеf1ших учреждений 11 промы шленны х  объектов горо
да. Такие планы очень подробны, и поэтому они значи
тельно облегчают ор 11ентирован11е в н аселенном 
пункте. 

§ 25. О Р И Е НТИРОВА Н И Е  НОЧЬЮ 

Ориентиров ание ночью значительно затрудняется 
вс.!Jедствпе ухудшения восприятия местности в целом п 
опознавания отдельных ее деталей. Многпе предметы, 
которые днем легко опознаются,  ночью становятся труд
норазличимыми, внешний вид и очертания их подчас 
резко 11-1еняются. Расстояния, проходимые ночью, кажут
ся больше, чем те же расстояния,  проходимые днем. 
Особенно усложняется ориентирование при действиях 
ночью в танке с закрыты мн люками. 

При ориентирова нии в ноч ных условиях не рекомен
дуется пользоваться внутренним освещен ием м ашины, 
та.к как это временно лишает экипаж возможности ви
деть местность в темноте, а полное привыкание к ней 
глаз ( адаптация)  н аступает только через 30-40 .мин. 
В случае необходимости пользуются карманны ми фо
нарями с красным светофильтром. 

В качестве ориентиров выбирают и используют 
предметы , силуэты которых хорошо выделяются н а  фоне 
ночного неба (отдельные дом а , фабричные трубы, церк
вн, водонапорные башни, вышки, рощи, опушки леса, 
отдельные вершины и т. д. ) .  Ориентирами ночью служат 
также реки, озера и пруды, зеркальная поверхность ко
торых хорошо заметна на темном фоне окружающей 
местностп. Наиболее н адежные ориентиры - ли нейные 

• Фотоnлан - моmаж иеско.11ьк11х трансформированных (при
веденных к одному м асштабу) аэроснимков. 
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объекты, пересекающие маршруr движения (дороги, 
реки, ручьи, лини11 связи и электропередач и т. д.) . 

Ночью в танке трудно слич ать карту с местностью, 
поэтоl\lу перед движением детально изучают маршрут и 
запоминают отдельные подробности его, чтобы при  не
обходимости мысленно воспроизвести маршрут в своей 
памяти, сличая  ero с наблюдаемой местностью. 

Наблюдение за  маршрутом ведут, используя прибо
ры ночного в идения, или, есл 11 позволяет обстановка,  че
рез открытые люки. 

При наличии rирополукомпаса пользуются им, когда 
есть в этом необходимость. В я сную погоду направле
ние дв ижения проверяют также по Полярной звезде ил и 

Луне, определяя по ним н аправления на стороны гори
зонта ил и приближенный азимут направления своего 
пути. 

Во время движен11я ночью механик-водитель посто
янно докл адывает команд11ру танка о появлении оче-

редны х ориентиров, пока

з а н и я х  сп идометра и гиро
полукомпаса.  Остальные 
члены экипажа,  ведя наб
людение в своих секторах, 
также докладывают о за
меченных ими ориентирах. 

При ор11ент11рован11и 
ночью сочетают все воз
можные пр11емы и спосо
бы контроля пройденного 
пути. При наличии в ма
шине навигационной ап
паратуры ее 11спо.1Jьзую1' 
в полной мере. 

Предположим, что 
танк движется по марш
руту от опушки леса юж

нее Беделен в направле-
Рис. 38. Пример орне1:1тнрова1:1ня fШП К западной окраине 

no к арте ночью Нермор и далее на севе
ро-запад по дороге в лес 
( рис. 38) . 

На данном участке даже в темную ночь можно заме
тить такие ориентиры, 1<ак переезд через ручей, пере-
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кресток грунтовых дорог у западной окр аины Нермор, 
восточная опушка хвойного леса.  Эти ориентиры и весь 
маршрут в целом запоминают заранее, еще в процессе 
его подготовки. Как видно из рисунка, от моста начи
нается подъем, продолжающийся до перекрестка дорог. 
Назначенное мес10 ос1 ановки 'iашш ( 1 3-й километр) 
определяют по спидометру промером п ройденного рас
стояния от восточной опушки леса или от западной 
01<раины Нермор. При пользовании курсопрокл адчиком 
остается л ишь сверить момент прохождення м ашины 
через о-�дельные ориентиры (н апример, переезд через 
ручей и вход в лес) с показаниями карандаша па карте, 
а при н аличии аппаратуры ТНА-2 - слпч ить координ аты 
ориентиров, измеренные по карте, с отсчетом их на ко
ординаторе.  

В боевой обстановке п рп �� 
движении ночью часто воз- С:.. � t  г 

б 
!IP- .J\1<пон" .(? 1 никает нео ходимость в оп- � ределении с большой точно- 1 стью своего местонахожде- / 

ния, например, п р11 подходе о.У) ! к рубежу р азвертывания, CJ , 
разминпрованному проходу, }-1 
пункту переправы, броду I0))---1•�c'98r::..>I 
и т. д. В зимнее время, после \ .------:..{). , Лнnово 
сильных снежных буранов, __,,....,..-- � ·  
все дороги часто оказывают- A.J 
ся ПОЧТИ полностью заметен- / �"Сосн-а•" ными, и, если местность к ..,,_'../ 1 1'ому же мало населена, на  �17 о//?Г'r Лесники � • 1�"даАЫ<••" отде.ТJ1>ных коротких участ-
ках бывает очень труд110 ус- 1 
тановить заранее намечен- .ч,,СJ OQ НЫЙ путь не ТОЛЬКО НОЧЬЮ, Ръ1111с "'" ioP"' 

в ,/l_A-OCrtй"1 но и днем. этих случаях 
особенно тщательно изуча
ют маршрут движения и 
ориентируются по наиболее 
надежны м  ориентирам,  а 
также чаще контролируют пройденный путь и направ
ление no навигационным 
приборам.  

Рис. 39. Ориенти ры, намечае· 
мые командщ:юм танковоrо 
подразделения для орнентиро
ваtшя nри настуnлеюш ночью 
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При с11.11ьном тумане, снегопаде, затшкном л.ожде, 
когда видимость почти полностью отсутствует, нвнже
ние осуществляется по дорогам,  провешенным 11 аправ
.1Jениям или по заранее подготовленным азимута м,  осо
бенно при движении колонными путями. В отдельных 
случаях, если нет гирополукомпаса, могут использо
ваться проводншш, которые назн ачаются из состава 
экипажа и двигаются впереди м а шн п ы ,  ориентируясь по 
магнитному компасу. 

Для ориентированпя при наступлеюш ночью 1<аждо
му танково му ( мотострелковому)  подразделению указы
ваются в идимые ночью ориентиры ил и азимут напрао
леш1я наступления 1 1  назначаетсн направJ1яющее под
разделение. 

К переднему краю обороны противнИ1\а  т а ню1 обыч
но п родвигаются по провешенным н аправлениям или по 
аз11мута м, а далее контроль ориентирования осущесп�
ляется по намеченным ориентирам (рис.  39 ) .  Если таких 
ориентиров по условиям местности п погоды выбр атr, 
нельзя, направление н аступления в ходе боя периодичс
сю1 обозначается постановкой световых ориентиров ( све
товых створов ) .  

Значительно облегчает ориентирова ние ночью приме
нение искусственного освещенпя местности ракетами, 
прожекторами, осветительны ми снаряда ми (бомбами) 
и т. д .  В момент освещения подр азделения уточняют ука
занные им направления и достигнутые рубежи.  

§ 2 6.  О Р И Е Н Т И РО В А Н И Е  В ПУСТЫ Н Н О Й  М Е СТ Н ОСТ И 

Ориентирование в пустынях сильно затрудняется из
за однообразия местности и малого количества местных  
предметов ,  могущ11х служить ориентира ми.  Кроме того, 
ориентирование в пустынях  усложняется следующими 
факторами: 

- сильным буксование.м колесных 11 гусеничных м а
шин, что искажает показания спидометров ; 

- большой запыленностью воздуха и оседанием пы
л11 на оптических приборах, что мешает наблюдению l f  
усложняет целеуказание; 

� миражамп в спльны й зной, из.-за которых значи
те.льна скрадываются расстояния и затрудш1етс51 п х  оп
ределение. 
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В качестве ориентиров в пустынной местности выби
раю"I дopont, караванные пути, бархаиы, холмы, хар ак
терные гряды, курганы, солончаки, такыры, русла вы
сохших рек, оазисы, колодцы, пункты геодезической 
сети, отдельные деревья или кусты, п амятники старины, 
развалины, религиозные сооружения и т. д. 

Все эти объекты и детал и местности с достаточной 
полнотой отображаются на топографических картах пу
стынных районов.  

В идимость отдельных ориентпров в пустыне (пунк
тов геодезической сети, могильников ) в ясную погоду 
иногда достигает 1 5- 1 8  км. Поэтому свое местонахож
дение в пустыне можно определять засечками по уда
ленным ориентирам .  

Расположение отдельных фор м рельефа песчаных 
пустынь обусловлено шшравлением rосподс'l'вующих 
ветров. Это позволяет ориентироваться по ним. Напри
мер, вогнутая часть барханов («рога») всегда ориенти
рована  в направлсшш господствующих ветров. 

Движение боевых  машин в пустынной местности ча
сто может осуществляться по азимутам с использова
нием гпрополукомпаса или магнитного компаса .  

§ 27. О Р И Е Н Т И РО В А Н И Е  В fO PAX 

Ориентирова н пе в горах затрудняется ограниченно
стью обзора  при нахождении в долинах,  ущельях и т. п. 
Горные дороги часто бывают чрезвычайно извилистыми.  
Резкие и крутые повороты на  таких дорогах ограничи
вают наблюдение, а постоянное изменение направления 
пути еще больше усложняет ориентиров ание. 

В гор ах ориентироваться часто приходится по реJiье
фу: по выделяющимся вершинам, направлению хребтов, 
лощин ,  долин,  рек и ручьев . Поэтому при действиях в 
горной местности особенно важно уметь хорошо ч итать 
рельеф по карте. При оnределенип р асстояний до 1л
дельных ориентиров на глаз у•штьшают, что в горах  ви
димые расстояния до вершин кажутся намного меньше, 
чем они есть в действителы-юсти. 

При подготовке маршрута движения в горной мест
ности в качестве ориентиров обычно на мечают: 

населенные пункты, лесные участки, плантации ; 
- ре.экие повороты и р азвилки дорог (рис. 40) ;  
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- выделяющиеся верШ\\НЫ, характерные седловины 

и пер
евалы, ущелья, скалистые обрывы ; 

- реки, ручьи и их устья . 
Изучая м аршрут по карте, отмечают на  ней наибо

лее крутые и длинные nодъемы п с.nуски, оnрецеляют их 
крутизну и протяженность. Д.!JЯ облегчения ор11ентиро-

Рис. 40. Ор11етирова н11е по характерным изгибам и поворотам 
дороги в горах 

Рис. 41. Профиль горного маршрута 
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вания на отдельных участках, где чередуются подъемы 
и спуски, заранее изготовляют по карте и тщательно 
изучают профиль м аршрута ( рис. 4 1 ) .  

При движении по дороге с частыми и резкими пово
ротами проверяют свое местонахождение по ориенти
рам, наблюдаемым в створе с направленнем движения. 
Например, при движении к населенному пункту Сопот 
на участке маршрута от второго поворота дороги к тре
тьему (см. рис. 40) будет видна южная окраина насе
ленного пункта Сопот, а с двенадцатого поворота до
роги по направлению на четырнадцатый будет просмат
риваться населенный пункт Агатувка и т. п. 

§ 28. О Р И Е НТ И РО ВА Н И Е  НА М ЕСТ Н ОСТ И, 

П ОД В Е Р Г Ш Е НСЯ З Н А Ч ИТ ЕЛ Ь Н Ы М  ИЗМЕ Н Е Н И Я М  

Местность непрерывно подвергается изменениям .  За 
сравнительно короткое время возникают новые города, 
посел ки, з а воды, фабрики, рудники, электростанции, сов
хозы; сооружаются новые дороги, каналы, водохр ани
лища ; осушаются болота, вырубаются отдельные участ
ки J"1есов, появляются новые лесонасаждения и т. п. 

Даже в мирное время на топографических картах 
невозможно своевременно отразить все изменения, про
исходящие на местности. Во время же боевых действий 
расхождения между картой п местностью увеличивают
ся еще больше. Это обстоятельство вызывает дополни
тельные трудности при ориентировании. 

Особенно бо.11ьшис затруднения в орпентированпи 
могут возникнуть в районах, подвергшпхся ядерным 
ударам, в результате которых многие местные предметы 
будут разрушены или уничтожены совсем. На та кой 
местности ориентироваться придется преимущественно 
по дорогам, элемента м рельефа и пщрографичес1<0й се
ти, поскольку они подвергаются не столь существенны м 
и�менениям .  

В этих условиях ориентирами могут служить: 
- характерные формы 11 детали рельефа (вершины, 

хребты, седловины, лощины, балки, промоины, 1<урганы, 
ямы, выемки, насыпи и т. д. ) ; 

- характерные изгибы берегов рек, ручьев, и осо
бенно их, устья ; 

- каналы и канавы, их повороты, озера ;  
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- перекрестки, развилки и резюtе изгибы дороt. 
При недостатке или отсутствии ориентиров движе

ние вне дорог как днем,  так и ночью совершается по 
азимутам. 

Для ориентирования на сильно изменившейся мест
ности очень важно иметь крупномасштабные аэро
снимки, так как на  них будут зафиксированы все 
происшедшие на местности изменения. Ориентирами  н а  
н их будут являться также следы разрушений ( разв аюI
ны строений и различных сооружений, остатки леса, 
парка, всевозможные завалы и т. д. ) .  При наличии вре
мени по аэроснимка м исправляют карту в п редедах 
предполагаемого района действий своего подразделен11 я ,  
а при недостатке времени для ориентиров ания  поль
зуются непосредственно аэроснимками. 

Свое местонахождение по аэроснимкам определяют 
теми же способами, что и при ориентировании по кар
те. При пользовании аэроснимком зимой основными 
ориентирами являются:  населенные пункты, дороги п1-
па шоссе, железные дороги, сооружения башенного типе. ,  
леса .  

§ 29. ВОССТА НО ВЛ Е Н И Е  П ОТ Е РЯ Н Н О Й  

ОР И ЕНТ И Р О В К И 

При движении на  бо.11ьших скоростях и ночью, а так
же в ходе боя возможна временная потеря ориентиров
ки. Основные причины п отери ориентировки чаще всего 
заключаю'l'ся в невним ательном сличении карты с мес-r
ностью, в отсутствии деталыюй ориентировки на  оста
новках и в неумении пользоваться различными приема
ми ориентирова ния. 

При потере ориентировки следует остановиться ,  как 
можно точнее ориентировать карту 11 попытаться опре
делить на ней точку стояния по окружающим местным 
предметам и рельефу. Если это не удастся, определяют 
по компасу примерное значение азимута направления 
движения от последнего точно опознанного ориентира 
(с учетом поворотов пройдешюго пути) и прочерч 11вают 
это направление на карте. На прочерченном направле
нии откладывают от опознащюго ор11ент11ра расстояние, 
отсчитанное по спидометру . 
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Рассмотрим это на п ри мере. П редположи м, что от 
посл еднего точно опоз�1 а шюго ориенти ра развилки до
роr на опушке леса пройдено 8 км, а пр и мерное значе
ние азнмуrа nройценноrо направлешш р авно 35° 
(рис. 42) . П р очертив на ка рте это на правл ение и отло-

Рмс. 42. Восстанов.11е11ие потерянной орие11-
тировки п о  13ерояпюму р<tйону местон а

хождения ма шины 

ж н в  на н е м  8 к.м, получ им точ ку А ,  которая показывает 
щ�л ьнюю гр а ницу предп ол а гаемого местон ахождения 
м а u вшы. Теперь остается определить бл ижнюю гр аницу 
предполага�J\юго м естонахождения м аши ны и п рибли
жен ные бшшвые гр ан ицы ( спр ава и слева ) .  

Из опыта уста новJ1 1:1но, что от1с.rюнсния в стороны от 
пр и мер ного п а пр аВJ�ения движен ия, оп ределенного по 
компасу , а 'fаюке отклоне.1шя. движения. no дальности 
бывают преи мущественно в предел ах до 1/4 расстояния, 
пройденного от последнего точ но опозн анного ориенти
р а . П оэтому для опред€:ле н11я гра ниц вероятного р а йона 
месrонахождення машины нужно 01ложи1:ь от nолучеи
ной точки А отрезки. р авные 1/4 расстояния от точ но 
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опозн анного орие.нтир а (в н ашем приме ре 2 км ) , влево, 
вправо и наз ад. По полученным та ким обра зом точка м 
А , В, С и D можно определить гр а ницы вероятного ра й
она местонахождения ма шины .  З атем, тщательно сли
ча я очерченный на ка рте уч асток с местностью, олреде
л яют точку стоя ния и намечают по карте напр авление 
дальнейше.rо движения. 

Есл и ука занны м способом точку стояш1я определить 
все же н е уда ется, расширя ют ра йон поисков, прово.Ая 
их последов ател ьно назад, в перед и в стороны. 

\ 32 
.. 62 

'*1. 1в2. 1  ; 
"' 

Рис. 43. Восста новление потерянной ориен
тировки по .r1инен ньrм ориентира м 

В отдельных случа ях восстановить потерянную 
ори ентировку можно при помощи какого-либо л иней
ного ориентира (железная дорога , река, шоссе, канал, 
кан ав а  и т. д.) , которы й  л.я ж �  ночью нел ь�я не за ме
тить при п ер есечении его или при приближении к нему. 
Выйдя к одному из линейных ориентиров, ори ентируют 
карту, а затем дв игаются вдоль этого ориентир а до 
встречи с каким-л ибо другим ориентиром, обозначен
ным на ка рте ( мост, ха р а ктер ны й поворот дорогJI ил и 
какое-л ибо придорожное сооружение и т. д. ) , который и 
ука ж ет точное м естонахождение ма шины. 
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Та к, например, восста новление потер янной ориенти
ровки в результате обхода за раженного уч аст ка может 
проводиться способом, показ анны м на рис. 43. 

§ 30. ОБЕС П ЕЧ Е Н И Е О Р И Е НТ И РО ВА Н И Я  

НА П ОЛ Е БОЯ 

Основ на я  зада ч а ком андира та н кового подр аздел е
ния по ориентирова нию во время н аступл ения - выдер
жать зада нное на п равл ение, с тем чтобы правильно и 
своевременно вывести танки на ука за нный рубеж 
(пункт) . 

С этой целью в период организа ции боя кома ндир 
танкового подра зделения н а основе поставленной задачи 
и указа ний старшего ком а ндира подготавлива ет необ
ходимые мероприятия, которы е обеспечивал и  бы воз
можность п р авильного ориентиров ания экипа жей на по
ле боя. Особенно это относится к насту п ательны м  дей
ств и я м  ночью. 

К:ом андир подраздел ения тщател ьно изучает мест
ность и указа нные ему ориентиры,  назнач ая допол ни
телыю , если нужно, свои ориентиры. Насколько позво
ляет обстановка , он зна комит командиров танков и ме
хаников-водителей с местностью и ориенти ра ми путем 
их осмотра с отдельных точек засветло, а ночью - при 
помощи п риборов ночного видения и искусственного ос
вещения м естности . 

Для .nуч шf'гn ориентирования боевого порядка сво
его подразделения ком андир назначает на правляющий 
та нк ( взвод) и указыва ет азимут атаки ( н а пр авления 
наступления ) . Он объясняет подчиненным, юш будут 
освещаться м естность и объекты атаки, указыва ет по
рядок в ыход а  танков к переднему краю, опознаватель
ные зна ки для та нков и своих войск, а та кже порядок 
применения п риборов ночного видения. 

Если та нка м  п редстоит преодолев ать р а йоны ядер
ных уда ров, кома ндир указыва ет экип ажа м  ма ршрут и 
рбъясняет порядои ор иентирова ния во время движения 
( по искусственным ориенти ра м,  обознача ющим м а рш
рут, или по ази мута м) . 

В тех случ аях, когда наступление орга низуе.тся из 
района , значительно удаленного от противника , кома н-
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дн р та нкоnоrо подр азделения может получ ить зада чу по 
I<а рте ( нли  на специально оборудов анном м акете м ест
ности ) с посл едующим уточнением ее при выходе на 
рубеж атаки . Е стественно , что при та кой обстановке 
значител ьно возрастает роль ка рты. Поэтому дл я обес
печ ения пр авил ьного ориентиров ания в бою особенно 
ва жно будет предв а р ител ьно изучить м естность по 
ка рте. 



Г Л А В А  4 

И ЗУЧ Е Н И Е  М Е СТ НО С Т И  
ПО КЛ РТ Е 

§ 3 1 .  СУЩНОСТЬ ИЗУЧ Е Н ИЯ М ЕСТНОСТ И  

У спех боевых дей ств и й  во м ногом 
з а висит от тщател ьного изучен и я  
м естности и у l\lелого испол�,зов а н и я  ее 
та нковыми подр азделен и я м и .  

И зучение м естности н а правл ено н а 
выявление ее следующих та кти ч еских 
своi'Iств : 

- проходимости; 
- защитных свойств от оружия 

м а ссового пора жен и я ;  
условий наб.1J юдеrш я и м а скировки ;  
условий ведения огня ; 
условиfJ ор иенти ров а ния ; 
ус.1Jовий водосн абжения ; 
условии оборудов а ния . 

Л юбой р а йон или полоса м естности, на которой пред
стоит действов ать подразделениям, об.п ада ет положи
тельны ми 11 отрицательиымн свойств а l\I Н .  При изучении 
тактических свойств местности определ яют, как пол нее 
испол ьзовать ее положительные свойств а и чем осла бить 
отри цательное втrяrше м естности. 

Та ктические свойств а местности з а в исят не только 
от ха р а ктера рельефа и м естных п р едметов н а да н ном 
уч астке, но также и от х а р а ктера предстоящей зада ч и .  
метеоро.1оr ичесю1х условий и других элементов обста 
нов ки. 

Один и тот же местны й  п р едмет в з ав н с и м остн от 
обстановки может сrюсобствовать ил п преn ятствов ап, 
выполнению задачи. Н а п р и мер , река перед передн и м  
краем н а шей обороны созд ает бл а го п р иятн ы е  усл овия 
для н а блюдения,  организаци и  огн я ,  n п аступлешш ж е  -
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это серьезное п р ешtтствие, требующее допол нител ьных 
усилий для преодоления.  

Из-за плохих м етеорологических условий могут зна
чительн о м еняться обзор и проходимость м естности. 
Усл овия обзора ,  а следовательно, и ориентирования рез
ко из меняются в зависимости от времени действи й. Дл я  
разного вида боевой техники пр оходимость местности 
может быть различной :  для танков, на п ри мер, она мо
жет оказаться проходимой ,  а дл я колесных м ашин не
проходимой . Поэтому в процессе изучения местности 
делают пра ктические выводы по ее использованию и 
оборудов анию с учетом возможностей своей техники и 
других элеме нтов обстановки. 

При оценке м естности уч итыв ают, что в боевой об
ста новке не всегда выгодно использовать лучшие свой
ств а  местности. Более проходи мые участки противник 
стремится прикрыть инженерными, хи мическими и дру
гим и  загр аждения м и, противота нковыми огневым и  сред
ств а м и, н а меч ает н анесение по ним ядерных ударов. 

Тактические свойств а местности та нкиста м п риходит
ся изучать в первую очер едь по топографической ка рте, 
котора я позвол яет сравнительно быстро изучить боль
шой ра йон ил и полосу в н а правлении предстоящих дей
ствий. 

Обычно местность изуч ают сн ач ал а по ка рте более 
м елкого ма сштаба,  чтобы в первую очередь обратить 
вним а ние на общий ха р а ктер редьефа,  основные особен
ностн уч астка в целом, общее н а п р а вление действий и 

относительное расположение крупных объектов. После 
этого местность подробно изуч ают по ка рта м более 
крупного м асшта ба . Та кой м етод особенно полезен п ри 
изучен ии м а ршрутов и направлений на большую глу
бшrу боевых действий . 

К.р ом е  подробных карт крупного м асштаб а  дл я де
тального изуч ени я  та ктичес1<их свойств м естности ис
пользуют аэроснимки, р азведывательные сводки,  доне
сения 11 другие сведения о местности. 

Чтобы сдел ать правильные выводы по использов а
нию местности не только свои ми п одразделениями , но 
и по ожидаемым действиям п ротивника , местность в по
лосе предстоя щих действий изуча ют сна чала от себя к 
противнику, а затем от противника к себе. Да же п ри н е
достатке сведений о противнике детальное изучение 



местности nоможет оnределить его вероятные действия 
и позволит за р анее предусмотреть соотв етствующие свuи 
мероприяти я. 

§ 32. СОД ЕРЖА Н И Е  ИЗУЧ Е Н И Я  МЕСТ НОСТ И 
В РАЗЛ ИЧ НЫХ УСЛ О В И Я Х  

Изучен ие общей характеристики местности 

Перед боевым и действия ми сначала изуч ают по кар
те общую х ар а ктеристику местности в полосе предстоя
щих действий.  Дл я  этого з ахватыва ют широкую полосу 
по фронту с отклонени ями в стороны от основного на 
пра вления действий и н а возможно б о.r1ьшую глубину 
в сторону противника . 

Обща я ха ра ктеристи ка .местности скл адыва ется из 
определения ее разновидности и основных особенностей. 

Разновидности местности определяют по типу рель
ефа, ее п ересеченности, условиям н аблюдения и маски
ровки, а та кже по природным особенностям (р аститель
ному покрову, клим атическим условиям, особенностя м  
грунта и т. п. ) .  

П о р е л ь е ф у местность бывает:  ра внинной , хол
мистой и гор ной ( низкие горы - с абсол ютными высо
тами 500- 1 000 м, ср едневысокие - 1 000-2000 м и вы
сокие - более 2000 м) . Местность считают холмистой 
при наличии хребтов, .11ощин и возвышенностей с аб
солютны.ми высота ми до 500 м при относительном п р е
вышении от 25 до 200 м. 

П о п е р е с е ч е н н о с т  и м естность разделяют н а  
слабопересеченную, среднепересеченную и сильнопере
�ченную. Пересеченность определяют по количеству ес
тественных препятствий , снижа ющих скорость дви
жения.  

П о у с л о в и я м н а б л ю д е н и я и м а с к и р о в-
1< и M�CTHOC.Th бhJRЯ�T: f1Tl<[1h1Тf1Й, nnлуяякрытnй или зя
крытой . Если с командны х  высот пр и глазомерной 
оценке около 50% площади скрыто от наблюдения з а  
складками рельефа, лесами, населенными пунктами, 
местность счита ют полуза крытой . 

П о п р и р о д н ы м о с о б е н н о с т я м местность бы
вает: лесна я, леса-степн ая,  л есJiсто-болотJiстая, пустын
ная, пустышю-степна я, местность север ных р айонов 
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и т. д. С этими разновидностя ми тесн о связаны клим а ·  
тические особенности данного р айона, а т а кже типы и 
свойства грунтов . 

Дл я  детального изучения местности в полосе пред
стоящих действий используют преимущественно карты 
м асшта ба 1 : 1 00 ООО или l : 50 ООО, которые дают более 
подробные сведения о рельефе 11 м естных предметах. 

Посл едовательность и пол нота изучения местности 
зависят от ее ха р акте.ра и предстоящей задачи .  Та к, пе
ред соверш ением м а рша в первую очередь и более под
робно изучают проходимость местности, перед сосредо
точением в указа нном ра йоне - ее за щитные свойства ,  в 
обороне - доступность местности для противника , усло
вия наблюдени я и ведения огня . П ри действи и  в усло
ви ях ограниченной видимости и на местности, бедной 
ориентира ми, более подробно изуча ют условия ори ен
тирования. 

В процессе изучения местности на ка рте просты м ка
ранда шо м дела ют необходимые р асчеты , цв етны ми ка
р анда ш а ми выдел яют важные детал и местности. Ре
зультаты р асчетов расстояний, углов,  вре.мени и другие 
сведения за писыв ают у соответствующих ориентиров 
или сводят в та блицу, которую помеща ют на свободном 
участке ка рты.  

Рассмотрим содержание и посл едов ательность изу
ч ения местности по ка рте ком а ндиром та нкового под
р азделения.  

Изучение маршрута движения 

При изуч ении м а р шрута по карте, не вник а я  в дета
ли, снач ала определяют общую хара ктеристику местно
сти , характер дорожной сети, ха р а ктеристику крупных 
насе.пенных пунктов, узлов дорог и других объектов. За 
тем определ яют командные высоты , основные естествен
ные препятствия, измер яют протяженность м аршрута и 
знаком ятся с содерж а нием справки о местности. Если 
эта же ка рта при совершении м а р ш а  будет являться р а 
бочеЯ ка ртой, н а  нее н а носят обстановку и изучают бо
лее подробно м а ршрут, рубеж и вероятной встречи с 
противником и возможные направления его действий. 

После озн а комления с этими вопросам и изуча ют та к
тические свойства местности, использ уя сведения, взятые 
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с карт более крупного м а сштаба , с аэроснимков, доне
сений, из р азведывательных сводок и других источников. 

Для опр еделения у с л о в  и й п р о х  о д и м о с т и 
местности по ка рте изуч а ют: ха ра ктеристику дорог и 
колонных путей ; вероятные п реп ятствия (теснины, вод
ные п р егр ады, крутые спуски и подъемы, мосты, пере
езды, обрывы, овраги, заболоченные участки и др . ) , а 
таюке места возможных з агр аждений ( за валов, минно
взрывных з аграждений и т. п . ) ; пл а нировку, вид по
строек , очертание н аселенных пунктов и возможность 
их обхода . 

В соч етании с метеорологическим и условия ми учиты
вают состояние грунта, возможные уч астки значитель
ного снижения скор ости движения и м еста , где м огут 

встретиться за р аженные уч а стки . 
После этого определ яют меры по усилению п роходи

мости местности и м а шин, допусти мую скорость движе
ния на р азличных уч астках, воз можность обхода или 

преодолени я  препятствий, за граждений и за р аженных 
участков. 

При изуч ении з а щ и т н ы х и м а с к и р у ю щ и х 
с в о й с т в м е с т п о с т и обр а щают вни ма ние на скл ад
ки рельефа и р астительный покров, обеспецивающие 
скрытность движения от визуального и р адиолокацион
ного набл юдения на земного и воздушного противника , 
особенно в ра йон ах привалов и у пр еодолева емых пре
nятствий. В результате этого определяют участки, про
сматрив аемые противником, и скорость движения при 
прохождени и и х ,  а также в м естимость естеств енных ук
рытий и подступы к ни м .  

При изучени и  у с л о в и й в о д о с н а б ж е н и я обр а
щают в н и м а н и е  н а наличие открыты х водоемов ( рек, 
озер, руч ьев, р одни ков) и за крытых ( колодцев, артези
анских скв ажин и т. п. ) . Изуч а ют подступы к источни
кам водоснабжения . 

Иiiучение направлен.ия разведки 
и полосы охранения 

В на правлении разведки и в полосе охра нения по 
ка рте изуча ют: 

- проходимость по дорога м и вне дорог; 
- условия на блюдения, м аскировки и скрытые под-

ступы от рубежа к рубежу; 



возможные места устройства засад и за гр ажде-
ний ;  

пути обхода или преодоления препs:�тствий, за
гр ажде.ний и зара ж енных уч астков ;  

- вы годные рубежи для развертывания. 
В полосе охр анения дополнительно выявляют есте

ственные укрытия и определ яют условия ведения огня 
и Qборудова ния местности. 

Ком андир подр азделения, н азначенного в разведку, 
обычно изучает м естность по ка рте в м есте с ком а ндира
ми дозорных машин. Основное напра вление действий 
стремятся изуч ить так, чтобы его можно быJJо воспро
извести по памяти на чистом листе бумаги. Есш1 ком а н
диры дозорных машн н с п ервого раза недостаточно за
помнили вза и мное р асположение объектов, изучение 
повторяется. 

Изу•1ение местности в 1tаправленин 
1tаступлення 

В на пр авлении наступления и на фл ангах по карте 
изучают: 

маршруты выхода на рубежи развертыва н и я ;  
- особенности местности на рубежа х развертыва

ния ;  
- объекты ата ки и подступы к ним ; 
- ха ра ктер местности в глубине обороны п ротивни-

ка на направJJ енни ��аступлепия. 
Изучая м ар шруты выхода н а рубежи р азвертыва

ния,  особое вним а ние обращают на проходи мость и воз
можную скорость движения, н а услови я маскировки,  воз
можность точного ориентиров ания в движ ении. Н а ме
чают пути и средства п реодоления или обход а  препят
ствий, м еры м аскировки и ори ентирования.  

Н а  рубежах р азвертыв а ния изучают условия маски
ровки, защитные свойств а местности, направления раз
вертывания во взводные колон ны и в боевой порядок, 
меры по выдержив а нию скорости и н а мечен ных напр ав
л ений. 

При изучении объектов ата ки по ха ра ктеру местно
сти и условиям наблюдения определяют скрытые под
ступы, выгодные огневые рубежи, места возможных пр е
п ятствий, загр аждений и огневых позиций противотан-
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ковых средств противника (особенно за  обратными ска
тами) . 

На н аправлении дальнейшего наступления изучают 
проходимость и определяют максимально допустимую 
скорость, н амечают рубежи ведения огня с ходу, выяв
ляют воз можные направления контр атак  противника и 
флангового огня его противотанковых средств, а также 
выгодные рубежи для ведения огня по противотанко
вым средствам противника ffa максимальной дальности. 
Намечают, какие складки рельефа и элементы расти
тельного покрова можно использовать в качестве вре
менных укрытий от наблюдения противника . 

Особенно тщательно изучают местность при подго
товке кr наступлению на закрытой местности и ночью. 
Так, например, при подготовке к н аступлению ночью 
подробно изучают рельеф на направлениях атаки, кру
тизну и протяженность подъемов и спусков, замечают 
линейные ориентиры, пересекающие направления атаки 
под разны ми углами (дороги, лесопосадки, ручьи, ка
навы и т. д. ) .  Кроме того, на карте записывают азимуты 
направлений атаки и выявляют, какие ориентиры и под 
какими углами к направлениям атаки могут быть видны 
на фоне неба. 

При наступлении в лесу дополнительно изучают про
ходимость леса, направления просек и дорог. Опреде
ляют участки редколесья и поросли.  Изучая лес в соче
тании с рельефом, намечают более выгодные направления 
и заштриховывают на карте коричневым карандашом 
непроходимые участки. 

При форсировании водной прегр ады дополнительно 
определяют на карте крупного м асштаб а :  

- общую харшперистику водной преграды (шири-
ну, глубину, крутизну берегов, скорость течения ) ;  

- грунт дна,  берегов и поймы водной преграды ; 
- проходи мость подстуrюв к водной преграде; 
- условия н аблюдения, маскировки и FIР.JН'.ния огня. 
При изучении местности зимой учитывают ее сезон

ные изменения. В это время в средних широтах количе
ство проезжих дорог резко сокр ащается. Скорость дви
жения зн ачительно уменьшается. Промерзшие на доста
точную глубину реки и болота в отдельных направле
ниях становятся проходимы ми, а в зонах с мягкими 
зимами могут покрываться лишь тонким льдом, прикры-
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тым слоем снега .  Из-за  снежных заносов проходимость 
леса и лощин также резко сокращается, а некоторые 
мелкие овраги полностью з аметаются снегом. Условия 
маскиров1ш зн ачительно ухудшаются.  Промерзший грунт 
затрудняет оборудование местности. Поэтому, изучая 
.местность зимой, всемер1ю используют описания клима
тических условий и данные реальных метеорологиче
ских сводок погоды. 

При наступлении в горной местности изучают основ
ные пути возможного движения танков вдоль дорог, 
долин, хребтов, усJювия обзора с командных высот, ха
рактер речных долин и горных рек. Определяют усло
вия ведения огня с учеrом различных углов возвыше
ния. Намечают естественные укрытия. Выявляют места 
возможных горных обвалов, искусственных завалов в 
узких проходах, условия выезда из долин при их затоп
лении. 

Изучение местности в районе 
обороны 

В обороне местность изучают обычно во время р� 
когносцировки, сочетая непосредственное изучение мест
ности с изучением ее по карте. 

При переходе к обороне ночью или в других усло
виях ограниченной видимости местность предваритель
но пзучается по карте. Прп этом обращают внимание 
на следующее: 

- условия наблюдения с командНhТХ высnт против
ника и меры по обеспечению маскировки;  

- скрытые подступы со стороны противника, склад
ки местности и естественные м·аски, позволяющие ему 
накапливаться дЛЯ атаки;  

- проходпмость местности с о  стороны противника, 
характер естественных препятствий перед опорными 
пунктами (районами обороны) и в промежутках между 
ними;  

- условия н аблюдения и ведения огня со сторонъ1 
своих войск; 

- скрытые пути в расположении обороны, выгодные 
направления для маневра п м еста организации танко

вых засад; 
укрытия от оружия массового поражения. 
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С рассветом указанные вопросы уточняют на мест
ности и, если необходимо, вносят соответствующие кор
рективы в организацию обороны. 

§ 33. ИЗУЧ Е Н И Е  ПО КАРТЕ П Р ОХОДИМОСТИ 

МЕСТНОСТИ 

Условия проход11мости местности 
На проходимость местности влияют пересеченность 

ре.�1ьефа, качество грунта в сочетании с метеорологиче
скими условия ми, количество и качество дорог в районе 
(полосе) действия, наличие препятствий и загражде
ний. 

Местность с большим количеством оврагов, крутых 
скатов и обрывов, рек, заболоченных участков, лесных 
массивов проходима для танков только по отдельным 
направлениям. 

При изучении по карте проходимости местности об
ращают внимание 1-1е только на те препятствия, кото
рые без дополнительного оборудования танки не преодо
леют, но и на те, которые значительно снизят скорость 
движения,  будут препятствовать развертыванию и ма
невру. Поэтому, оценивая проходимость местности, учи
тьшают тактика-технические данные своих м ашин, что
бы полностью использовать реальные возможности 
техники в преодолении препятствий, в движении по до
рога м и вне дорог на максим альных скоростях. 

Изучение проходимости дороr 
Изучая по карте дороги, обращают внимание на тип 

дороги, материал покрытия, ширину проезжей части, 
наличие крутых спусков, поворотов и подъемов (особен
но опасных в гололед на дорогах с твердым покрытием, 
а после дождя на  грунтовых дорогах) ,  изучают характе
ристики мостов, бродов, переездов через дороги и подъ
ездов под дороги, намечают пути объезда препятствий. 
При выборе маршрута для колесных машин предпочте
ние отдают маршруту хотя и более длинному, но про
ходящему по лучшим дорогам. 

Дороги с твердым покрытием обычно имеют макси
мальную крутизну с1<атов, до 6°. При исправном состоя
нии проезжей части они позволяют колесным машинам 
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двигаться в колоннах со скоростью 40-50 км/ч, а та н
кам - 30�40 KJ.t/ч (на отде11,ьных прямых участках до 
50 км/ч) . 

Грунтовые дороги в среднепересеченной местностп 
летом в сухую погоду позволяют колесным машинам 
двигаться со скоростью 30-40 км/ч, таю<ам - до 
30 км/ч. 

При движении по дорогам, у которых до 1 0% по· 
крытия требует ремонта, а также в туман и ночью, ког
да видимость пути достигает обычно не более 50 J.t, сред· 
няя скорость для колесных машин снижается почти 
вдвое, для танков - н а одну треть. 

Значительно снижается скорость движения колесных 
машин по дорога м с раскисшим глинистым и чернозем
ны м грунтами, а зимой по дорогам со снежным покро
вом. Например , на ровном месте по свежему снегу глу
биной 30 см колесные м ашины могут двигаться только 
со скоростью 1 0- 1 2  KJ.t/ч.  

Скорость танков снижают в основном повороты до
рог, воронки, выбоины, мосты, переезды и раскисший 
грунт. 

Изучая маршрут, выясняют возможность обхода да
же тех мостов, которые по своей грузоподъемности по
зволят переход танков, но в боевой обстановке могут 
быть разрушены или заминированы противником;  кро
ме того, они обходятся танка ми для их сохранности. 

Там, где маршрут проходит tJepeз населенный пункт, 
обр ащают внимание на  напр авления магистральных пе
реездов и во�М()Ж НОС1'h обхоЛ,а по окраинам. Сре.з.и до
мов при нескольких поворотах можно легко потерять 
ориентировку и выйти на другую окраину. Чтобы избе
жать этоrо, изучают напр авления выездов н а  бли.жай
шие ориентиры з а н аселенным пунктом. 

Если часть маршрута проходит по полевым дорогам, 
необходимо иметь в виду, что они могут не сохраниться 
на местности. Для танков по проходимости они не усту
п ают грунтовым дорогам. Для колесных машин их про
ходимость нередко бывает лучше, чем проходимость 
разъезженных грунтовых дорог. Только в случае, если 
направление дороги не будет соответствовать карте или 
дорога внезапно кончится, колесным м ашинам придется 
передвигаться по пахоте, что может осложнить выполне
ние задачи. 
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Изучение полевых и грунтовых дорог сочетается с 
получением сведений о почвах и грунтах. Для этого по 
карте масштаба 1 : 200 ООО изучают схему почвы и грун
тов и на рабочей карте отмечают необходимые данные . 

Некоторое представление о почвах и грунтах можно 
получить и по следующим косвенным признакам :  

- сосновые леса, как правило, растут н а  песчаных 

грунтах, еловые и смешанные - на суглинистых, лист
венные - на глинистых и черноземных; 

- холмы и балки с круты ми скатами указывают на 
наличие глины, сугли нка или лёсса, а форма рельефа с 
преобладi:\нием пологих скатов - на наличие песчаных 
и супесчаных грунтов ; 

- поясните.r1ьные подписи, сопровождающие ус.r:юв
ные з н а ки карьеров, приближенно указы в а ю т  р аспро
стра нение тех или иных типов грунтов и выходы песка, 
глины, камня н а поверхность почвы. 

Помимо изучения дорог учитыв ают та�<же, что танки 
чаще передвигаются не по ПOJlOTHy дороги, а за его пре
делами, поэтому по карте определяют, с какой стороны 
дороги имеется меньше естественных препятствий . 

Изучение проходимости колонных путей 
Проходимость колонных путей зависит в основном 

от проходимости рельеф а , грунта, рек, заболоченных 
участков и лесных м ассивов. Из элементов рельефа по 
карте по направлению движения изучают овраги, обры 
вы, крутые подъемы и спуски. Н а  карте масштаба 
1 : 50 ООО не изображаются лишь обрывы, н асыпи и вы
емки, имеющие высоту и глубину до 1 .м, а на  карте 
масштаба 1 : 1 00 ООО - до 2 .м. 

Ширину овр агов определяют по уСJ1овному зн аку, а 
высоту и глубину обрывов, насыпей, выемок и овра
гов - по цифровым характеристикам. 

Крутизну скатов оценивают на глаз по величине про. 
межутка Между сплошными горизонталями или по ко
личеству промежутков, приходящихся на  1 см ската при 
нормальной высоте сечения (для карт м асштаба 
J ; 50 000 - J O м, д.rт карт мп сштаба 1 :  1 00 000 - 20 .м} . 
На картах высокогорных районов с удвоенной высотой 
сечения при таком количестве промежутков ме>j{ду гори
зонталями скат будет круче примерно вдвое. 
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Скорость движения и проходимость по целине тан
ков, тягачей, автомобилей и в пешем порядке при твер
дом грунте сильно зависят от крутизны скатов (рис. 44) . 
Колесные машины повышенной проходимоt.-ти при твер
дом грунте могут преодолевать подъемы крутизной 
до 25°. На мокрых глинистых, лёссовых грунтах, черно
земах, бурых и лесных сероземах скорость движения 
снижается в два - три р аза.  

Нрутиsиа 
noiheжz 

шт з-6° 

rпшт 6-10° 

15-2D° 

Hpeдe6Ьllat1 
нpymus11t1 

15-12 

12-10 

Ю-6 

6 -4 

Скорость, н11/ч 

12-10 2045 4 

10-7 15-12 з 

7-5 12-8 2,5 

5-3 8-5 2 

20-30° 15-25° 

Рис. 44. Скорость дв11жен11я и проход�1мость по цел1ше при твердом 
сухом rрунте 

Подъемы, преодолеваемые танками, локазаны на 
рис. 45. 

Значительно снижается скорость движения машин 
при движении по снежному покрGву даже при иебслъ
ших уклонах местности (табл. 6) . 

Более проходимыми при движении по снегу являют
ся машины н а  i уп�.ни чнuм хQду. 

Зимой особенно внимательно изучают по карте ов
р аги и обрывы, которые могут быть полностью за мете
ны снегом, обр азуя «Ловушки», плохо наблюдаемые на 
местности. 

Горный рельеф труднопроходим для танков. Подъе
мы и спуски значительной крутизны и протяженности, 
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Нвображение на нapmt11t 

при с-.тандарmкосi 
fl61('.flm0 CO'lfiHUR 

lfpu yд-нtIOil 
tlЬ/cOmfi �t1HUR 

1 

Рис. 45. Подъемы, преодолеваемые танками: 
1 - no плотному задернованному rруиту; 2 - по ппотnому супесчаному rpynтY: 
6 - по мокрому rпинистому rрунту; 4 - по .-рунту с плотным снежным покро
юм гпубиnоll 2� (М; 5 - по обледенелому rрунту со снежнJ>�м понр011ОЧ 

rпуб11ной 5-10 с�с 
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Т а б л н n а  6 

Ориентировочная скорость движения машин по свежему 
снежному покрову 

MaиcJI- Скоростъ двнжения (к.М/Ч) при 
t.!\11\bl\0 r 11у6ине снежноrо u1жi;oвr. 

Средс·rва nередвкжеНJIЯ преодо11е-
ваем•я 

1 1 r11убнt1а 20 CJ.I 50 с:м 80 см снега, см 

Колесные машины . 3{}--40 6-10 - -
Б ронетр анспортеры колес-

ные . . . 40-50 1 0- 12 8 -
Танки . . . . 80- НЮ 20--- 30 1 0- 15 5- 10 

глубою-1е ущелья, теснины, долины с бурными потоками 
рек сильно затрудняют движение танков . 

Танковые подразделения в горах действуют по от
дельным направлениям .  При этом важно тщательно изу
чить рельеф и грунт в долинах рек, вдоль дорог и хреб
тов, 1ю которым предстои1 дейс:rвовюь подразделениям. 

ОцеJiивая условия проходи мости рельефа и грунта , 
одновременно учитывают проходимость рек и болот, ко
торые создают серьезные препятствия для танков даже 
на ровных участках местности. Небольшие по ширине 
реки и ручьи на картах изображаю-rся одной шшией. 
Характеристика рек и бродов подписьпзается цифр ами. 

Глубин а брода, преодолеваемая машин ами без спе
циальной подrотооки, зависит от скорости течения и воз
можностей самих машин, грунта дна,  состоян ия и кру
тизны берегов (табл . 7) . 

Так как глубина рек и бродов на ка.ртах указывает
ся в межень (на равнине летом, в горах зимой) . данные 
о реках уточняются на местности обследованием. 

По крупномасштабным картам определяют обрыви
стые Н ЗабОl!<1ЧЕ'.ННh1Е' берега� ИХ лучше ООХОДИ1'Ь, т1�м 
преодолева тъ. 

Проходимые болота (глубиной 30-50 с.м) и мокрые 
луга (они обозначаются соответствующи ми услов ными 
знаками)  летом танки могут преодоJ1е13ать. Но болота 
на берегах рек танки без подручных средств, повышаю
щих проходимость м ашин, чаще всего преодолеть не 
смогут. На различных уч астках болота и меют иногда 
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Т а б л и ц а  7 
Проходимость м а ш ин вброд по твердо111у дну 

Средства передвижения 

Тяже.r�ыР танки . . 
Средние танки . . 
Гусеничные тягачи 
Тракторы . . . . . 
Автомобили: 

грузовые (5 т} • . • 
грузовые (3----3 , 5  т) 
легковые 

Г.nубииа брода (.м) при ско
рости течения 

до 1 м/сеи \ 1-2 м/t:е1' \ 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 0  
0 , 8  

0 , 9  
0 , 8  
0 , 6 

1 , 4  
1 ,  1 
0 , 9  
0 , 7  

0 , 8  
0 , 7  
0 , 5  

бопее 2 Mft:et< 

1 , 3 
1 , 0  
0 , 8  
0 , 6  

0 , 7  
0 , 6 

разную глубину и в значительной степени подвержены 
сезонным изменениям .  Поэтому проходимость болот и 
наиболее вероятные пути прохода танков можно опре
делить по карте л ишь ориентировочно. 

Лесная, и особенно лесисто-болотистая, местность 
стесняет и ограничив ает маневр танков, вынуждая их 
действовать гл авным образом по дорогам и просекам. 

В боевой обстановке танки могут проложить колон
ный путь и через лес. �·становлено, что танки ср авни
тельно легко проходят через лес, если толщина основ
ной массы деревьев, выраженная в сантиметрах, не 
превышает по.r1овины �еса машины, выраженного в тон
нах. Например, танк весом 30 т может пройти через лес, 
если толщина деревьев не превышает 1 5  cAt. 

Проходимость леса оценивают по карте в сочетании 
с рельефом. При этом опреде..ляют наиболее удобные 
участки и направления с учетом дорог, просек, больших 
полян, редколесья, молодого леса, породы деревьев. 
Если нельзя наметить маршрут через лес по ровной 
местности, выбирают путь с наименьшими уклонами и 
допустимым креном по косогору. 

Об увеличении толщины деревьев судят по году 
съемки карты : з а  1 0  лет толщина деревьев в лесу уве
личивается примерно на 2-4 см ; поросль растет быст
рее. 
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§ 34. ИЗУЧЕНИЕ ПО КАРТЕ ЗАЩИТНЫХ СВОИСТВ 
МЕСТ НОСТИ 

Поражающие факrоры ядерноrо взрыва: ударная 
волна, световое излучение, проникающая радиация и 
радиоактивное заражение - на местности встречают 

1 

з 

Ряс. 46. Естественные укрытия для 
танков от ядерного оружия: 

1 - rпубокие извилистые овраrи; 2 - rлубо. 
кие извилистые пощ11иы: 9 - лесные м ае· 
<:и�ы; 4 - глубокие карьеры; 5 - rщ•бокие 

выемки: б - высокие насыпи 

различные препя'fсrвия 
(рельеф, растнтельный 
покров, местные пред
меты) , которые в той 
или иной степени сни
жают воздействие 
ядерноrо взрыва на лю
дей, вооружение, тех
нику и др. 

Летом лиственный 
лес ослабляет световое 
излучение в два - три 
раза, а молодой лист
венный лес и высокий 
кустарник благодаря 
густоте крон-в пять
семь раз. 

Доза проникающей 
радиации в лесу умень
шается на 1 0-20 % .  
Зн ачительное количест
во радиоактивной пыли 
оседа ет на кронах де
ревьев rIPИ прохожде
нии над лесом радио
активного обл ака после 
ядерного взрыва. Лес 

ограничивает также распростра нение отр авляющих ве
ществ и уменьшает заражение бактериальными аэрозо• 
лями. 

Однако необходимо учитывать, что в лесу возможны 
завалы от ударной волны и большие пожары от свето
вого излучения. 

Значительно ослабляют ударную волну элементы 
рельефа. Главную роль при этом играют крутизна об
ратных скатов и относительное превышение высот. Об· 
ратные скаты высот крутизной 30-45° в 1 ,5-2 раз а  со· 
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кращаюг радиус поражения ударной волной. Лучшими 
защитными свойствами обладают глубокие, узкие и из
вилистые лощины и овраги (рис. 46). В качестве укры
тий используются также штольни, тоннели, пещеры, ко
торые лучше оврагов защищают от поражающих факто
ров ядерного оружия.

Обратные скаты высот могут создать тень при 
вспышке ядерного взрыва только в случае значительной 
их крутизны и преимущественно в дальней зоне 
(табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Крутизна скатов высот, создающих тень от светового 
излучения ядерного взрыва

Удаление техники 
от эпицентра 

взрыва* м

Крутизна скатов в градусах при высоте 
воздушного ядерного взрыва

200 м зоо м 400 М

400 30 40 50
500 25 35 45
600 20 30 40
800 18 25 30

1000 15 20 25
1500 10 15 20
2000 8 10 15

После вспышки светящаяся область ядерного взрыва 
выходит далеко за пределы центра взрыва. Поэтому 
лучшими защитными свойствами рельеф обладает в со
четании с растительными масками, которые берут на 
себя значительную долю светового импульса.

При изучении по карте защитных свойств рельефа и 
местных предметов учитывают также защитные свой
ства танков и других машин. При умелом использова
нии защитных свойств местности танки с закрытыми 
люками надежно защищают от поражающих факторов 
ядерного оружия.

Отравляющие вещества и аэрозоли бактериальных 
средств, встречая препятствия, наменяют направление



движения, стойкость и концентрацию, в результате чего 
на местности создается неравномерное заражение. 

Напри мер, первичное обл ако отравляющих веществ, 
распространяясь по направлению пр иземного ветра, за
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стаивается в поперечных 
лощинах и оврагах. Дли· 
тельные застои отравлен
tюrо воздуха создаются 
также в лесах, куста рни� 
ке и высокой траве. В ло
щины, расположенные под 
острым уrлом к направле
�tию ветра, зараженныi1 
воздух з атекает, частично 
нзменяя свое первона
чальное направление. 
При встрече с высотами 
отр авленное обл ако, оги
бая их, частично р ассеи
вается; тем самым кон
uентрация з аражени я  и 
лалыюсть распростране-
11ия отравляющих веществ 
уменьшаются. 

Вь1бирая по ка рте пу
ти обхода или преодоле
ния отравляющих веществ 
учитывают, что при ветре 
и осадках с крон деревь
ев будет выпадать осев

Рис. 47. Препятствия, требующие шая на них радиоактив-
обхода: ная пыль, которая увели-

1 - наседенные пункты с б0J1ьш11м.а 
разруШенияr.ш ;  2 - солончаки; 3 - забо· 
.почеииые берега рек с uизкнм дно!d; 
4 - .пес с кру�·ымu скатами; 5 - r.пубо
кnе овраги с обрывлстымн скатамu: 
6 - участкн, зараженные отравляющu
lо\Н f1>al!JI08KТН�Иf,]JdП) 88ЩеСТВ3.11J1, с ои 
roкoi\ n;�сmюстъю {J1Ncoк11Y11 ур0внямп 

раднацни) 

чит заражение. Большее 
заражение тзнки могут 
получить т акже при прео
долении кустарника, FIЫ
сокой травы и участков 
местности с пыльным 
rруитом и солончаками, 

на каrорых, как правило, будут более высокие уровни 
радиации. 

Изучещ1е защитных свойств местности сочетают с 
изучением ее проходимости. Осиовнь�е nрепятствия, тре-
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бующие обхода, nока з аны н а  рис. 47. В сложной р адиа
ционной и химической обстановке обходы и проходы 
лучше выбир ать по обр атным ската м  высот и хребтов с 
наименьшей растительностью и подальше от водосливов. 
Вдоль водосливов м огут быть nереувлажненный грунт, 
застон отра вляющих Jзеществ, а зи.м ой более глубокий 
снег и непр оходимые для танков обледенелые 
01'КОСЫ. 

Выводы по использованию защитных свойств мест
ности сочетают с выводами по ее оборудованию. На ос
нове этих выводов намечают порядок использования 
индивидуальных и групповых средств защиты, меры 
пожа рной безопасности и другие мероприятия, обеспе
чивающие защиту э1шnажей, техники и вооружения при 
ведении боевых действий. 

§ 35. ПРОГ НОЗИР08д Н И Е  ПО КАРТЕ ИЗМЕН Е Н И Я  
МЕСТНОСТИ ОТ ЯДЕРНЫХ УДАРОВ 

При нанесении ядерных ударов многие местные пред
меты от ударной волны и светового излучения уничто
жаются или разрушаются, в результате чего даже уча
сток з tiако мой местности ста новится неузнаваемым. На 

такой местности трудtiо ориентироваться и двигаться на 
машинах, так как ориентиров становится меньше, доро
ги места ми разрушаются или завалива ются деревьями, 
комьями земли, ка мнями.  Мосты вблизи мест взрывов 
разрушаются. Растительный покров на значительных 
пJiощадях уничтожается пожа рами. Грунт покрывается 
слоем пыли. Населенные пункты, превратившись в раз.
валины, длительные очаги пожаров, создают дополни
тельные препятствия для дв:ижения войск 

В меньшей степени подвергается изменения м после 
ядерных взрывов гидрография и почти без изменений 
остается реJJьеф местности. Только при разрушении нло
тин больших водохранил ищ могут создаваться значи
тельные зоны затопления. Кратковременные волновые 
затопления могут быть в п рибрежной полосе с низкими 
берега ми от базисной волны при подводных ядерных 
взрывах. 

Осtiовными исходtiыми да нными для нрогнозирова
ния возможных изменений местности яnляются мощ
ность, вид и координаты ядерного взрыва .  Для ориен-
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тировочного ощ�еделення pacc:roflHИЙ от эпицентра воз
душного взрыва, когда могут разрушаться деревянные 
мосты, обр азовываться завалы и возникать пожары, 
11ольэуются номограм мой (рис. 48) . 

Пример. Чтобы определить рассwяние от эшщентра всSдуш
ного 1rдерного взрыва мощностью 7 кт, на котором могут возник
нуть лесные пожары, поступают так. 0r точки пересечения горнзон
-rальной люшн номограммы (с!'.1. рис. 48) , соответствующей мощно
сти взрыва 7 кт, с наклонной линией «Лесные пожары:. опускают 
nерпендику.nяр на шкалу расстояt1ий и получают ответ; в данном 
случае оно р авно 2 км. Этим радиусом в масштабе карты опнсы
вают окружность вокруг зшщентра (рис. 49) . 

Номограмма составлена дл� воздушных ядерных 
взрывов 11ри достаточной прозрачностн атмосферы, 
сравнительно сухих опавши}{ с деревьев листьях в лесу 
и без учета экранирующего влияния местности. При дру
п1х условиях радиусы возникновени� лесных пожаров 
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будут несколько иными. Так, например, от наземного 
взрыва той же мощности радиус :возникновения лесного 
пожара будет при мерно в 1 ,5 раза меньше. Значитель
но сокра щается он также при низкой облачности и пло
хой прозрачности воздуха.  

Радиусы разрушения деревянных мостов в номограм 
ме показаны при проходе ударной волны поперек моста, 
при действии волны вдоль моста он разрушается мень
ше (металлические и железобетонные мосты могут со
храниться на более близком расстоянии) . 

2 км 
-;==! 

Рис. 49. Район возможного возникновен ия пожаров (при ядерном 
взрыве мощностью 7 кт) 
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Пожары в н а селенных пунктах возникают от свето-
1:юго излучения при мерно н а  таком же расстоянии, как 
и в лесу. 

Приведенной на рис. 48 номогр аммой можно nользо
ваться и при наземноf\1 ядерном взрыве, внося соответ
ствующие поправки. При этом учитывают, что радпусы 
разрушений от ударной волны назем ного взрыва при
мерно на if4 меньше, ;;i расстояние, н а котором возмож
ны пожары, в 1 ,5 раз.а меньше. соответствующего р ас
стояния при воздушном ядерном взрыве. 

§ 36. ИЗУЧ Е Н ИЕ ПО КАРТЕ УСЛОВ И Я  ОБЗОРА 
И МАСК ИРОВКИ 

Для успешного ведения боевых действий важно за· 
ранее определить рубежи, с которых наблюдается про 
тивник, откуда выгоднее вести огонь и найти скрытые 
noдerynы к иим, а т 3кже выявить или уt'r ановить по 
карте уч астки местности , просм атриваемые противником .  

Наблюдению яз  танка препятствуют гребни высот и 
хребтов, перегибы выnуклых скатов, леса, кустарники, 
населенные пункrы. Н а уСJJовия наблюдения на даль
ностях более 6 км влияет т акже прозрачность воздуха.  

Определение видимости целеА 

Види мость отдельных целей с выбранной на карте 
позиции определяют на глаз путем сравнения по линии 
наблюдения абс.олютных высот точек: наблюдюель, ве
роятное укрытие, цель. 

Если абсолютная в1;11соп1 укрытия ( или всех вероят
ных укрытий н а  л инии наблюдения) не больше наимень
шей высоты из rф айних точек, цель видна ( рис. 50, а) . 
Если же абсолt<Jт1:tая выеот а укрытия ие меньше наи
высшей высоты крайней точки, цель не видн;;� 
(рис. 50, б) . В те:х случаях, когда укрытие по абсолют
ной высоте и меет промежуточное значение (рис. 50, в) , 
видимость цели определяют rрафически (nuстроением 
треугольника на карте) или вычислением. 

Пр11 определении видимости цели nостроением тре
уrольннка в плоскости карты чертят пря моугольный 
треугольник ( рис. 51 ) .  Одним из I{атетов этого треуголь
ника является линия наблюдения, друrой катет откла� 
дывают н а  перпендикуляре к нему в выешей точке (ОП 
1 1 6  



Рис. 50. Определение в1щимости целей сравнением абсолютных высот: 
а - цель видна ;  6 - цепь не видна;  в - видимость цепи иа r.naэ не оnреде

пяется 

или Ц) . Для этого подсчитывают превышение между 
крайним и  точками А и В: 200- 1 75 = 25 м. Затем откла
дывают в миллиметр ах это превышение на перпендику
ляре к линии н а блюдения в л юбую сторону от нее и 
соед_нняют вершину перпендикуляр а  (А ) с низшей точ-

200 - 175 = 25 111 

Сппоwные rоризонтапи проеедены ч ерез 1 0  м 

Рис. 51. Опредепение видимости цепи построением треуrопьника 

8 Военная топоrрафия 1 17 
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1юй (В ) .  После этого подсчитывают превышение гребня 
укрытия ( С) над низшей точкой (В) : 1 87 - 1 75= 1 2 м, 
которое откладывают в м иллиметрах в ту же сторону. 
Если этот перпендикуляр не пересекает гипотенузу, цель 
видна;  при пересечении ее перпендикуляром цель не бу
дет видна. 

Определение просматриваемых участков 
Для определения по карте участков, просм атривае

мых с командной высоты противника, проводят сектор 
наблюдения так, чтобы он охватывал фронт действия 
танкового подразделения (рис. 52) . По рубежа м  опреде
ляют ближние границы просматриваемых участков. На 
местности с я рко выраженным рельефом они проходят 
по топографическим гребням высот, хребтов, ближай
шим к противнику опушкам лесов и окраинам населен
ных пунктов (РР1 и ДД.Д2) .  Ошибка при таком опреде
лении будет незначительной, если набл юдатель нахо
дится выше или ниже высоты гребня укрытия даже на  
30-40 м. 

Для определения второй границы сектор делят луча
ми на углы по 1 2- 1 5°. Если в секторе окажется седло
вина, как на рубеже ДД1, один из лучей проводят через 
нее, так как за седловиной глубина непросматриваемого 
участка будет меньше. По степени понижения (повыше
ния) каждого луча за укрытием определяют, где абсо
лютная высота точки луча зрения близка к абсолютной 
высоте ее проекции на рельеф. 

Рассмотрим это па примере укрытия Д по лучу ОА . 
В точке пересечения луча ОА с гребнем укрытия Д аб
солютная высота р авна 154 м. Превышение наблюдате
ля над укрытием: 1 75 - 1 54 = 21 м. На перпендикуляре 
к ОА откл адываем это превышение в м иллиметрах 
(2 1 Аtм) . Через вершину перпендикуляра ДЕ проводим 
вспомогательный луч ОМ, который показывает дальней
шее отклонение луча зрения от линии ОА после гребня. 

Выбираем на глаз отрезок В1В2 перед лощиной, где 
луч зрения может коснуться поверхности рельефа, и про
веряем в кр айних точках С1 и С2 этого отрезка удаление 
луча ОМ от ОА . Отрезок B 1 Ci оказывается равным 
26 мм. Это означает, что луч зрения над точкой В1 бу
дет ниже наблюдателя на 26 .м, а его абсолютная высо
та: 1 75 - 26 = 1 49 .м. Но на карте точка 81 расположена 
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на горизонтали 1 40.  Следовательно, здесь луч зрения 
проходит на 9 м выше поверхности земли.  

Н ад точкой В2 луч зрения понизится на 32 At, его аб
солютная высота : 1 75 - 32 = 143 м, в то время как здесь 
абсолютная высота рельеф а р авна 1 49 м, т. е. больше, 
чем высота луча зрею1я. Очевидно, луч зрения коснулся 
поверхности земли ра ньше н определяемая точка будет 
между отметка ми рельефа 1 43 и 1 49. 

Берем промежуточную высоту ( 1 46 м) луча зрения 
и подсчиты ваем понижение его: 1 75 - 1 46 = 29 At. По от
резку, равному 29 мм, находим искомую точку 83• Та м, 
где абсолютные высоты луча зрения и рельефа оказы
ваются равны или отличаются не более чем на 2 .м, 
пройдет вторая граница просматрJ1ваемоrо участка 82• 
Аналогичную проверку делают и по другим луча м  сек
тора.  

Гр аницы просматриваемых участков на карте прово
дят простым кэрандащом, а просматриваемую площадь 

1 20 

6 

Tonoiµt}uv1cнul 
аре6е«• 

Рис. 53. Выбор огневого рубежа: 
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заполняют редкими желтыми штрихами no направле
ниям наблюдения. По незаштриховёiнным участкам на
мечают скрытые подступы к противню\)'. При изучении 
условий наблюдения со своей стороны заштриховывают 
непросматриваемые участки. 

В сложном и не ярко выраженном рельефе, когда 
трудно определить границы просматриваемых участков, 
рекомендуется по каждому лучу строить профили и с 
их помощью определять глубину этих участков. 

При оценке условий маскировки от воздушного про
тивника уч итыв ают, что легче з.амаскировать танк, чем 
его следы. Поэтому, изучая предполагаемый район рас
положения, выбирают подход к нему по дороге или по 
более твердому грунту и определяют меры мас1<ировки 
следов. 

Выгодt1ые рубежи дл я ведения огня намечают по 
карте с таким расчетом, чтобы местность с этого рубе
жа в сторону противника хорошо просматривалась, а 
корпус танка был укрыт перегибом рельефа. Эти рубе
жи проходят за топографическими гребнями (рис. 53, а) 
1ыи у боевых гребней (рис. 53, б) . 

Перегиб вunуклоrо скат а на карте находят там, где 
малые промежутки между сплошными горизонталями 
сменяются большими. Перед этим перегибом откры
вается лучший обзор местности. Поэтому у перегиба 
выпуклого ската выгоднее выбирать позиции для пехо
ты, места наблюдательных пунктов, огневые позиции 
противотанковых средств. 

Особенно опасно ост а н а вл ив ать таJ-1ки для J-1абл юдс:· 
ния н а  топографических гребнях. Здесь на фоне неба 
они превращаются в заметную мишень для противотан
ковых средств протпвника. 

Определение r лубииы укрытия 

Глубиной укрытия называется превышение ш 1.д тан
ком луч а  зрения, проходящего с возможного наблюда
тельного пункта противника через гребень укрытия 
(рис. 54) . 

Для определения этого угла с команд.ной высоты 
противни1<а проводят прямую (НО) к огневой позиции. 
Подсчитывают превышения наблюдательного пункта и 
укрытия над огневой позицией (70 и 30 .м} . Затем эти 
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превышения откл адыв ают в милли метр ах н а  соответст
вующих перпендикулярах. 

Через вершины перпендикуляров проводят прямую 
пинию и измеряют превышение (А О) пуча зрения над 
огневой позицией в миллиметрах. Число миллиметров 
(20) будет соответствовать rлубине. укрытия в метрах 
(h = 20 м) . 

Cn.roUIHЬI• 1t1риаонтаАи проеедены ••реа 10 11 

Рис. 54. Определение глубины укрыти.11 

Если при таком построении луч зрения 11ересечет ли
нию НО, огневая позиция просматривается со стороны 
противника. - l(огда господствующая высота противника 
ниже огневой позиции, превышения откл адывают соот
ветственно у огневой позиции и у укрытия, а луч зре
ния проводят из точки Н через rребенh укрытия. 

Опредепение угпа укрытия 
и угпа места цепи 

У г л  о м у к р ы т  и я называется угол между гори
зонтом орудия и направлением на гребень укрытия 
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(рис. 55) . До выхода танков 
на огневую позицию угол 
укрытия определ яется по 
карте приближенно. Для 
этого измеряют расстояние 
от огневой позиции до греб
ня укрытия и определяют 
превышения гребня над ог
невой позицией. Полученные 
величины подстав.nяют в 
формулу тысячной : 

У - в · 1000 

- д • 

Пример. По правой границе 
сектора огня от огневой позиции 
до гребня укрытия 150 Jt, п1>гвы
шение гребня над огневой J1оз1щи
еА: 237-226= 1 1  м. 

' 1 

1 1 · 1000 150 � 73, т.е. 0-73 Рис. 55. Определение по карте 
угла укрытия 

Аналоmчно по левой границе превышение будет: 232-226= 6  м. 
у 1 1  · 1000 0-60 !! 

100 

У г л о м м е с т  а ц е л  и называется угол между го
ризонтом орудия и линией цели (рис. 56) . Он может 
быть положительным, когда цель выше горизонта ору

дия, и отрицательны м, когда ц�:>.nь ниже гори::юнта ору
дия. 

Для определения угла места цели подсчитывают по 
горизонталям абсол ютные высоты огневой позиции и це
ли и измеряют дальность в метрах. 

Превышение и дальность подставляю'l' в формулу 

_ (Нц - Ноп) • 1000 
& -

д , 

- угол места цели в тысячных; 
- абсолютная высота цели в метрах; 

где в 
Нц 

Ноп 
д 

- абсолютная высота огневой позиции в метрах; 
- топографическая дальность. 

(240 - 170) · 1000 
Пример. Е = 5000 

= 0 - 14. 
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i 

Рис. 56. Определение по карте yr.11a места цели 

Для получения более точного результата полученны й 
ответ уменьшают на 5 % .  

§ 37. ИС ПОЛ ЬЗО ВА Н И Е  АЭРОСН ИМКО В  

ПР И ИЗУЧ Е Н И И  М ЕСТНОСТ И 

Аэроснимки по сравнению с картой имеют более объ
ективные, подробные изображения и свежие данные о 
местности, поэтому они являются хорошим дополнением 
к карте. Содержа ние и последовательность изучения 
местности по аэроснимкам в основном те же, что и при 
изучении местности по карте. 

Сначала знакомятся с аэроснимками и прил агаемой 
схемой их расположения. Сличая каждый снимок с кар
той, на глаз отмечают на ней сфотографированный 
район. При необходимости оnределяют масштаб каж
дого аэроснимка и переносят с него важные изменения 
местности на карту. 

При изучении маршрута аэроснимки дают возмож
ность установить состояние дорог, н аличие препятствий, 
вы явить условия маскировки и ориентирования. 

По аэроснимкам определяют: 
- сохранность мостов, наличие бродов и переправ; 
- завалы, рвы , эскарпы, овраги, канавы и другие 

препятствия; 
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- сохранноеть старых и н аличие новых дорог , а так-
же исправных и разрушенных участков дорог; 

сохранность ориентиров ; 

БОБ. 

участки затоп.пения и раЗJiивы рек; 
более увлажненные места грунта ;  
воронки и последствия прежних ядерных взры-

Изучая населенные пункты, выявл яют: 
хар&ктер подступов к населенному пункту; 
очертание и планировку; 

ний; 
расnоложение выдел яющихся зданий и сооруже-

разрушенные J{варталы и завалы улиц; 
расположение и маскировочные свойства парков; 
каналы, овраги, перекопанные улицы и пути их 

обхода. 
В лесной местности по аэроснимкам определяют наи

более доступные направления : наличие и расположение 
дорог и просек, их ширину, густоту леса, участки мелко
лесья, лесные з авалы, канавы по опушкам, райо
ны сгоревшего леса. 

Проходимость болот по аэроснимкам установить 
трудно. Однако о степени проходимости отдельных уча
стков болот часто можно судить по тону изображения : 
более темному тону соответствуют увлажненные участки 
местности, более светлому - сухие и возвышенные 
участки. 

Сохранность мостов определяют по непрерывающе
муся изображению дороги в районе реI<и, а наличие 
бродов - no более светлому изображению отмелей реки 
или по пересекающим реку дорогам. Разрушенный мост 
отличают от брода по изменению ширины реки в месте 
пересечения ее дороrой. У брода река расширяется из
за смывания части берегов, а у разрушенного моста она 
сужается из-за сохранности бе.реrовых опор. 

По теням и тону изображения находят эскарпы, мел
кие обрывы, овраги, канавы, 1юторых на карте может 
не быть. 



Г Л А В А  5 

РАБОТА 

КОМА НД И РА ТА Н КО В О ГО 
П ОДРАЗДЕЛ ЕН ИЯ С КАРТОН 

НА М Е СТ Н О СТ И  

§ 38. СУЩНОСТЬ РАБОТЫ С КАРТО Н 
НА МЕСТНОСТ И 

К омандиру танкового (мотострелко
вого) подразделения часто приходит
ся реш ать по карте с.11 едующие з а
дачи:  

- наносить на карту огневые по
зиции своего подр азделени я ,  поло
жен ие вз аимодействующих подр аз
делений, данные о противнике и 

изменения м естности ; 
- наносить на карту ориентиры и р азличные цели ;  
- вести целеуказание по карте; 
- составл ять при помощи карты отдел ьные графи-

ческие документы (карточку огн я, схему опор ного пунк
та взвода в обороне и т. д. ) ; 

- определ ять поля невидимости и наносить н а  кар
ту скрытые nодступы � 

- готовить по карте данные для стрельбы с з акры
тых огневых позиций (дирекционный угол основного 
н аправл ения стрельбы , дальность до цели, угол места 
цели, глубину укрытия ) . 

Работа на местности с картой связ ана с ее ориен
тированием, сличением с местностью, определением р ас
стояний, углов и своего м естоположен ия. Она сводится 
прежде всего к пр авильному н анесению на карту р аз
личных направлений и точек местности. 

Рассмотр им решение некоторых из этих задач на 
конкретны х  пример ах. 

§ 39. ИЗМЕР Е Н И Е  УГЛ ОВ П О  КАРТЕ 

Дл я измерения углов по карте используют р азличные 
угломер ны е  прибор ы :  транспортир, артиллерийский цел-
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лулоидный круг, хордоугломер (в отдельных случаях) , 
линейку. 

Измерение углов транспортиром 

Чтобы измерить на карте дирекционный угол, при
кладывают транспортир к линии координатной сетки на 
карте так, чтобы середина его внутренней линейки, от
меченная черточкой, совпадала с пересечением задан
ного прочерченного н аправления с вертикальной линией 
координатной сетки, а цифры 0° и 1 80° располагались 
на той же вертикальной линии. Затем по ходу часовой 
стрелки от северного направления по шкале градусов 
определяют искомый угол направления (рис. 57) . 

78 

L 0 • 60°  
lro11 о6рО18•� иа•-ни• 

11s1во•+6оеа24о0 

os or 

Рис. 57. Измерение дирекционного угла транспорти
ром ца карте 

Если измеряемый угол будет больше 1 80", транспор
тир nовертывают полуокружностью влево и, произведя 
отсчет по ходу часовой стрелки, прибавляют к получен
ному отсчету 1 80°. В нашем примере угол на цель 
а = 60°, а угол обратного направления 13 =  180°+ 60°= 240°. 

Измерение углов хордоугломером 

Иногда бывает необходимо измерить по карте от· 
дельные углы с точностью до 0-0 1 .  В этих случаях 
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пользуются хордоуг
ломером . Хордоугло
мер представляет со
бой графическое изо
бражение таблицы 
хорд, в которой з а  
единицу взята хорда 
угл а,  равная 1 0-00 
или 60° (дл я  цент
рального угл а  в 60° 
хорда, как известно, 
п ри близительно рав
н а  радиусу окружно
сти ) . 

Х о  р д о  у г л омер 
(рис. 58) построен 

Р. на металлической <U � пластин ке в виде по-
� n ереч 1 1ого м асштаба . � Крупные по р аз ме
g- ру цифры 1 , 2, 3, . . . , 

:>< 1 5, р а сположенные 
� вдоль верхней ли 
.; н и и  хордоуг ломера, 
� обознач а ют углы в 

сотнях делений угл о
мера (т. е. 1 -00, 2-00 
и т. д.) , а мелкие 
повторяющиеся циф
ры ( 2, 4, 6, 8) - уг
лы в десятках дел е
ний угломера (т. е . 
0-20, 0-40 и т. д. ) . 
Цифры слева и спра
в а ,  идущие по верти
кали (2, 4, G, . . . , 1 8) ,  
обознач ают отсчеты 
углов в единицах де
лений угломера (т. е . 
0·02, 0-04 и т. д. ) . 

Для измерения 
углов хордоугломе
ром из вершины из-



меряемого угла радиусом, равным хорде угла 10-00, про
водят дугу до ее пересечения со сторонами угла.  Затем 
устанавливают раствор циркуля, равный величине хорды, 
и, приложив циркуль к хордоугло
меру (см. рис. 58) , так же как это 
делается при определении рас
стояния при помощи поперечного 
масштаба, отсчитывают величину 
измеряемого угла . Сверху отсчи- � 
тываются сотни и десятки делений • 
у1·ломера, слева - единицы. В дан_ � 11 
ном примере угол равен 8-46. Qc: 

Если необходимо измерить 
тупой угол СОВ (рис. 59) , изме
ряют острый угол А ОВ (дополне
ние тупого угла до 1 80°) . При
ложив циркуль к хордоугломеру, 
величину измеряемого угла отсчи
тывают снизу и справа. В дан-
ном примере тупой угол равен 
2 1 -54. 

А 

с Построение углов при помощи 
хордоугломера  производится в 
следующем порядке (см. рис. 59) . 
На дуге, описанной из точки О 
радиусом 1 0-00, откладывают дли
ну хорды заданного угла (вправо 

Рис. 59. Измерение и по
строение угла пpit помо

щи хордоуrломера 

или влево от начального направления А С) . В результате 
этого получают точку В, соединив ее с точкой О, н iiХОдят 
нужный угол. 

Измерение углов при помощи миллиметровой 
линеАки 

Если в полевых условиях не окажется при себе ни
какого угломер1 1ого п.r-ибора, то отделы1ыс углы 1 1а кар
те (в  пределах 0-70 ) измеряют обыкновенной милли
метровой линейкой с точностью до 0- 1 7-0-20 (т. е. 
до 1°) . 

Это измерение выполняется аналогично измерению 
угла при помощи хордоуrломера .  Из вершины измеряе
мого угла вдоль обеих его сторон откл адывают два оди
наковых отрезка по 1 0 с.м и замечают точки, являющие-
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ся концами этих отрезков. Зат� линейкой измеряют 
расстояние (в сантиметрах ) между обеими точками. 
Умножив число сантиметров на  1 00, получают величи
ну угла в тысячных. Данное правило выведено на осно
вашш известной формулы тысячных : 

т. е. 

у = В c.tt • 1000 
10 CAI ' 

у = 3 , 5 . 1000 = 3-50 
1 0  • 

Следовательно, если хорда равна 3,5 с.м, величина 
угла в тысячных будет р авна 3-50;  если хорда равна 
5,7 см, величина  угла равняется 5-70 и т. д. 

11/J/оло dvccoл11 IOJUl'Yy/11Q 

а 

Лt!нии кроеного /Jt1i!ЛIO' 

Рис. 60. Целлулоидный артиллериlkкий круг Al(-3 образца 1955 r. 
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§ 40. П Р И М Е Н Е Н И Е  П Р И РАБОТ Е НА КАРТЕ 
ЦЕЛЛУЛО ИД Н О ГО 

АРТИЛЛ Е Р И ИСКОГО КРУГА 

Устройство артиллерийского круга АК-3 

Целлулоидный артиллерийский круг (рис. 60) пред
назначен для решения задач по карте, связ анных с из
мерением и построением углов, с определением коорди
нат точек и измерением расстояний (дальностей) . 

Круг представляет собой целлулоидную пластинку 
длиной 22 с.лt и шириной 1 6,4 с.лt. По внешнему срезу 
пластинки нанесены уrломерные шкалы . Малые деле
ния с ценой 0- 1 0, большие деления с ценой в 1 -00 з а
нумерованы рядами цифр от О до 60. Н аружный ряд 
цифр (черные ) идет в направлении против хода часовой 
стрелки. Эта шкала соответствует шкалам  артиллерий
ских углоизмерительных приборов (панорам,  стереотруб, 

буссолей) и называется шкалой угломер а. Внутренний 
ряд цифр (красные) расположен по ходу часовой стрел
ки. Шкала с такой нумерацией отвечает нарезке кольца 
буссоли ( азимутной шкале) и башенному угломеру ( ази
мутному указателю) танка. 

На верхней половине круга по обе стороны от се
ток целеуказ ания нанесены с интервалом 5 .мм линии 
красного цвета,  параллельные диа метру 0-30. Эти ли· 
нии дают возможность ориентировать круг относительно 
вертикальных линий координатной (километровой) сет
JШ ка рты при измерении дирекционных у1·лов на карте 
без дополнительных прочерчиваний на ней направлений 
север - юг. Этим же целям попутно могут служить и 
вертикаJ1ьные ли1-1ии сетки целеуказания, а также все 
другие параллельные им линии. 

В этой же стороне артиллерийского круга помеща
ются две сетки целеуказания с соответствующей оциф
ровкой: большая из мнх (черного цвета} - длn 1шрты 
масштаба l :  25 000; меньшая (красного цвета ) - для 
ка рты масштаба 1 : 50 ООО. Они предназначены для це
леуказания при управлении огнем и для работы на кар
те при подготовке массированного и сосредоточенного 
огня . В каждом квадратике разграфки целеуказателей 
имеются точечные сквозные проколы для нанесения че
рез них точек на карту. 
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В нижней части круга, левее диаметра 0-30, поме
щаются два координатомера :  нижний - для карты мас
штаба 1 : 25 ООО и верхний - для карты масштаба 
1 : 50 ООО. В правых верхних углах координатомеров 
имеются круглые отверстия (проколы) для нанесения 
точек н а карту. Цена делений координатомеров со
ставляет: для карты масштаба 1 : 25 ООО - 20 м; для 
карты масштаба 1 : 50 ООО - 50 м. Правее координа
томеров имеется семь прорезей (трафаретов) для 
нанесения наиболее употребительных условных тактиче
ских знаков. 

По обе стороны нижней части круга нанесены шкалы 
синусов и тангенсов углов от 5-00 до 1 5-00 ; они исполь
зуются при стрельбе с большим смещением. 

В центре круга и меется латунная втулка-ось для 
соединения круга с масштабной прицельной линейкой, 
а также отверстие в виде прокола, через который круr 
совмещают с необходимой точкой на карте. 

Для сбережения артиллерийского круга необходимо 
выполнять следующие правила: 

- не допускать царапин и различных помарок целлу
лоидной nластинки круга , так как  от этого ухудшается 
его прозрачность, «забиваются» цифровые обозначения 
и линии; 

- при температуре ниже нуля обращаться с кругом 
осторожнее, в связи с тем что целлулоид на холоде те
ряет эластичность и становится ломким ; 

- не держать, круг долго на солнце: от этого он вы
цветает и деформируется; 

- перед укладкой в полевую сумку обвертывать 
круг мягкой материей или держать его в специально 
сшитом чехле. 

Описание металлической масштабноii 
прицельной линейки М П.П-25 и М ПЛ-50 

Масштабная прицельная линейка (рис. 6 1 ) предна
значена для определения по ка рте установок прицела и 
измерения расстояний в метрах, а также для прочерчи
вания направлений. Она изготовлена из нержавеющей 
стали в виде узкой тонкой полоски длиной 27 4 мм и ши
риной 19 .м.м. На конце линейки, которым она соеди-
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няется с а ртиллерийским кругом , имеется кольцевое от
верстие с диаметром, равным диаметру выступа круга 
с металлической оправой.  

По обеим сторонам линейки на
несены шкалы: по одному краю -
в делеттиях прицела (ЛХ=50 .м) , а по 
другому краю - в километрах. На 
одной стороне линейки шкалы даны 
для ка рты м асштаба 1 : 25 ООО, н а  
другой - для карты м асштаба 
I :  50 000. 

Пользование артиллерийским 
кругом пр11 прочерчивании 

линиА н а карте 

Прu работе с артиллерийским 
кругом соблюдают следующие пра
вила . 

Карандаши применяют средней 
твердости и остро отточенные (луч
шие сорта «Т» или «ТМ») . 

Точки на карту наносят наколом 
иглы циркуля или карандашом через 
соответствующие отверстия артил
лериfkкоrо круга . 

Линии на карте проводят тонки
ми, но четкими (не «серыми») ,  стро
го через центр нанесенной точки. 
При этом сами линии через точки 
не прочерчиваются, а доводятся 
только до условных знаков, чтобы 
не терять точки. Поэтому линейку к 
точкам прикладывают так, чтобы 
она Иt: ::I Сl l 'О}Jаживащ1 их и чтоuы не 
было просвета между краем линей-
ки и точками. 

а б 

Рис. 61.  Масштабная 
прицельная линейка: 
а - МПЛ-25 (для карты 
1 :  25 000) ;  6 - МПЛ-50 

(llШt llR(ln.l 1 . !'l) ООО) 

Заостренный графит карандаша прикладывают к 
кра ю Jшнейки под углом 45-60° в противоположную от 
нее сторону, чтобы прочерчиваемая линия не отходила 
от среза линейки. 
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Измерение и построение углов 
артиллериАским кругом на карте 

Если на карте из одной точки прочерчено два на
правлення, между которыми требуется измерить, напри
мер, дирекционный угол, то артиллерийский круг цент
ром накладывают на точку вершины уrла и, совместив 
нулевое деление шкалы тысячных с одним из направле
ний, читают деление на шкале круга в месте пересече
ния ее с направлением н а вторую точку (рис. 62, а) . 
В нашем примере селичина этого угл а  равна 4 1 -40. 

Когда направления на точки не прочерчены, центр 
артиллерийского круга накладывают также на вершину 

а 

"' ... 1 
• 

,; 

Pttc. 62. И3мерен.ке уrлов эр�:и.плерий<:К\iМ круrом: 
а - порядок измерения днрекщ1онноrо }ТШ1: 6 - измерение уrда между на• 

чмьным направлением и иапрвв.леиием ив цепь (точку) 

измеряемого угла . З атем м асштабную прицельную ли
нейку соvмещают с rщнnй ия точек После этого нулевое 
деление круга совмещают с ребром линейки, проходя
щим через данную точку. Не смещая круга , передви
гают линейку ко второй точке (см. рис. 62, 6.) и читают 
деление. В данном с.пучае искомый yro.n ра
вен 5-50. 

При nостроении углов на карте действуют в обрат
ном порядке. Предположим , что в какой-либо точке тре-
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буется построить на карте дирекционныft угол, равныi\ 
3-50. Для этого центр круга совмещают с данной точ
кой, а диаметр 0-30 устанавливают параллельно вер· 
тикальной линии координатной сетки (рис. 63) . После 
этого, не смещая круг, ребро прицельной линейки, ко-

Рис. 63. Построение углов на карте артиллериИ· 
ским кругом 

торое соответствует радиусу, совмещают с делением 
3-50 шкалы дирекционных углов и прочерчивают нуж
ное направле1ше . 
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§ 4 1 .  tlA H ECEtl ИE НА КАРТУ ПОЛОЖЕН ИЯ 
СВОИХ BO RCK, ОРИЕНТИРОВ И ЦЕЛЕП 

Н анесение на карту положения своих во::' �({ 

Если на карту помимо положения танка командира 
взвода (командира роты) необходимо нанести позиции, 
занятые остальными танками подразделения, а также 
позиции взаимодействующих с танками мотострелковых 
подразделений, используют прием визирования из коман
дирского танка на другие танки и позиции подразделе
ний, промеряя отдельные расстояния или оценивая их 
на глаз. 

Если некоторые тактические объекты и.rш местные 
предметы, находящиеся около расположения своих 
войск, будут видны с двух точек, основные изгибы на но
сят на карту прямой засечкой. Когда по условиям мест
ности или обстановки визирование издали применить 
нельзя, выдвигаются как можно ближе к расположению 
своих войск, определяют по карте свое местонахожде
ние и пром адывают небольшой компасный ход (ход по 
азимута м в необходимые точки местности) . С конечных 
точек компасного хода способом перпендикуляров или 
визированием наносят основные изгибы линии положе
ния своих войск, а также ориентиры и необходимые так
тические объекты. 

Н анесение на карту ориентиров 

Изучая местность перед боем, командир подразделе
ния уточняет положение види мых ориентиров, которыми 
он будет пользоваться в ходе боя.  Задача при этом сво
дится к тому, чтобы правильно опознать на карте тот или 
иной ориентир, видимый 11.а местности, а если какого-ли
бо ориентира на карте нет, нанести его. Часто задача 
ложняется тем, что на местности в одном н аnравле11nи 
может быть виден целый ряд схожих предметов (отдель
ные дом а ,  а аводские строения и другие сооружения) . 

Если простым на блюдением отождествить с картой 
видимые ориентиры нельзя, нужно провизировать по 
карте на отдельные ориентиры или измерить углы меж
ду каким-нибудь известн ым напра влением и направле
нием н<.1 эти ориентиры nри nомощи бинокля, буссоли, 
башенного угломера танка или подручных мерок, <.1 за
тем построить эти углы на карте. 
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Прочертив на карте напр а 13ление на ориентир, вни
мательно слича ют ка рту с местностью вдоль прочерчен
ноrп направления и уточняют примерное р асстояние до 
ориентира.  Если и после этого условный знак ориентир а 
на карте не будет найден, его н аносят, учитывая рубе
жи, около которых находится ориентир, а т акже при
мерное р асстояние до него. Если при этом можно вести 
наблюдение с другой точ1ш, то на ней вторичным iшзи
рованием провер яют п р а вильность опознавания или на 
несения на  карту отде.rrьных ориентиров. 

Н анесение на карту целей 
Когда командиру танкового подразделения даны ко

ординаты отдельных целей, они наносятся на карту 
по этим координатам. Если же цели обнаружены коман
диром в результате непосредственного наблюдения, то 
их можно нанести на карту одним из следующих спо
собов. 

1 .  По ближаi-i шему к цел и местному предмету. Если 
цель находится вблизи местного предмета (детали рел ь

ефа) , положение которого можно легко опознать на 
карте, слича я ее с местностью, то такую цел ь  наносят 
на карту глазрмерно по этому местному предмету. 

2. По измеренному углу между ориентиром и целью. 
Каким-либо прибором ( биноклем, башенным угломером 
танка, буссолью) измеряют угол между ориентиром и 
целью, как показано н а  р ис . 64. Измеренный угол стро
ят на ка рте, для чего совмещают с точкой НП центр 
артиллерийского круп�, а t:ro нулевой радиус направля
ют по линии НП - ориентир. После этого слича ют ка рту 
с местностью по направлению на цель и отыскивают на 

карте тот рубеж, около которого находится цель. За ме
ТИ" например , что цел ь находится за топографическим 
rp1... � r1eм, определяют этот гребень на карте и наносят 
цель, оценив на глаз удаление ее от гребня. 

3. Визирование непосредственно по карте. Если 
позволяет обстановка , визирование на отдельные цели 
производят непосредственно по карте. Для этого карту 
ориентируют ка к можно точнее и прочерчивают н а  ней 
направление на цель. Далее поступа ют та к же, ка к  при 
нанесении целей на карту по измеренному углу между 
ориентиром и цел ью. Определение расстояния до цели 
облегчается , ec.rrи используется дальномер . 
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4. Нанесение целей на нарту с аэроснимков. Отде
шифрированные цели переносят на ка рту одним из сле
дующих способов: 

Рис. 64. Нанесение цели на карту по измеренному углу 

-- промером от контуров; 
- засечка ми nри помощи пропорционального масш-

та ба ;  
- способом Болотова . 
Первый способ применяют для целей, расположен

ных у какого-либо линейного объекта (напри мер, доро
ги, опушки леса , канала, канавы, линии СВЯ3И и т. n.) . 
Для этого измеряют на аэроснимке расстояние вдоль 
линейного объекта от ближайшего ориентира до це.пи и 
с учетом масштабов аэроснимка и карты откладывают 
соответствующее расстояние от того же ориентира на 
карте. Чтобы не заниматься при этом арифметическим 
переводом расстояния, измеренного на аэроснимке, в со
ответствующее расстояние, измеренное на карте, заранее 
строят на листе бумаги пропорциональный масштаб. 
Для этого, прочертив горизонтальную линию (рис. 65) , 
откладывают на  ней расстояние АВ, измеренное на аэро
снимке между двумя ориентирами. В точке В восста-
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намивают перпендику.11яр В С, р авный расстоянию между 
соответствующими ориентирами на  карте. Затем прово
дят прямую АС и для удобства измерений прочерчивают 
ряд равноотстоящих друг от друга линий, параллель
ных вс. 

Испопьзова ние пропорционального масшта ба рас
смотрим на примере переноса цели Е с аэроснимка на 
карту засечкой (см. рис. 65) . На аэроснимке измеряют 
циркулем расстояние ЕД от цели до ориентира  и при
кладыuают этот раствор циркуля к горизонтал ьной ли
нии пропорционального масштаба (линии снимка ) , как 
показа но на  рисунке. Не переставляя правую ножку 
циркуля, берут на перпендикуляре отрезок ДЕ и исполь
зуют его как радиус для проведения дуги вокруг соот
ветствующего ориентир а  Д н а карте. Затем, повторяя 
указанные приемы, проводят на карте дугу от ориенти-

MJJOCHUl'IOK 

А 

Рис. 65. Перенос цели с аэроснимка на карту засt:ч· 
кой при помощи пропорционалыюго масштаба (циф

ры /-4 определяют последовательность работы) 
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ра А .  Точка пересечения дуг покажет местоположение 
цели на карте. Правильность переноса проверяют засеч· 
кой от третьего ориентира, выбранного на аэроснимке 
и карте. 

Способ Болотова заключается в том, что на аэросни
мок накладывают кальку (прозрачную бумагу) и нано
сят на нее три - четыре контурные точки и цель. Затем 
н а  кальке соединяют контурные точки прямыми линия
ми с точкой цели. Далее, наложив кальку на карту так, 
чтобы прочерченные линии прошли через соответствую
щие контурные точки на карте, перекалывают на карту 
с кальки точку цели. Этот способ можно выполнить 
с помощью артиллерийского круга . Для этого необхо
димо на круге прочертить напр авления на ориентиры. 

§ 42. ЦЕЛ ЕУl(АЗА Н И Е  n o  КАРТЕ 
В подр азделениях обычно применяют следующие спо

собы целеуказания по карте (или указания своего ме
стонахождения) . 

1 .  По квадратам координатной сетки и по доJ1ям 
квадрата. Это самый. простой и быстрый способ. Он за
ключается в указании квадрата сетки или его доли, в 
котором находится цель. Квадрат нумеруют четырех
значной цифрой (оцифровка горизонтальной и верти
кальной линий координатной сетки) . П ри этом сначала 
всегда указывают оцифровку горизонтальной линии ква
драта, а затем вертикальной линии. Например : «Нахо
жусь в квадр ате 7706» (рис. 66) ; устно: «семьдесят семь 
ноль шесть». 

Если необходимо более точно указать положение 
цели (или другого объекта ) , квадр ат координатной сет
ки мысленно делят на 9 частей (малых квадратов) ; 
в этом случае квадр аты нумеруются по ходу витков 
«улитки» ( 1 .  2, 3, . . . • 9) . В другом случае нумерация 
квадратоn производится по принципу прямоугольных ко
ординзт. 

Обозначение или нумерация каждого малого I(вадра 
та приписывается дополнительно к общему номеру ука
занного 1<вадрата .  Таким образом, малый квадрат в 
каждом отде.пьном случае будет обозначаться четырех
значной цифрой с добавлением буквы или соответствую
щих цифр. Так, в нашем примере на рис. 66 цель 1 (ми
нометная батарея) находится в квадрате 7806-3. 
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2. От ориентира. В этом случае положение це.п и  
(объекта ) указывается п о  направлению и расстоянию 
относительно какого-нибудь ориентира.  Например. 
командир танка докладывает: «500 метров юго-восточ-

06 07 08 

6 

с 

\ l ' 

'Jc_3 ю 
59, 7 

�2 

Рис. 66. Це.r�еуказанне по карте: 
1 - по уточ11е1<ным квадратам (7806-3) ; 2 - по на
прав.nе1111ю и расстоянию от ор11е1<тнр а ;  З - от услов-

110/t JIHl!HW 

нее высоты 59,7 - пушка» ( см. рис.  66, цель 2) . Приме
няя этот способ,  ориентир выбир ают либо тот, который 
можно без затруднения найти, либо один из указанных 
старшим командИром, имеющий условное н азвание или 
номер .  Например: «Высота Плоская,  севернее 250 мет
ров - до взвода пехоты» ил и «Ориентир второй, юго
восточнее 300 метров - пулемет». 

3. От yCJJoвнoii линии. Этот способ целеуказания 
удобно применять при действиях в движении. Состоит 
он в следующем. На карте в н аправлении движения  
проводят прямую линию от одного ориентира до другого. 
Затем эту линию делят на  сантиметры, которые 
нумеруют, начиная от ориентира, принятого за «0». Та
кую линию н а  карте оформляет и передающий, и при
нимающий целеуказание. ПоJ1Dжение цел и на карте 
определяется отрезком,  измеренным от «нуля» до точки 
основания перпендикуляра (оnущеииоrо из точки р ас
положения цели) . и отрезком перпендикуляра от услов-
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ной линии до цели ( см. рис. 66) . Доклад целеуказания 
при этом будет таким:  «Прямая АБ, четыре шесть, 
вправо два четыре, пулемет в окопе». 

Рис. 67. Целеуказание по аэроснимку n по.�ярных коор
динатах 

4. По аэроснимкам. Если на аэроснимок нанесена 
координатная сетка, целеуказание производится так же, 
как по карте, включая и способ от условной линии. Если 
же на аэроснимке нет координатной сетю1, тогда удоб но 
применять полярные координ аты , где величинами, опре· 

1 42 



деляющими положение цели на аэроснимке, будут угол 
и расстояние. З а  начало полярных координат ( полюс) 
удобнее брать левый мижний угол аэроснимка ,  а за по
лярную ось - левый край (обрез) его при условии, что 
аэросн имок ориентирован , а передающий и принимаю
щий целеуказание обращены лицом в сторону против
ника (р ис. 67) . Передающий целеуказание определяет 
положение цели на своем аэроснимке, т. е. измеряет 
угол на цель (в градусах или в тысячных) , и расстоя
ние до цел и в миллиметрах и передает эти данные при
нимающему целеуксззан ие. Например : «Аэросни мок 1 4, 
7-40, 59, ПТУРС», где 1 4  - номер аэроснимка, 7-40 -
уrол в тысячных, 59 - расстояние от полюса до цели в 
милли метрах . 

Приним ающий целеуказ.ание на своем 1аком же 
аэроснимке наносит цель  по пр ин яты м  коорДJшата м. 

5. По прямоугольным координатам. Для уI<азания це
лей, по которым необходимо вызвать огонь своей артил
лерии. точность всех предыдущих способов целеуказа
ния будет недостаточн а . В таких случаях с м аксималь
ной точиос1ъю определяют по карте прямоугольные ко
ординаты цели и сообщают их артиллер истам. 

Во всех случаях содержание целеуказания, переда
ваемого по радио, кодируется согл асно пр авил ам р а
диообмена . 

§ 43. НАНЕСЕНИЕ НА КАРП' ПОЛF.Я 
Н ЕВИДИМОСТИ И СКРЫТЫХ ПОДСТУПОВ 

Поля невидимости наносятся на карту при деталь
ном изучении условий наблюдения и для определения 
скрытых подступов. С учетом полей невидимости ре
шаются и такие задачи, как выбор огневых позиций, со
средоточение подразделений , р асположение резерва, вы
бор мест для наблюдательных пунктов и др .  

На местности работа по определению и нанесению 
полей невидимости на карту выполняется в такой по
следовательности. Вн а ч але вы бирают две - три удоб
ные точки для наблюдения. После этого на карте про
черчивают сектор н аблюдения, в пределах которого 
требуется определить поля невидимости. Затем сличают 
карту с местностью и по опознанным в секторе наблю
дения ориентир ам и деталя м реJ1ьефа наносят н а карту 
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переднюю гр аницу (начало) поля невидимости. В за 
труднительных местах применяют способ визирования 
по дополнительному н аправлению, заранее прочерченно
му на карте, и с учетом расстояний уточняют ту или 
иную точку местности . 

В таком же порядке определяют и наносят на  карту 
дальнюю границу поля невидимости. При этом учиты
вают, что в данном секторе может оказаться несколько 
невидимых участков. В пределах доступности глазомера 
все они наносятся на карту, начиная от ближнего поля 
невидимости и кончая дальним. В последующем с уче
том полей видимости на карте отмечаются скрытые 
подступы в соответствии с поставленной задачей. 

§ 44. СОСТА ВЛ ЕН И Е  КАРТОЧКИ ОГНЯ ТА Н КА 
И СХЕМЫ ОПОР НОГО ПУНКТА ТА Н КОВОГО 

ВЗВОДА 

Находясь в обороне, кома ндир танка ведет подроб
ное изученliе местности в своем секторе обстрела, изме
ряет расстояние до ориентиров (используя при этом 
карту) и готовит данные для ведения огня днем и ночью. 
Чтобы облегчить в бою целеуказание и управление ог
нем, командир танка составляет карточку огн я танка 
(рис. 68) . 

Рассмотрим последовательность работы при состав
лении карточки огня танка. 

Находясь лицом к п ротивнику, держат перед собой 
лист бумаги та к, чтобы верхняя сторона его была п а 
раллельна линии фронта . Затем ориентируются по сто
рона м  горизонта и прочерчивают на кр<lю листа (обыч
но слева внизу) стрелку север-юr. 

После этого от точки на листе, соответствующей ос
новной позиции танка, визируют и прочерчивают на
правления на  каждый ориентир . 

В нижней части листа бумаги условными ннака ми 
наносят основную и запасную позиции своего танка.  

Первым наносят н аиболее уд�1ленный ориентир.  От· 
ложенное до него расстояние будет определять пр имер· 
ный масштаб карточки, которым пользуются для глазо
мерного нанесения менее удаленных объектов мест
ности. 

Расстояния до ориентиров обычно определяют по 
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карте. Для этого точно уста н а вливают на ней местона
хождение своего танка и опознают вы бранные ориен
тиры . 

При нанесении ориентиров и секторов обстрела ли
нии проводят сначала без н ажима (бледно) , чтобы их 

Рис. 68. Карточка огня танка 

можно было легко исправить, а после р азмещения на 
чертеже необходимых подписей, линии проводят окон
чательно (четко) , прерывая их в местах подписей и изо
бр ажений местных предметов. 1 45 



Данные о противнJ:{ке, своих подр азделе.ниях и бое� 
вых задачах на l{арточку огня та�:t ка нан осятся в объеме 
требований Боевого устава . 

Схе.110 

ю 

\ Ор. В-.11ост 
1800 • 

с СО евв 

Рис. 69. Схема онuµнuпJ пункта танкового взвода 

Чтобы иметь данные для стрельбы ночью и в других 
условиях ограниченной види мости, визи руют на ориен
тиры Ii  измеряют для каждого иэ них угломер и уро
вен ь, а затем подписывают полученные значения на 
чертеже в виде таблички или вдоль линий на  ориен� 
тиры. 
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После этого карточку подписывают, ка к показано на 
рис. 68. 

Схему опорного пункта танкового взвода ( рис. 69) 
составляют по тому же принципу, что и карточку огня 
танка. 



Г Л А В А  6 

РАЗ В ЕД КА М ЕСТНОСТИ 
КОМА НД И РОМ ТА Н КО ВОГО 

ПОД РАЗД ЕЛ Е Н ИЯ 

§ 45. СУЩНОСТЬ И С ПОСОБЫ РАЗ В ЕДК И 
МЕСТ Н ОСТ И 

С ведени я  о местности необходи мы для 
выявления и уточнения ее 1акrичесю1х 
свойств и для умелого нспол ьзования 
ее прн вьшолненин боевой з адачи. 
Раз ведка местности обычно проводит
ся одновременно с р а диационной н хи
мической р а зведкой. 

Так как сведения о рел ьефе и ме
стных п редметах обычно получ ают из мпоп1х источн иков 
(по карте, аэросн и м ка м ,  из р азведыв ател ьных и других 
данных) , под р азведкой местности п одразумев ают ис
пользованне всевозможных и сточ ников и н епосредствен
н ое изуч ение ее nутем осмотр а .  

Осмотр местности проводят тт а блюдательн ые посты 
{наблюдател и ) , р азведыв а;ельные п одр аздел ения и ре
когносцировоч н ые груп пы.  

На блюдательные посты (н<>.блюда'!"ели) ос.ма1"риuают 
местность, р а спо.11 а rа ясь н а  специально оборудова н ных 
п остах илJI н а ходясь в м а ш и н а х  (особен но п ри передви
жении ) . Р а зведы вател ьные подразделения задачу по 
разведке местности выполняют, действуя обычно на м а 
ш и н ах. Реко гносци ровочные rруп nы во гл аве с команди
ром подра зделения или офицеро м шта ба изуча ют мест
н ость, действуя в пешем пор ядке или в н аземных ср�л.
о·щ:1х пе редвижения, а если позволяет обста новка , н н а 
вер-rолетах. 

§ 41i. О Р ГА Н ИЗАЦИЯ И ПОРЯ ДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗВЕДКИ МЕСТ НОСТ И  

Разведка м естности вкл юч ает два эта п а :  подготови
тельный и непосредственное изучение местнос1'И ny-reм 
осмотр а .  
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В подготовительный этап местность изучается по 
карте, данные которой дополняются сведениями из дру
гих источников. По карте после нанесения обстановки 
выявляют недостающие сведения о местности и наме
чают пл ан ее осмотра.  

План осмотра местности обычно включает следую-
щие вопросы : 

- общий расчет времени; 
- места остановок осмотр а и их продолжительность; 
- состав группы и распределение обязанностей; 
- материальное обеспечение. 
F.сли предстоит разведать маршрут, то при изучении 

его по карте обращают внимание на  общий характер 
местности и протяженность маршрута, характеристику 
дорог, мостов, крутизну спусков и подъемов, узкие про
ходы и другие естественные препятствия. Намечают н а  
карте места коротких остановок для разведки препятст
вий, объездов (обходов) , перепр ав, укрытий в местах 
больших привалов и в районах дневного (ночного) от
дыха,  съездов с дороги для колесных машин. 

/\1аршрут движения группы разбивают на  участки по 
10 к.м. Распределяют время н а  движение и остановки. 
Время подписывают н а карте через каждые 30 .мин дви
жения с учетом остановок, начиная от исходного пунк
та. Кроме того, определяют и подписывают н а карте 
время каждой остановки. 

В уl\азанном для расположения районе по карте 
тщательно изучают естественные укрытия, пути подъ
езда, выезда, ближайшие источники воды. Намечают 
маршрут для разведки района в движении. При изу
чении отдельных местных предметов и элементов 
рельефа особое внимание обращают на их численные 
характеристики, возможные места застоя отравляющих 
веществ и более длительного радиоактивного зараже
ния, намечают возможные пути обхода таких участков. 

П ри разведке часть работы выполняют наблюдением 
в движении. В движении определяют проходимость до
рог, состояние грунта на дорогах, условия ориентиро
вання, командные высоты, обзор с них в сторону про 
тивника и выгодные рубежи, а также отмечают важные 
изменения местности и устан авливают н аличие съездов 
с дорог для колесных м ашин. 

На ближайшей остановке или в движении результа -
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ты наблюдения отмечают на  1<арте принятыми услов
ными зна1<ами.  То, что нельзя нзобразнть на карте гра
фически, записывают, делая короткие за метки в полевой 
книжке или на полях карты. Напр"мер : квадрат 1639-
для оборудования съезда к реке 11ужен бульдозер иа 
15 мин. На основании -rаких записей составляют доне
сения и пишут легенду. 

На остановках определяют состояние различных пре
ш�тствий, возможность » способ юс преодоления. вели
чину укрытий, меры по их оборудован»ю и другие дан
ные. При необходимости выставляют предупредительные 
знаки, указатели и вехи на  н аиболее проходимых на
правлениях. 

О результатах разведки местности докладывают по 
радио, подвижными средствами связи или лично по 
своей рабочей ка рте. 

§ 47. П РОСТЕЯ W И Е  ИЗМ ЕР ЕН ИЯ НА МЕСТ НОСТИ 

Во время разведки приходится производить на мест
нос.ти различные измерения для определения высоты 
предметов, ширины препятствий , крутизны скатов fI т. п. 

Основные способы измерения расстояний uзложены 
в § 3. Рассмотрим особенности решения задач при вы
полнеJiии простейших измерений н а  местности. 

h =  12/tlM 

Определение кру
тизны ската (выезда 
из реки ИJJИ участl{а 
маршрута с крутым 
подъемом) измерением 
ero высоты (рис. 70) .  

Для этого становят
ся сбоку ската. Дер 
жат м иллиметровую 
лщ\ейку rоризонталыю 

Рис. 70. Опреде"1ение крутизны ската перед собой и совме-
иаме�иием ero высоты щают лин»ю ската с ее 

пулсоьrм делением. З а 
тем прикладывают вертикально к линейке против деле
ния 6 c.t.t карандаш или соломинку так. чтобы линия 
ската прошла через вершину кар андаша. Теперь доста 
точно измерить, оо сколько ми.nлиме-rров укладывается 
высота ската (h ) . Высота ската в миллиметр ах будет 
соответствовать h'J)утизне ската в гр адусах. 
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Это правило применимо п ри крутизне скатов не свы
ше 25°, так как принято, что для небольших углов вели-

чина � � s1 (округленно 60) . Отсюда а = 60 tg а. Под
tgа 

h 
ставив вместо tg а его значение tg а = - , получим 

d 
60h 

a= d . 
Так как при решении данного примера принято 

d::::: 60 мм, то крутизн а  ската в градусах (а) будет соот
ветствовать его высоте в миллиметра х  (см. рис. 70) , т. е. 
a=h .AfM. 

Определение ширины реки с помощью компаса 
(рис. 7 1 ) .  

Рис. 7 1 .  Определение ширины реки с по· 
мощью компаса 

Для этого на противоположном берегу з амеч ают 
ориентир и измершот па неrо м а гнитный азимут. З атем 
отходят вдоль берега на 30-50 м и повторяют измере
ние. Разность азимутов укажет угол у ориентир а между 
двумя н апра влениями, по которым измеряли азиму
ты. Этот угол переводят в тысячные деления угломе
ра (42°=7-00) и подставляют в формулу тысячной: 

СД = _зо_._10_0_0 � 43 м. 
700 
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Опреде.ление высоты предм ета без вы11ислений и не
посредственных измерени й. 

Для этого, если есть возможность, отходят на 50 м от 
п редмета и, держа линейку перед соб ой на р асстоянии 
50 см от rлаза, замечают, во сколько сантим етров укл а 
дывается дерево. При этом выч ислений дел ать не тре
буется . Во сколько сантиметров уложилось дерево на 
линейке, такой и будет высота дерева в м етр а х .  Если, 
например, дерево уложилось по высоте в 25 см, его вы
сота будет р авна 25 .м. 

Определение ширины небольшого препятствия путем 
переноса наклоuного луча зрения с попереч ного направ
ленря на продольное. 

Для этого становятся липом к п реп ятствию и в ство
ре глаз - противщ;rоложный берег р а спол ага ют кра й  ко
зырька фуражки (шюского предм ета) .  Не меняя поло
жения шеи и головы , дел ают поворот н апр аво или на
лево и замечают точку н а  своем берегу по н апр авлению 
луча  зрения. Измерив до нее р асстояние шагами, полу
чают ширину препятствия .  

Определение зпицептра ядерного взрыва засеч кой по 
башенны м уг.ломерам с двух танков (рис. 72 ) . 

Для этого при р аспо

ложении танков на месте 
необходи мо з ар анее зн ать 
р а сстояние между двум я 
таш<.ам и и отсчеты по ба
шенны м  угломер � м  при 
н аводке друг на друга. 
В н ашем nрим ере расс-rо
яние р а вно 200 м, а от
счеты 1 5-00 и 48-00. 

Лри наблюдении ядер 
ного взрыва достаточно 
определить отсчет по б а 
шенном у угломеру н а 
праБления н а взрыв из 

Рис. 72. Засечка ядерного взрыва каждого танк а (32-00 и 
по башенным угломерам танков 35-50) . По р азности от-

сче-rов определяют внут
ренние углы ( 1 7-00 и 1 2-50) , сум м а которых показывает, 
что до 30-00 (су м м а  всех внутренних углов треугольника)  
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недостает 0-50. Это и будет угол у эпицентр а ядерного 
взрыва.  

По фор муле тыся чной определяют дальность: 

200 . 1 000 
д = = 4000 м. 

50 
Для нанесения на карту напр а вления в сторону ядер

ного взрыва можно восп ользоваться отсчетом yr лом ер а 
на один из ориентиров, имеющихся н а  карте ( 29-00) , и 
от этого н а п р а вления отложить угол, р а вный р азности 
отсчетов : 

35-50-29-00 = 6-50. 

Практически башню направляют по тенн с учето!\1 
± ЗО-00. 

Определение координат ядерного взрыва по скорости 
звука из одного танка. 

Для этого н а п р а вление взрыва опр еделяют, как и 
в предыдущем примере, по yr лу по.гюжения относитель
но напр а вления н а  ор иентир .  Чтобы определить р ассто
яние до места взрыва,  засекают время в секунда х  от 
вспышки до появления звука и умножают на скорость 
звука (округленно 330 м/сек) Д = i · 330. Если, н а при
мер, звук после вспышю1 дошел за 10 сек, р аестояние до 
взрыва р авно 3300 м. 

§ 48. РАЗВЕДКА МАРШРУТА 

При р азведке м а р шрута обследуют дороги, мосты, 
переправы, колонные пути, р айоны больших пр ивалов, 
дневного (ночного) отдыха,  препятствия, ра зрушения, 
состоян ие грунта и др . 

В зависимости от обстановки и задачи разведка 
м аршрута проводится забл а говр еменно или в ходе мар· 
ша.  В первом случае результаты докл адывают по карте, 
а во втором - короткими донесениями, а также снrна
лизируют выставляемым и указками. 

В процессе предварительного изучения ма ршрута по 
карте и другим источн:ша м оценивают обста�ювку и оп
ределяют, н а  что обр атить особое вни м ание в движении, 
у каких п репятствий потребуются остановки для деталь
ного обследования, зате м  дел ают расчет времени на 
разведку и подписыва ют его на ка рте вдоль м а рш рута. 
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Если позволяет обстановка, заблаговременная раз
ведка маршрута бол ьшой протяженности проводится, 
как правило, на вертолете. Более детальный осмотр 
nрепятствий, переправ и разруше1шй оеуществляКУr с 
зависания вертолета.  Та м , где обстановка не позволяет 
испол ьзовать вертолет, для разведки м аршрута выде
ляют м ашины повышен ной проходимости, оснащенные 
н а вигационной а пп а р а турой и други м и  прибора м и, не
обход11мыми для р азведки. 

Рассмотрим некоторые основные вопросы по п роведе-
нию развед1ш м а ршрута . 

Разведка дорог. При разведке дорог устанавливают: 
- тип дороги (шоссе, грунтовая и т. д. ) ; 
- качество и состояние дорожного полотна и его 

проезжей части; 
труднопроходимые участки и возм ожность их объ-

езда; 
состояние и грузоподъемность м остов; 

- наличие подручных м а териалов для ремонта до
рог и мостов; 

возможность движения танков вдоль полотна до
роги; 

- наличие естественных укрыти й в местах больших 
привалов и в районах дневного (ночного) отдыха, их 
размеры и возможность въезда и выезда ;  

- наличие и состояние источников воды ; 
- объем работ для ремонта дорог и устройства объ-

ездов; 
- наличие ориентиров, которые можно использовать 

при движении ночью и в других условиях ограниченной 
видимости; 

- выгодные рубежи для разверты вания и ведения 
огня, условия обзора с них и н аличие естественных м а
сок; 

- наличие и характер зараженных участков, мин
но-мрыеных и других заграждений, завалов, разруш�
ний. 

П ри разведке лесных дорог в первую очередь оп ре
деляют их ширину, состояние грунта и наличие пней. 
В лесу дольше сохр аняется влага, поэтому дороги про· 
сыхают медленнее и грунт места ми м ожет оказаться топ
ким . Лесные дороги чаще всего быва ют узки для танков, 
а с боков вблизи них в траве или снегу м огут оказаться 
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пни. Расширение дороtи лучше н а l\tеч ать в одну сторону, 
спря_r.rляя мел кие повороты .  П р и  небольшом объеме р а 
бот препятствия устр аняются сил ами р азведчиков, если 
же на дороге необходимо выполнить большие р аботы 
(пилить м ного деревьев, прок.1 адывать гати через з або
лоченные участки и др. ) ,  р азведчики только ставят вехи 
для ориентировки следующих за ними подр азделений 
обеспечен ия дви жен и я .  

П ри обследован ии горных дорог обраща ют внимание 
на их крутизну и поперечный п рофиль. На участках до
рог с тверды м камен исты м грунтом, и меющих оогнутый 
поперечный профиль (в форм е корыта ) , у танков м огут 
рваться или соскакивать гусеницы. Такие участки, если 
позволяет местность, лучше обходить вне дороги. 

Разведка мостов. Встреча ющиеся на дороге мосты 
разведыва ют для определени я их проходимости. При 
этом уста навливают: 

- сведения о препятствии, через которое проложен 
мост (ширин а ,  глубина , грун т дн а  и берегов, состояние 
подъезда , возможность преодоления препятствия тан
ка ми вблизи моста ) ;  

- сведения о м осте (длина ,  ширина проезжей части, 
величин а пролетов, тип и высота опор, м еста и хар ак
тер р азрушеннй, наличие 1\Шнных заграждений ) ; 

- ра змеры элементов моста : настила,  поперечин, 
прогонов, опор ; 

- грузоподъе мность моста ; 
- способ усиления моста или оборудования объез-

да и н а л и ч и е  подручных м а териалов (где, что и сколько 
имеется) . 

Грузоподъемность деревянного м оста для п ропуска 
танков определ яют отдельно по грузоподъемности опор, 
прогонов и поперечин по та блица м.  При этом за гру
зоподъемность моста прини мают ту на грузку, которая 
допустима для н аиболее сла бых его элементов. Для 
I<олесны х  м ашин в место грузоподъем ности опор учиты 
вают грузоподъемность настила. 

На усовершенствованных шоссейных дорогах все 1\Ю· 
сты строят обычно для пропуска грузов до 50 - 60 т. 
Поэтому при ра зnедке осноnное вним ание обращают 
лишь на состояние моста, степень его разрушения и воз
можность быстрого восста новления. На обыкновенны х  
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ш оссейных дорогах мость1 строят грузоподъе мностыо 
до 30 т. 

Н а  улучшенных грунтовых и проселочных дорогах 
моrу1' встречаться мосты р3зной rрузоподъемноС'rИ. 

Результаты разведки в донесен ии офор мляют схе
матическим изображением продол ьного и поперечного 
разрезов м оста . 

Разведка колонного пути. Напр авление колонного пу
ти выбира ют по ка рте no доступным скатам с наименьшим 
количеством препятствий , чтобы он позволял танка м  со
вершать ма рш на больших с коростях с наимен ьшей за
тратой времени . Этот путь n o  возможности должен быть 
укрыт от радиолокационного н аблюдения противника и 
и меть естественные маски и удобные места для боль
ших п ривалов или ра йоны дневного (ночного) отдыха, 
защища ющие от оружия м ассового п ора жения. Колон
ный ПУ'l'Ъ выбир аю'l' с 'Таким расче'l'ом , чтобы следом за 
танка ми могли двигаться автомобили без большого объ
ема работ по оборудованию м а ршрута . 

Для одностороннего движения танков ш ирина колон
ного пути должна быть не м енее 4 - 5 м. Подъемы и 
спускн при твердом грунте для танков и м а шин на гу
сеничном ходу не должны превышать 20 - 25°, а для 
а втомобилей - 1 0- 1 2°. 

При разведке колонного пути на местности р а звед
чи ки выполняют следующую ра боту : 

- уточняют н а п р а вление 1юлонноrо пути и места 
поворотов ; 

- проверяют состояние грунта и наличие естестnсн
ных препятствий �  

- оп ределяют р адиа ционную и химическую обста 
новку н а  м аршруте; 

- отыскивают обходы flепреодолимых препятствий; 
- устанавлива ют объе м ра бот по оборудованию пу-

ти и выявляют необходим ые для этого подручные мате
риалы; 

- н а м еч:ают выгодны е  для развертыва ния рубежи ; 
- опрецеляют учас'l'ки пути, r�росматриваемЬiе с. 

командных высот противника , и скрытые обходы этих 
участков; 

- обозначают м а рщрут вешка ми или ука зка м и так, 
чтобы было видно одновременно не менее двух вешек 
(ука зок) . 
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Попутно н а п р а вление колонного пути н аносят на 
карту (схему) и составляют легенду. Места поворотов 
на ка рте определяют по окружающим п редмета м на 
глаз;  если же их положение 
вызывает сом нение, пользу
ются засечка ми.  

Направление отдельных 
участков колонного пути на 
карту можно н аносить ви
зированием. Для этого ори 
енти руют карту у опознанно
го н а ней ориенти р а  и п ро
черчивают направление оче
редного уча стка . Попутно 
измеряют м а гнитные азиму
ты каждого участка колон
ного пути и расстояния от 
одного поворота до другого, 
а затем составляют схему 
маршрута ( рис. 73) . 

Разведка брода. Б род 
следует искать н а  уширен
ных прямых уча стках русла 
с пологим и берегами. Рябь 
на 'Поверхности воды указы
вает на перекаты. 

l 
ю 
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1 
1 
' 6" 
/ lii; 
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Рис. 73. Схема участка копон· 
ного пути (3244 - квадрат 

карты) 

Обследова нием на м естности определяют: м естона
хождение брода , его глубину и ширину, скорость тече
ния реки, хар а ктер грунта дна и берегов при съезде в 
реку и выезде из нее. 

Крутизна берегов и скатов дна реки должна обеспе
чивать пла вный въезд в воду и выезд на протипополож
ный берег (без уда ров, са мопроизвольного скольжения 
и бокового крен а ) . Крутизна съезда в воду для танков 
и бронетр а нспортеров не должна превышать 1 5-20°, а 
выезда на противоположный берег - 1 0- 1 2°; при обле
денении грунта и снежном покрове крутизна съезда в 
реку и выезда из нее должна быть еще меньше. 

Предельн а я  глубин а  брода, преодолеваемая танками 
без специальной подготовки, зависит не только от его 
глубины, но и от характер а грунта дна и скорости тече
ния реки. 

Для определения скорости течения реки достаточно 
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за метить, за сколько секунд nроплыьет 50 - 1 00 м бро
шенный в воду пл авающий nредмет. После этого изме· 
ренное н а  берегу р а сстояние делят н а  время,  за которое 
предм ет nропль1л это р асстояние. Н а пример, брошенная 
в воду n алка проплыл а  50 м за 30 сек. Скорость течения 

реки составит: 

50 Vтеч = - � 1 ,7 м/сек. 
30 

Для определения доступности реки по глубине иссле
дуют дно и шестом промеряют глуби.ну до твердого грун
та no всей ширине реки. К а менистое дно опознают с 
лодки или плота по жесткому стуку шеста;  в песчаное 
дно шест ударяет м я гко, с шорохом . В илистом дне шест 
вязнет и выним ается с усилием, кром е того, ил оставля
ет на ш есте грязь. По всей ширине брода поnутно п ро
веряют н аличие н а  дне реки препятствий. 

Нап р авление б рода должно быть прямолинейны м , 
чтобы та нкам не приходнлось развора чиваться в воде, 
иначе первые же 2 - 3 танка могут сделать его непро
ходим ы м .  Напр а вление и ширину брода обознача ют ве
хами на обоих берегах . 

Через горные реки с быстры м течением и ка менисты м 

дном выбирают косой прямолинейнР!Й брод с направле
нием вниз по течению под углом 30 - 40° к берегу 
(рис. 74 ) ,  чтобы под опорные катки не по-

п адали ка мни. При раз
ведке каналов дополни
тельно уточняют места 
их разветвлений и шлю-

ТljiJеи.-но / -=....11'5- зов для определения 
возможности перекры
тия или отвода воды. 

Н.npOllllA•,,,, Результаты развед-
ки брода обычно 
nформ л яют в виде гр а

Рис. 74. Выбор брода через горную фического донесения с 
реку краткой легендой 

(р ис . 75) .  
На закрытой м естности, 1юг да трудно определить 

точное м естон ахождение н а йденного брода , делают ком
пасный ход. Для этого от м естон ахождения брода из-
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меряют азимуты и расстояния каждого колен а м аршру
та до каr{Ого-нибу дь выделяющегося ориентира, опоз
нанного на ка рте. После этого по обратны м азимута м 
с учетом поправки н а пр а вления наносят н а  кар ту место
нахождение брода. 

1!0111= Нпецову Dрsмн: 12.  З. 67 tЭ . 15 
(},·1111уВа :  Выемnа у АОроrи 2 , 6  кн 

�ожнее Honoб.otio (0332) 111 2 
Napmo : 50000, 11адамке 1964 r .  

lе1ен80 : 
lpo8 1 СОС1161 6е1 Нр· 
ШUН'11· Cv.018 Cflloil . 
no.tOIUD. 861888 INCVll • 
_, _ 10'2611.У "..,,,,_ 

�'1::::;;-,.,----tt-----i.,.,.- NNO llOCmll f'fpelll mttn -

1 IQ 

Ма�б 
о !200 1ЮО 11  1 1 1 

НUO , lllRm OllU 01 ll'llNtl 

n.впис" . Nflllpall08 
Рис. 75. Донесение о разведке брода 

Разведка болота и заболоченного участка ведется 

путем обследования с целью выявить возможности пре
одоления их танка ми. При этом определяют наиболее 

доступные для движения н а п равления, обходы и спо

собы п реодоления отдельных участков. 
Летом без п рименения средств повышения проходи

мости танки могут п реодолевать болото или заболочен

ный участок, у которого слой торфа или топкого грунта 

не превышает 0,4 - 0,5 м. П ри более глубоком погруже

нии гусениц танк садится на днище. Если поверхность 

заболоченного участка покрыта водой ил и жидкой 
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грязью, та н к  может ттройти по болоту с твердым дном 
глубиной до 0,8 м. 

Отдельные участки болота имеют неодинаковую про
ходимость. При тщател ьной разведке можно н айти на
правления, проходимt>Iе для -rавков, а в более оnасвых 

:местах усилить их п роходимость прокладкой гатей из 
бревен. 

Болота , покры•ые белым или бурым мхом,  1<амышом , 

тростником, и особенно низинные болота с чахлы м и 
редким кустарником без деревьев, очень топки и, как 
правило, непроходимы для танков. 

Непроходимы для та нков и те участки болота , кото
рые и меют сл абую верхн юю корку, п роваливающуюся 
или прогибающуюся под ноrами человека (зыбун ы ) , а 
также болота с вязким дном, имеющие нз поверхности 
переплета ющиеся корневища плавающих растений 
( спла винное болото) . 

Перед разведкой болот тщательно изучают п о ка рте 
их хар.-штеристику, растительный покров и очертания 
rр ающ. В зоне вечной мерзлоты дополнительно изуча
ю т  глубину оттаивания верхнего слоя в данное время 
rода. 

При изучении болот учитывают, что п роходим ость 
их меняется в зависи мости от погоды и времени года. 
В сырое лето после сильных дождей, а также весной и 
осенью в средних ш ирота х проходимость болот и забо
лоченных участков резко сн11жается. В районах с у м е
ренными зимами некоторые болота покрыва ются лишь 
тонкой ледяной коркой и поэтому непроходи м ы :  другие 
болота промерзают на достаточную глубину и стано
вя-rся проходимыми. 

Глубину болота измеряют специальным щупом диа 
метром 20 мм с н асеч ка м и  через 1 0  см; зимой для изме
рения rлубины болота во лъду предвари-rельно дел ают 

отверстия (лунки) . 
.Для перехода заболоченного участка выбирают п ря

молинейную трассу. Глубину болота по трасее опре

деляют через каждые 5 - 7 м. 

t6Q 

В легенде о резут,татах разведки болота указывают: 
вид болота ; 
плотность и толщину верхней кор ки ;  
глубину промерзания (зимой) ; 



- наличие nодручноrо материала для усилен и я  nро
ходимости болота. 

В ходе боя разведку заболоченных уч астков экипажи 
ведут в основном наблюдением. Они усилива ют на блю
дение за проходи мостью местности на пониженных 
участках, особенно та м,  где тра вянистая ра стительность 
по цвету резко отличается от окружающей. 

От избытка влаги трава обычно п риобретает ярко
зеленую или темно-зеленую окраску. При более вни м а 
тельном осмотре ( н а  небол ьш ом уда лении ) на та ких 
участка х можно обна ружить п редставителей влагол юби
вых растений:  осоку, рогоз, л ютик, са бельник. Культур
н ые посевы на границе заболоченных участков обычно 
светлеют и чахнут от недоста тка воздуха у корней. На
личие муравейн иков и кротовых кочек указывает н а  про
ходи м ость грунта танками.  

За болоченные участки можно определить также по 
характерны м кустарника м и деревьям. Н а  переувлаж
ненных местах обычно р астут ольха, верба , мелкий осин
ник с отсыхающи м и  вершин а ми и сучьям и, редкие и чах
лые низкорослые березы, а также небольшие коряжи
стые сосны. 

Разведка переправы по льду. Зимой п ри достаточной 
тол щине и п рочном береговом п рипае л ед может выдер
жать зна чительный груз. Грузоподъемность п ресновод
ного л ьда в основном зависит от его толщины, структу
ры и температуры воздуха (табл. 9) . 

При ра зведке перепря Rы по Лhду определяют: 
толщину и состояние л ьда ; 

- глубину снежного покрова; 
- состояние берегового припая льда ; 
- не зависает ли лед над водой, особенно у берега 

(при зависании льда уровень воды в лунке не доходит 
до поверхности плотного сл оя больше чем на 0,2 его 
толщины) ; 

- крутизну берегов и глубину снега на подступах 
к реке. 

Берега должны обеспечивать танка м  плавный, без 
скольжения спуск на лед и выезд. 

Одновременно с р азведкой переправу расчища ют от 
снега н а  ширину не менее 1 0  .llt и попутно определяют 
целостность льда ( особенно н аличие поперечных тре-
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щип) , грузоподъемность льда , надежность пер епр авы, 
объем и хара ктер р а бот по ее оборудова нию. 

Толщина п1>да дпsr пропуска машин 
(При температу ре ниже 0° С) 

Т а б л и ц а 9 

Вид транспорта �С lo\!.ШllH, Т 1 НеобходJrмая 
'lо11щииа 
.пьда, см 

00 70 
50 64 
40 57 
30 49 

ГусенИЧПЬJе маш11ны 
20 40 
1 6  36 
10 28 

6 22 
1 0 35 
8 3 1  

Колесные маши11ы 
6 rzт 
4 22 

П р  и м  е ч а н и е. При темперs.туре воздуха, удерживающейся 
в течен1rе нескольких дней выше 0° С, rrроход11мым с читают лед. 
который на 25D/o толще указанного в табл. 9. Перепр ава по льду 
с трещинами н едопустима. 

§ 49. РАЗ ВЕДl(А УЧАСТКА МЕСТНОСТИ 
Разведку участка местности проводят с целью вь�.бо

ра оrневых позиций и рубежей, дл я определения условий 
расположения танковых п одр азделений в р а йоне сосре
доточения, в местах больших nривалов или в р айонах 
дневного ( ночноrо )  отдыха , для проведения специальной 
обр аботки посл е  п реодоления зоны з а р а жения и ВЫJJОJ1-
нения других з nдпч.  

После изучешт м естности по ка рте на мечают м а рш
руты (направления) и порядок осм отр а  его. При объезд� 
вокруг участка rio на м еченным м аршрута м (напр авле
ниям) , пересекающи м его, и на оста новках в первую 
очередь обр а щают вним ание н а  защитные свойства мест
носп1 от оружия массового r�ор ажения, учитывают в ме-
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стим ость естественных укрытий, проверяют подъезды к 
ним и условия м аскировки. З атем уточняют подъезды к 
р айону р а сположения и выезды из него, определяют объ
ем работ по оборудованию р айона и уточняют проходи
мость tрунта в р а зличных напр авлениях. 

При ра сположении в лесу разведкой определяют по
роду, высоту и толщину деревьев, среднее расстояние 
между ними, наличие и состояние дорог, п росек, завалов, 
пней и бурелома , сомкнутость крои и налI1ч11е подлеска. 
Одноврем енно проводят р адиационную, хи мическую и 
инженерную р азведку участка местности . 

Если дорог и п росек в л есу нет, п осле объезда во
круг район а  высылают ра зведчи ков по ази мута м к на
меченным по к а рт е  пункта м ра сположения подразделе
ни й и определ яют более выгодн ые напра вления для 
устройства колонных путей. Эти напра вления выбирают 
с таки м расчетом,  чтобы после прокладки колонных пу
тей более широкие кроны деревьев з а крывали м аши ны 
от воздушного н аблюдения противника. 

Особое вни м а ние обр а щают н а  подъезды к лесу с бо
лее тверды м грунтом, чтобы следы машин можно было 
легко з а ма скиров ать.  

Для специа льной обработки выби рают участки с ред
колесьем или вблизи опушек леса, чтобы к р асположен
ным в тени крон деревьев танкам удобно было подъез
жать специальным машин а м .  

На ре1югн осци ров1{е уточняют условия обзора в сто
роны угрожа емых н а п равлений, выби рают места распо
ложения сторожевого охр а нения и средств по обеспече
нию п ри крытия ра сположен ия подра зделений в да нном 
районе. 

При о рганиз ации обороны рекогносцировку участка 
местности п роводят дл я уточнения ра сположения рай
онов обороны , опорных пун ктов, огневых позиций, зада ч, 
порядка действи я  тан ков и определения объе м а  инже
нерных р а бот. Особое вни м а н ие обр аща ют н а  условия 
наблюдения с огневых поз иций и воз можность ведения 
огня, а также определяют скрытые подступы со сторо н ы 
против1шка.  

Результаты р азведки местн ост и трудно отм ет ить н а  
ка рте с необходи м ы ми подробностя м и .  Поэтому в поле
вой книжке в увеличенном масштабе чертят нужный 
квадр ат километровой сетки карты, подписывают оци ф-
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р овку одной горизонтальной и одной верти ка.11ьной линий 
координ атной сетки, переносят с к арты два - три ор иен
тир а и прием ами гл азомерной съемки нан осят на схему 
необходимые подробности м естности и элем енты та кти
ческой обстановки. В з акрытых у ч астка х местн ости за
метки чертят по ком 11 а сному ходу, nривяз аниому к 
ка ко му-нибудь орие нтир у, и меющемуся н а  ка рте. 
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