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▪ Тема 3: «Действия в разведке».
▪ Занятие 2. Изучение местности в 

назначенном секторе по зонам для 
наблюдения.



▪ 1 вопрос: Изучение местности в назначенном 
секторе по зонам для наблюдения. Определение 
расстояния до ориентиров и характерных местных 
предметов. 

▪ 2 вопрос: Составление схемы местности.
▪ 3 вопрос: Разведка местности и противника с 

использованием технических средств разведки, 
средств освещения местности и подслушивание. 

▪ 4 вопрос: Доклад и нанесение целей на карту 
(схему), ведение журнала наблюдения.

▪   Учебная цель: Ознакомить обучаемых с силами и 
средствами разведывательной деятельности. 
Изучить средства осуществления разведки.



▪ 1 Вопрос. 
▪ Изучение местности в назначенном секторе и зонах для 

наблюдения 
Для удобства наблюдения сектор (полоса) наблюдения делится на 
зоны: ближнюю, среднюю и дальнюю и обозначается условными 
линиями по местным предметам (ориентирам).

▪ Ближняя зона включает участок местности в пределах видимости 
невооруженным глазом мелких предметов, объектов и целей.
Средняя зона намечается в пределах видимости выделяющихся 
местных предметов.
Дальняя зона охватывает все остальное пространство до пределов 
видимости.
В большинстве случаев впереди наблюдательного поста будут 
находиться элементы рельефа местности, населенные пункты, лес и 
другие местные предметы, которые затрудняют наблюдение за 
определенными участками и создают зоны невидимости. Поэтому 
необходимо точно выявить эти зоны, а затем определить, с какого 
места эти участки можно просматривать. В этих условиях командир 
подразделения должен организовать взаимодействие между 
соседними постами.
Связь с наблюдательным постом организуется распоряжением и 
средствами командира подразделения.





▪ Старший наблюдательного поста руководит действиями 
наблюдателей. Он определяет порядок непрерывного наблюдения, 
организует оборудование места для наблюдательного поста и его 
маскировку, проверяет исправность приборов наблюдения, средств 
связи и оповещения, контролирует действия наблюдателей, лично 
ведет наблюдение, записывает результаты разведки в журнал 
наблюдения, наносит их на карту (схему) и в установленное время 
докладывает командиру. О резких изменениях в положении и 
действиях противника, об обнаруженных важных объектах (целях), о 
радиоактивном, химическом и биологическом заражении местности 
старший наблюдатель докладывает немедленно.
Наблюдательный пост выполняет задачу до установленного 
командиром срока или до смены его другим составом 
наблюдательного поста. В первом случае старший наблюдатель 
докладывает командиру о выполнении поставленной задачи и только 
с его разрешения прекращает наблюдение. Во втором случае 
наблюдательный пост прекращает наблюдение после смены его 
другим составом наблюдательного поста.
При смене старший наблюдатель сменяемого поста лично знакомит 
старшего наблюдателя сменяющего поста с обстановкой и 
поставленной задачей.



▪ Определение расстояний до ориентиров, местных предметов и целей по 
отрезкам местности, по степени видимости и кажущейся величине. 
Определение на местности расстояний по отрезкам местности и кажущейся 
величине местного предмета (глазомерный способ определения 
расстояний). 
Расстояние до ориентиров, местных предметов и целей проще всего 
определяется глазомером. При этом расстояние до них определяется по 
отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной памяти, по 
степени видимости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем 
сочетания обоих способов.
При определении расстояний по отрезкам местности необходимо какое-
либо привычное расстояние, которое прочно укрепилось в зрительной 
памяти, например отрезок 100, 200 или 300 м, мысленно откладывать от себя 
до ориентира, местного предмета или цели.
При определении расстояний по степени видимости и кажущейся 
величине предметов (целей) необходимо сравнить видимую величину цели с 
запечатлевшимися в памяти видимыми размерами данной цели на 
определенных удалениях.
Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, расстояние 
до которого известно, то при определении расстояния до цели необходимо 
на глаз учитывать ее удаление от ориентира.
Ночью расстояние до освещенных целей определяется так же, как и днем.
При определении на местности расстояний по отрезкам местности и 
кажущейся величине местного предмета необходимо учитывать следующее:



▪ чем ближе расстояние, тем яснее и резче нам кажется видимый предмет;
▪ чем ближе предмет, тем он кажется больше;
▪ более крупные предметы кажутся ближе мелких предметов, находящихся на том же 

расстоянии;
▪ предмет более яркой окраски кажется ближе, чем предмет темного цвета;
▪ ярко освещенные предметы кажутся ближе слабо освещенных, находящихся на том же 

расстоянии;
▪ во время тумана, дождя, в сумерки, пасмурные дни, при насыщенности воздуха пылью 

наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные и солнечные дни;
▪ чем резче разница в окраске предмета и фона, на котором он виден, тем более 

уменьшенными кажутся расстояния; так, например, зимой снежное поле как бы 
приближает находящиеся на нем более темные предметы;

▪ предметы на ровной местности кажутся ближе, чем на холмистой, особенно 
сокращенными кажутся расстояния, определяемые через обширные водные 
пространства;

▪ складки местности (долины рек, впадины, овраги), невидимые или не полностью 
видимые наблюдателем, скрадывают расстояние;

▪ при наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при наблюдении стоя;
▪ при наблюдении снизу вверх - от подошвы горы к вершине, предметы кажутся ближе, а 

при наблюдении сверху вниз - дальше.
▪ когда солнце находится позади разведчика, расстояние скрадывается, а светит в глаза - 

кажется большим, чем в действительности;
▪ чем меньше предметов на рассматриваемом участке (при наблюдении через водное 

пространство, ровный луг, степь, пашню), тем расстояния кажутся меньше.



▪ 2 вопрос. 
▪ Схема местности представляет собой простейший чертеж, на который 

наносятся место наблюдательного поста, ориентиры, сектор наблюдения, 
характерные особенности рельефа и некоторые важные местные предметы.
Для того чтобы организовать тщательное наблюдение и получить более 
полные и точные данные о противнике и местности, наблюдатель ведет схему 
наблюдения.

▪ На наблюдательных постах результаты наблюдения чаще всего отражают на 
схеме местности, которая готовится заранее по карте. В отдельных случаях 
схема местности составляется приемами глазомерной съемки.
Прибыв на наблюдательный пост, наблюдатель наносит на схему местности 
свое местоположение (место наблюдательного поста), полосу (сектор) 
наблюдения и ориентиры.
Для удобства наблюдения и последовательного осмотра местности полоса 
(сектор) наблюдения делится по глубине на зоны: ближнюю, включающую 
участок, детально просматриваемый невооруженным глазом (примерно до 
400 м); среднюю, в пределах от 400 до 800 м; дальнюю, включающую весь 
остальной участок местности в пределах видимости.
После этого рекомендуется нанести на схему поля невидимости, т. е. те 
участки местности, которые закрыты от наблюдателя какими-либо местными 
предметами или формами рельефа.





▪ Делается это в таком порядке:
▪ просматривая полосу (сектор) наблюдения справа налево, находят 

местные предметы и детали рельефа, ограничивающие обзор участка 
в глубину;

▪ определяют, на какую дальность каждый из этих предметов 
ограничивает видимость;

▪ определив на местности ближние и дальние границы 
непросматриваемых участков, наносят их на схему и отмечают 
условным знаком поля невидимости (штриховкой).

▪ Подготовленная таким образом схема значительно облегчает работу 
наблюдателя. Например, в направлении высоты «Длинная» 
наблюдатель услышал короткий и глухой звук выстрела, а затем в 
воздухе были видны кольца белого дыма. Эти признаки характерны 
для миномета. Самого же миномета наблюдатель не видит. Значит, 
миномет находится в поле невидимости за высотой, и наблюдатель 
ставит в этом месте на схеме соответствующий условный знак.
В случае необходимости сведения, полученные наблюдением, 
передаются по телефону или другим средствам связи. При этом 
местоположение обнаруженных объектов указывается относительно 
обозначенных на схеме ориентиров.



▪ 3 вопрос.
▪ Изучая характерные местные предметы, наблюдатель запоминает их взаимное 

расположение и внешний вид. Такие местные предметы, как отдельные кусты, пни, 
крупные камни, следует пересчитать. Зная количество, взаимное расположение и 
внешний вид местных предметов в своем секторе наблюдения, он быстрее обнаружит 
замаскированных наблюдателей, огневые средства, снайперов и другие цели.

▪ Указанный сектор наблюдатель мысленно делит по глубине на зоны: ближняя - участок 
местности, доступный для наблюдения невооруженным глазом, обычно на глубину до 
400 м; средняя — от 400 до 800 м; дальняя — от 800 м и до предела видимости.

▪ Границы зон намечаются условно на местности по ориентирам, местным предметам и 
на схему не наносятся. Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется 
справа налево путем последовательного осмотра местности и местных предметов. 
Наблюдатель, осмотрев ближнюю зону, возвращается взглядом по ней обратно, как бы 
проверяя себя, затем осматривает в таком же порядке среднюю и дальнюю зоны.

▪ При последовательном осмотре местности открытые участки осматриваются быстрее, 
а менее открытые — более тщательно. Участки, где обнаруживаются признаки целей, 
осматриваются особенно внимательно. Наблюдение в оптические приборы следует 
чередовать с наблюдением невооруженным глазом, так как постоянное наблюдение в 
оптический прибор утомляет зрение и, кроме того, поле зрения оптических приборов 
ограниченно. При наблюдении с помощью бинокля и других оптических средств им 
нужно придавать устойчивое положение. Для обнаружения цели может потребоваться 
длительное наблюдение за отдельными участками местности (объектами), а также 
проверка повторным наблюдением уже имеющихся результатов разведки.



▪ Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на местности относительно 
ориентиров (местных предметов) и докладывает командиру (старшему 
наблюдательного поста).

▪ При определении положения цели на местности наблюдатель определяет дальность 
до цели в метрах от своего наблюдательного пункта и угловое расстояние (вправо или 
влево) в тысячных от ближайшего ориентира до обнаруженной цели.

▪ Доклад о результатах наблюдения должен быть кратким и ясным — что и где 
обнаружено. Например: «Ориентир 2, вправо 0-10, 1200 метров, бронетранспортер в 
окопе». При отсутствии ориентиров на местности наблюдатель дает целеуказание, 
указывая магнитный азимут на цель и расстояние до нее. Например: «Азимут 150°, 
3800 метров — посадка двух вертолетов».

▪ Наблюдатель докладывает только то, что он видит. Свои выводы он докладывает 
только по требованию командира.

▪ Наблюдение ночью значительно осложняется. Оно ведется при искусственном 
освещении местности, а на неосвещенной местности — с применением приборов 
ночного видения. Отдельные цели и действия противника могут быть обнаружены без 
освещения и применения приборов ночного видения по световым и шумовым 
демаскирующим признакам: огонек сигареты заметен на расстоянии до 500 м, горящая 
спичка — 1—1,5 км; свет электрического карманного фонаря, вспышки выстрелов при 
стрельбе из пулемета или автомата видны на расстоянии до 2 км; костер, свет 
включенных автомобильных фар заметны до 8 км. Ночью значительно дальше, чем 
днем, слышны различные звуки. Например, шум ровно работающего танкового 
двигателя слышен днем с расстояния 300— 400 м, ночью — 1000 м и более.



▪ Ночь требует от личного состава особого внимания, осторожности и 
дисциплины. Недисциплинированный разведчик может 
демаскировать себя и товарищей неосторожным обращением с 
осветительными приборами, шумом, курением и т. д.

▪ При подготовке к боевой работе в ночных условиях наблюдатели 
засветло готовят к работе оптические и электронно-оптические 
приборы, планшеты и схемы, средства освещения местности и 
подсветки для работы, перекрывают окоп плащ-палаткой или 
брезентом, изучают местность, запоминают очертания и взаимное 
расположение ночных ориентиров и местных предметов.

▪ В качестве ночных ориентиров засветло выбирают высокие деревья, 
строения, заводские трубы и другие местные предметы, которые 
могут наблюдаться по силуэтам на фоне неба. Кроме того, 
направления на ориентиры могут быть провешены белыми 
колышками, световыми створами, замечены по компасу или по 
угловым величинам на шкалах приборов наблюдения. Иногда при 
отсутствии ясно выраженных ориентиров выставляются световые 
ориентиры (не наблюдаемые со стороны противника) на расстоянии 
не ближе 50 м от места для наблюдения.
Перед наступлением темноты наблюдатели подгоняют по глазам 
установку окуляров оптических приборов и запоминают 
соответствующее деление. Это позволяет при наблюдении ночью 
быстро восстановить сбившуюся наводку прибора.



▪ Для определения ночью направления на цель, кратковременно демаскирующую себя 
световыми признаками (вспышками выстрелов, светом фар и др.), наблюдатель 
заранее втыкает в землю на расстоянии нескольких метров от себя свежеоструганный 
(белый) колышек высотой 30—40 см и толщиной в палец. Затем он берет более 
короткий колышек (около 20 см) и, заметив вспышку выстрела, втыкает его в землю тут 
же перед собой так, чтобы он был в створе с ранее выставленным колышком и 
вспышкой (блеском). Правильность положения ближнего колышка уточняется при 
последующих наблюдениях вспышек (блеска). После этого определяется положение 
цели на местности.

▪ В ходе боевых действий в Республике Афганистан войсковыми разведчиками-
наблюдателями на заставах в ночное время применялся весьма простой но 
эффективный способ засечки огневых позиций минометов (пусковых установок 
реактивных снарядов) противника. Для этого из плексигласа, оргстекла или даже из 
фанеры изготавливался круг с угломерной шкалой (по типу артиллерийского круга) с 
прикрепленным к нему подвижным визирным устройством. Это приспособление (пост, 
на котором оно устанавливалось) точно привязывалось по карте и ориентировалось по 
сторонам света.

▪ Для ориентирования с помощью точных углоизмерительных приборов 
(артиллерийской буссоли, лазерного прибора разведки, радиолокационной станции и 
др.) измерялся угол на какой-либо удаленный ориентир, видимый с поста. Затем круг 
наводился на этот ориентир и жестко закреплялся в этом положении. Как только 
противник производил выстрел из миномета (пуск реактивного снаряда), один из 
наблюдателей быстро наводил визирную стрелку на вспышку выстрела и измерял угол 
места цели. Другой наблюдатель в это время с помощью секундомера засекал время, 
за которое звук от выстрела с момента вспышки достигнет наблюдательного поста, и 
определял расстояние до цели.





▪ Точность определения местоположения цели на местности при этом у 
тренированных наблюдателей оказывалась достаточной для ее поражения 
огнем артиллерии. Повышение точности достигалось также за счет 
увеличения (до разумных пределов) диаметра угломерного круга и 
уменьшения цены деления угломерной шкалы.
Этим способом разведчики зачастую пользовались и в дневное время, 
засекая место цели по пыли и дыму, образующимся при выстреле, однако в 
этом случае точность определения расстояния снижается, так как эти 
признаки наблюдатель обнаруживает с некоторым запозданием от момента 
выстрела.

▪ Человеческий глаз не способен при резком переходе от света к темноте сразу 
адаптироваться и четко различать предметы. Поэтому, прежде чем 
приступить к наблюдению ночью, нужно 20—30 минут побыть в темноте и не 
смотреть на источник света. При наблюдении следует постоянно помнить, 
что, стоит только в течение короткого времени посмотреть на свет, адаптация 
глаз будет снова утрачена и на ее восстановление вновь уйдет не менее 20 
минут. Для того чтобы не нарушать адаптацию глаз, нужно при снятии 
отсчета с приборов, при работе с картой, схемой, которые освещаются, 
закрывать один глаз, а лучше всего пользоваться фонарем с красным светом. 
Пристально и долго всматриваться в темноту не следует, чтобы не утомлять 
зрение. Рекомендуется периодически закрывать глаза на 5—10 секунд. Такой 
короткий отдых позволяет избавиться от утомления. При искусственном 
освещении нельзя смотреть на источник света; рекомендуется козырьком или 
ладонью прикрыть глаза от освещения и наблюдать только за освещаемой 
местностью и противником.



▪ В темноте важное значение имеет внимание наблюдателя, поэтому при 
разведке ночью нельзя отвлекаться никакими посторонними мыслями, 
разговорами, действиями, а необходимо направлять внимание 
исключительно на наблюдение — это повышает чувствительность зрения в 1,5 
раза. Для повышения внимания и чувствительности зрения наблюдать 
рекомендуется в положении сидя.
Глубокое дыхание (полный вдох и выдох восемь — десять раз в минуту), 
обтирание лба, век, висков, шеи, затылка холодной водой вызывают 
существенное повышение чувствительности зрения и сокращают время 
полной адаптации к темноте с 30 - 40 до 10 минут. Временно повышают 
остроту зрения, снимают сонливость и усталость фармакологические 
средства: препараты кола, кофеин, глюкоза и др., Например, одна таблетка 
кофеина (0,1 г) повышает чувствительность зрения в среднем на 30%, его 
действие при этом достигает наибольшей эффективности обычно через 
полчаса после приема и длится 1,5— 2 часа. Эти способы повышения 
чувствительности зрения и внимания, снятия усталости и сонливости 
применимы разведчиками не только при действиях в качестве наблюдателей, 
но и при выполнении ими боевых задач другими способами.

▪ Для наблюдения ночью широко применяются различные приборы ночного 
видения. Ночные бинокли и прицелы не требуют искусственной подсветки 
местности в инфракрасном спектре и поэтому не демаскируют 
наблюдателей. При этом наиболее эффективны приборы ночного видения в 
светлую звездную или лунную ночь Дождь, туман, пыль значительно снижают 
дальность обнаружения.



▪ Слабая искусственная подсветка местности с помощью обычных 
осветительных средств существенно увеличивает дальность действия 
приборов ночного видения. Яркие осветительные средства (прожектора, 
фары, костры, пожары, трассирующие снаряды), попадающие в поле зрения 
приборов, создают помехи и ухудшают эффективность наблюдения.
Обнаружение и распознавание целей в приборы ночного видения требуют 
определенных навыков, приобретаемых тренировкой. Это связано с тем, что 
при наблюдении в приборы ночного видения естественная окраска местности 
и местных предметов не различается. Различные объекты распознаются 
только по их форме (силуэту) и по степени контрастности.
Дальность видения увеличивается, если цель расположена на светлом фоне 
(песок, снег), и уменьшается, если цель расположена на темном фоне (пашня, 
стволы деревьев и т. д.).

▪ Ночью наблюдение за противником ведется также с помощью 
радиолокационных станций, позволяющих обнаруживать движущиеся 
наземные цели, определять их характер (тип) и полярные координаты 
(дальность и направление).
Радиолокационные станции следует располагать на участках местности, 
имеющих превышение над районом разведки. Не рекомендуется размещать 
такой пост в непосредственной близости от больших металлических 
поверхностей (мосты, краны, стоянки техники), силовых и телефонных линий, 
больших строений; эти объекты искажают диаграмму направленности и 
увеличивают ошибки при определении координат цели.
Маскируя радиолокационные станции, не следует допускать, чтобы влажные 
предметы (ветви, трава, маскировочная сеть и т. п.) попадали в пределы 
диаграммы направленности.



▪ ПОДСЛУШИВАНИЕ
▪ Подслушивание как способ разведки ночью и в других условиях ограниченной 

видимости дополняет наблюдение и применяется, когда войска действуют в 
непосредственном соприкосновении с противником, а также при действиях 
разведывательных органов в тылу противника. С целью скрытия своих действий и 
намерений противник будет стремиться многие мероприятия проводить ночью: вывод 
на позиции средств ядерного нападения, артиллерии, перемещение командных 
пунктов и войск, занятие исходного положения для наступления и др. Эти действия 
при всей осторожности противника будут сопровождаться характерными звуками и 
шумом, прослушивая которые опытные разведчики определяют, где и что делает 
противник.

▪ Разведку подслушиванием ведут наблюдатели и наблюдательные посты. При 
необходимости могут создаваться и специальные посты подслушивания. Пост 
подслушивания составляют два-три разведчика, один из них назначается старшим. 
Если условия позволяют слышать разговорную речь противника, то для 
подслушивания надо назначить разведчиков, знающих язык противника.
Посту подслушивания задача ставится, как правило, засветло на местности. При этом 
указываются: ориентиры, видимые ночью; сведения о противнике; место поста; что 
установить и на какие звуковые признаки обратить особое внимание; время ведения 
разведки и порядок доклада. Если пост подслушивания высылается за передний край 
(линию охранения) своих войск, то разведчикам указывается порядок выдвижения и 
возвращения, пропуск и отзыв. Для прикрытия их действий назначаются дежурные 
огневые средства.



▪ 4 вопрос
▪ Основными документами наблюдательного 

поста являются крупномасштабная карта или 
схема местности и журнал наблюдения.
В журнал наблюдения заносятся все сведения о 
противнике, и делается отметка, кому они 
доложены.



Время наблюдения Где и что замечено Кому и когда доложено

22.8 2003 г

6.40 Ор. 2, вправо 20, ближе 200, 
у куста солдаты противника 
производили земляные 
работы

Майору Степанову в 6.45

7.00 Ор. 1, дальше 300, в окопе 
наблюдатель противника

Ему же в 7.05



▪ Карта (схема) местности. На карту (схему) 
местности старший наблюдательного поста 
наносит лично места расположения выявленных 
огневых средств, командных и наблюдательных 
пунктов, блиндажей, землянок, траншей, 
инженерных заграждении и т. д. Старший 
наблюдательного поста личным наблюдением 
уточняет цели на местности и, удостоверившись 
в правильности сведений, доложенных 
наблюдателем, наносит их на карту (схему). 
Журнал наблюдения и карта (схема) целей 
служат старшему наблюдательного поста 
основными документами для докладов и 
донесений старшему начальнику.



Задание на самоподготовку:

▪ повторить учебный материал по 
конспекту.


