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В В Е Д Е Н И Е

Д ля того чтобы побеждать малой кровью, войска должны 
научиться умело маскироваться и скрывать от взоров про
тивника как различные военные объекты, так и свою д ея 
тельность.

«Важнейшее условие успешности наступления — это вне
запность для противника. Поэтому все предварительные 
мероприятия должны быть чрезвычайно скрытными... Скрыт
ность подготовки является одним из главных условий 
успеха», — так учит наш Полевой устав.

Наиболее наглядно видно значение маскировки для со
крытия своих целей от противника на примере действитель
ности артиллерийского огня по видимым и невидимым целям.

Действительность артиллерийского огня достигается точ
ностью стрельбы при наблюдении за ее результатами; как 
точность стрельбы, так и необходимость наблюдения ре
зультатов ее требуют знания места и характера цели, т. е. 
требуют видимости цели.

Если цель четко видна, она может быть быстро уничто
жена прицельным огнем артиллерии; если ж е цель не видна 
и известен лишь район ее расположения, то артиллеристу 
нет возможности производить точную наводку и пристрелку 
и при стрельбе на поражение не на чем удерж ивать сред
нюю траекторию; поэтому в тех случаях, когда цель не 
видна, а известен только район ее расположения, артилле
рия вынуждена переходить от прицельного обстрела к об
стрелу площади, причем размер поражаемой площади зна
чительно превышает размеры цели.

Если ж е цель не только не видна артиллерийскому наблю
дателю, но не известно такж е и месторасположение ее, то 
стрельба по площади не даст никакого результата и лишь 
вызовет расход снарядов и потерю времени.



Расход снарядов, необходимый для подавления замаски
рованной пехотной группы, во много раз превышает норму 
расхода снарядов для подавления хорошо наблюдаемой ж и 
вой силы.

Так, наш Боевой устав артиллерии предусматривает, что 
для подавления хорошо наблюдаемой пехотной группы на 
дальности 2,5—3 км требуется около 15 мин.; расход снаря
дов при этом после окончания пристрелки определяется: 
76-мм — около 30, 122-мм — около 20, 152-лш— около 15. 
Подавление ж е ненаблюдаемой пехотной группы и находя
щ ейся вне укрытия, т. е. только замаскированной, произво
дится короткими мощными огневыми налетами с распреде
лением огня по площади, определяемой по карте, причем 
расход снарядов на 1 га площади в минуту составляет: 
76-мм— 15 снарядов, 122-лш— 8 и 152-лш — 6; число огне
вых налетов долж но быть не менее двух и продолжитель
ность отдельного налета — от 3 до 10 мин. Принимая в сред
них условиях четыре налета по 5 мин., получим общую про
долж ительность ведения огня около 20 мин., что при мини
мальном размере обстреливаемой площади в 1 га определит 
общий расход снарядов: 76-лш — 300 снарядов, 122-лш — 
160 и 152-лш— 120, т. е. в 8— 10 раз больше, чем при по
давлении хорошо наблюдаемой пехотной группы.

Следус т подчеркнуть, что наравне с сокрытием дейст
вительных сооружений надо широко применять ложные. 
Так, в нашем примере наличие ложных сооружений на 
соседнем участке местности еще больше увеличит расход 
снарядов, а порой и заставит противника принять неверное 
решение.

В войне с белофиннами было немало случаев, когда вы 
полнение боевой задачи достигалось благодаря продуманной 
и искусно проведенной маскировке. Вот один из весьма 
ярких примеров.

Д л я  разрушения Д О Т артиллерийским огнем необходимо 
было большое количество прямых попаданий снарядов тя 
ж елой артиллерии, а это, в свою очередь, требовало мак
симального уменьшения дистанции стрельбы; наилучшего 
эффекта можно было достигнуть при стрельбе с несколь
ких сот метров, расположив батарею на открытой позиции. 
Но без искусной маскировки занятие такой позиции было 
бы невозможно.

Как ж е была решена эта маскировочная задача?
Выезд на огневую позицию был произведен ночью под 

прикрытием звуковой завесы, созданной артиллерийским 
огнем и шумом тракторов. Разрывы наших снарядов на пе- 
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реднем крае обороны белофиннов не позволяли им слышать 
шума в лесу от валки деревьев для расчистки обзора и об
стрела перед вновь выбранной открытой позицией батареи. 
Шум ж е тракторов в разных участках фронта не давал воз
можности белофиннам обнаружить выезд батареи на пози
цию, тем более, что тракторы еще долгое время произво
дили шум в стороне от позиции уже после того, как бата
рея была установлена.

На огневой позиции орудия были замаскированы снегом 
и срубленными деревьями; сосны, стоявшие на опушке леса 
в нескольких десятках метров перед батареей, были подпи
лены, но оставлены на своих местах до момента открытия 
огня, создавая таким образом вид естественного и нетро
нутого леса.

С наступлением рассвета начался обстрел позиции бело
финнов. Наблюдатели в окопах, не выдерживая обстрела, 
прятались в убежища. Комья земли и снега забрасывали 
амбразуры ДОТ. Все это ухудшало условия наблюдения бе
лофиннам и способствовало обеспечению маскировки тя
желой батареи на открытой позиции в 400 м от ДОТ.

Но вот внезапно упали сосны, стоявшие на опушке, ба
тарея немедленно открыла беглый огонь прямой наводкой 
по амбразурам ДОТ. Белофинны пытались было открыть 
пулеметный огонь по батарее, но уж е было поздно: в ам
бразуры стали попадать снаряд за снарядом, которые за
ставили белофиннов не только прекратить огонь, но и бе
ж ать из боевого каземата ДОТ. Вскоре ДО Т была захва
чена атакующей пехотой.

Еще больше примеров удачного использования маскиров
ки дает и будет давать отечественная война, которую ведет 
великий Советский Союз против германского фашизма.

По призыву товарища Сталина на защиту Родины 'под
нялся весь советский народ. Доблестная Красная Армия с. 
каждым днем усиливает свое сопротивление зарвавшемуся 
наглому врагу. Наши героические войска, вооруженные 
мощной техникой, наносят кровожадному врагу громадные 
потери.

М аскировка пронизывает всю боевую деятельность армии, 
она охватывает и глубокие тылы, находящиеся под угро
зой воздушных нападений.

М аскировка обеспечивает внезапность наших действий, 
уменьшает потери от огня противника, увеличивает длитель
ность существования отдельных сооружений и всего объ
екта в целом, понижает моральное состояние врага, вызы
вает лишний расход его сил и средств и вместе с тем по



вышает боевой дух и моральное состояние наших войск и 
населения.

Чем шире и глубж е овладеют защитники Родины искус
ством маскировки, тем с большим успехом будут вести они 
бой, тем с меньшими потерями они разгромят гитлеровские 
банды и одерж ат победу над немецким фашизмом.

Книга «М аскировка», выпускаемая 2-м изданием в дни 
отечественной войны, долж на помочь выполнению этой свя
щенной задачи.

»
■I T » !



РА ЗД Е Л  ПЕРВЫ Й 

ОСНОВЫ МАСКИРОВКИ

Г'л а в а I

ВИ ДЫ  И СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ
Д ля того чтобы правильно выбрать прием маскировки и 

умело его применить, необходимо знать основное средство, 
с помощью которого противник борется с маскировкой. Та
ким средством является р а з в е д к а .

Мероприятия по маскировке должны быть прежде всего 
направлены на введение в заблуждение разведки, и поэтому 
учет разведки противника обязателен при решении всех мас
кировочных задач. При этом надо помнить, что разведка ве
дется непрерывно, не исключая и мирного времени, на базе 
мощного технического оснащения, разнообразными сред
ствами и приемами.

Разведка разбивается на три вида: на н а з е м н у ю ,  в о з 
д у ш н у ю  и а г е н т у р н у ю .

1. Наземная разведка

Наземная разведка может быть в и з у а л ь н а я  (включая 
светометричеокую), ф о т о г р а ф и ч е с к а я  и з в у к о 
в а я  (включая звукометрическую и радиоразведку).

Наземная визуальная разведка имеет широкие возможно
сти скрытного ведения непрерывного наблюдения с помощью 
различных приборов; она независима от обстановки и атмо
сферных условий, быстро осведомляет командование и 
имеет возможность сопоставить данные, полученные из раз
ных источников.

К недостаткам наземной визуальной разведки следует от
нести зависимость от местности и субъективность данных, 
требующих сопоставления с данными других видов раз
ведки.

Наземная разведка в основном' организуется на линии 
боев-ого- соприкосновения с противник-о-М'; она имеет главной
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целью разведку его  заграждений, расположения огневы-х 
средств и инженерных сооружений, а такж е местности, за
нятой противником.

О с е о в н ы м  с р е д с т в о м  н а з е м : н о й  р а з в е д к и  
я в л я е т с я  г л а з ,  который в состоянии различать весьма 
малые размеры объектов.

Размер различается глазом в том случае, когда он виден 
под углом большим, чем разрешающая способность глаза.

Р а з р е ш а ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  г л а з а  назы
вается минимальный угловой размер, который глаз способен 
фиксировать; для средних условий наблюдения он в сред 
нем! равен 1'. Ниже будет об этом оказано более подробно.

При хорошей освещенности объекта наблюдения и резкой 
контрастности его с  фоном (черное на белом) разрешающая 
способность глаза доходит до  0° 0' 30", а в пасмурную по
году в условиях малых контрастов разрешающая способ
ность падает.

Д ля наблюдения мелких удаленных предметов и для раз
ведки замаскированных объектов применяются оптические 
приборы: б и н о к л и ,  с т е р е о т р у б ы ,  п е р и с к о п ы  и 
д а л ь н о  mi е р ы.

В целях маскировочного разведывания используется:
1. К р а т н о с т ь  п р и б о р а ,  или у в е л и ч е н и е ,  вслед

ствие чего увеличивается у г о л  з р е н и я г л  а з а, т.  е. р а з 
р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  г л а з а .

2. П л а с т и ч н о с т ь  п р и б о р а ,  увеличивающая пре
делы стереоскопического зрения, так как невооруженный 
глаз с 450 м теряет способность отличать удаление.

Пластичность прибора Р  составляется из отношения базы 
прибора В  (расстояние между центрами объективов) к базе 
глаз в (расстояние между центрами зрачков глаз, принимае
мое равным 65 мм), пом|Ноженного на кратность прибора К.

Д ля 6х  бинокля при В —  130 мм и К =  6 имеем

а для 10х  стереотрубы с переменной базой 780 мм



3. П е р и с к о п и ч н о с т ь ,  т. е. возможность смещать 
оптическую ось прибора в высоту, что позволяет вести 
безопасное наблюдение из глубоких закрытий.

4. При наблюдении невооруженным' глазом', а также и 
с оптическими приборами широко применяются с в е т о 
ф и л ь т р ы :  ж е л т ы е  — для ослабления воздушной дым
ки и и з б и р а т е л ь н ы е  (селективные) — для выявления 
окрасок.

Лучи, отраженные от объектов, окрашенных под окру
жающий их фон, проходя через избирательный (селектив
ный) светофильтр, попадут в глаз с иной комбинацией сла
гаемых длин волн относительно фона и будут более резко 
выделяться на нем-.

К средствам фотографической разведки относятся ф о т о 
а п п а р а т ы  с  т е л е с к о п и ч е с к и м и  н а  с а д к а » и  
и с в е т  о - ф и л ь т р а м ' и ,  позволяющими производить фото
съемку. с больших дистанций, или специальные окопные ка
меры (рис. 1 и 2) с фокусным расстоянием до 100 см, 
которые значительно превосходят пределы визуального на
блюдения. Сравнительно мелкие объекты, заснятые длин
нофокусной камерой, хорошо различаются на фотоснимке 
даж е при дистанции 3 ООО — 5 ООО м.

Современное состояние фотографической техники дает 
возможность фотографировать объекты при очень плохих 
метеорологических условиях (в сумерках, рано утром, в ту
ман, при дымке).

Наземное фотографирование представляет большую опас
ность для маскировки тем', что позволяет находить вновь 
подвившиеся объекты, искусственно созданные в целях мас
кировки, путем' сравнения нескольких последовательно про
изведенных снимков.

При с т е р е о с к о п и ч е с к о й  наземной фотосъемке 
обнаруживаются плоские ложные сооружения и т. п.

К средствам' звуковой разведки относятся з в у к о м е 
т р и ч е с к и е  с т а н ц и и ,  работающие на принципе улавли
вания резких и отрывистых звуков (выстрелы, взрывы), и 
з в у к о у л а в л и в а т е л и ,  работающие на принципе ула
вливания длительных и постоянных звуков (шум- самолетов, 
танков и т. я.).

Звукометрическая станция работает в радиусе от 7 до 
15 км на принципе разности времени прибытия звуковой 
волны к местам стоянки звукоприемников.

Звукометрические станции дают возможность иметь све
дения не только о количестве стреляющих -орудий и точках 
их расположения, но и об их калибрах и системах; поэтому
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Рис. 1. Окопная камера Рис. 2. Окопная камера
Цейса (с фокусным рас- Цейса (с фокусным рас
стоянием от 75 см до стоянием от 75  ̂см до
1 м) для дальней съем- 1 м )  для дальней съем

ки с телеобъективом ки с видоискателем

имитация артиллерийской стрельбы взрывами и вспышками 
тотчас ж е будет обнаружена звукометрической станцией.

Звукоулавливатели, работая с точностью до 2— 3°, забла
говременно предупреждают о  приближении противника, да
вая координаты места его нахождения (самолеты, танки, 
инженерные машины).
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Прием звука обычно производится через рупорный звуко
приемник в ухо наблюдателя, но имеются и микрофонные 
системы, записывающие звук.

Поэтому имитация звука подручными средствами делается 
лишь в тех случаях, когда есть уверенность в отсутствии у 
противника звукозаписывающих приборов.

Радиоразведка производится о  помощью р а д и о п е л е н 
г а т о р о в ,  которые ведут постоянную слеж ку за деятель
ностью радиостанций противника, определяя: место их рас
положения с точностью до 1°, мощность и тип станций, ре
жим работы, направленность передач.

Определение радиостанций противника дополняет данные 
остальных видов разведки относительно группировки и рас
положения противника.

Например, при устройстве ложных аэродромов, ложной 
переправы с задымлением! необходимо учитывать деятель
ность радиосвязи соответствующей мощности и 'режима ра
боты, благодаря которой у противника может сложиться 
суждение о достоверности как аэродрома, так и переправы.

2. Воздушная разведка
Воздушная разведка для М'аскировки является одним из 

опаснейших видов разведки вследствие громадного роста ее 
технической оснащенности, быстрого проникания в глубину 
расположения противника, способности фиксировать очень 
большое количество объектов и их деталей с документаль
ной и объективной достоверностью.

Но с развитием' воздушной разведки одновременно услож 
нилось и ее выполнение из-за обязательности определенного 
маршрута и высоты, наличия ПВО и истребительной авиа
ции, а такж е зависимости от атмосферных условий.

Воздушная разведка производится посредством в и- 
з у а л ь н ы х  н а б л ю д е н и й  и а э р о ф о т о с ъ е м к и .

Объектами визуальной разведки являются: железные д о 
роги, автострады, грунтовые и шоссейные дороги, аэро
дромы, укрепления, войсковые соединения н тому подобные 
крупные объекты.

При воздушной визуальной разведке возможно использо
вание специальных светофильтров, увеличивающих я р- 
к о о т н ы й  и ц в е т о в о й  к о а т р а с т  между замаски
рованным объектом и фоном.

Аэрофотосъемка зависит от времени года и суток, а также 
и от места съемки. Лучшие результаты аэрофотосъемки 
получаются в зимнее время на смежном покрове — хорошем 
демаскирующем фоне,

. U



Весна и осень наименее благоприятны для съемок, так как 
вз-за большой пестроты фона затрудняется дешифрирование 
снимков.

Н о ч ь ю  — для разведки работ и передвижений — съемка 
производится с высот 600—800 м при помощи м а г н и е 
в ы х  о с в е т и т е л ь н ы х  б о м б ,  д аж е  при наличии об
лачности.

На открытой местности съемка обычно производится 
утром и вечером!, когда тени хорошо1 демаскируют объект. 
Зимой съемка производится через чао после восхода солнца, 
летом через два часа.

В л  е с  и с т о  - б О1 л  о т  и с т о  й м е с т н о с т и  лучшие 
результаты дает  плановая съемка в  полдень, когда тени 
наименьшие.

В г о р а х  наилучшие результаты дает перспективная 
съемка в полдень, когда тени такж е наименьшие.

Аэрофотосъемка производится на различных высотах, но 
преимущественно с бреющего полета и о больших высот, 
в 5 ООО—8 ООО м, когда самолет не наблюдается с земли.

С р е д с т в а  в о з д у ш н о й  р а з в е д к и  весьма разно
образны: в настоящее время имеется большое количество 
аэрофотоаппаратов, дополнительных приспособлений к ним 
и негативного материала.

А э р о ф о т о а п п а р а т ы  делятся на к о р о т к о ф о 
к у с н ы е  — для производства съемки с малых высот и 
д л и н н о ф о к у с н ы е  — для съемки с больших высот. 
Кроме того, применяются т е л е н а с а д к и ,  с в е т о ф и л ь -  
т р ы уравнительные, избирательные и селективные (рис. 3).

Длиннофокусные фотоаппараты и теленасадки к  объекти
вам при одной и той же высоте полета дают увеличение 
масштабов, способствую щее уточнению ранее обнаруженных 
деталей и выявлению новых.

У р а в н и т е л ь н ы е  с в е т о ф и л ь т р ы  уменьшают 
влияние дымки на резкость изображения объекта.

И з б и р а т е л ь н ы е  и с е л е к т и в н ы е  с в е т о 
ф и л ь т р ы  усиливают контраст маски и фона по цвету.

Применяемые н е г а т и в н ы е  п л е н к и  чувствительны к 
различным лучам. В настоящ ее время применяются пленки 
п а н х р о м а т и ч е с к и е  и и з о п а я  х р о м а т - и  ч е 
с к и  е — чувствительные ко воем лучам спектра и и н ф р а -  
х р о м а т и ч е с к и е  — чувствительные и к инфракрасным 
невидимым лучам.

На инфрахроматических пленках хорошо фиксируются на
личие влажности, слабые тени и окраски, не содерж ащ ие 
в себе красных лучей.
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Рис. 3. Автоматические аэрофотоаппараты 
для плановой аэросъемки; 

а — f =  30 см; б — £ =  50 с'м; в — f =  75 см

Аэрофотосъемка разделяется на плановую, перспективную 
и стереоскопическую.

П л а н о в а я  с ъ е м к а  обычно применяется для съемки 
площадей и маршрутов.

П е р с п е к т и в н а я -  с ъ е mi к а цронзвод ится ib случае 
невозможности производства плановой съемки хорошю обо
роняемых объектов или для сопоставления плановой и пер
спективной съемки © щелях демаскирования объектов и ма
сок. Перспективная съемка обычно производится со стороны 
солнца.

В последнее время стала применяться перспективная теле- 
фотосъемка (дальняя) с расстояний 15—30 км под различ
ными углами к объекту. Она происходит незаметно, так как 
самолет, производящий фотосъемку с большого расстояния, 
не наблюдается противником. Поэтому телефотографирова
ние запечатлевает различные работы, движение войск, пере- 
группиповки по железным дорогам и шоссе, т. е. все то, что 
при обычной фотосъемке успевает скрыться.

С т е р е о с к о п и ч е с к а я  с ъ е м к а  производится для 
получения рельефа снимаемой местности или объектов. Этот 
вид аэросъемки является наиболее опасным. Стереоскопиче
ское фотографирование дает наглядное представление о 
местности, и с  помощью этого вида фотографирования 
вскрываются рельефные сооружения и маски, которые на 
обычном снимке -получаются плоскими, а на стереосколиче-
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оком «плавают» в  воздухе даж е -при отсутствии различия 
с фоном по своему рисунку, цвету и яркости. На стерео
снимках обычного масштаба 1/5000— 1/8000 выявляются 
маски, приподнятые на 1 м от земли.

Стереоскопическое фотографирование леса, особенно 
в переходное время года, дает возможность просматривать 
внутренность леса, так как кроны деревьев при этом как бы 
поднимаются, отделяются от поверхности земли, а объекты, 
расположенные между деревьями, становятся видны.

Аэрофотосъемка может производиться при внезапном 
подходе к объектам фотографирования, чтобы застать про
тивника врасплох. Она вынуждает противника показывать 
себя в невыгодных для него положениях, а в результате 
съемки через промежутки обнаруживаются последователь
ность производимых работ и используемые приемы маски
ровки.

Повторность съемки позволяет изучить противника в раз
ных положениях. Так, произведенная в разные часы аэро
фот ооъемгса объектов, отбрасывающих тени, иные по вели
чине и направлению, чем* при первоначалыной съемке, иногда 
позволяет обнаружить маски, ложные сооружения, макеты 
и т. п. Последовательность воздушной разведки показана 
на рис. 4.

3. Агентурная разведка
Агентурная разведка характеризуется скрытностью, не

ожиданностью, возможностью скрытого фотографировааия 
с малых дистанций и получения документации о  маскировке.

Ликвидация деятельности агентурной разведки возможна 
при бдительности маскировщика, сохранении военной тай
ны, организации охраны работ.

Особенно тщательно' нужно охранять от агентурной [раз
ведки крупные замаскированные и ложные объекты.

Г л а в а  II

О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я  и  П Р И Н Ц И П Ы  М А С К И Р О В К И

1. Определение и назначение маскировки
Военной маскировкой называется комплекс мероприятий, 

направленных к введению противника в обман.
Обман противника достигается путем с о к р ы т и я  от 

его наблюдения существующ их объектов и с о з д а н и я
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л о ж н ы х  о б ъ е к т о в ,  отвлекающих внимание разведки 
и силы противника в желательном для нас направлении.

Б  этом' и состоит основная цель военной маскировки.

2. Объекты маскировки
Объектами маскировки могут быть: войска и их боевая 

деятельность, сооружения и эксплоатация их, местные ори
ентиры и отдельные участки местности.

В о й с к а  включают в себя личный состав (бойцов и 
командиров) и военную технику — боевые, транспортные и 
инженерные машины, механизмы и приборы.

Например, если речь идет о маскировке пулемета, то необ
ходимо маскировать не только пулемет, но и пулеметный рас
чет, а также деятельность расчета и работу самого пулемета.

При маскировке самолета маскируют не только- самолет, 
но и экипаж, а также деятельность экипажа при самолете— 
осмотр, ремонт, запра-вку и т. п.

Маскируя наблюдателя, необходимо одновременно маски
ровать и средства наблюдения — перископ, стереотрубу, 
дальномер, а также работу, связанную с наблюдением и об
служиванием! наблюдательного пункта.

При маскировании наблюдательного пункта следует зама
скировать также работу прибора наблюдения — горизон
тальную и вертикальную наводку, сообщение с наблюда
тельным' пуект-OMi и средства связи.

Второй вид объектов, которые приходится маскировать,— 
это с о о р у ж е н и я ,  возводимые войсками.

Они могут быть разбиты на две категории: ф о р т и ф и 
к а ц и о н н ы е  и н е о б о р о н и т е л ь н ы е .

Маскируя -сооружения, следует не упускать -из виду и их 
эксплоатацию, связанную с деятельностью войск; так, на
пример, скрывая убежище, необходимо скрыть и ход сооб
щения к нем-у и такие признаки его, как дым от топки пе
чей в холодное время и т. п.

Третий вид объектов, -иногда маскируемых,— это м е с т 
н ы е  о р и е н т и р ы  и у ч а с т к и  м е с т н о с т и .

Местные ориентиры могут облегчить противнику отыска
ние замаскированного войскового объекта, а потому они 
должны быть либо уничтожены, либо перенесены на другое 
место, либо замаскированы.

К числу таких ориентиров могут быть отнесены отдель
ные местные предметы, как то: дерево, камень, хутор, дымо
вая труба, большая -воро-нка и т. п.

Небольшие участки местности являются объектами маски
ровки тогда, когда необходимо ввести в заблуждение п-ро- 
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тивника, нарушив естественный вид знакомой ему местности, 
или когда необходимо создать маскировочный фон на боль
шом! участке для облегчения маскировки расположенных на 
нем! объектов.

Иногда в зависимости от принятого маскировочного реше
ния может оказаться необходимым изменить характер мест
ности, занимаемой объектом или непосредственно прилегаю
щей к нему; так, например, на летном поле маскируемого 
аэродрома можно сделать ложные дороги, канавы, овраги 
и даж е целые хутора; при маскировке огневой точки под 
жилой дом необходимо на прилегающей к нему местности 
устроить усадьбу, огороды и т. п.

^  3. Демаскирующие признаки объектов
Задача разведки противника — выявить объекты либо для 

♦ у  возможности ведения прицельного огня по ним или для вы- 
Л ^ бо р а  направления атаки, либо для того, чтобы установить 

'  намерения и план боевых действий и операций разведывае
мой стороны.

Выявление объектов разведка производит на основе свой
ственных ям! демаскирующих признаков.

Д е м а с к и р у ю щ и м и  п р и з н а к а м и  называются 
свойства объектов, выявляющие их на окружающем! фоне 
при данных условиях разведки.

Следовательно, то или иное свойство объекта не всегда 
может быть демаскирующим признаком! его; оно будет та- 
козым! лишь тогда, когда выделяется па фоне, окружающ ем 
объект, и когда наблюдатель мож ет заметить его.

Так, например, тень от радиомачты на фоне кустарника 
неразличима д аж е с малых (высот воздуш ного наблюдения 
(500 м) и не демаскирует наличие рации; та .же тень на 
фоне снежного покрова мож ет быть замечена с высоты 
500 уну но с высоты 2 ООО м уж е будет незаметна и не явит
ся демаскирующим признаком радиомачты. Зеленый цвет 
летнего обмундирования на фоне луга не демаскирует бой
ца, а на фоне песка или пашни будет демаскировать его 
и т. д.

Таким образом, понятие демаскирующего признака обусло
вливается характером фона и условиями 'разведки.

Демаскирующие признаки любого объекта могут быть 
разбиты на д в е  группы; видовые признаки и 'Признаки д ея 
тельности.

К в и д о в ы м  д е м а с к и р у ю щ и м '  п р и з н а к а м  от
носятся свойства объекта, определяющие его внешний вид 
и позволяющие заметить и опознать объект.
2  М аскировка 17
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Рис. 5. Типы фактур поверхностей 
и схемы их отражательных 

свойств:
а — зеркальная поверхность (вода, 
стекло, металлы ); б  — гладкая п о
верхность (дер ево, бетон, ткань, 
снег); в  — ш ероховатая поверхность  
(паш ня, вы брош енная земля); г—'вор
систая поверхность (луг, хл ебное  

поле)

К д е м а с к и р у ю щ и м  
п р и з н а к а м  д е я т е л ь 
н о с т и  относятся признаки, 
свойственные боевым дей
ствиям или эксплоатации 
маскируемого объекта..

Видовые демаскирующие 
признаки могут быть следую
щие: цвет поверхности объ
екта, форма объекта, размеры 
объекта и тень от объекта.

Цвет поверхности объекта 
определяется цветом краси
теля, если она окрашена, 
или отражательными свой
ствами материалов, из кото
рых сделан объект. Напри
мер, естественный цвет бе
тона — светлосерый; цвет 
глины — желтый с тем или 
иным оттенком в зависимо
сти от ее состава; цвет ра
стительности — зеленый и 
изменяется по временам го
да. Ц вет красителей опре
деляется их отражательны
ми свойствами и может быть 
любым в зависимости от 
типа красителя или состава 
красочной смеси. Ц вет по
верхности, кроме того, за
висит от ее состояния, от 
степени гладкости, или, как 
говорят, от фактуры по
верхности.

П о в е р х н о с т и  о б ъ 
е к т о в  в зависимости от 
характера их фактуры мо
гут быть двух типов: з е р- 
к а л ь н а я  и г л а д к а я  
или м а т о в а я ,  

зеркальной и матовой, может 
и в о р с и с т а я .

Поверхность фонов, кроме 
быть еще ш е р о х о в а т а я  

Эти четыре типа поверхностей обладают различными от  
ражательными свойствами.
18



На рис. 5 схематически изображены типы поверхностей; 
их отражательные свойства представлены в полярных ко
ординатах при положении источника света под углом 45° 
и дают представление о характере светорассеивания в пло
скости луча.

Фотометрическая кривая отражения получена соедине
нием концов векторов отражения, которое измеряется под 
различными углами к ис
следуемой поверхности в 
пределах от 0 до 180° при 
одном и том ж е положе
нии источника света.

З е р к а л ь н а я  п о 
в е р х н о с т ь  обладает 
наибольшим контрастом 
отражения в различных 
направлениях; при на
блюдения против света 
она дает наибольшее от
ражение, доходящ ее до 
блеска, в то время как во 
всех других направлениях 
эта поверхность отражает 
сравнительно мало падаю
щих на нее лучей, вслед
ствие чего на плановом 
фотоснимке такие поверх
ности выходят темными.

М а т о в а я  п о в е р х н о с т ь  отражает свет более или 
менее равномерно во все стороны и имеет максимум отра
жения тоже против света, но не так резко выраженный, как 
у зеркальной поверхности.

Ш е р о х о в а т а я  п о в е р х н о с т ь  имеет кривую отра
жения, примерно обратную матовой поверхности, с  максиму
мом: по овету.

В о р с и с т а я  п о в е р х н о с т ь  может носить самый 
разнообразный характер в зависимости от  высоты и состоя
ния травостоя; для нее характерен провал в  зените, обусло
вливаемый наличием затененностей и проевечиванием почвы.

Исходя из рассмотрения этих кривых, можно утверж 
дать, что гладкая поверхность объекта или маски (ткань, 
дерево, бетон) на шероховатом или ворсистом фоне будет 
при некотором одном положении наблюдателя отражать 
столько ж е лучей, сколько их отражает я  фон, а при всех 
других — или больше или меньше, вследствие чего будет 
г* 19
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Рис. 6. Освещенность различных по
верхностей в зависимости от поло

жения их в пространстве:
a — н апр ав лен ие л ун ей  к поверхностям ; 
б—в и д  осв ещ ен н ы х пов ер хн остей  в п лан е



светлей или темней, т. е. будет заметна независимо от сход
ства с фоном по цвету.

Следовательно, х а р а к т е р  ф а к т у р ы  п о в е р х н о 
с т и  о б ъ е к т а  в л и я е т  н а  и т о г о в ы й  ц в е т  е е .

Ц вет поверхности зависит также и от степени освещен
ности ее, что показано на рис. 6. Разница в освещенностях 
обусловливается положением! поверхности в пространстве: 
чем' меньше угол между направлением луча и нормалью 
к поверхности, тем больше освещенность ее, выражаемая 
зависимостью: £ = £ 1’tL. cos а,

где Е  — искомая освещенность поверхности;
Е  |_— освещенность поверхности лучами, падающими на 

нее по нормали; 
а — угол между направлением луча и нормалью к по

верхности.
Такими образом, цвет поверхности объекта в целом зави

сит от:
— о к р а с к и  п о в е р х н о с т и  или отражательных 

свойств материала ее;
— ф а к т у р ы  п о в е р х н о с т и ;
— о с в е щ е н н о с т и  п о в е р х н о с т и .
Помимо освещенности поверхности, для характеристики 

цвета поверхности и расчетов пользуются еще двумя поня
тиями, зависящими от степени освещенности: яркостью по
верхности и светлотой поверхности.

Я р к о с т ь ю  п о в е р х н о с т и  называется сила света, 
отраженная единицей площади данной поверхности. В фи
зике данная величина измеряется в стильбах. Если силу 
света поверхности обозначить через J, а площадь отражения 
поверхности через F, то яркость В поверхности будет:

в  =  1 .
F

При маскировке объектов надо стремиться яркость маски
руемой поверхности подвести под яркость окружающей 
местности, а потому чаще приходится иметь дело со 
сравнением! яркости двух и нескольких поверхностей. Р аз
ность между яркостями, выраженная в долях большей яр
кости, называется к о э ф ф и ц и е н т о м  к о н т р а с т а  
п о  я р к о с т и .  Если одна поверхность имеет яркость и 
другая — В2, причем Вх > В2, то коэфициент контраста по 
яркости Кк будет:

к к =  -
В X
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С в е т л о  т о  й п о в е р х н о с т и  называется также сила 
света, отраженная единицей площади данной поверхности, 
но выраженная в отвлеченных величинах по сравнению с от
ражением! света идеально матовой поверхности. Если, обозна
чим яркость идеально матовой поверхности через В„ и яр
кость данных поверхностей через В 1 и В2, то относительная 
яркость этих поверхностей гг и г2 будет:

В j В 2г, — — и / • ,=  — .
В о 2 5 0

Величины Tj и г2 называются к о э ф и ц и е н т а м и  я р 
к о с т и .

Коэфициент яркости дает представление о светлоте по
верхности по направлению наблюдения.

Ц вет поверхности объекта будет только тогда демаски
рующим признаком его, когда он будет контрастировать 
с цветом окружающего фона по цветовому тону и яркости 
настолько, что наблюдатель противника сможет отличить 
его от фона, на котором расположен объект.

Допускаемый контраст по яркости определяется форму
лой:

K K =  B l ~  ^ < 0 ,2 ,
В\

где К к — коэфициент контраста по яркости;
В г — яркость более светлой поверхности;
В 2 — яркость более темной поверхности;

0,2 — яркостный контраст двух соседних эталонов 
ахроматической шкалы, т. е. таких эталонов;, разница по 
яркости которых не бросается в глаза наблюдателю.

Величина яркости поверхности в стильбах, определяемая 
зависимостью

В--
■К 104

прямо пропорциональна общей освещенности ее (Е„) и 
коэфициенту яркости (г); поэтому при одинаковых полож е
ниях сравниваемых поверхностей в пространстве, т. е. при 
одинаковой освещенности их, указанная формула принимает 
следующий вид:

К к =  Г1~ Г2 < 0,2,
ri
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где Кк — коэфициент контраста по яркости;
г! — коэфициент яркости более светлой поверхности; 
г2 — коэфициент яркости более темной поверхности; 
0,2 — имеет то ж е значение, что и в предыдущей фор

муле.
Очевидно, что и г2 зависят от окраски и фактуры по

верхностей, обладающих различными отражательными свой
ствами.

В маскировочной практике приходится в одних случаях 
требовать неразличения пятна окраски или маски от фона, 
и в этом случае должно быть обеспечено Кк <  0,2, а в дру
гих случаях, наоборот, приходится требовать резкой замет
ности пятна или маски, и тогда необходимо, чтобы 0,4; 
первое относится к маскам, скрывающим объект, или окрас
кам, уменьшающим заметность его, второе — к  ложным 
объектам и деформирующей окраске.

Пример 1. Какой допустим коэфициент яркости маски, если коэфи
циент яркости фона луга (см. приложение, табл. 3) Г ф =  0,09?

Ответ. Величина гм может находиться в пределах от: 
гф — гм гм — гф
------------ < 0 , 2  до -------------< 0 ,2 ,  откуда:

гф Гм
0,09 — гм Гм — 0,09
 а п (Г < 0 ,2  и гм > 0 ,0 7 2  или    < 0 ,2  и г м < 0 ,1 1 .0 ,0 9  Гм

Следовательно, коэфициент яркости маски должен быть 
0,11 >  г м >  0,07.

Пример 2. Какой коэфициент яркости должна иметь ложная до
рога, устраиваемая посыпкой песка на фоне луга?

Ответ. Коэфициент яркости ложной дороги должен быть таким, 
чтобы дорога резко выделялась на фойе, т. е. 

гд — гф гд— 0,09
-— —— >  0,4; -— >---------> 0 ,4  или г д >  0,15.

гп гд
Таким образом, нет нужды насыпать песок сплошным слоем и до

биваться гд =  0,21 (см. табл. 3 в приложении), а достаточно обес
печить получение гд > 0 ,1 5 .

В условиях ближнего наблюдения большое значение имеет 
ц в е т н о с т ь ,  или ц в е т о в о й  т о н ,  а при дальнем! на
блюдении особо важное значение приобретает с в е т л о т а .

Чтобы добиться отсутствия демаскирующих свойств цвета 
объекта на некотором фоне, необходимо наличие равенства 
кривых спектрального отражения объекта и фона; такие 
кривые могут быть получены с п е к т р о ф о т о м е т р о м ' .

На аэрофотоснимке цвет передается в серых тонах, кото
рые зависят, кроме указанных трех факторов, еще от сте
пени чувствительности фотоэмульсии к  различным частям 
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спектра и от применяемых при съемке светофильтров; осо
бенно резко тон изображения поверхности на фотоснимке 
может изменяться при очувствшеннооги фотопленки к  ин
фракрасной части спектра, в пределах которой человеческий 
глаз не может видеть.

Форма объекта — демаскирующий признак ето, позволяю 
щий не столько замечать объект (как например цвет), 
сколько опознавать его, т. е. по форме определить тип 
объекта и его назначение.

Все сооружения, создаваемые человеком!, обычно имеют 
правильную геометрическую форму, состоящую из прямых 
или циркулярных линий. Поэтому задача маскировки в д ан 
ном! случае сводится или к  искажению такой геометрически 
правильной формы или к сокрытию ее целиком!.

При воздушном! наблюдении решающее значение приобре
тают плановые габариты и очертания объекта, а при назем- 
ном наблюдении — вертикальные.

При перспективном! воздушном! или наземном наблюдениях 
для опознавания объекта имеют значение как плановые, так 
и вертикальные очертания. При наблюдении с б'одыших ди
станций форма объектов искажается за счет срезания углов 
вследствие неразличимости мелких деталей.

Размеры объекта, так ж е как и его форма, позволяют 
установить назначение и тип объекта. Значительное удале
ние разведчика противника может создать такие условия, 
при которых объект вследствие незначительности своих раз
меров окаж ется вовсе неразличимым.

Такое положение обусловливается физиологическими 
свойствами человеческого глаза. О с т р о т а  з р е н и я ,  или 
р а з р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  г л а з а ,  в полевых 
условиях определяется угловым размером! изображения 
в одну минуту (рис. 7).

В треугольнике OPR  (рис. 7), при небольшой величине 
угла а, угол у м ож ет быть принят за прямой, и тогда

Аtg  01 =  — . 
ё  D

но так как tg 1° — 0,00029, или, округляя, tg 1° % 0,0003,

А З  D
получим: — = ------------, откуда А

D  10000 3300

Эта зависимость и определяет собой различаемый размер 
предмета А  в метрах при удалении его от глаза наблюда
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теля на D в метрах: если А^> ^  , то предмет виден, и,
3300

наоборот, если А  <С ^  -, то предмет не виден.
3300

При наблюдении через оптические приборы в знаменатель 
формулы вводится к о э ф и ц и е н т  к р а т н о с т и  у в е 
л и ч е н и я  п р и б о р а ,  так как в; этом случае может быть 
принят меньший угловой размер предмета, и формула примет 
следующий вид:

А =  D  .
3 3 0 0 •к .

Данная формула верна при средних условиях контраста 
предмета и фона, т. е. примерно при К =  0,5.

Боли предмет имеет резко выраженный линейный характер 
(например столб, тропа, тень радиомачты и т. п.), то  вслед
ствие лучшей видимости его в знаменатель вводится мно
житель 4, и формула примет следующий вид:

А  = ------ —--------
13200 • К

Пример I. Рассчитать размер пятен мелкопятнистой окраски, исходя из 
условий неразличения их порознь невооруженным глазом с дистанции 100 м.

Ответ. Размер пятна в поперечнике должен быть в см:
100 • 100 А =  — ^г-г-г—  =  3 см  и меньше. ооОО

Такими пятнами можно окрашивать, например, щит противотанко
вого орудия.

Пример 2. С какого расстояния будут видны пятна диаметром 3 см 
при наблюдении через восьмикратный бинокль?

Ответ. Пятна будут видны с дистанции
О =  0,03 • 3300 ■ 8 =  792 м и ближе.

Следовательно, если противник расположен в 300 м от нашего 
переднего края, а пушка в 500 м в глубине обороны, то пятна ок
раски не будут видны.

Пример 3. Нужно ли маскировать на фоне луга тень от мачты 
полевой радиостанции диаметром 8 см при наблюдении с Я = 1  500 м ?

Ответ. С высоты 1 500 м видны линии шириной 
. _  1500

13200 =  0,11 Л =  11 см и больше, 
следовательно, тень будет не видна и маскировать ее не надо.
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Тень объекта является резким демаскирующим признаком 
в условиях наличия солнечного освещения. Она дает воз
можность определить место, форму и размеры объекта.

Тень от объекта резко меняется -в течение суток и времени 
года, и при маскировании тени приходится считаться со  сле
дующими ее свойствами: положением! тени, размером ее и 
контрастом! тени.

П о л о ж е н и е  т е н и  можно определить так: зная, что 
земной т а р  делает один оборот вокруг своей оси в 24 часа, 
можно считать, что тень за один чао перемещается на 15° \  
а так как  в полдень тень всегда падает на север, то-, напри
мер, в 10 час. она будет занимать положение с азимутом 
330°, а в 16 час.— с азимутом 60°.

Р а з  mi е р  т е н и  зависит от высоты солнца, или времени 
суток, высоты объекта и рельефа местности. При горизон
тальной местности (рис. 8, I) длина тени

« 'У' Лоб
1 =  t g V

где 7 \  — длина тени;
Л об— высота объекта;
Л q — угол -высоты солнца.

При наклоне местности от солнца (рис. 8, II) горизон
тальная проекция длины тени определяется из следующих 
соображений:

Лоб =  А С  — ВС,
или

Л об =  То tg llQ  — Г2 • tg  р =  Г2 (tg I iq  — tg 8),

откуда 

Т., flo6
tg h Q  -  tg  p '

Аналогично при на
клоне местности к солн
цу (рис. 8, III)

Y* _ Лоб
s ~ t g  Л0  +  tg  р '
Общий вид формулы 

длины тени:
Л  об

*8 A© +  tg P  ’
Рис. 8. Влияние рельефа на длину пла

нового размера тени

1 Перемещение тени на 15° в час является средней величиной-, 
летом она значительно увеличивается, а зимой уменьшается.
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из которой могут быть получены все частные случаи. Вели
чина й©  берется из астрономических таблиц или опреде
ляется на месте (непосредственным измерением.

Пример. Определить наименьшую ширину тени от леса высотой 
20 м, если высота сюлнца в данной местности (Гродно, Вильно) не 
бывает больше 60°.

Ответ. Наименьшая тень будет при максимальной высоте солнца, 
поэтому

„  20 _  20 
~  tg 60° 1,73

Войска, расположенные в пределах этой теши на фоне луга, не бу
д у т  видны с самолета.

В условиях сплошной облачности тень отсутствует, но мо
гут образовываться отдельные затененности вследствие 
освещения только частью небосвода той или иной части 
объекта и прилегающего к нему фона.

Демаскирующие признаки деятельности или эксплоатации 
могут быть разбиты по длительности своего существования, 
а следовательно и по времени их наблюдения разведкой 
противника, на следы деятельности на местности и явления 
в атмосфере.

С л е д ы  д е я т е л ь н о с т и  н а  м е с т н о с т и  могут 
быть самыми разнообразными и обусловливаются работой 
боевых, транспортных и инженерных машин, движением лю 
дей, оставлением на местности отбросов, материалов и т. п. 
Так, после артиллерийской стрельбы образуются задульные 
конуса, от движения но целине транспорта остаются колеи 
и помятости травы, при заправке самолетов остаются пятна 
от пролитото масла или бензина, возле привала или жилья 
войск появляется мусор и т. д.

Все эти небольшие дополнительные демаскирующие при
знаки могут оказаться решающими для разведки противника.

Я в л е н и я  в а т м о с ф е р е  носят временный характер 
и тем не менее могут явиться достаточными для обнаруже
ния даж е замаскированных объектов. К числу их относятся 
свет, вспышки от стрельбы, звук и шум, свойственные опре
деленным видам объектов' при их действии (стрельба, дви
жение танков, 'работающие моторы понтонов и т. п.), дым 
от  топки печей или работы двигателей внутреннего сгорания, 
пыль от движения по дорогам! или обнаженной земле, радио
волны при работе раций и т. д.

Из общего обзора веек демаскирующих 'Признаков объек
тов можно сделать два вывода:

1. П р и с т у п а я  к м а с к и р о в к е  о б ъ е к т а ,  с н а ч а 
л а  н е о б х о д и м о  в ы я в и т ь  в о е  с в о й с т в е н н ы е  
е м у д е м а с к и р у ю щ и е п р и з н а к и .
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2. М а с к и р у я  о б ъ е к т  на  п р о д о л ж и т е л ь н о е  
в р е м я ,  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  
и з м е н е н и я  ф о н а  и л и  у с л о в и й  н а б л ю д е н и я .

4. Методы маскировки
В определении методов маскировки следует исходить не 

из характера работ или типа применяемых материалов, а из 
того результата, который получается для противника после 
выполнения маскировочных мероприятий.

В маскировочной практике могут быть использованы сле
дующие методы: сокрытие, деформация и имитация объекта.

С о к р ы т и е  о б ъ е к т а  требует таких маскировочных 
мероприятий или использования таких условий обстановки, 
благодаря которым разведка противника не обнаруживает 
маскируемого объекта.

Наилучший способ сокрытия объекта — это использова
ние условий обстановки и местности, т. е. использование 
приемов естественной маскировки (например расположение 
объекта за естественной маской: от воздушного наблю де
ния — в густом лесу или в  местном сооружения, а от на
земного наблюдения — за возвышенностью, в  лесу; произ
водство (работ :в ночное время, в тумане и т. п.).

Если не представляется возможным использовать условия 
обстановки, то  для  сокрытия объекта могут создаваться 
различные маски в соответствии с окружающ ей местностью, 
т. е. объект может быть замаскирован под местность или 
местные предметы.

Д ля облегчения сокрытия объекта при особо однообраз
ном фоне на открытой местности последняя может быть рез
ко изменена, вплоть до создания на ней маскировочного фона 
в виде той или иной системы пятен, макетов, воронок и т. п.

В техническом отношении метод сокрытия потребует 
скрыть все демаскирующие признаки объекта, как видовые, 
так и признаки деятельности или экоплоатации. О ставлен
ный нескрытым хотя бы малейший признак, свойственный 
маскируемому объекту, м ож ет свести на-нет всю маски
ровку его.

В тактическом отношении метод сокрытия объекта равно
силен его отсутствию, что обеспечивает внезапность дей
ствий я  не позволяет противнику вести прицельный огонь, 
заставляя его в лучшем! случае переходить на обстрел по 
площади или, вследствие полного незнания о наличии о б ъ 
екта, не вести против него никаких действий.

Тактически метод сокрытия долж ен применяться войсками 
всегда, при выполнении любых боевых действий и даж е при
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расположении на отдыхе и в тылу фронта, независимо от 
наличия на то особых указаний командования.

И бойцы, и материальная часть, и сооружения, возводимые 
войсками, вплоть до самых безобидных палаток для ночлега 
и клубных палаток,— все должно быть скрыто от разведки 
противника.

Непринятие мер сокрытия войск может иметь место лишь 
по особому распоряжению командования, которое, давая ука
зания по маскировочному обеспечению и составляя план 
маскировочных мероприятий, указывает, что именно может 
остаться нескрытьим (например часть ходов сообщения, до 
рог, препятствий и т. п.); сами ж е войска с  их материальной 
частью должны быть всегда замаскированы методом' сокры
тия или в крайнем' случае, например на марше, должны быть 
даны указания по маскировке для выполнения их на случай 
внезапного появления противника.

Д е ф о р  mi а ц и я  о б ъ е к т а  требует таких маскировоч
ных мероприятий, в итоге выполнения которых разведка про
тивника не обнаруживает маскируемого объекта, но видит 
какой-то другой, в измененной форме или же видит объект 
н еоп ред е л енного на з начен и я .

В этом' случае, как правило, в итоге деформации объект 
получает форму, настолько умаляющую его значение, что он 
становится мало привлекательной целью для огневого напа
дения.

Обычно такой метод применяют к объектам', сокрытие ко
торых невозможно. Например, железнодорожный мост на 
фоне реки можно скрыть дымовой завесой, а если зады-мле
ние в силу каких-либо причин -невозможно, то маскировка 
его может быть -произведена -под разрушенный мост путем 
устройства на -нем- деформирующих пристроек; аналогично 
может -быть замаскирован ангар или другое сооружение. 
Крупное здание может быть деформировано -под несколько 
мелких зданий -путем использования приемов растительной и 
декоративной маскировки или окрашивания.

В других случаях деформация объекта выполняется -под 
пятно или предмет неопределенного назначения; само пятно 
или предмет остаются заметными, -но ра-зо-браться в их со
держании и -назначении невозможно. Такой прием- приме
няется для деформирующей окраски подвижных объектов 
(танки, самолеты и т. п.).

Технически метод деформации тре-буе-т изменения те-х или 
иных свойств объекта, а знацит и изменения тех или иных 
демаскирующих признаков его. В одном случае достаточно 
ограничиться изменением лишь видовых признаков, а в дру- 
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гом — понадобится внести изменения и в характер деятель
ности или эксплоатации объекта (например пользование ан
гаром, деформированным под разрушенный).

Б тактическом! отношении метод деформации создает 
у противника впечатление о наличия цели весьма малой цен
ности и военного значения «ли ставит его перед фактом 
неизвестности о содержании и значении цели. Если в первом 
случае маловероятно огневое 'нападение на деформируемый 
объект, то во втором случае этого положения может не ока
заться, особенно если таких пятен и видимых действитель
ных объектов мало.

В некоторых случаях с помощью деформирующей окраски 
объекта достигается искажение курса движения морских ко
раблей или самолетов, и тогда в тактическом' отношении это 
затрудняет определение данных для стрельбы и тем самым 
дает худшие результаты ее.

Тактически метод деформации применяется в маскировке 
или для подвижных объектов, которые могут оказаться на 
самых разнообразных фонах, или для громоздких стационар
ных объектов, скрыть которые невозможно, с целью умале
ния их значения.

М етод деформации не скрывает объекта, а лишь изме
няет те или иные свойства его; поэтому, например, вся ма
териальная часть, имеющая деформирующую окраску, при 
расположении ее на месте долж на, кроме того, маскиро
ваться методом сокрытия.

М е т о д  и м и т а ц и и  требует таких маскировочных ме
роприятий, по выполнении которых разведка противника 
обнаруживает объект там, где его фактически нет.

М етод имитации сводится к созданию ложных замаски
рованных или 'незамаскированных объектов для отвлечения 
внимания и огня противника и при применении в массовом 
масштабе мож ет привести к истощению его средств'.

М етод имитации имеет исключительное значение для 
в'ведения противника в заблуждение; в этом отношении он, 
пожалуй, имеет большее значение, чем метод сокрытия, так 
как споообств'ует внушению противнику именно таких све
дений, которые действительно способны ввести его в за 
блуждение и обмануть.

Технически, в зависимости от характера объекта и усло
вий наблюдения, метод имитации сводится к тому, чтобы 
воспроизвести все или главнейшие демаскирующие при
знаки данного объекта.

В тактическом отношении метод имитации заставит про
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тивника вести огонь по пустому месту или неправильно 
наметить свой удар.

Тактически метод имитации применяется тогда, когда не
обходимо отвлечь внимание противника в сторону, но этот 
метод не всегда должен сопутствовать методу сокрытия; 
так, например, при сокрытии сосредоточения частей усиле
ния в случае подготовки наступления стрелкового корпуса 
не всегда потребуется имитация их в пределах того же 
корпуса.

Имитация простейших войсковых объектов, как то: огне
вой точки, батареи, стрелкового окопа и т. п., производится 
распоряжением ближайшего начальника; имитация ж е круп
ных объектов, как то: аэродрома, дивизионного обменного 
пункта, станции снабжения, оборонительных районов и по
лос или войсковых групп при передвижении или сосре
доточении на месте, производится только распоряжением 
не ниже командира соединения (стрелковой дивизии, стрел
кового корпуса и т. -п.) и по особо разработанному плану 
маскировочного обеспечения боя и операции.

5. Принципы маскирования
Д ля того чтобы маскировочные мероприятия имели успех 

и оправдывали себя, они должны выполняться о соблю де
нием следующих принципов: е с т е с т в е н н о с т и ,  р а з 
н о о б р а з и я ,  н е п р е р ы в н о с т и  и а к т и в н о с т и .

Первый и второй принципы относятся к выбору форм 
маскировки.

Ф о р м о й  м а с к и р о в к и  называется тот внешний вид 
объекта, который он принимает после маскировки и который 
мы хотим показать разведке противника.

Если окоп расположен на лугу и он маскируется под 
этот ж е луг, то «луг» и будет формой его маскировки; 
если на лугу стоят копны сена и наблюдательный пункт ма
скируется путем устройства над ним макета копны, то фор
мой маскйровки данного наблюдательного пункта будет 
«копна»; если одна железобетонная огневая точка маски
руется под группу кустов, а другая под жилой дом хутора, 
то формой маскировки первой точки будут «кусты», а вто
рой — «хутор» (или «усадьба»).

Все эти формы маскировки — «луг», «копна», «кусты» и 
«хутор» -— имеют только видимость (форму) в соответствии 
с их названием. Материалы ж е для их устройства могут 
быть самые разнообразные. Так, например, «луг» может 
быть сделан из мочала, «копна'» — хотя и из настоящего 
сена, но в виде одной оболочки, «кусты» — из срезанных 
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веток или из искусственных маскмате,риалов, а «хутор» — 
из фанеры, присыпок и прочих материалов, необходимых 
для устройства макетов предметов, свойственных действи
тельному хутору.

Самые формы маскировки объекта должны выбираться 
с соблюдением принципов естественности и разнообразия.

П р и н ц и п  е с т е с т в е н н о с т и  ф о> р м маскировки 
заключается в том, чтобы маска была естественна для дан
ной местности я  для данной обстановки.

Так, например, форма маскировки под «копну сена» мо
ж ет быть выбрана лишь на лугах, где имеются копны сена. 
Если ж е маскировка под «копны сена» будет выбрана на 
пашне, то это неестественно, так как сено на хлебных полях 
не складывают; это будет неестественно и на лугу, если в 
данное время года копны отсутствуют в этом районе.

П р и н ц и п  р а з н о о б р а з и я  ф о р м  маскировки за
ключается в том, чтобы избегать раз навсегда установлен
ной формы маскировки для данного объекта или массо
вого применения ее к одинаковым объектам.

Так, например, если все перископы маскировать под 
«кочки», то по этим «(точкам» противник сможет опреде
лять места наблюдательных пунктов.

Формы маскировки для одних и тех же объектов должны 
быть разнообразны и естественны, тогда они сыграют свою 
роль и оправдают свое назначение в качестве неопознавае
мых масок, принимаемых по содержанию за те предметы, 
форму которых они имитируют.

Третий принцип — п р и н ц и п  н е п р е р ы в н о с т и —  
заключается в том, чтобы маскировка какого-либо объекта 
начиналась тогда, когда появляется сам объект, и продол
жалась до конца его пребывания на данном месте. Напри
мер, совершенно недопустимо такое положение, когда 
фортификационное сооружение сначала строится, а затем! 
маскируется; необходимо маскировать самый выбор места 
сооружения и вое работы по созданию его. Кроме того, 
необходимо поддерживать маски в состоянии полной эф
фективности: если трава вянет — возобновлять ее, при 
выцветании ткани — подкрашивать ее, в случае провиса^ 
ния каркаса — подтягивать его и т. д. Только при это-м 
условии можно надеяться на получение от маскировки тре
буемого результата.

Четвертый принцип — а к т и в н о с т ь  м а с к и р о в к и  — 
заключается в проведении таких маскировочных мероприя
тий, в итоге выполнения которых разведка противника по
лучает неверные данные, влекущие за собой ошибочную
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оценку обстановки и неправильные действия войск. Так, 
например, если наряду с сокрытием взводного района обо
роны в стороне построен ложный, то войска противника, 
атакующие последний, могут подвергнуться удару во фланг 
и понесут большие потери, ее  выполнив боевой задачи; при 
устройстве ложных батарей и аэродромов артиллерия про
тивника будет стрелять, а авиация бомбить по пустому ме
сту, понапрасну расходуя силы, средства и время.

Таким образом, принцип активности маскировки обеспе
чивается в основном выполнением ложных действий и ши
роким применением ложных объектов.

6. Маскировочная дисциплина
Маскировочной дисциплиной называются правила пове

дения войск, вытекающие из принятого маскировочного ре
шения и обеспечивающие эффективность его.

Так, например, если к наблюдательному пункту, замаски
рованному среди поля, нет никаких троп и сообщение с ним 
намечено только по маскированному ходу сообщения, то 
совершенно 'недопустимо ходить к нему по целине даж е 
ночью, когда это не представляет никакой опасности; та
кое хождение может образовать вытоптанности, по кото
рым разведка противника обнаружит замаскированный на
блюдательный пункт.

Остановка транспорта возле склада или пункта сбора 
донесений может выявить места их расположения; в этих 
случаях необходимо стоянки транспорта делать в стороне.

Если батарея расположена в 30 т от дороги, то оста
новка транспорта снарядов должна производиться на самой 
дороге; разворот транспорта с образованием на местности 
заметной петли совершенно недопустим, и требуется сквоз
ной проезд его до перекрестка или ложной батареи, откуда 
транспорт может возвращ аться обратно по маршруту, наме
ченному маскировочным решением.

ГХри маскировке какого-либо объекта горизонтальными 
масками недопустимо размещение чего-либо в холостой 
зоне маски.

Во всех случаях указания по маскировочной дисциплине 
должны быть увязаны с маскировочным решением и быть 
известны всему личному составу, находящемуся или могу
щему прибыть >в расположение объекта.

Обычно указания по маскировочной дисциплине состав
ляются лицом), разрабатывающим маскировку объекта, и 
должны быть даны независимо от применяемого метода 
маскировки.
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Соблюдение маскировочной дисциплины имеет исключи
тельное значение для обеспечения за маскированы ости 
объекта.

Г л а о а III

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФОНЫ И ИХ СВОЙСТВА

1. Типы естественных фонов
В зависимости от принципов классификации, принятых 

в военной топографии, все естественные фоны могут быть 
разделены на следующие типы:

а) в отношении рельефа фоны могут быть р а в н и н 
н ы м и ,  х о л м и с т ы м и  и г о р н ы м и  (рис. 9, 10 и 1.1);

Рис. 9. Равнинный фон

б) в отношении своих тактических свойств, облегчающих 
маскировку войск, ведение наблюдения и огня и т. п., фоны 
могут быть о т к р ы т ы м и  или з а к р ы т ы м и  (рис. 12 
и 13).

К ак открытые, так и закрытые фоны могут быть п е р е- 
с е ч е н н ы м и  (рис. 14).
3 Маскировка 33



Рис. 10. Холмистый фон

Рис. I I . Горный фоя

Холмистые, закрытые и пересеченные фоны обладают хо
рошими маскирующими свойствами, так как изобилуют на
личием естественных масок, к  которым относятся как <не-
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ровности рельефа и его изрезан,ность, так и растительный 
покров кустарникового или лесного типа.

Рельеф, пересеченность и растительный покров местности 
не только затрудняю т наземное изучение фонов, но пони
жаю т эффективность их обследования с воздуха.

Рис. 12. Открытый фон

Рис. 13. Закрытый фон

По признакам, характеризующим строение внешнего по
крова и являющимся наиболее важными для маскировоч
ных целей, естественные фоны могут быть разделены на 
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следующие основные ви|ды: фоны о  растительным покро
вом; фоны, лишенные растительного покрова; фоны водные 
и  фоны населенных пунктов.

К фонам с растительным покровом относятся: фон леса, 
фон кустарника, фон травы, фон хлебного поля, фон ого
родных культур.

К фонам, лишенным растительного покрова, относятся:
а) фоны, созданные под влиянием природных факторов 

(пески, крутые обрывы у берегов рек, обнаженные складки 
местности и т. п.), и
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б) фоны, созданные при 'воздействии человека (пашни 
без всходов, строительные площадки, растоптанные участки, 
грунтовые дороги, тропинки и т. п.).

Фоны воды в свою очередь делятся на:
а) ф о н ы  ' В н у т р е н н и х  в о д :  озер, болот, рек, 

искусственных водоемов, окаймленных со всех сторон фо
нами других земных образований, и

б) ф о н ы  в н е ш н и х  в о д ,  относящихся к морю, 
океану.

Фоны населенных пунктов (строений) могут быть город
ского и сельского 
типов.

А. Ф о н ы  с р а 
с т и т е л ь н ы м  п о 

к р о в о м

1. Ф о н  л е с а  мо
ж ет состоять или из 
одной породы дре
весных насаждений 
(например сосны или 
березы), — в этом 
случае он будет 
ч и с т ы м ,  или из 
многих пород,— тогда он будет с м е ш а н н ы м  (рис. 15).

Фон леса является очень хорошей естественной маской, 
могущей скрывать объекты как от наземного, так и от 
воздушного наблюдения.

Наличие просек в лесу 'Облегчает маскировку лесных д о 
рог, не требуя их сокрытия при прокладке новой дорож 
ной сети (рис. 16).

Л еса затрудняют перспективное наблюдение и поэтому 
способствуют уменьшению плановых размеров масок при 
сохранения той ж-е их полезной площади.

Леса затрудняют точную пристрелку неприятельской ар
тиллерии, скрывая от наблюдателей разрывы снарядов.

Леса, имеющие на опушке подлесок из более молодых 
деревьев и кустов, являю тся хорошей естественной маской 
против перспективного наблюдения противника.

Леса без подлеска могут просматриваться перспективно 
вглубь до 50 м.

Летом все лиственные леса являются более надежной 
маской от воздушного наблюдения, чем леса хвойные, так 
как последние обладают меньшими диаметрами крон.
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Зимой, наоборот, лиственные леса и оголенном от листвы 
состоянии от воздушного наблюдения не скрывают, но за
трудняют перспективное наблюдение противника.

Хвойные леса в зимнее время обладают хорошими маски
рующими свойствами как против планового воздушного на

блюдения, так и против 
перспективного.

Парки и сады по сво
им свойствам во мно
гом сходны с лесными 
массивами, но отлича
ются от последних оби
лием дорог, аллей, тро
пинок и просек, а так
ж е симметричным рас
положением деревьев, 
создающим правильные 
прямолинейные или кри
волинейные очертания.

Наличие в лесах полян, а в парках площадок или газо
нов, окаймленных высокими деревьями, создает возмож
ность расположения на «их масок больших площадей 
с  краями, примкну ты ми к деревьям.

Фруктовые сады обычно имеют симметричную группи
ровку деревьев, кроны которых чаще находятся в разомкну
том состоянии и не закрывают травяного' покрова в такой 
степени, как это характерно для насаждений в лесном 
массиве (рис. 17).

Л еса местного использования, парки и сады в зависимо
сти от пород деревьев и возраста древесных насаждений 
являются естественными вертикальными масками.

2. Ф о н  к у с т а р н и к а ,  так ж е как и фон леса, 
является природной вертикальной маской, в среднем 
не выше 6 м (рис. 18).

В качестве укрупненных измерителей, характеризующих 
зависимость между высотой кустарника и диаметром его 
крон, могут быть приняты следующие данные:

Высота кустарника в м  . . . 1 2 3—4 4—6

Диаметр кроны в м  . . . . 1 1—2 2 - 3 3 - 4

Д ля подвижных военных объектов (танков, бронемашин, 
автомашин, самолетов) и полевых фортификационных соору- 
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жений фон кустарника является более благоприятным в ма
скировочном отношении, так как обладает значительной 
пятнистостью, которая создается не только наличием раз
ного диаметра крон, но и тенями от кустов.

Рис. 18. Фон кустарника

Наиболее благоприятным в маскировочном отношении 
является такой кустарник, который имеет большое разно
образие по высоте, диаметру крои и системе взаимного 
расположения отдельных кустов.

3. Ф о н ы  о т р а в я н ы м и  п о к р о в а  mi и отличаются 
.большим разнообразием в отношении своих видовых 
свойств, зависящих от состава, строения и состояния тра
вяного покрова в различные времена года.

Травяной фон всегда бывает пятнистым, что всего лучше 
выявляется при условии наблюдения с воздуха на высоте 
от 500 до 1 ООО— 1 500 м.

Состояние травяного покрова м ож ет изменяться и при 
воздействии человека (например примятость травы, вы ка
шивание). Не менее важное маскировочное значение имеет 
наличие на лугу стогов и копен сена, которые могут быть 
использованы © различных маскировочных целях.

4. Ф о н ы  о х л е б н ы м и  к у л ь т у р а м и  типичны 
своими прямолинейными рисунками самого разнообразного 
контура. Разнообразие хлебньгх полей по рисунку допол
няется еще разнообразием по яркости и цветности, что яв
ляется очень существенным о точки зрения маскировки. 
Вид хлебных полей с  самолета характерен своей полоса- 
тостью, обусловленной направленностью посева растений.

5. Ф о н ы  с о г о р о д н ы м и  к у л ь т у р а м  и, как пра
вило, имеют более мелкий по размерам рисунок, чем фоны 
с хлебными культурами. Этот рисунок большей частью бы
вает прямолинейным и более пятнистым, чем рисунок хлеб-
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иых полей. Относительная мелкопятниютость рисунка фо
нов с огородными культурами в сравнении с фонами хлеб
ных полей, лугов и т. п. является их специфичным маски
рующим свойствам, которое может быть использовано и 
в целях сокрытия следов и при создании маск-покрытий.

Б. Ф о н ы, л и ш е н н ы е  р а с т и т е л ь н о г о  
п о к р о в а

1. Фоны без растительного покрова, с о з д а н н ы е  по  д 
в л и я н и е м  п р и р о д н ы х  ф а к т  о р о в (обнаженные

Рис. 19. Фон пашни

скалыны-е породы, крутые берега рек, пески и т. п.), харак; 
теризуются чрезвычайно благоприятными для маскировки 
свойствами: во-первых, резкоконтрастная пятнистость, обу
словленная рельефностью обнаженных пород и наличием 
теней (собственных и падающих); во-вторых, сложность и 
многообразие рисунка пятен различных пород. Однообра
зие по яркости и отсутствие сложного' рисунка свойственны 
только песчаному фону, лишенному растительности.

2. Фоны без растительного покрова, с о з д а н н ы е  п р и  
в о з д е й с т в и и  ч е л о в е к а  (пашни, растоптанные пло
щадки, карьеры), представляют такж е благоприятные усло
вия для маскировки. Наиболее выраженная крупная прямо
линейная пятнистость характерна для фона пашен (рис. 19); 
растоптанные земляные площадки и карьеры обычно имеют 
криволинейно замкнутые очертания.

В. Ф о н ы  в о д ы
1. Ф о н ы  в н у т р е н н и х  в о д  (болота, озера, реки, 

искусственные водоемы) отличаются от всех остальных ви- 
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дов природных фонов своей фактурой, которая характери
зуется зеркальным отражением. Так как характер отраж е
ния водной поверхности подвержен сильным изменениям 
в зависимости от положения наблюдателя и источника 
света, то маскировочные мероприятия на водном фоне 
встречают большие трудности, а заметность рефлектирую
щ его при солнечной погоде зеркала воды дает возможность

Рис. 20. Пруд в населенном пункте сельского 
типа

распознавать эти фоны на больших расстояниях, в не
сколько десятков километров. Эти фоны характерны кри
волинейным рисунком (исключая искусственные водоемы) 
(рис. 20).

2. Ф о н ы  в н е ш н и х  в о д  в маскировочном отноше
нии представляются ещ е более неблагоприятными ввиду 
большого однообразия по цвету и фактуре и неограничен
ных размеров.

Г. Ф о н ы  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в
Населенные пункты (сельского и городского типов) 

(рис. 21) представляют собой чрезвычайно пестрый и раз
нообразный фон, способствующий маскировке как стацио
нарных, так и подвижных объектов. Сочетание строений 
разного типа о различного вида древесными насаждениями 
создает в населенном пункте обилие естественных верти
кальных и горизонтальных масок, которые могут быть ис
пользованы против наземного и воздушного наблюдения.

Наличие на территории населенного пункта различного 
типа дорог, тропинок, аллей и т. п. позволяет использовать 
их в качестве естественных путей подвоза и подхода к объ
ектам маскировки.
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Рис. 21. Аэрофотоснимок населенного пункта городского типа

2. Общие видовые и маскирующие свойства фонов 
в зависимости от времени года и дистанций 

наблюдения

По своим внешним! видовым свойствам, имеющим в усло
виях изучения фонов с маскировочной точки зрения огром
ное значение, все перечисленные выше естественные фоны 
характеризуются наличием следую щ их признаков': т и п о 
л о г и ч е с к о г о  р и с у н к а  п я т е н  ф о н а ,  ц в е т н о 
с т и  ф о н о в  и и х  ф а к т у р ы .
4Й



Т и п о л о г и ч е с к и й  р и с у н о к  е с т е с т в е н н ы х
ф о н о в

Рисунок естественных фонов м ож ет быть:
— л и н е й н ы м ,  образованным из прямых или кривых

линий;
— п я т н и с т ы м ,  образованным путем симметричного 

или несимметричного сочетания пятен;
— с л о ж н ы м ,  представляющим собой сочетание пер

вых двух видов рисунка.
Рисунок естественных фонов в условиях наземного и 

особенно воздушного наблюдения чрезвычайно изменчив, 
что зависит от быстрого изменения дистанций наблюдения 
и углов обзора, связанного при наблюдении с самолета с  на
личием больших скоростей и быстрым изменением полож е
ния 'наблюдателя относительно изучаемого фона.

При фиксировании глазом какого-либо рисунка местности, 
состоящ его из группировки каких-то пятен, наблюдатель по 
мере уменьшения дистанций наблюдения замечает посте
пенное увеличение деталей в границах данной группировки.

Увеличение деталей у  фиксируемой группировки прояв
ляется в изменении ее  внешнего контура, в заметности 
большого числа выступов и вогнутостей на ней и в измене
нии ее внутреннего рисунка (узора).

Указанные изменения в  рисунке группировки пятен зави
сят от многих факторов: от углового размера пятен на за
данной дистанции, от их ахроматической и хроматической 
контрастности, от формы пятен, от рисунка фона, окру
жаю щ его данные пятна, от их фактуры, от общей или мест
ной освещенности пятен и т. д.

Ц в е т н о с т ь  ф о н о в
Ц вета естественных фонов в основном всегда будут цве

тами сложными; особенно это относится к  цветам живой 
зелени и водных поверхностей.

Ц ветность фонов на протяжении всего года (исключая 
случай нахождения их под снежным покровом) является 
чрезвычайно изменчивой. Эта изменчивость зависит 
не только от смены сезонов года, но и от различных фаз 
вегетации растительных покровов.

Д ля растительных покровов различных широт СССР в ве
сенний период года типична повышенная чистота цветов, 
доходящ ая до 60—70°/о.

При высокой чистоте цветов .растительных покровов вес
ной разнообразие их по цветовому тону такж е велико, но за 
счет обилия цветов в пределах более узкого цветового диа
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пазона по спектру. Практически эти тональности будут ле
ж ать в границах лишь светлозеленой и желто-зеленой гамм.

В осенний период года, в  связи с  выпадением! хлоро
филла у большинства лиственных пород, цветность покровов 
расширяется за счет желто-оранжевых и красных тонов.

Летом, ввиду постепенного старения растительного по
крова, чистота его  цветов понижается в  зависимости от раз
личных широт до 20—50% .

Фоны, лишенные растительного покрова, в отношении 
своих цветовых характеристик представляют более постоян
ное явление. Изменения в цветности для различных фонов 
обнаженной земли вызываются различными метеорологиче
скими и почвенно-геологическими условиями, которые, по
вышая влажность внешних земляных покровов,, понижают 
их яркость и изменяют цветовой тон.

Н аряду о природными факторами, влияющими на измен
чивость цветовых характеристик фонов, огромное значение 
в маскировочной практике имеет вопрос об изменении цвет
ности фонов в условиях их наблюдения с разных высот и 
такти ч е ских дистааци й.

В качестве основной закономерности в  этом отношении 
можно принять, что:

1) с 500 до 1 ООО м заметно понижение чистоты цветов;
2) с 1 500 до 2 500 ш наблюдается изменение цветового 

лона;
3) с 2 500 м и выше в основном хорошо заметно яркост- 

ное различие меж ду цветами (чистота не опознается вовсе, 
а цветность — с трудом).

Ф а к т у р а  ф о н о в
Фактуры фонов характерны своим большим разнообра

зием. Среди природных фонов встречаются фактуры всех 
типов: з е р к а л ь н ы е — спокойные водные поверхности;
г л а д к и е ' — пески,  дороги; ш е р о х о в а т ы е ,  с разной 
величиной зерна — пашни в разных стадиях обработки, 
скалы, обрывы, карьеры; в о р с и с т ы е ,  о разной высо
той и строением ворса — трава, листва и хвоя деревьев!.

Г л а в а  IV

МАСКИРОВОЧНАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА
1. Задачи

Всякой маскировочной работе над каким-либо объектом 
долж на предшествовать м а с к и р о в о ч н а я  р е к о г н о -  
о ц и р о в к  а.
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М аскировочная рекогносцировка естественных фонов 
местности, на которых предполагается выполнить те или 
иные маскировочные [работы, имеет следую щ ие задачи:

— изучить видовые свойства местности и объекта маски
ровки;

— установить характер наблюдения противника;
— определить наличие подручных материалов, которые 

могут быть найдены а  районе маскработ;
— установить путь их подвоза к  месту работ и выбрать 

места их экоплолтащии.
К  в и д о в ы м  с в о й с т в а м  естественных фонов от

носятся: характер р е л ь е ф а  местности, наличие или от
сутствие растительного покрова (травы, злаков', кустов, д е 
ревьев), определяю щего ф а к т у р н ы е  свойства фонов:, 
р и с у н о к  фоновых пятен и их ц в е т  н о с  т ь.

Х а р а к т е р  н а б л ю д е н и я  противника изучается 
в отношении числа его вероятных наблюдательных пунк
тов, установления просматриваемых секторов наблюдения 
и т. п.

К п о д р у ч н ы м  м а т е р и а л а  м, которые могут быть 
использованы в районе маскработ, из числа естественных 
относятся: земля, пески, глина, торф, глинозем, дерн, ско 
шенная трава, ветки и т. д.; из числа искусственных: строи
тельный мусор, струж ка древесная и металлическая, 
опилки, металлический утиль, шлак, зола и т. п.

В ы б о р  м е с т  э к  с  п л о а т а ц  и и подручных мате
риалов долж ен производиться на основе имеющихся разра
боток или вновь созданных, но связанных о рисунком мест
ности в районе местонахождения объекта.

В ы б о р  п у т е й  п о д в о з а  подручных материалов 
долж ен основываться в первую очередь на имеющейся на 
местности ориентирной сети дорог или тропинок.

Прокладка новых путей подвоза (подноски) подручных 
материалов может иметь место только в том случае, если 
она такж е связана о рисунком местности и имеющейся уже 
сетью дорог.

2. Методика проведения маскировочной рекогносцировки
Маскировочная рекогносцировка местности и объектов 

маскировки мож ет осущ ествляться путем н а з е м н о г о  
и з у ч е н и я  их или п у т е м  и з у ч е н и я  и х  о  в о з 
д у х а .

Наземное и воздушное наблюдение мож ет быть в свою 
очередь или в и з у а л ь н ы м  (невооруженным или воору
женным глазом) или ф о т о г р а ф и ч е с к и м .

45



Наземное визуальное изучение местности и объектов ма- 
юкщровки долж но производиться с тактических дистанций 
в  границах секторов наблюдения со стороны вероятного 
противника, а такж е путем непосредственного обхода мест
ности вокруг объекта, когда изучение фона может прово
диться в плане, с Использованием бинокля или монокуляра 
в перевернутом виде, чтобы иметь возможность, стоя на 
высоте человеческого роста, видеть объект на большом 
удалении, соответственно кратности прибора.

К  изучению фона вокруг объекта путем обхода прихо
дится прибегать во всех случаях маскировочной рекогно
сцировки фонов, так как заблаговременное выполнение 
плановой или перспективной аэрофотосъемки района пред
полагаемых маскировочных работ или непосредственное 
воздушное изучение фона с самолета не всегда мож ет 
быть осуществлено до начала маскработ.

Ни аэрофотосъемка, ни визуальное воздушное наблюде
ние не могут дать всех исчерпывающих детальных данных 
о характере цветности пятен фона и их фактуре. Значи
тельные преимущ ества аэрофотосъемки при изучении фонов 
заключаются в ее способности дать документальный мате
риал о характере рисунка пятен фона.

Секторы наблюдения обычно намечаются с предполагае
мых наблюдательных пунктов противника.

В целом наземному наблюдению могут быть поставлены 
следующие задачи:

1) установление п о л е й  н е в и д и м о с т и  на местно
сти для  скрытого расположения объектов маскировки и 
выбора незаметных подходов к  ним;

2) определение в и д а  р и с у н к а  земного покрова во
круг объекта маскировки;

3) установление ц в е т н о с т и  и ф а к т у р ы  земного 
покрова.

Наличие полей невидимости зависит от характера рельефа 
местности, пересеченности ее, разнообразного растительного 
покрова и местных предметов.

Растительный покров в  виде кустарника и лесных мас
сивов представляет собой хорошие естественные маски 
с высотой более 1,5 м.

Д ревесные растительные покровы, состоящ ие из листвен- 
'ных пород, сохраняют свои маскирующие свойства лишь 
во время летнего .периода. В зимних условиях лиственные 
леса хорошо просматриваются и не могут служить хоро
шими масками.
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Рисунок растительного покрова может быть использовав 
в маскировочных целях: для вписывания объекта (маски) 
в окружающий его фон; для создания маски, прикрываю
щей поле невидимости от наблюдения противника; для за
мены действительного объекта естественного фона макетом 
и как фон, на котором проектируется объект маскировки.

Цветность и флктурность земных покровов непосред
ственно вокруг объект-а маскировки или в районе его рас
положения долж ны быть учтены для подбора маскирую
щей окраски для самого объекта или маски (маскировоч
ного покрытия).

Изучение всех видовых свойств фонов (рельефа, рисунка,, 
цветности и фактуры) в условиях наземного наблюдения 
осущ ествляется невооруженным глазом или с  помощью мо
нокуляра, бинокля, стереотрубы, дальномера с разной крат
ностью увеличения — от шестикратного до десяти-двена- 
дцатикратного и выше.

Помимо визуального изучения, должно применяться на
земное фотографирование фонов со всех важнейших ди
станций наблюдения и при разных азимутах.

Н а з е м н о е  и з у ч е н и е  естественных фонов, осущ е
ствляемое визуально, долж но выразиться в  составлении 
г р а ф и ч е с к о й  с х е м ы  п я т е н  ф о н а  в о к р у г  
о б ъ е к т а  м а с к и р о в к и  (перспективно или в плане).

Графическая схема составляется в границах ф о н о в о г о  
о б р а м л е н  и я.

Ф о н о в ы м  о б р а м л е н и е м  н а з ы в а е т с я  т а  
ч а с т ь  ф о н а ,  к о т о р а я  о к р у ж а е т  о б ъ е к т  со- 
в с е х  с т о р о н  н а  в е л и ч и н у ,  р а в н у ю  б о л ь 
ш е м у  р а з м е р у  о б ъ е к т а .

Фоновое обрамление долж но быть по площади не менее 
чем -в девять раз больше площади объекта.

Графическая схема, как перспективная, так и плановая, 
по сущ еству представляет собой обобщенную зарисовку 
фона с натуры в-омруг объекта по заданной директрисе на
блюдения в границах фонового обрамления.

Д ля -определения границ графической -схемы и уточне
ния в процессе зарисовки взаимного расположения пятен 
фона, их размера и взаимной пропорциональности необхо
димо -пользоваться перспективной сеткой,- представляющей 
собой целлулоидную или -стеклянную пластинку размером 
1 2 X 1 5  см с нанесенной на ней черной сеткой с ячеей 
10 X  Ю мм или 5 X 5  мм.

При пользовании -сеткой ее необходимо поместить «а 
вытянутую ру-ку перед глазами и совместить изучаемый

47



'объект с центром сетки, чтобы он занял приблизительно 
около 1/в ее площади.

После такой фиксации объекта по числу занятых клеток 
влево, вправо, вверх и вниз от объекта определяются гра
ницы фонового обрамления и вместе с контуром объекта 
наносятся на листок блокнота для рекогносцировки фонов.

Внутри фонового обрамления зарисовываются затем ха
рактерные для данного фона контуры пятен.

В основу 'Выделения пятен в границах фонового обрамле
ния должно быть положено их различие по светлоте, уста
навливаемое на-глаз и измеряемое ахроматической шка
лой.

Всего легче в этих случаях определяются наиболее свет- 
'лые и наиболее темные пятна на фоне, а остальные бе
рутся к ним как промежуточные.

Самыми темными пятнами на фоне могут быть затенен
ные участки растительного покрова, расположенные ближе 
к земной поверхности (например у деревьев:, кустов, вы со
кой травы я т. д.), а  самыми светлы ми— участки, освещ ен
ные прямыми солнечными лучами. У деревьев и кустов 
наиболее светлыми участками будут те части крон, которые 
освещаются солнцем.

Ц ветность пятен графической схемы может быть при
ближенно измерена хроматическими шкалами или подобрана 
на-глаз красками, а для получения точной характеристики 
измерена о помощью спектрофотометра.

Характер фактурности пятен определяется в зависимости 
от строения их поверхности, в которой должны быть отме
чены: для травяного покрова —■ высота травостоя, его гу
стота; для обнаженного грунта — степень шероховатости 
в зависимости от размера его зерна и т. ,п.

Графическая схема пятен долж на быть дополнена леген
дой, в  которой излагаю тся все данные, дающие описание 
видовых свойств: фона, не вошедших в графическую схему.

Графическая схема со  всеми своими характеристиками 
должна быть полажена в основу проектировки маскировоч
ного покрытия или маскирующей окраски.

Графическая схема для наземного наблюдения м ож ет 
быть выполнена и на основе перспективного фотоснимка 
нужного участка фона- с объектом, без зарисовки их о на
туры; промер ж е  яркости и цветности пятен выполняется 
да общих основаниях (рис. 22).

Графические схемы пятен фона д л я  в о з д у ш н о г о  н а 
б л ю д е н и я  составляю тся двух типов: п л а н о в а я  гра
фическая схема и п е р  с п е к  т  и в -н а я.
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П л а н о в а я  г р а ф и ч е с к а я  с х е м а  для воздуш 
ного наблюдения составляется на основе аэрофюгг-оснимков, 
но в более укрупненном масштабе; например, если масштаб 
аэрофотоснимка равен 1/ЫОо—VSooo, то масштаб схемы в за-

Iраница фонового обрамления

Рис. 22. Графическая схема пятен фона при перспективном наземном 
наблюдении по одному азимуту наблюдения:

А — объект; 1—4 — пятна фона различного цветового т ок а  и яркости
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Рис. 23. Графическая схема пятен фона при 
п лановом н а бл ю д ен ни:

А — объект; п*—п5 — пятна фона; а, б, в, г — граница  
ф онового обрам ления

В'Всимости от размеров объекта или маски может быть
ВЗ'ЯТ В  / 100 V soo h o оо' /гооо-

Соотношение площади объекта (маски) с площадью фо
нового обрамления должно быть не менее 1 : 9 (рис. 23).

П е р с п е к т и в н а я  г р а ф и ч е с к а я  с х е м а пятен 
фона для воздушного наблюдения строится из расчета
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обзора объекта на фоне в границах зоны предварительного 
изучения, т. е. под углом от 45 до 14°.

П лощадь фонового обрамления вокруг объекта в этом 
случае определится после отложения четырех высот объ
екта по его периметру во все стороны (рис. 24).

Рис. 24. Перспективная графическая схема пятен фона под углом
от 45 до 14°:

А — объект; n t—п2 — пятна фона; 4h — в ели чи н а фонового обрамления; 
h  — вы сота обгьеоста

Д ля большей полноты изучения видимости объекта и фона 
в перспективе необходимо, учитывая возможность кругового 
обзора со стороны противника, иметь перспективные графи
ческие схемы для основных азимутов наблюдения в 90°, 
180°, 270° и 360°.

Только на основе нескольких перспективных схем и может 
быть удачно спроектирован рисунок окраски или покрытия, 
эффективный при любых условиях наблюдения противника.

Яркостные и цв1етоные характеристики пятен фона для 
графических схем воздушного наблюдения устанавливаются 
путем промера указанными выше способами непосред
ственно во время наземной рекогносцировки местности.

Рисунок плановой графической схемы долж ен быть поло
жен в основу проектирования пятен на горизонтальных по
верхностях объекта (маски), а рисунок перспективной гра
фической схемы — для проектирования нятен на фасадах.

При составлении графических схем для воздушного на- 
блюдения на основе плановой или перспективной аэрофо
тосъемки в границах указанных выше углов обзора необ
ходимо учитывать масштабность аэрофотоснимков и их 
разрешающую способность, которая позволяет различать д е
тали площадного изображения на них не менее 0,25—0,3 тт. 
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В о з д у ш н о е  н а б л ю д е н и е ,  которое осущ е
ствляется в процессе воздушной разведки, я в л я е т с я  
о с н о в н ы м  в и д о м  н а б л ю д е н и я ,  п р о т и в  к о т о 
р о г о  д о л ж н а  б о р о т ь с я  м а с к и р о в к а .

3. Организация маскировочной рекогносцировки

Маскировочная рекогносцировка выполняется рекогнос
цировочной партией, состав которой может меняться в за
висимости от масштаба предполагаемых работ и их харак
тера.

Начальником рекогносцировочной партии назначается 
производитель маскировочных работ от специальной маски
ровочной части, которой поручается их выполнение. К на
чальнику в помощь могут быть приданы один или два 
командира взвода или отделения и один-два красноар
мейца.

При маскировке сложных объектов может встретиться 
необходимость ввести в состав рекогносцировочной партии 
лицо командного состава того подразделения, для которого 
намечены данные рекогносцировочные работы, чтобы вне
сти изменения в группировку расположения объектов или 
выявить особые требования к экспло.атации их.

^На начальника рекогносцировочной партии возлагается 
обязанность составить: м а р ш р у т  р е к о г н о с ц и 
р о в к и ,  п л а н  ее, а такж е установить потребность в не
обходимом т е х н и ч е с к о м  в о о р у ж е н и и  состава 
партии и с п о с о б ы  п е р е д в и ж е н и я .

В маршруте рекогносцировки должны быть намечены: 
количество участков и их местоположение по карте; поря
док объезда (облета) выбранных участков, с нанесением 
всего маршрута и мест остановок на карте; контрольные 
сроки прохождения участков.

В плане рекогносцировки долж ны быть указаны: объем 
рекогносцировочных работ по каждому объекту; организа
ция работ состава рекогносцировочной партии, с перечисле
нием функций каж дого лица, участвующего в рекогно
сцировке.

В зависимости от характера работ рекогносцировочной 
партии может потребоваться следую щ ее техническое во
оружение:

— топографическая карта в масштабе 1 : 50 ООО;
плановая аэрофотосхема (площадная или маршрутная) 

или отдельные плановые аэрофотоснимки в  масштабе 
1 ; 8 ООО — 1 : 2 ООО;
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— перспективные аэрофотоснимки под углом 45 и 14° 
для важнейших азимутов наблюдения, если работа произ
водится над крупными стационарными объектами или на 
большой площади;

— фотографический аппарат типа «Турист» для быстрой 
фиксации тех или иных деталей местных предметов! или 
объектов фона, если встречается необходимость произвести 
их имитацию;

— полевой этюдник о красками, кистями, эталонами для 
подбора на месте работ цвета пятен;

— набор цветных карандашей для наброски графической 
схемы;

— блокноты для  графических схем на планшете для ра
боты с ними не только на земле, но и на самолете;

— набор шкал ахроматических и хроматических для при
ближенного измерения цветности фонов;

— полевюй спектрофотометр для точного измерения цве
тов пятен фона;

— монокуляры или бинокли;
— часы, шагомер, компас, транспортир и топор.



РА ЗД ЕЛ  ВТОРОЙ 

ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ

Г л а в а  I 

ЕСТЕСТВЕННАЯ МАСКИРОВКА

Естественной маскировкой называется группа приемов, 
выполнение которых не требует производства каких-либо 
маскировочных работ.

Естественная маскировка заключается в том, чтобы наи
лучшим образом суметь использовать местность и условия 
обстановки в целях сокрытия объекта; это использование 
местности может итти либо в отношении выбора места рас
положения объекта, либо в отношении придания объекту 
формы, облегчающей или обеспечивающей сокрытие его.

Приемы естественной маскировки могут в одних случаях 
полностью обеспечить достижение требуемого маскировоч
ного эффекта, а в других значительно облегчить техниче
скую маскировку объекта.

Поскольку приемы естественной маскировки не исполь
зуют искусственных и подручных материалов, то демаски
ровка их с помощью технических средств разведки невоз
можна; в этом большое преимущество естественной маски
ровки перед приемами технической маскировки.

Поэтому при решении задач на маскировку какого-либо 
объекта в первую очередь используют приемы естественной 
маскировки, приемы ж е технической маскировки должны 
являться дополнением к ним, и пользоваться ими следует 
в том случае, если не удалось скрыть объект приемами 
естественной маскировки.

Приемы естественной маскировки, основываясь на исполь- 
зов!анИ|И местности и других условий обстановки, требуют 
от войск соответствующих навыков и практики в их при
менении.

Местность дает большие возможности для ее использо
вания в целях сокрытия объектов, и весь вопрос маски-
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рювки сводится к уменью выявить эти возможности и ис
пользовать их.

Чем больше местность имеет местных предметов, чем 
более она носит характер закрытой, пересеченной и леси
стой местности, тем больше возможностей найти естествен
ную маску и тем легче замаскироваться на ней, с меньшими 
усилиями, меньшими затратами средств и а  меньший про
межуток времени.

Приемы естественной маскировки заключаются в исполь
зовании местности, местных предметов и природных усло
вий в качестве готовых масок или в придании объекту 
формы, свойственной другому предмету либо облегчающей 
техническую маскировку его.

В соответствии с этим все приемы естественной маски
ровки могут быть сведены в следующие группы: маскирую
щее расположение объекта; маскирующая форма объекта; 
использование условий освещения и погоды.

1. Маскирующее расположение объекта

М аскирующее расположение объекта обеспечивают сле
дующие приемы: укрытие естественными масками; преду
преждение силуэтирования объекта; дезориентирование объ
екта; применение к рельефу, рисунку и цвету фона; распо
ложение в тени местных предметов.

У к р ы т и е  е с т е с т в е н н ы м и  м а с к а м и  заклю
чается в том, что место расположения объекта выбирается 
исходя из требования невидимости его для данного вида 
наблюдения.

Д ля сокрытия от наземного наблюдения масками могут 
служ ить неровности местности — высоты, овраги, насыпи, 
ямы и т. п. или местные предметы — леса, кустарник, насе
ленные пункты, заборы, отдельные здания, скирды соломы, 
хлеб на корню и т. п.

Д ля сокрытия объекта от воздушного наблюдения могут 
быть использованы местные постройки при расположении 
объекта под их кровлей и кроны деревьев, достаточно хо
рошо укрывающие объект наблюдения. Отдельно стоящ ее 
дерево или крайнее на опушке леса дает укрытие лишь 
от планового воздуш ного наблюдения и не защ ищ ает от 
перспективного.

Л ес и кустарник могут служ ить маской от наземного 
или воздушного наблюдения, если транспарентность их, 
т. е. отношение количества просветов! к  единице площади 
маски, будет не больше 25—30% .
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П р е д у п р е ж д е н и е  с и л у э т и р о  в а н  и я о б ъ- 
е к т а. Если объект проектируется по лучу зрения на фон 
кеба, то создается явление силуэтирования с  резкой види
мостью его очертаний. Поэтому следует избегать, такого 
расположения объекта.

Если объект расположен так, что он проектируется не на 
фоне неба, а на фоне далеко расположенной за ним мест
ности, то прилегающий .к объекту фон не будет сливаться 
с местностью в районе проекции объекта вследствие цвето
вого различия их, обусловливаемого наличием воздушной 
дымки, ■обесцвечивающей поверхности тем сильнее, чем 
дальше они расположены от .наблюдателя.

В обоих случаях налицо силуэтирование объекта. Д ля 
борьбы с этим явлением, крайне затрудняющим маскировку 
объекта, такого расположения следует избегать; если же 
оно тактически необходимо, то надо стремиться к тому, 
чтобы задний фон местности был на небольшом расстоянии 
огг объекта.

Ориентировочно такое удаление может быть принято:

d  =  — , или d = — (D  +  d),
4 5

где d — удаление объекта от заднего фона;
D — удаление наблюдателя от объекта.

Пример. На каком расстоянии от заднего фона следует располагать 
объект, если противник находится на 1 ООО м от этого фона?

Ответ. Объект следует стремиться располагать от заднего фона не 
далее d —  • 1 ООО =■ 200 м.

леВьн) 
глаз  ^

орадь/0глаз <4

Ф---------------R

Рис. 25. Схема нейтральной зоны бинокулярного 
зрения:

N — нейтральная зона; R — дистанция от наблюдателя 
до фона; А —объект наблюдения; а л и ал —проекции 

объекта на фоне
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Д ля наишучшего слияния замаскированного объекта (или 
маски) с фоном следует его располагать © пределах ней
тральной зоны бинокулярного зрения.

Б и н о к у л я р н о с т ь  з р е н и я  — это наблюдение дву 
мя глазами, как оно обычно и ведется. Н е й т р а л ь н о й  
з о н о й  такого зрения (рис. 25) называется часть расстоя
ния от наблюдателя до фона, в пределах которого не чув
ствуется пространства, т. е. не чувствуется степени удале
ния объекта от заднего фона, и поэтому наблюдатель видит 
объект в плоскости фона, что облегчает маскировку и затруд
няет определение места разрыва снарядов при пристрелке.

Размер нейтральной зоны следует рассчитывать исходя 
из следующей формулы:

N  =  R ----------------- ^ ,
1 +  0,00225 R  ■--------

k i ' к%
где N  — величина нейтральной зоны в м\

R  — удаление наблюдателя от пересечения лучей зре
ния глаза; 

к г — кратность увеличения бинокля; 
к 2 — кратность базы прибора относительно базы глаз, 

т. е. частное от деления расстояния между объек
тивами прибор'а на 6,5 см (среднее расстояние 
меж ду глазами).

Д ля восьмикратного бинокля к 1 - к г =  \А. Если наблюде
ние ведется невооруженным глазом, то в  приведенной фор

муле величина — отбрасывается.
k 1

Размеры нейтральной зоны при вооружении наблюдателя 
восьмикратным 'биноклем сведены в  следующую таблицу;

R  в м  . . . . 200 400 600 800 1 000 1 500 2 000 3 000

N  в м  . . . . 6 24 52 90 138 290 480 970

Однако, имея © виду вредное действие воздушной пер
спективы, величину N  для дистанций наблюдения, больших 
1 500 м, следует убавить до у 5 удаления наблюдателя от 
заднего фоеа.

Пример. К акое можно принять удаление объекта от заднего фона, 
исходя из условий бвнокулярности зрения при наблюдении невоору
женным глазом, если противник удален от заднего фоиа на 1 ООО м?
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^  =  1000 -  X +  O .o S  • 1000 = 1000 -  370 =  ок- 700
Д е з о р и е н т и р о в а н и е  о б ъ е к т а  имеет целью за

труднение отыскания объекта на местности. Так, например, 
если замаскированный пулемет находится у видимой артил
лерийскому наблюдателю противника развилки -дорог, то, 
заметив место пулемета по его вспышкам при стрельбе, 
противник может вести обстрел такого пулемета, прице
ливаясь по развилке дорог, которая в данном случае 
является для него точечным ориентиром.

Линейные ориентиры (дороги, овраги, проволочные за
граждения, реки и т. п.) являются в этом отношении 
неопасными, так как точного местоположения объекта 
ее  выявляют.

Дезориентирование может бьгть достигнуто: удалением 
объекта от ориентира, уничтожением, переносом! и маски
ровкой ориентира.

В первом случае удаление ориентира от  объекта опре
деляется характером и условиями огневого нападения 
противника.

Необходимо стремиться к  тому, чтобы объект находился 
от ориентира на расстоянии, равном или большем восьми 
вероятных отклонений боковых и по дальности, т. е.

d l = 8 B 6  и d2 =  8 Вд,

где d 1 — удаление объекта от ориентира по фронту; 
d2 — удаление объекта от ориентира в глубину;

Вб  — одно вероятное отклонение снаряда боковое;
Вд  — одно вероятное отклонение снаряда по дально

сти.
Это требование приобретает особое значение для таких 

объектов, как командно-наблюдательный пункт, батарея, 
сосредоточение войск, склады горючего и артбоезапасов 
и т. п.

Если в непосредственной близости к  ориентиру находится 
тактически удобная позиция, то располагать на ней объект 
без ущерба можно лишь в то-м случае, когда местный 
ориентир м ож ет быть уничтожен, замаскирован или много
кратно дублирован.

П р и mi е н  е н и е к  р е л ь е ф у ,  р и с у н к у  и ц в е т у  
м е с т н о с т и  значительно облегчает сокрытие объекта, 
а иногда и полностью скрывает его.

Применение к  рельефу местности заключается в таком 
выборе места объекта, чтобы облегчалось устройство

Ответ. Это удаление должно быть не больше:
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маски; маска своими скатами долж на сливаться со скатом 
местности, имея уклон, равный уклону местности; чем 
круче уклон последней (резко выраженный холм, овраг 
и т. п.), тем меньшей будет площадь миски и тем проще 
е е  устройство и труднее дешифрирование; в данном случае 
тени и затененности от маски не будут демаскировать ее.

К аж дая местность имеет свойственные ей линии в виде 
дорог, трон, границ полей, лесов, рек и т. о. и пятна — 
огороды, пашни, вы топ тайное та, деревья и т. п. -Всякое 
появление на местности новых и, что еще хуже, не свой
ственных ей геометрически правильных линий и пятен легко 
может быть замечено разведкой противника; поэтому рас
положение объекта следует согласовать всемерно с ха
рактером фона.

Одним из наиболее частых случаев вписывания в рису
нок местности является такая прокладка путей сообщения 
(дорог и троп), которая не нарушала бы характера фона.

По этим соображениям! нельзя ходить и ездить на 
какую-либо позицию по целине; хождение долж но совпа
дать с -межам-и, грядками, канавами и т. п.; езда ж е 
долж на производиться по дорогам, хотя бы это и было 
дальше. Всякое нарушение естественного рисунка легко 
обнаруживается.

По таким ж е естественным линиям следует -расставлять 
и про-воло чны-е препятствия и ограждения запретных зон 
склада, аэродрома и пр.

Применение объекта к  цвету фона заключается в распо
ложении объекта или готовой м-аски на участках фона, 
соответствующ их им по цветности. Так, например, зеленое 
маскировочное покрытие нельзя -располагать -на фоне ж ел
того поля (хлеб), а палатку с окраской, имитирующей 
кусты, следует располагать -не на открытой равной мест
ности, а на фоне -кустарника или леса.

Вследствие то-го что бойцы с расстояния выглядят тем
ными -пятнами, зимой след-ует двигаться в основном по 
дорогам, ибо они значительно темнее, нежели целина, 
а летом — по целине, так как дороги светлее окружающ его 
фо-на и малейшее темное пятно на- них легко обнару
живается.

Р а с п о л о ж е н и е  о б ъ е к т а  в т е н и  м е с т н ы х  
п р  е д  mi е т о- в значительно способствует сокрытию его как 
о т  -воздушного, так и -наземного наблюден-ия.

Различные вытоптанное™  и другие следы -на местности, 
а равно и объекты, не резко контрастирующие с фоном, 
находясь в  зате-нен-ных участках, могут остаться незаме- 
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чеиными; поэтому при 'всякой ‘возможности к  тому распо
лагать объекты следует в тени местных предметов.

Тени местных предметов, не вызывая подозрений у раз
ведки противника вследствие своей естественности, могут 
деформировать или скрывать вовсе тени военных объектов.

Так, например, расположение головного склада у север
ной опушки леса предпочтительней, нежели у южной, ибо 
подошедший на погрузку транспорт я  вытоптанности от 
движения людей будут находиться в тени и не потребуют 
дополнительной маскировки их в условиях солнечного 
освещения.

Особенное значение тени местных предметов приобре
тают при действиях в  пересеченной местности, где вслед
ствие резко выраженного рельефа имеется большое коли
чество затененных площадей, представляющих удобные 
места расположения различных объектов.

2. Маскирующая форма объекта
Придание объекту маскирующей формы м ож ет обеспе

чить его сокрытие или облегчить последующую техниче
скую маскировку.

В зависимости от характера объекта, окруж аю щ его фона 
и вида разведки могут быть использованы следующие 
приемы придания объекту маскирующей формы:

— придание объекту формы местного предмета или дру
гого объекта меньшего значения;

— придание объекту формы и размера, облегчающих 
маскирование его, и изменение типовых форм объекта.

П р и д а н и е  м а с к и р у е м о ’м у  о б ъ е к т у  ф о р м ы  
м е с т н о г о  п р е д м е т а  делает этот объект сходным 
с последним, а  потому и неопознаваемьгм для противника 
в качестве военного объекта.

Этот прием в одинаковой мере м ож ет быть использован 
как при маскировании живой силы, так и сооружений, 
когда они являются объектами маскировки.

Например, группа бойцов, собравшись по 5— 8 человек, 
тесно прижавшись и присев к  земле, может имитировать 
кусты, копну или, улегшись гуськом и касаясь головой ног 
своего соседа, имитировать тропу, межу, канаву.

Прокладывая дорога к объектам (складу, батарее я  т. п.), 
следует придавать им такие же начертания в  плане и про
филе, какие свойственны местным дорогам.

Развертывая головные склады снабжения, имущество 
и материалы можно складывать бунтами, придавая им
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форму местных построек и тем самым скрывая факт нали
чия склада.

Строя бараки или складские: хранилища, следует прида
вать им планировку н форму в соответствии с таковыми 
ж е местного жилого строительства; линейного расположе
ния построек следует избегать.

П р и д а н и е  о б ъ е к т у  ф о р м ы  и р а з м е р а ,  С'б- 
л е г  ч а ю щ и х  м а с к и р о в к у ,  мож ет быть выполнено 
как в отношении объекта в целом, так и в отношении 
некоторых деталей его.

Чем1 выше объект, расположенный на открытой мест
ности, тем больше должна быть площ адь маски, скрыва
ющей его; поэтому в целях уменьшения площади маски 
и соответственно объема работ необходимо всемерно по
нижать габаритную высоту объекта.

В оборонительных постройках этого можно достигнуть 
применением в конструкции защитных толщ более прочных 
материалов — бетона, металла, а  в  хозяйственных — путем 
снижения их высоты переходом от двускатных кровель 
к  плоским, давая им уклон в 7 10 их высоты.

Д ля охранительных сооружений снижения высоты 
можно достигнуть, кроме того, углубленной посадкой и 
даж е подземным расположением. Последний тип построек 
имеет наиболее маскирующую форму и требует маскировки 
только- входа и путей подхода.

Снижение высоты объекта маскировки диктуется необ
ходимостью борьбы с дешифрированием путем стереоско
пической съемки, для которой размер (вертикальный) ней
тральной зоны, т. е. зоны, в пределах которой отсутствует 
стереоскопический эффект рельефности объекта или ма
ски, очень невелик.

При наличии земляных обсыпок и присыпок в оборони
тельных и охранительных фортификационных сооружениях 
следует скаты  их делать пологими; для скатов, ориенти
рованных на восток и запад, необходимо иметь уклоны 
около Уд, а для окатов на север и ют уклоны можно иметь 
около у .  В противнем случае крутой скат, имеющий даж е 
одинаковые с фоном цвет и фактуру, может быть вы
явлен вследствие контраста по яркости при освещении 
солнцем.

Отдельно и открыто стоящ ие столбы телефонной линии, 
контурные стойки горизонтальных масок и пр., а равно и 
стыки подвижной и неподвижной частей масок типа пере
крытий могут быть видны противнику; поэтому им еле- 
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дует придавать размер, который при данных тактических 
дистанциях наблюдения был бы не виден.

При этом следует пользоваться формулой:
D

а =  ----------
1 3 2 0 0 ■k

где а — поперечный размер линейного объекта;
D — дистанция наблюдения;
k  — коэфициент кратности оптического прибора на

блюдения.
Пример. Какие поперечные размеры нужно придать стойке квад

ратного сечения при наблюдении ее с высоты 2 ООО м?
Наблюдение самолета ведется, как правило, невооруженным гла

зом, поэтому максимальная ширина линии, не замечаемой глазом, будет:
D  2000

а = ---------= ----------  % 15 см.
13200 13200

Имея же в виду, что опасным будет положение солнца с лучом, на
правленным по диагонали стойки, получим наибольший размер ее:

15 15b = ------- = ---------- % 10 см.
l/ T  M l

Приведенная формула верна лишь при средних условиях 
контраста стойки или тени ее с фоном.

При необходимости расчета видимых размеров не линей
ного объекта, а площ адного— в виде п ятн а—-в знамена
теле берут коэфициент не 13 200, а 3 300.

И з м е н е н и е  т и п о в ы х  ф о р м  о б ъ е к т а  не позво
лит разведке противника дешифрировать объекты по из
вестным ей типовым демаскирующим признакам.

Поэтому во всех случаях, когда существенное измене
ние типовых форм не сопряжено с ограничением боевой 
работы или эксплоатацией объекта, следует от них о т 
казаться.

Так, напфимер, отказ от типовой формы летнего поля на 
войсковом аэродроме значительно облегчит маскировку 
летного поля, а с ним и всего аэродрома. Необходимо из
бегать типового расположения входов и въездов под 
маски большой площади, скрывающие сосредоточение 
войск, командный пункт или батареи на огневой позиции 
и т. д.

Обычной формой подъездного пути, например, к артил
лерийской позиции или складу является тупик с петлей для 
разворота транспорта; однако такая форма дороги без 
труда позволит определить местоположение хотя бы и 
замаскированного объекта, а поэтому следует подъездные 
пути иметь не тупиковой формы, а  сквозными.
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3. Использование условий освещения и погоды
Использование условий освещения и погоды может 

в большой мере способствовать открытию различных о б ъ 
ектов. Так, инженерные .работы по строительству форти
фикационных построек, 'развертыванию складов, аэродро
мов, пунктов медицинской помощи, работа на корпусны х' 
и дивизионных обменных пунктах — все это может быть 
скрыто покровом ночной темноты. Д ля этого в условиях 
наземного наблюдения необходимо использовать темное 
время суток, начиная через час после закода солнца и кон
чая за 1 — 1 у2 часа до восхода.

В условиях ж е одного воздушного наблюдения исполь
зуемый период темного времени может быть значительно 
увеличен, так как в утренние и особенно в вечерние су 
мерки наблюдение весьма затруднено в силу плохой 
видимости.

А т м о с ф е р н ы е  о с а д к и  в в и д е  т у м а н а ,  д о ж -  
Д я или с н е г а  являются естественной маской, могущей 
скрыть массовые работы и передвижения войск.

Особенно удобны в  этом отношении осенние туманы, 
свойственные некоторым местностям и являющиеся регу
лярными для данного' района.

Низкая облачность, в 300— 400 м, такж е может быть 
использована, так как она затрудняет систематическое на
блюдение. Постоянная облачность особенно свойственна 
зимнему времени, когда ясных дней имеется всего лишь 
10— 20% .

Г л а в а  1Г 

РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКИРОВКА

1. Свойства и средства растительной маскировки
Растительной маскировкой называется группа приемов, 

основанных на применении живой и срезанной раститель
ности.

Средством растительной маскировки является раститель
ность, используемая или в качестве маскматериала или как 
самостоятельная маска.

Применение с р е з а н н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  имеет 
ряд  положительных и отрицательных свойств.
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Положительными свойствами применения срезанной ра
стительности являются:

— легкость получения маскирующего материала, обычно 
вблизи места (работ, простота заготовки и доставки его;

— немедленное получение маскирующего эффекта после 
устройства маски;

— возможность сокрытия не только объекта, но и са 
мой маски путем соответственного подбора растений и 
вписывания ее в фон.

Отрицательными свойствами такой маскировки являются;
— быстрота увядания и изменения цвета растений почти 

всех, лиственных пород и некоторых хвойных; легкость 
демаскировки маски с увядшей растительностью;

— необходимость частой замены 'растительности.
При применении ж и в о й  :р а с  т  и т е л  ь н  о  с т  и поло

жительными свойствами являются:
— естественный вид маски — одинаковый по цветности, 

фактуре и рисунку с фоном;
— изменение видовых свойств маски наравне с окруж а

ющим фоном;
—• трудность дешифрирования;
— длительность существования маски, измеряемая обыч

но годами;
— возможность придания маске любого вида и формы, 

ускорения роста 'растительности и замедления его путем 
применения удобрений, соответственной обработки почвы 
и ухода за растениями.

Отрицательными свойствами такой маскировки являются:
— неравномерная -плотность лиственного покрова в раз

ное время года вследствие опадания листвы на зиму 
у большинства растений и незначительного ее размера 
весной, а отсюда уменьшение ее  маскирующих свойств 
в указанные времена года;

— необходимость тщ ательного ухода и наблюдения, 
особенно в первый период после устройства маски, и при
нятия своевременных мероприятий по борьбе с вредителями 
(насекомыми, бактериями) и болезнями;

— необходимость специального подбора растений для 
различных 'районов в зависимости от климатических и поч
венных условий, .места посадки (тень, свет) и технологи
ческого процесса производства.

В маскировке могут применяться -все виды растений. 
Выбор их зависит от окружающ ей среды, почвенных 
условий, климата, района расположения, географической 
широты и т. д., а такж е и от назначения их в маске.
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Д ля маскировки могут быть применены следующие 
растения.

М х и  — растения, имеющие недлинные стебли, покрытые 
мелкими листочками, и не имеющие корней и сосудов.

Высота мхов от 5 до 15 см в среднем и не превышает 
20—30 ст. Мхи растут большей частью на болотах, мокрых 
местах, в тени лесов, но встречаются и в белее сухих 
местах. Мхи легко переносят засуху и обладают способ
ностью, после продолжительного лежания в засушенном 
виде, при смачивании водой оживать и принимать свой 
обычный вид.

Мхи образуют мягкие зеленые ковры различных оттен
ков: яркозеленого, серовато-зеленого, бурого, ржаво-
коричневого, в зависимости от вида мха.

Л и ш а й и и к  и — растителыные организмы, представля
ющие собой симбиоз гриба с  одноклеточными зелеными 
водорослями. Обладают способностью переносить засуху 
и ож ивать при смачивании.

П л а у н ы  — многолетние растения с длинными ползу
чими стеблями, покрытыми мелкими узкими листочками. 
Распространены широко в  лесах. Они имеют прочные бе- 
че'Вообразные длинные стебли, долго сохраняющие свой 
зеленоватый цвет.

В о д я н ы е  р а с т е н и я  по условиям их произрастания 
можно подразделить на следую щ ие группы:

1. Пловучие 'растении, не требующие грунта, так как 
листья у них хорошо держ атся, плавая на поверхности 
воды, выпускающие корни в виде пучка плетей прямо 
в воду.

2. М елководные растения, требующие закрепления своих 
корней в грунт. Закрепляются они на дне мелких водоемов 
или вблизи берега. Тело растения поддерж ивается ©одой 
на весу, и только концами корней они достигают грунта 
и укрепляются в нем.

3. Болотные растения, произрастающие на болотах, то
пях, в  тинистых стоячих мелких водах.

4. Прибрежные растения, являющиеся переходными от 
водного образа жизни к наземному. Им нужна почва, но 
с избытком влаги, и растут они вблизи берегов.

В ь ю щ и е с я  р а с т е н и я  подразделяются на следую 
щие группы:

1. Вьющиеся лианы, требующие для поднятия вверх 
какой-либо1 подпоры в (виде проволоки, ш еста или шпалер. 
Эти растения обвиваются вокруг стоящ его около них 
предмета.
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2. Цепляющиеся лианы, снабженные тонкими, нитевид
ными прицепками или усиками. С помощью усиков лианы 
обхватывают соседние ветви стоящ его рядом дерева, шпа
леры, проволоку и другие предметы и поднимаются, цеп
ляясь за них, вверх и в  стороны.

3. Присасывающиеся лианы, имеющие сильно развет
вленные, снабженные присосками усики, которые могут 
крепко прилипать к стенам. Эти лианы могут подниматься 
вверх по гладким вертикальным стенам до большой вы
соты и, густо оплетая их своими побегами, маскируют 
стены своей зеленью.

4. Взвивающиеся и образующие плети растения, кото
рые, переплетаясь с ветвями соседних с ними растений или 
с какими-либо подпорками, могут подниматься выше подпо
рок. Д ля этих растений при озеленении стен и других круто 
наклонных сооружений необходимо подставлять подпорки.

Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и — многолетние растения, 
являются удобным растительным материалом для времен
ных и особенно постоянных маскировочных насаждений.

В природе существует огромное количество различных 
древесных и кустарниковых пород, представляющих раз
личный материал по форме ветвления, форме и окраске 
листвы, быстроте роста и другим свойствам.

Поэтому необходимо знать не только внешний облик 
деревьев или кустарников, но и их биологические свойства, 
отношение к почве, влаге, свету, температуре, способность 
к размножению, отношение к пересадке, стрижке, зону 
распространения, их болезни и вредителей. Незнание всех 
этих свойств может повести к напрасной затрате труда, 
времени, материала, средств и дать неудачную маскировку.

К д е р е в ь я м  относятся многолетние растения, име
ющие деревянистый, мощно развитой ствол, от которого на 
известной высоте отходят боковые ветви, образующие кро
ну дерева, как например сосна, ель, дуб.

К у с т а р н и к а м и  называются -растения, не имеющие 
главного ствола и дающие от самого основания более или 
менее одинаково развитые многолетние и деревянистые 
стеблевые побеги, как например бузина, желтая акация, 
лещина и др.

Различают еще п о л у к у с т а р н и к и  — растения, у ко 
торых деревянеют только нижние части надземных стеб
лей, как например черника, брусника, вереск. ‘

Среди деревьев и кустарников различают: х в о й н ы е  — 
в е ч н о з е л е н ы е  и с о п а д а ю щ е й  х в о е й ;  л и с т -
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в e л и ы e — © e  ч в о з е л е я ы е  я с о п а д а ю щ е й
Л Й С Т В О  й.

Д ля придания растениям определенного маскировочного 
назначения необходимо ©ыиолнять ту или иную работу, 
как то: посадку и пересадку в  грунт, посадку в ящики, 
срезывание и т. п.

Разберем основные виды этих работ.
П о с а д к а  к у с т о в  и д е р е в ь е в  выполняется, 

в виде: сплошных зеленых массивов,.куртинных и группо
вых посадок; рядовых посадок в  виде обсадки улиц, до
рог, аллей и живых изгородей; одиночных деревьев я  ку 
старников, так называемых «ординаров».

Применяются следующие виды посадочного материала.: 
дички семенного происхождения; дички вегетативного про
исхождения — корневые отпрыски и отводки; черенки, 
колья, сеянцы, саженцы, взрослые деревья.

Д ля маскировки пригодны лишь дички, выросшие на по
лянах, открытых местах или на опушке леса. Дички, вы 
росшие под пологом в лесу, употреблять для посадки не 
следует, так как на открытом месте они не выдерживают 
яркого солнечного освещения и погибают. Кроме того, 
у них обычно слишком длинные корни, но маломочковатые 
и неудобные для пересадки.

Д  и ч к  и в е г  е т а  т  и в  я  о  г о  п р о и с х о ж д е н и я  — 
корневые отпрыски и отводки, наиболее часто применяемые 
для маскировки, имеют быстрый рост, получая питательные 
вещ ества в изобилии от  материнских корней. Дички, отде
ленные от материнского- дерева, -после пересадки обычно 
вначале растут плохо, так как свои корни у них развиты 
слабо и не успевают -питать сильно (развитую стеблевую 
часть растения. Поэтому для уравновешивания корневой 
системы со стеблевой частью необходимо укоротить по
следнюю, тогда -рост происходит быстро-. Сильные и обиль
ные отпрыски даю т следую щ ие породы: осина, -белый то
поль, берест, белая ольха, белая акация, облепиха, айлант, 
лах и др.

О т в о д к о м  называю т порослевый побег от ветви де
рева. Д ля получения отводка ветку растения пригибают 
к  земле, укрепляют я  засыпают землей часть побега, остав
ляя конец ветви свободным. Через некоторое время по
явится молодой порослевый побег, который затем .(через 
1— 2 года) укоренится. После укореяе-ния такой побег мо
ж ет расти самостоятельно-. Его можно отделить -и пере
саживать.

Ч - е р е н к и — отрезки стеблевых побегов 20—30 см
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длиной и 0,5— 1 см, толщиной с двумя-тремя почками. Н е
которые растения легко выращиваются из черенков, напри
мер тополи, ивы и др.

Применяется такж е разведение деревьев кольями (ива, 
ветла).

К о л ь я  — это черенки длиной до 2  м и толщиной 8  — 
10 см.

С е я н ц ы  — молодые растения, выращенные из семян на 
грядах в питомнике.

С а ж е н ц ы  — сеянцы 1— 2  лет, высаживаемые в грунт 
в ноле или в другие отделения питомника.

Сплошные зеленые древесные массивы на больших пло
щ адях создаю тся обычно посадкой молодых саженцев —
1— 2—З-летнего возраста.

Посадочным местам дают размеры 0,25 м2 (0,5 X 0,5), 
0,50 м2 (0,7 X  0,7) или 1 м2. Полосам даю т ширину 0,5, 
0,7 и 1 м.

Размеры площадок и ширину полос принимают в зависи
мости от степени и характера зарастания травами данной 
местности.

При слабом зарастании невысокими травянистыми расте
ниями площадкам даю т меньшую величину — 0,25 м2, а по
лосам — ширину 0,5 м. При сильном зарастании и высо
ких травах размеры площадок — 1 м2, ширина полос — 1 м. 
Время посадки бывает равное, смотря по климатическим 
условиям. В холодном климате с  сильными морозами луч
шее врем я— весна, до (распускания листьев. В мягком и 
влажном! климате возможно 'производить посадку весной и 
осенью.

Д ля посадки выбираются здоровые, в большинстве слу
чаев двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой 
системой и нормально развитой стеблевой частью. Перед 
посадкой производят тщательный отбор саженцев, 'Осматри
вая верхушечную почку растения, корневую систему и сте
бель. Надежными считаются здоровые саженцы, имеющие 
хорошую мочковатую корневую систему, толстый яепере- 
гнувшийся стебель и здоровую верхушечную почку. Поса
дочный материал на местс» посадки долж ен быть доставлен ' 
заранее и прикопан землей.

Прикопка производится следующим образом.
Роется канавка с одной наклонной стенкой и другой— от

весной. К наклонной стороне прикладываются сеянцы и за
сыпаются землей с уплотнением.

При необходимости посадку производят и более круп
ным посадочным материалом — 3— 4-летним.и саженцами, 
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Д ля сажеяц,ев приготовляют лопатами посадочные ямки, 
в которые и производится посадка. Размеры ямок уста
навливают соответственно (размерам корневой системы с а 
женцев. Обычные размеры ям: 0,5 X  0,5 X  0,5 т и
0,75 X  0,75 X  0,5 т.

При посадке больших площадей посадку производят под 
меч Колесова (рис. 26), бурав Розанова (рис. 27) или са
жальную лопату Гейера (рис. 28). Рабочих расставляют по
парно.

Один рабочий мечом Колесова делает ямки, другой 
несет ведро с сеянцами или саженцами и опускает их 
в ямки до  корневой шейки (растения. Первый рабочий за
жимает саж енец (сеянец) и идет приготовлять очередную 
ямку, а второй утрамбовывает ногами почву вокруг поса
женного саженца (сеянца) и оправляет его.

Д ругие формы зеленых насаждений — рядовые посадки, 
грунтовые посадки, посадки защитных полос и т. п. — про- 
изврдятся обычно посадкой более крупным посадочным ма
териалом — саженцами (разных размеров и возрастов, а так
ж е и взрослыми деревьями крупных размеров. (

Пересадка взрослых деревьев для маскировки должна 
воспроизводить в плане характерные для данного района 
группировки, поэтому преж де всего замеряют в имеющемся 
лесу .или группе деревьев их расположение и составляют 
план посадки (рис. 29).

0.46

Рис. 26. Меч
Колесова

Рис. 27. Бурав Розаяова Рис. 28. Са
жальная ло
пата Г ейера

2. Техника пересадки деревьев
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По полученному плану разбивают точки посадок в на
меченном для этого месте и от каж дой из них, как из 
центра, очерчивают необходимый для пересаживаемого д е 
рева плановый размер по верху ямы. Размер ямы опреде
ляется величиной кома или корневой системы.

При разбивке будущих посадок их точки должны быть 
не ближе: от края дороги — 3 м; одно дерево от другого 
не ближе проекции кроны; до борта тротуара — 0,7 ж; от 
застройки (здан и я)— 1,5— 2 т.

Рис. 29. Планировка посадки деревьев: 
Н.П . — н абл ю дател ь н ы й  пункт

Пересадка может производиться: с  обнаженными корня
ми, с комом без замораживания и с замороженным комом.

П е р е с а д к а  с о б н а ж е н н ы м и  к о р н я м и  выпол
няется следующим образом. У назначенного к  пересадке 
дерева с помощью садовых вил, заостренных палок, малой 
кирки и т. п. осторож но освобож даю т от земли корни; 
земля от корней отгребается и выбрасывается узкой дере
вянной лопатой (рис. 30).

Корни по мере освобож дения -немедленно заворачивают 
кольцами во влажную дерюгу, мешковину -или -рогожу и 
подвязывают к ствол-у дерева. В центральной части корне
вой системы следует оставлять нетронутой некоторую часть 
земли для того, чтобы избежать сгиба или поломки корней 
и для придания большей устойчивости растению. Корни от
рывают от комля на 2—3—4 м, смотря по величине и по-
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роде дерева!, стараясь не повредить корневых мочек. Вы
рытое дерево с подвязанными и упакованными корнями 
укладывают на повозку ,и перевозят к  месту посадки.

Там заранее (для весенней посадки с осени, а для осен
ней с  весны или с середины лета) 'Подготовляется яма, 
диаметром соответствующ ая размерам отрываемой корневой 
системы, а глубиной — 0 ,6— 1 м (несколько больше цен
тральной части корней). На дне ямы долж ен быть насыпан 
удобренный грунт. Посадку следует производить на осев
шую землю, так как в, противном случае после посадки при 
оседании земли дерево может наклониться и изменить свое 
положение.

Рис. 30. Обнажение корневой системы дерева:
D —диам етр  ствола дер ев а; 34D — ш ирина отры вки; 10D — гл уби н а  отры вки

Перед посадкой необходимо полить водой дно и бока 
ямы, чтобы влага от корней не уходила в окружающую 
сухую почву.

Корни по установке дерева на месте разворачиваются и 
укладываются на поверхности насыпанной в ямс земли. 
Концы корней освежаю тся обрезкой острым ножом и за
мазываются золой для предохранения от загнивания.

Установив дерево, его  засыпают слоем хорошей пере
гнойной земли и осторожно утрамбовывают землю, после 
чего она поливается водой и засыпается до краев ямы, но 
так, чтобы не была засыпана корневая шейка дерева.

Глубина . посадки долж на быть нормальной, т. е. такой, 
нтобы корневая шейка дерева после осадки земли прихо
дилась на уровне поверхности земли.

П осадка называется глубокой, когда корневая шейка за
сыпана землей, мелкой — когда шейка находится выше по
верхности. Та и другая посадки 'Вредно отзываются на при
живаемости я  росте растения.

Поэтому рекомендуется при посадке с обнаженными кор
70



ням1и опускать растение в яму да такую глубину, чтобы 
корневая шейка находилась выше поверхности земли на
5— 6 см, для того' чтобы при осадке она опустилась до 
уровня поверхности земли. После осадки необходимо под
сыпать земли до высоты корневой шейки.

Вокруг ствола дерева при нормальной посадке выравни
вается круг, на периферии которого нагребается невысокий 
вал, чтобы при поливке и дож де вода задерж ивалась и про
никала к корням дерева. В маскировочных целях вокруг дере
ва сеется трава, чтобы не бросалась в глаза свеж ая посадка.

При пересадке :в почву худшую или вообще сильно о т 
личающуюся от почвы, в  которой росло раньше растение, 
необходимо в посадочную яму подбавить некоторое коли
чество прежней почвы и хорошей компостной или д  ерново - 
лиственной земли, примерно у 3 ямы.

Д ля предохранения от вырывания или наклона ветром 
посаженное дерево укрепляется с помощью оттяж ек и ан
керов с трех или четырех сторон, на уровне примерно 
,% высоты дерева.

Ств-ол дерева в месте крапления обматывается кольцом 
из ткани или кож и, а поверх мягкого кольца, накладывается 
кольцо из фанеры или железа, предохраняющее ствол д е 
рева от трения и поранения.

Пересадка с комом. Д ля деревьев, трудно переносящих 
пересадку с обнаженными корнями, как например хвойных 
пород, пересадка производится с комом.

Д ля обеспечения удачной пересадки взрослых деревьев 
их следует заблаговременно подготовить.

При наличии времени за 1—2 года до  посадки деревья 
окапываются кольцевой канавой шириной 0,6 м, глубиной 
0,7— 1 м, на расстоянии 0,5— 1 м от ствола, в зависимости 
от величины дерева. При этом обнаруженные корни подре
заются острым ножом, без расщепления. Канава засыпается 
рыхлой землей и хорошо перегнившей дерново-лиственной, 
утаптывается и обильно поливается. Это способствует об
разованию короткомочковатой системы корней, меньше по
вреждающ ейся и легко освобождаемой при пересадке.

Во всех случаях пересадки крона дерева очищается от 
поломанных, загнивших или сухих сучьев острым ножом, 
топором или пилой.

При всех условиях обязательна (а при маскировке ж ела
тельна) обрезка кроны на Уз длины ветвей (омолаживание 
кроны):

1) обрезка кроны уравновешивает крону с  корневой си 
стемой, так как иначе испарение воды листьями будет да-
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столько больше подаваемой обрезанными корнями, что 
листья будут сильно вянуть и могут совсем засохнуть;

2 ) обрезка кроны является средством! загущения кроны 
и, следовательно, повышает маскирующие свойства дерева 
(особенно при заблаговременной пересадке и обрезке);

3) обрезка позволяет придать кроне различное очертание 
при наблюдении с самолета.

При посадке дерева с замороженным комом (когда де
рево как бы законсер
вировано) обрезка вет
вей на Уз такж е обяза
тельна, так как весной, 
когда дерево начнет 
расти, неуравновешен
ность кроны и корневой 
системы обязательно 
скаж ется отрицательно 
на росте дерева.

Перед пересадкой во
круг ствола дерева от
рывается канава шири
ной 0,6  м, чтобы можно 
было производить в ней 
необходимые работы по 
выкопке, надрезке, упа
ковке и выемке- расте
ния с комом, с подре- 
зыванием встречаю
щ ихся корней. Канава 
роется на 0,2—0,4 м 
дальше от ствола, чем 

при предварительной подготовке дерева к пересадке, для 
того' чтобы в ком вошли вновь выросшие корневые мочки.

Подрезка снизу выполняется путем подкапывания под 
комом на 30 см, установки столбиков высотой 30 см и по
степенной подбивки досок под дно кома после обрезки 
встречающихся корней.

После подрезки производится упаковка кома при плот
ном грунте в ткань, рогожу или металлическую сетку, 
а при мягком — в деревянные и металлические ящики раз
личных конструкций (рис. 31).

Деревянным ящикам придается обычно форма усеченных 
пирамид. Размеры ящиков устанавливаются сообразно раз
мерам, принятым для кома, смотря по размерам пересажи
ваемых растений.
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Деревянные ящики делаю тся из досок в 3 см толщины. 
Ящики сколачиваются «а месте вокруг кома или делаются 
заранее разборные, с одной или всеми четырьмя отъемными 
стенками. Бока ящиков обтягиваются металлическими ши
нами.

Д ля упаковки и перевозки крупных деревьев (30—40 лет) 
очень удобен металлический р а з б о р н ы й  в а з о н  
п р о ф .  К о л е с н и к о в а  (рис. 32).

Рис. 32. Разборный вазон проф. Колесникова

Вазон представляет собой усеченный конус, у которого 
верхний диам етр— 1,8 м, ниж ний— 1,5 м и вы сота— 1 т. 
Вазон состоит из следующих частей: двух боковых полови
нок, устанавливаемых кругом кома и скрепляемых болтами, 
составной металлической крышки с отверстием в 0,4 т для 
ствола пересаживаемого дерева и квадратной формы дна 
1,65 X  1,65 т. Дно имеет две стороны, заостренные, как 
ножи, и служ ит при подведении его под вазон для отре
зания кома и перерезки внизу корней.

К двум углам подвижного дна по обе стороны вазона 
прикрепляются тросы, с помощью которых лебедкой про
тягивают дно. Д ля этого с одной стороны кома выры
вается выемка, по площади равная площадке дна вазона, 
с горизонтальной поверхностью, на которую укладывается 
дно вазона (рис. 33).

Если сделать дно из двух половинок, то сокращ аются 
как размеры ямы, так и сама работа.

Боковые части вазона имеют наверху, внизу и на 0,75 м
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от дна пояса из углового железа. Средний пояс шириной 
15 см имеет прочные кольца для подъема кома. Вес вазо
на — около 430 кг.

Д ля упаковки и выемки дерева с комом ©округ него вы
рывается кольцевая канава на расстоянии 90 см от ствола, 
шириной в 60 см и глубиной в. 1 м. После этого ком за
бирается в вазон. Сначала, накладываются обе боковые ча
сти вазона и свинчиваются. Потом подводится дно вазона.

Разрез по А-В

1- 1,90 190 -J -5 ,0 0 -7 ,0 0 -
6

Рис. 33. План ямы для вазона Колесникова: 
а — р азр ез; б  — план

Затем надевается крышка. Все части скрепляются. Вазон 
через кольца обхватывается металлическим тросом и с по
мощью тали, установленной на треноге, или подъемного 
крана поднимается из ямы и грузится на погрузочную плат
форму или повозку. Если нет тали и подъемного крана, то 
дерево с комом при помощи лебедки вытаскивается по на
клонной плоскости, вырываемой с одной стороны ямы.

При подъеме вверх следует придавать дереву наклонное 
положение, чтобы не поломать ветвей, а опуская, класть 
горизонтально, подперев дерево' и его ствол у кроны соот
ветствующими стойками, устанавливаемыми на платформе 
или повозке.

Вазон с деревом и комом весит около 4,5 т.
Д ля перевозки крупных деревьев с комом служ ат авто
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платформы, .полки прочного устройства или специальные 
повозки с лебедками для поднятия и опускания дерева.

На месте посадки роются ямы, соответствующ ие разме
рам кома.

Д ерево доставляется к яме и спускается в нее при по
мощи тали, подъемного крана или пододвигается к яме 
лебедкой.

После установки дерева щели между komomi и  боками 
ямы плотно забиваются хорошей перегнойной землей.

П е р е с а д к а  с з а м о р о ж е н н ы м  к о м о м  выпол
няется в  зимнее время. Д ля этого дерево окапывается 
кольцевой канавой. Ком несколько раз обливается водой, 
пока не получится ледяной корки.

Затем ком подкапывается снизу и такж е обливается во
дой до получения ледяной корки.

После образования ледяной корки дерево с помощью 
цепей, троса и лебедки вытаскивают из ямы по доскам или 
аппарели и отвозят на салазках к  месту посадки.

Работы по посадке в  яму и уход за деревом выполня
ются, как указано выше, с той разницей, что поливка про
изводится лишь по наступлении лета.

Пересадка с замороженным комом допустима при темпе
ратуре не н и ж е — 10°С. При более сильных морозах легко 
происходит обмораживание и гибель дерева, Кроме того, 
не все породы деревьев переносят обмораживание корней. 
Поэтому пересадку зимой следует делать очень осторожно 
и только в крайних случаях.

По степени выносливости к пересадке кусты и деревья 
можно разбить «а три группы:

1. Деревья, легко переносящие пересадку: андромеда, 
азалия, калмия, рододендрон., сирень, жасмин, смородина, 
ель.

2. Деревья, переносящие пересадку удовлетворительно': 
ольха, миндаль, ясень, ирга, бук, береза, самшит, боярыш
ник, вяз, граб, липа, яблоня, клен, дуб, персик, груша, то
поль, акация, ива.

3. Деревья, трудно переносящие пересадку: лавр, ки
зил, лох, облепиха, магнолия, калина, грецкий орех, 
хвойные.

Уход за посаженным деревом состоит в:
— обвертывании ствола до кроны рогожей, соломой 

и т. п. для уменьшения испаряемости;
— периодической поливке корневой системы;
— подрезке кроны;
— обрызгивании утром или вечером водой;
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— полке и рыхлении верхнего слоя грунта по диаметру 
ямы;

— засыпке приствольного' круга торфом, землей или сне
гом на зиму.

П о с а д к а  в я щ и к и  позволяет иметь переносные ра
стения, дающие возможность в короткий срок восстано
вить нарушенный фон.

Деревянные ящики являю тся самыми удобными, так как 
они дают больший простор корням растений и легко окра
шиваются в необходимый для маскировочных целей цвет.

Ящики рекомендуется изготовлять из сосновой древе
сины. Д ля практических целей удобно придавать ящикам 
следующие размеры: длина — 1 м, ширина — не меньше 
20  см и глубина — 25— 30 см для травянистых невысоких 
растений.

При посадке в ящики более высоких травянистых ра
стений или деревьев и кустарников следует ящики делать 
глубиной 40— 50 см.

В дне горшков, кадок и ящиков необходимо делать не
большие водосточные отверстия. Н ад отверстиями кладутся 
кусочки кирпича или камешки. На дно рекомендуется на
сыпать слой лежалого, не кислого торфа, который лишнюю 
влагу впитывает в себя, а при недостатке влаги в верхнем 
слое отдает - ее корням растений. В ящики и горшки для 
лучшего роста и развития растений можно рекомендовать 
следую щую почвенную смесь: навозно-перегнойной зем
ли — 3 части, глинисто-дерновой — 1 часть, крупного реч
ного песка — У2 части, размельченного торфа (лежалого) — 
%  части.

Земля в каж дом  отдельном случае долж на составляться 
в соответствии с требованиями отдельных видов растений 
к почве.

С ажать рекомендуется растения свободно, чтобы они 
могли хорошо развиваться.

В ящики возможно высаживать 2— 3 высоких расте
ния или 4— 5 растений умеренного роста.

Растения, предварительно выращенные в горшках, выса
ж иваю тся в ящики с комом земли.

Уход за растениями в ящиках, горшках и кадках состо
ит в рыхлении, полке сорных трав, поливке, подрезке вет
вей и кроны (в зависимости от цели маскировки) и внесе
нии в почву необходимых удобрений для лучшего роста.

Землю надо менять ежегодно. Особенно необходимо 
следить за своевременностью и количеством полива, так 
как в ящиках и горшках почва быстро высыхает, а при
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излишнем поливе может происходить заливание и загнива
ние корней растений.

Особенно удобно применять посадку в ящики вьющих
ся растений, так как их в таком виде возможно устанав
ливать в любом месте у зданий и различных иных соору
жений, придавая ах  вьющимся или цепляющимся стеблям 
желательное направление по различным трельяжам* и дру
гим опорам и создавая из вьющихся растений всевозмож 
ные прикрытия как горизонтальные, так и вертикальные.

Д ля переносных культур вьющихся растений могут быть 
использованы следующие растения:

1) из многолетних кустарниковых пород — все виды ви
нограда, аристолохия, актинидия, клематисы, вьющаяся ж и
молость (каприфоль), плющ, розы;

2 ) из однолетних травянистых — горох, ипомея, скан- 
денс, лофоспермум, маурандия, медеола (для невысоких 
трельяжей), мелотрия абиссинская (очень быстро разра
стающееся и хорошо вьющееся растение), плющ летний, 
японский хмель, бобы.

3. Травянистый покров

Создание или восстановление нарушенного травянистого 
покрова, например рабочей площадки необоронительного 
строительства, бруствера окопа или откоса рва, а такж е 
покрытие травой оголенных участков местности и насыпан
ного на фортификационные сооружения слоя земли тре
бует ряда работ как подготовительного характера, так и 
по уходу за травяной растительностью.

Виды травяной растительности, применяемой для ма
скировочных работ, могут быть самые разнообразные, д а
леко выходящ ие за рамки ассортимента, принятого в сель
ском хозяйстве и садоводстве, так как условия маскиро
вочного использования травяной растительности потребуют 
создания травянистого покрова из сорных или дикорасту
щих трав.

Создание травянистого покрова может быть осущ ест
влено одним* из следующих приемов: залужением, посевом 
и посадкой.

З а л у ж е н и е м !  называется покрытие поверхности земли 
луговыми травами; оно осущ ествляется обсеменением! или 
задернованием!.

Обсеменение может производиться двумя приемами:
1) п о с е в о м ,  применяемым в сельском хозяйстве и са

доводстве, и
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2 ) с е м е н а м и ,  оодёржащимися в верхнем слое поч
венного горизонта.

Д ля этого на соседнем с маскируемым участке, покры
том травой, скашивают верхнюю наземную часть растений. 
Затем снимают верхний слой почвы, содержащий корни и 
семена растений, толщиной примерно 15—20 см, разрыхля
ют граблями или вилами и рассыпают тонким слоем (3 — 
5 см) по поверхности, подлеж ащ ей обсеменению. М есто 
долж но быть предварительно подготовлено к обсеменению 
путем взрыхления и разравнивания перепашкой, боронова
нием или перекопкой хотя бы лопатами, с размельчением 
и разравниванием граблями.

После рассыпания обсемененной почвы следует выпол
нять вторично разравнивание ее неглубоким слоем (до 8 — 
10 см), во избежание выклевывания семян птицами, и 
произвести полив водой или навозной жижей. Полив сле
дует производить рано утром или вечером (в пасмурную 
погоду — в любое время). Выполнять полив желательно до 
появления зеленой травы. Обычно зеленый ковер появляет
ся через 6 — 10 дней, а полное закрытие почвы через 25— 
30 дней.

Скорость роста в большой мере зависит от климатиче
ских, почвенных условий и от времени года. Л учш е всего 
обсеменение производить ранней весной или осенью с 
целью создания условий вегетации, равных с окружающим 
фоном. Этот способ наиболее выгоден для диких участков, 
содерж ащ их в верхнем слое большое количество семян, 
как то: пустырей, межей, пара.

При недостатке времени на создание травянистого по
крова лучшим способом является одернование, так как 
эффект появляется немедленно по укладке дерна.

Д е р н о м  называется верхний слой почвы, заросший 
многолетними и однолетними растениями, уплотненный и 
связанный их корнями.

Наиболее выгоден дерн, обладающий хорошим перепле
тением корней (на глубину 5— 15 см).

Хорошее переплетение корней даю т следующие травы: 
овсяница луговая, костер безостый, полевица собачья, 
крапива.

Так как маскировочный дерновый покров, создаваемый 
на покрытиях фортсооружений, может вытаптываться, вы 
годнее брать дерн, имеющий в своем составе растения, 
мало подверженные порче от механического воздействия 
или легко восстанавливающ ие свой прежний вид, напри
мер травы, имеющие тонкую ленточную структуру листа
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и короткий эластичный стебель: овсяница, мятлик луговой, 
мятлик леоной, клевер белый и т. д.

Дерн, заготавливаемый для покрытия какой-либо пло
щадки, лучше всего брать из мест, подобных по условиям 
произрастания (состав почвы, влажность, рельеф и т. д.) 
дернуемому месту, иначе дерн будет плохо приживаться и 
резко отличаться по цветовым и структурным свойствам от 
травяного фона, окружающ его данный участок: для дерно- 
вания возвышенности дерн следует брать с возвышенности,, 
для дернования низины — в низине и т. п.

Рис. 34. Заготовка дерна саперной лопатой

Нормальная глубина слоя срезываемого дерна — 5— 8  ель
Дерн может быть заготовлен в виде отдельных дернин 

прямоугольной формы или в виде рулонов.
Техника заготовки дерна прямоугольниками состоит в 

следующем.
Участок, выбранный для снятия дерна, размечают по 

краям колышками, обозначающими ширину и длину дернин. 
Нормально размеры дернин берутся 27 X  36 см, 30 X  45 суп, 
20 X  40 см.

В военном применении часто берется ширина, равная 
лотку саперной лопаты, и длина, равная двум лоткам 
(20 X  40 см).

Выбранный участок с помощью имеющихся дернорежу- 
щих инструментов прорезается по направлению колыш ков 
на полосы вдоль и поперек (рис. 34).
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При наличии для этой цели одних саперных лопат ра
бота по заготовке дерна выполняется следующим образом.

Почва по намеченной колышками ширине и длине дер
нины прорезается вертикально лопатой, поставленной на 
ребро, на глубину 7— 12 ст. Удобнее эту работу прово
дить двум бойцам: первый из них, закрепив ремень у ниж
него кольца лопаты, тянет ее вперед, а второй, нажимая на 
ручку лопаты, дает ей необходимое направление и заглуб
ление. Затем первый боец тянет лопату за ремень, а второй, 
держ а лоток лопаты примерно под углом 25— 30°, срезает 
дернины и откладывает их в сторону.

При работе лопатами наиболее удобно назначать брига
ды по шесть человек со следующим распределением обя
занностей: двое заготовляю т дерн, двое переносят к  месту 
погрузки, двое укладываю т в штабели или на транспорт.

Резка дерна рулонами отличается тем, что дерн заго
товляется в виде лент шириной 30— 40 см и длиной 1,5 — 
2 т и более, если дернина не рвется. При этом разметка 
производится лишь по одному направлению, причем рас
стояние между направляющими колышками принимается 
равным ширине рулона — ленты.

Затем производится вертикальная резка дернин на куски 
1,5— 2 т длиной и, наконец, горизонтальная срезка лент.

По мере срезки ленты свертываю тся рулонами. Перевозка 
производится в свернутом виде. Ленточная — рулонная — 
резка ускоряет укладку дернин на места дернования.

При заготовке ручным способом бригада для резки на
значается в восемь человек: четыре человека для резки 
дернин (двумя лопатами), два для переноски и два для 
укладки.

Срезанные дернины относятся с места заготовки на пе
ревозочные средства — носилки, тачки, тачанки, телеги, 
автомашины, а при отправке не сразу укладываются в ш та
бели.

В качестве инструментов для резки дерна могут быть 
применены нож -резак, тондр и лопата — при ручной заго
товке, а при конной или тракторной тяге — конный резак, 
дернорез, скарификатор. Последний применяется для резки 
полос дернин и состоит из ряда ножей, укрепленных на ра
ме, подобно плужным резакам; имеет подъемный механизм 
для установки нож ей на необходимую глубину и принятую 
ширину дернины.

Д ернорезы применяются для горизонтальной подрезки 
луговых дернин.
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Один квадратный метр дёрна, толщиной около 9 см, весит 
примерно 100  кг.

При перевозке или укладке в штабели дернины кладут
ся трава к траве, что обеспечивает травяной покров от за
грязнения грунтом и способствует сохранению естествен
ного вида травостоя. При дальних расстояниях перевозки 
необходимо деря сверху слегка полить я  перекрыть рого
жами или сеном. Это предохраняет дернины от засыхания.

М есто задернования должно быть заблаговременно под
готовлено. Подготовка состоит в рыхлении верхнего слоя 
перекрываемого дерном участка и посыпке поверх неге 
рыхлого слоя в 1—2 см растительной земли. Этот слой 
способствует лучшей приживаемости дерна и предохраняет 
его от побурения.

При укладке следует обращать внимание на плотность 
примыкания дернин по краям, прижимая их друг к другу и 
к земле. Неплотная укладка приводит к высыханию дерна. 
Дернины, укладываемые на наклонных местах, во избеж а
ние сползания, необходимо укреплять деревянными спица
ми длиной 30 см, толщиной 3—4 см.

После укладки необходимо произвести поливку дерна, 
повторяя ее при засушливой погоде через 2—3 дня.

В случае пожелтения и усыхания дерна рекомендуется 
производить поливку конской навозной ж ижей (ведро на
воза на четыре ведра воды) или раствором селитры (горсть 
селитры на ведро воды).

При залужении способом обсеменения, а такж е при 
посеве семян для ускорения роста растений следует вно
сить в почву удобрения. Норма удобрения на 1 м2 почвы: 
навоза 3,5 кг, суперфосфата 0,04—0,05 кг и селитры 
0,02  кг. -  .

При задернован'ии насыпей и брустверов военных объек
тов (окопов, наблюдательных пунктов, убежищ и т. д.) об
щая форма задернованной площадки не должна повторять 
плановые начертания скрываемого объекта, чтобы не спо
собствовать его открытию. Она должна иметь неправиль
ные очертания, повторяющие фоновые пятна.

М еста заготовки дерна могут служить для ложной ма
скировки: имитировать ров окопа, дорогу, тропинки тупи
кового типа. В этом случае для соблюдения естественности 
выгодно один конец оголяемой площадки примыкать к дей
ствительному сообщению.

П о с е в  травянистых растений семенами производится 
на всей перекрываемой площади.
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Предварительно производится подготовка семян и поч
вы к  посеву. Семенной материал проверяется на доброкаче
ственность и предварительно обрабатывается.

П о д г о т о в к а  п о ч в ы  к посеву состоит в предвари
тельной обработке ее. Д ля больших площадей необходимо 
произвести оборачивание пласта, крошение, рыхление, пе
ремешивание и уплотнение почвы.

О б о р а ч и в а н и е  п л а с т а  делается с целью убить 
корни трав в дернине, заделать в почву удобрения и под
нять на поверхность нижний слой растительной земли.

К р о ш е н и е  и р ы х л е н и е  имеют целью увеличить 
рыхлость почвы, возможность ее аэрации и влаговосприим- 
чивости.

П е р е м е ш и в а н и е  выполняется для равномерного 
распределения удобрений и возможной утряски отдельных 
комьев почвы.

У п л о т н е н и е  п о ч в ы  имеет задачей сближение ком
ков почвы между собой с целью увеличения капиллярности, 
чем создаются условия для лучшего произрастания семян.

Оборачивание пласта и рыхление выполняются вспаш
кой отвальными плугами.

Крошение и перемешивание осуществляются боронова
нием, а уплотнение — катками разного веса.

В с п а ш к у  лучше проводить с осени на глубину 6— 
8  см для уничтожения сорняков и создания рыхлости лу
щения. После лущения выполняется вспашка на зябь на 
глубину перегнойного с л о я — 18—22 см. После вспашки с 
осени ж е производится известкование почвы (2—3 т изве
сти на 1 га для легких почв и 3—5 т для тяжелых почв). 
За зиму вывозятся на вспаханную почву навоз, торф, ком
пост (30—40 т на 1 га).

Весной снова производится вспашка на глубину 18—• 
20 см, а за ней боронование минимум в 2—3 следа. За бо
ронованием -— посев и укатка легкими катками.

Посев производится различного рода сеялками.
Указанный порядок проводится для ярового посева.. 

Озимые посевы содержат в себе ту ж е последовательность 
работ, чтобы посеянные семена успели взойти до первых 
заморозков.

При необходимости создания травяного покрова посе
вом среди лета периоды обработки должны быть сокращ е
ны; для ускорения же роста посеянных семян должны быть 
применены удобрения. Тип их и количество зависят и от 
почвы и от применяемых смесей семян. Д ля правильного 
§ыбора их необходим совет агронома.
02



При создании травяного покрова посевом на небольших 
участках применение машин часто может оказаться затруд
нительным или просто невыгодным; тогда обработку уча
стка следует производить ручными инструментами (лопата, 
мотыга, грабли, катки, трамбовки и т. п.). П оследователь
ность работ и содерж ание их остаются те же, меняется 
лишь техника выполнения.

Выбор травяной растительности для создания всех ви
дов посадок производится, исходя из различных требова
ний, каковыми могут быть как требования агрономического 
порядка — соответствие почвы, условия вегетационного 
периода в данном районе, так и чисто маскировочные —■ 
совпадение сроков вегетации с растениями окружающ его 
фона, фактурность растений, зависящ ая от поверхности ме
ста, густота травостоя, необходимая для определенной 
плотности перекрытия площади, высота и характер (коч
коватый, ползучий и т. д.) травостоя, механическая проч
ность травостоя от воздействия человека, животных и ма
шин.

4. Приемы растительной маскировки

С р е з а н н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  в маскировке 
имеет широкое применение в качестве маскирующего мате
риала, вплетаемого в различные маски (вертикальные, гори
зонтальные, перекрытия и каркасы), для временного озеле
нения оголенных участков местности (тропы, дороги, вы- 
топтанности), а такж е для покрытия (заброски) материаль
ной части артиллерии, пулеметов и пр.

В качестве срезанной растительности могут быть ис
пользованы: трава, мхи, лианы, ветви и сучья кустарников 
и деревьев различных пород.

Т р а в а, скошенная с корня, быстро увядает, с увяда
нием изменяет цвет, по увядании теряет первоначальную 
форму.

В условиях роста в грунте трава имеет ворсистую ф ак
туру, отдельные растения травостоя в массе вертикальны 
■или наклонны; в условиях вплетения в маски (в сеть) тра
ва приобретает гладкую фактуру (горизонтальное вплете
ние логом), отличную от фона, а следовательно, и легко 
заметную.

При наброске травы на оголенные поверхности она те
ряет свои фактурные свойства (ворсистость), а поэтому 
применять траву в качестве маскматериала следует только 
в тех случаях, когда нет вблизи иных растительных средств. 
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Д ля вплетения в покрытие масок, имитирующих местные 
предметы, состоящие из высушенной травы или соломы 
(стога сена, скирды, крыши зданий), могут быть использо
ваны сено и солома; обладая одинаковыми свойствами с 
имитируемыми объектами, они не требуют замены и могут 
применяться часто и на длительные сроки.

М х и  могут быть использованы для заброски оголен
ных мест. Однако в качестве маскматериала следует вы
бирать сорта, по цветности близкие к фону и растущие на 
сухих участках, как лучше сохраняющиеся.

Ш ирокое. применение в срезанном виде может иметь 
п а п о р о т н и к ,  обладающий свойством сохранять свою 
окраску и при высыхании.

Л и а н ы  могут быть использованы для вплетения в маск- 
сети вертикальных и горизонтальных масок.

В е т в и  и с у ч ь я  к у с т о в  и д е р е в ь е в  широко- ис
пользуются в качестве маскирующего материала.

В зависимости от пород сроки увядания их колеблются 
от нескольких часов до нескольких дней.

По устойчивости их можно расположить в следующем 
порядке: устойчивы сосна, туя, пихта; подвержены бы
строму осыпанию игл лиственница, ель.

Однако ветви хвойных деревьев сильно отличаются от 
лиственных своей цветностью, имея белесоватую и синева
то-зеленую окраску, да и фактурные свойства их вслед
ствие характерной, присущей им структуре листа — игла 
хвои, — отличны от лиственных. Поэтому ветви хвойных 
растений возможно применять только тогда, когда окру
жающая растительность хвойная.

Увядание ветвей лиственных деревьев идет в двух на- 
- правлениях:

1) листья свертываются и опускаются, так что общая 
площадь листвы на поверхности уменьшается, и маска ста
новится более транспарантной;

2) изменяется окраска листвы в сторону побурения и 
пожелтения, и маска становится отличной от фона по 
цвету.

Главнейшие лиственные породы по быстроте увядания 
можно расположить в следующем порядке, начиная с бо
лее устойчивых и кончая быстро увядающими: клен, бере
за, дуб, вяз, липа, рябина, черемуха, бересклет, бузина, жи
молость, ильм, серая ольха, акация, орешник.

Нужно применять медленно увядающие породы, прини
мая, однако, во внимание, что не все породы после увяда
ния в равной мере изменяют свой внешний вид и окраску. 
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Береза, дуб и бересклет более других сохраняют естествен
ный вид после увядания, ольха и орешник наиболее его  ме
няют.

Д ля увеличения длительности сохранения срезанных 
ветвей следует брать ветки верхней и средней части дере
ва, так как они увядаю т на 2 — 4 дня медленнее нижних.

Большие ветки увядаю т медленнее маленьких. Зависи
мость быстроты увядания от величины сильно сказывается 
на ветках небольших размеров. Следует поэтому избегать 
применения веток менее 0,7 м.

Влажность воздуха, отсутствие ветра и тень оказывают 
благоприятное влияние на длительность сохранения срезан
ной растительности.

При необходимости переброски ветвей на дальние рас
стояния нужно класть их свободно, обвертывая комлевые 
части в мох, траву, тряпье, и периодически опрыскивать их 
водой. Хранение веток до употребления производится в те
ни, в холодных и влажных местах.

При вплетении в вертикальные маски срезанные ветви 
заплетаются между тяжами маски. Размер ветвей следует 
брать в несколько высот (ярусов) так, чтобы снизу запле- 
тение было гуще, а вверху реже. Длина ветвей каж дой вы
соты долж на быть такая, чтобы комлевую часть ее можно 
было воткнуть в грунт, предварительно освежив срез но
жом и увлажнив водой грунт. Это значительно увеличит 
срок жизни ветвей и замедлит их увядание.

При увядании вплетенных в вертикальные маски ветвей 
замену следует производить не сразу, а постепенно, не до
пуская общего увядания всего заплетенного маскирующего 
материала (ветвей) и заменяя его по мере надобности.

Широко применяются ветви растений и при установке 
горизонтальных масок в качестве маскирующего материала, 
вплетаемого в основу покрытия. Обычным типом основы 
является шпагатная и сравнительно редко проволочная сеть. 
Вплетение может быть произведено одним из следующих 
способов:

л о г о м  — ветви горизонтально заплетаются между 
ячеями сети; при этом! способе особое внимание следует 
уделить естественному положению листьев при заплетании 
(на дереве верхняя сторона листа обычно более блестя
щая, чем нижняя);

«т ы ч к о м» —• ветки укрепляются в сеть вертикально; 
фактура такого заплетения в маску является по типу вор
систо-рельефной и дает больший маскировочный эффект, 
чем заплетение логом.
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Д ля того чтобы покрытие горизонтальной маски сли
лось с фоном, необходимо заплетение производить так, 
•чтобы над самим объектом транспарантность была мини
мальная (первая зона — 25°/о), над площадью, занимаемой 
тенью объекта,—■ средняя (вторая зона — 50%), а к краям 
маски заплетение долж но сходить на-нет (третья зона — 
75 — 95%).

Д ля получения одной и той же транспарантности от 
ветвей хвойных и лиственных деревьев количество их как 
по весу, так и поштучно берется различное, причем уста
новлено, что весовое количество' хвойных ветвей надо 
брать в два раза большим, чем лиственных.

Д ля временной маскировки просек, площадок или иных 
вырубок в лесу (кустарнике) могут применяться срублен
ные кроны деревьев.

Техника создания такой маски очень проста. На стойки 
или деревья, находящиеся по краям скрываемой вырубки, 
укрепляются горизонтально несущие тяжи; на этих тяжах 
в отдельных местах прикреплены кольца, через эти кольца 
протягиваются шнуры (проволока, канатик), на одном из 
концов которых укреплены кроны. Д ля этой цели кроны 
деревьев заготовляются и привязываются так, чтобы ниж
няя их часть была тяжелее верхней, т. е. центр тяжести 
при подъеме долж ен быть ниже точки крепления.

Кроны, поднятые вверх на тяжи, имитируют верхний 
ярус окружающего леса. Плановое расположение их и гу
стота должны соответствовать окружающей растительно
сти. По мере увядания замена осуществляется опусканием 
негодной кроны и поднятием на ее место свежей.

В е р т и к а л ь н ы е  н а с а ж д е н и я ,  подобно верти
кальным маскам!, основной своей задачей имеют сокрытие 
объекта от наземного и перспективного воздушного наблю
дения противника. Объектами для этого типа масок яв
ляются:

1) пути подхода (подъезда) и движение по ним, при
брежные участки стационарных сооружений оборонитель
ного и необоронительного назначения, скрываемые от наблю
дательных пунктов и от наблюдения с транзитных путей;

2 ) сокрытие отдельных элементов сооружений (верти
кальных плоскостей) —• стен, выходов и т. п.

Выполняя маскировочные задачи, вертикальные насаж
дения одновременно могут служить и как ограждения тер
ритории и как защита от снежных заносов, а при примене
нии колючих густо растущих кустарников и деревьев и как 
препятствия для пехоты и кавалерии противника, 
вб



В качестве материала для создания вертикальных на
саждений могут применяться травянистые, деревянистые и 
кустарниковые растения.

В качестве вертикальных насаждений из деревьев могут 
быть использованы следующие типы посадок: защитные 
полосы, однорядные, двухрядные и многорядные посадки, 
лесные опушки. Наиболее выгодны для укрытия лесные 
опушки, как дающие эффект непросматриваемости по всей 
своей высоте, так как они состоят из пород разной высоты, 
последовательно расположенных одна за другой. Лесные 
полосы при наличии в них подлеска, закрывающего оголен
ные части стволов деревьев, обладают достаточно малой 
транспарантностью, но срок их роста значительно дольше.

В качестве вертикальных насаждений, скрывающих часть 
стен сооружений, могут быть использованы так называемые 
ш п а л е р н ы е  стенные культуры.

Из кустарников как вертикальные насаждения могут 
быть широко использованы ж и в ы е  и з г о р о д и  как ста
ционарного типа, так и переносные.

Ж ивые изгороди различаются по числу рядов: одноряд
ные, двухрядные, трехрядные и особого устройства шпа
лерные.

По высоте они делятся на высокие, средние и низкие. 
Д ля весенней посадки осенью и для осенней — с весны 
роются канавы или траншеи глубиной 0,4—0,5 т и шири
ной 30—50 см для однорядной изгороди, 50 см для двух
рядной и 1 м для трехрядной.

При рытье канавы для корневой системы необходимо 
обеспечить более плодородный слой почвы. Поэтому после 
снятия дернины верхний, перегнойный слой почвы откиды
вается на одну сторону канавы, а нижний, менее пита
тельный, на другую. При засыпании канавы верхний слой 
бросается вниз, чтобы более питательный слой почвы при
шелся ближе к корням растений, а нижний' слой, смешан
ный наполовину с перегнойной компостной хорошей зем
лей, выбрасывается на верх канавы.

В посадку должны итти хорошо развитые 2—3-летние 
саженцы, имеющие кустовую форму и не менее четырех 
стеблевых разветвлений, начинающихся близко у поверхно
сти земли.

При однорядной живой изгороди растения садят на 
расстоянии 25—30 cm, а при двухрядной и трехрядной — 
между рядами дается расстояние 35—40 см, а в рядах — 
30—40 см. В двухрядной и трехрядной изгородях растения 
садят в шахматном порядке.
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Более практичной является двухрядная изгородь, так 
как в ней оба ряда растений могут свободно развиваться. 
В случае выпадения некоторых растений соседние, разви
ваясь сильнее, заполняют образующийся от выпадения про
межуток, а при наличии подходящего материала легче про
изводится посадка.

В трехрядной изгороди средний ряд угнетается обычно 
крайними и слабо развивается. В однорядной изгороди 
в случае выпадения растений остается прорыв, так как под
саженные вновь растения, угнетаясь соседними, трудно при
живаются.

Д ля маскировочных целей, когда требуется немедлен
ное устройство заграждения в виде живой изгороди, мо
гут иметь применение переносные живые изгороди. Такие 
изгороди подготовляются заранее и выращиваются с ко
роткой корневой системой звеньями в 1,5— 2 м длиной 
в канавах глубиной в 30 см. Одна стенка и дно в этих ка
навах выкладываются кирпичом', другая стенка досками.

В эти канавы засыпается хорошая компостная земля и 
высаживаются сеянцы быстро растущих пород. Через 2— 
3 года вырастает густая живая изгородь около 1,5— 1,75 м 
высоты. Отдельные звенья могут переноситься, и в любом 
месте быстро можно создавать прикрытие из живой изго
роди.

Хорошие, густые, облиственные снизу доверху живые 
изгороди создаются постоянным уходом за ними. Уход со 
стоит, кроме полива, полки, рыхления почвы под изгоро
дями, в ежегодной регулярной стрижке со всех сторон. 
Стрижкой живой изгороди может быть придана различная 
форма. Стричь следует верхнюю треть последнего годового 
побега. Стрижку производят садовыми ножницами или 
секатором.

Лучшим временем для стрижки является ранняя весна, 
до распускания листьев. Стригут и осенью, после опадения 
листьев, и в начале зимы, до наступления сильных моро
зов. Д ля получения лучшего цветения стрижку производят 
смотря по времени, когда цветет порода.

Породы, применяемые для изгородей, по росту могут 
быть разбиты на три группы:

до 4 ж: акация белая, бузина, жимолость, калина, боя
рышник, крушина, орешник, лещина, татарский клен, дерн 
сибирский, акация желтая, американская ирга, европейский 
бересклет, виргинская черемуха, кизил, сумах, болотистый 
бамбук;

до 2 т: можжевельник, барбарис, спирея, таволга, ж ас



мин, лох, облепиха, бирючина, жимолость, шиповник, олив- 
ник, китайский терновник, малина;

до 0,7 м: гортензия, миндаль, крыжовник, смородина, 
дрок, дейция, гледичия.

В качестве живых изгородей такж е применимы и сле
дующие травянистые растения:

до 3 л  многолетние: борщевик, ревень, степной камыш, 
сахалинская гречиха, чемерица, гинериум, гунера и камыш 
(два последних — для юга);

до 2 м однолетники (не зимующие в грунте): амаран- 
тум, просо, злаки, кохия волосатая, клещевина, кукуруза, 
конопля гигантская, лаватера древовидная, подсолнечник, 
мальва, табак.

Вьющиеся растения для вертикальных насаждений при
менимы в виде шпалер однорядных, двухрядных и много- 
рядных. Обычная форма таких шпалер — врытые в землю 
на 4—5 ш один от другого столбы с укрепленными на них 
несущими тяжами, от которых вниз идут вертикальные 
тяжи, или закрепленные отдельными колышками каждый, 
или привязанные к низовому тяж у (рис. 35).

Д ля того чтобы такие шпалеры не демаскировали 
себя, применяется окантовка ' несущего каркаса шпалер 
(рис. 36).



О б с а д к а  о б ъ е к т а  имеет задачей уменьшение за
метности его для наземного и воздушного наблюдения, со
крытие места его расположения или подготовку к сокры
тию в военное время.

Обсадка может быть сплошная или групповая. При 
сплошной обсадке со всех сторон растительностью укры
вается площадь, в несколько раз большая площади объек
та. В этом случае объект следует располагать не в центре 
обсадки, а ближе к одному из краев, так, чтобы точное 
месторасположение объекта среди обсадок нельзя было 
определить.

Групповая обсадка выполняется в виде посадки у объ
екта и на площади, его окружающей, отдельных групп ра
стительности — кустов или деревьев, причем количество их 
в каждой группе может быть различным.

Обсадка может быть постоянной, когда посаженные 
кусты или деревья остаются на все время существования 
объекта, или временной, когда растительность, посаженная 
в условиях мирного времени или бездействия объекта, 
в военное время частично или полностью убирается или 
переносится на другое место. В последнем случае следует 
применять переносные, выращенные в ящиках или горшках 
деревья и кусты.

Эффект сокрытия усиливается, если тень от обсадки 
падает на объект и частично или полностью его скрывает.

Ж и в ы е  п о к р ы т и я  имеют задачей сокрытие объек
та от наземного и воздушного наблюдения.

Объектами покрытий могут быть сооружения заглуб
ленного типа, выступающие над горизонтом (рельефные) и 
котлованы.

Внешняя форма покрытия должна отличаться от скры
ваемого объекта. Как по рельефу, так и в плане она долж 
на воспроизводить те или иные элементы фона, например 
холмы, группу кустов, участок леса, огород и т. п.

По своему положению покрытия могут быть горизон
тальные — расположенные в одной или нескольких гори
зонтальных плоскостях — и наклонные. Основанием для 
них могут являться различные сплошные поверхности: бе
тонные, каменистые, деревянные, металлические, земляные 
и транспарантные: деревянные трельяжи и металлические 
сети.

По способу закрепления они могут быть стационарные, 
укрепляемые на одном месте, и переносные, в случае на
добности переставляемые с места на место.

Постоянные, стационарные, покрытия могут быть устрое
но



ны для рельефных объектов комбинированием обсадки из 
кустарников и деревьев, которые будут кронами скрывать 
весь объект или часть его.

На сооружениях с горизонтальной или наклонной кров
лей может быть устроено покрытие путем насыпки слоя 
растительной земли, толщина которого зависит от типа 
применяемых посадок: для травы достаточен слой 15 см, 
для кустов — 30 см, для деревьев — 40—80 см; при этом 
деревья и кустарники лучше брать ив числа пород, не 
имеющих глубинного корня, а еще лучше —■ выращенные в 
ящиках.

Промежутки между кустарниками или деревьями сле
дует засевать травами, имеющимися на окружающем фоне.

При необходимости сокрытия нешироких траншей (щелей), 
про-ходящих среди низких кустарников или деревьев (мо
лодняка), перекрытие может быть осуществлено стягива
нием над ними ветвей деревьев или кустов.

При большой площади перекрываемого объекта, напри
мер полуподземного типа, покрытие следует делать ком
бинированным — применением посевов вьющихся кустов 
и деревьев, создавая маской группировку растительности, 
имеющуюся на окружающем объект участке, отличную по 
внешним очертаниям от объекта.

При необходимости создания покрытия на каменистых 
и скалистых почвах оно может быть осуществлено наброс
кой между камнями и в углублениях скал растительной 
земли и посадкой в этих местах растений, легко укрепляю
щихся в них. К таковым следует отнести мхи, лишайники, 
очитки — оетый сибирский и скальный, камчатский, камне
ломки, живучку, карликовые хвойные — можжевельник кар
ликовый, стелющийся и казахский, низкие кустарники, 
папоротник черный, чистоус, зерлик, немецкий разнолист- 
ник и т. п., ковровые — альтернантера, ахирантес, бегонии, 
пелергонии и др.

Выбор тех или иных растений должен основываться на 
окружающем фоне и ему соответствовать.

При необходимости устройства приподнятых над зем
лей покрытий с сохранением прохода или проезда под ни
ми могут быть созданы зеленые галлереи, состоящ ие из 
деревянного или металлического каркаса — трельяжные 
аллеи, по которым выращиваются вьющиеся растения: ди
кий виноград, ломонос, арнстолохия, целяструс, амурский 
виноград, луносемянник, обвойник, плющ, хмель, циклон- 
тера, актинидии (рис. 37).
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Д е ф о р м а ц и я  с о о р у ж е н и й  средствами расти
тельной маскировки имеет задачей изменение формы и те
ни сооружения и выполняется как насаждениями, так и 
иными приемами.

Рис. 37. Крытая аллея как форма маскировки движения по небольшому 
участку дороги

Деформация живыми насаждениями осуществляется: 
посадкой деревьев и кустарников вблизи сооружения; по
садкой деревьев и кустарников на покрытие сооружения; 
установкой или посадкой на балконах и специально устраи
ваемых для этого кронштейнах ящичных культур деревьев, 
кустарников, вьющихся растений.

Расположение деревьев и кустов на сооружении может 
быть выполнено по-различному:

— при плоских кровлях путем посадки в грунт, насы
паемый на сооружение;

— при кровлях со скатами установкой на специально 
устраиваемых стеллажах ящичных культур кустов и д е 
ревьев;

— при высоких сооружениях для деформации как 
в плане, так и фасаде необходимо для установки ящичных 
культур использовать балконы или выступающие части, а 
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при отсутствии их — специальные площадки на кронштей
нах или подвешивать вазоны о растениями.

Тень является одним из основных демаскирующих при-' 
знаков, и поэтому деформация ее играет весьма большое 
значение.

Д е ф о р м а ц и я  т е н и  о т  с о о р у ж е н и я  может 
быть осуществлена различными средствами растительной 
маскировки. Основой деформации тени является изменение 
ее начертания в зависимости от устройства поверхности, на 
которую она падает.

Это мож ет быть достигнуто путем распределения на 
площади теней различных по форме и размерам одиночных 
(ординаров) и групповых посадок деревьев и кустов, на
сыпкой куч и отрывкой ям различной глубины и планового 
начертания.

М а к е т ы  и з  ж и в о й  р а с т и т е л ь н о с т и  и и м и т и 
р у ю щ и е  н а с а ж д е н и я  имеют задачей показать нали
чие объекта, скрытого средствами растительной маскировки.

По своему устройству они могут быть разделены на две 
группы: каркасные и из оплошной растительности (бескар
касные).

Каркасные макеты воспроизводят местные предметы из 
живой растительности и могут являться укрытием отдель
ных сооружений; например, макет куста из вьющихся ра
стений, выращенных на каркасе, мож ет служить укрытием 
пулеметного пункта и т. п.

Бескаркасные макеты должны воспроизводить не только 
замаскированный растительностью массив объекта в виде 
группы кустов, но и характерный рисунок его деталей: 
троп, подводящ их к сооружению, и т. п.

Г л а в а  III 

МАСКИРОВОЧНОЕ ОКРАШ ИВАНИЕ

Маскировочным окрашиванием называется совокупность 
средств и приемов! технической маскировки, о помощью ко
торых может быть изменен -цвет объекта маскировки, маски 
•или фона с целью получить уменьшение заметности их, д е 
формирование или эффект имитации.

Изменение цвета объекта под цвет окружающ его фона 
связано всегда с  необходимостью подбора одного или не
скольких цветов, из которых составляется маскирующая 
окраска.
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Всякая маскирующая окраска составляется из пигментов 
или к р а с и т е л е й  и з а к р е п и т е л е й .  Пигменты и 
красители могут быть табельными, состоящими в  комплек
тах маскировочного вооружения, и подручными, которые 
могут оказаться «а  месте производимых работ по маски
ровке.

1. Табельные и подручные краски и закрепители

Табельные краски. К табельным естественным минераль
ным пигментам относятся: мел, известь гашеная, охра золо
тистая, ум'бра натуральная и сурик железный, а к катего
рии искусственных минеральных пигментов -принадлежат: 
цинковые белила, крон лимонный, крон -оранжевый, мумия, 
зеленая окись хрома, зелень светлая, ультрамарин, сажа 
голландская и искусственные зелени № 1, 2 и 3.

iK органическим искусственным красителям относятся: 
прямой алый, .прямой темно-зеленый, прямой -синий 2ФЛ, 
прямой черный К -и др.

Естественные и искусственные минеральные пигменты 
употребляются главным образом для окраски таких поверх
ностей, как земля, растительный фон, бетон, -металл, д е 
рево, бумага, толь и т. п., а органическими красителями 
красятся различного рода ткани, мочало, рогожа.

М е л  по внешнему виду -представляет собой белый мяг
кий н-ао-щупь порошок, -состоящий из микроскопических ра
кушек.

Как пигмент мел -обладает достаточной стойкостью 
к свету и щелочам -и употребляется чаще всего как допол
нительный компонент- в смесях, составленных -на клею, 
швед-с-ком клейстере и цементном -закрепителе, но иногда 
может заменять и другие белые краски.

Введение мела во всякую красочную смесь понижает 
чистоту ее  цвета (Р), придавая ей более грязноватые от
тенки.

Мел в смесях с олифами может -употребляться лишь в ка
честве первичной грунтовки окрашиваемых поверхностей, 
по которой производится уж е дальнейшая покраска их. Как 
самостоятельная красочная -смесь на -олифе мел -не упо
требляется ввиду его слабой кроющей способности и ж ел
то-серого цвета с-меси.

И з в е с т ь  г а ш е н а я .  Известковый раствор нормаль
ной консистенции, идущий для образования красочной 
см-е-си, долж ен содерж ать на один объем извести четыре 
или -пять -объемов воды.
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Известковый раствор имеет двоякое назначение: может 
применяться и как краситель и как закрепитель.

В обоих случаях он обладает высокой стойкостью 
к свету и щелочам. От действия кислот разрушается.

В качестве дополнительных пигментов в известковый 
раствор могут вводиться только щелочеустойчивые, 
т. е. преимущественно естественные минеральные, краски.

Известковые растворы применяются при окраске камен
ных, кирпичных и бетонных поверхностей.

З о л о т и с т а я  о х р а ,  как и все типы охр, относится 
к прочным красителям, не поддающимся ни воздействию 
света, ни действию кислот и щелочей. Чистота цвета охры 
и ее красящая способность не высоки.

Особая их ценность заключается в том, что они могут 
применяться с любыми закрепителями и обладают в сред
нем хорошей кроющей способностью, несколько меняю
щейся в зависимости от сорта красителя.

У м б р а  н а т у р а л ь н а я  представляет собой земляную 
краску, являющуюся разновидностью красок типа охры.

Умбра принадлежит к пигментам с высокой кроющей 
способностью и хорошей устойчивостью к кислотам и щ е
лочам, но менее стойка к  свету. Она может применяться 
со всеми закрепителями, причем, стертая на масле, спо
собна быстро высыхать.

Из натуральной умбры путем прокаливания ее при темпе
ратуре свыше 200° С получается ж ж еная умбра, имеющая 
к р асн о - к о р и чя е вы й о тте н о к .

С у р и к  ж е л е з н ы й  — природная минеральная краска,, 
получаемая в результате размола в мелкий порошок ж елез
ной руды. Ц вет имеет коричневато-красный с разными от
тенками.

Сурик железный является одним из самых устойчивых 
красителей к свету, кислотам и щелочам. Обладает вы со
кой кроющей способностью и особенно ценен своими про
тивокоррозийными свойствами при окраске на масляной 
основе различных металлических поверхностей.

Окраски на масляном железном сурике могут держ аться 
без ремонта в течение нескольких лет. Ж елезный сурик 
может применяться с любыми закрепителями.

Ц и н к о в ы е  б е л и л а  обладают выс-окой кроющей 
способностью и абсолютной стойкостью к свету. К кисло
там и щелочам белила менее стойки. Применяются цинко
вые белила главным образом о масляными закрепителями 
и, в связи с высокой стоимостью, только для окраски метал
лических поверхностей.
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К р о н  л и м о н н ы й  и о р а н ж е в ы й .  Кроя — высог 
«ой чистоты искусственная минеральная краска; изготов
ляется разных цветов: от лимонно-желтого до красного.

Устойчивость желтых мрояов к свету, кислотам и щ ело
чам невысокая. При введении желтых кронов в красочные 
смеси, содержащ ие щелочи (известь)— известковые, казеи
новые, силикатные, цвет их меняется из желтого в красный.

В маскировочной практике желтые кроны могут приме
няться главным образом как масляная или клеевая краска 
в тех случаях, когда эффективность окрасок рассчиты
вается на краткие сроки.

Оранж евы ми особенно красный крон, наоборот, являются 
xoipoiiio устойчивыми к щелочам и потому могут приме
няться для маскировочного окрашивания.

М у м и я ,  называемая иногда английской красной, яв
ляется искусственной минеральной краской. Мумия может 
иметь много оттенков'— от красно-коричневого, как англий
ская красная, до красно-фиолетового, как капут-мортуум.

Мумия относится к широко употребляющимся краскам 
ввиду ее устойчивости к свету, кислотам и щелочам и вы
соким кроющей и красящей способностям. Она может при
меняться о любыми закрепителями.

З е л е н а я  о к и с ь  х р о м а  является одной из наибо
лее прочных искусственных минеральных красок.

Окись хрома нерастворима в  кислотах и щелочах, устой
чива к свету и является наиболее пригодной для окрасок 
с олифой, предназначенных служить долгое время.

Она может применяться также не только для окраски фа
садов на водных растворах, но и в качестве прочного кра
сителя, вводимого в цветную штукатурку.

Кроющая способность окиси хрома высокая, красящ ая 
ж е довольно ограниченна.

З е л е н ь  с в е т л а я .  Различные зеленые искусствен
ные краски, называемые «хромовой зеленью», «вагонной зе
ленью» или французской, представляют собой в разной про
порции смеси крона (от 22 до 33% ) и берлинской лазури 
(от 3 до 6% ) с  тяж елым шпатом (от 50 до 75%). Они мо
гут применяться в маскировочных работах лишь в качестве 
исключения, так как обладают слабой стойкостью к свету, 
кислотам и щелочам и уместны лишь при работах, рассчи
танных на короткий срок, или ори полном отсутствии дру
гих зеленых красителей.

У л ь т р а м а р и н  принадлежит к  типу пигментов со 
средней кроющей способностью, стойких к свету и щ е
лочам.
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Под действием кислот он теряет свой синий цвет. При 
смешении с пигментами, имеющими в своем составе свинец, 
например со свинцовыми белилами, ультрамарин такж е те
ряет свой синий цвет.

Ультрамарин может употребляться как с масляными, так 
и с  водяными закрепителями, за исключением шведского 
клейстера.

Г о л л а н д с к а я  с а ж а .  Среди черных красок наибо
лее известными являются сажи, имеющие разные названия, 
определяемые в зависимости от способа получения их.

По химическому составу сажи представляют собой почти 
чистый углерод о небольшими примесями углеводородов 
(смолистых веществ), получаемый при неполном сгорании 
различных растительных или минеральных веществ-.

Таким же путем -получается и голландская саж а (лампо
вая копоть), образуемая в процессе сжигания различных 
смол, нефти, масел при недостаточном притоке воздуха.

Являясь по своей природе вполне устойчивой к свету, 
кислотам и щелочам краской, сажа, плохо очищенная, со
держит много смолистых веществ и обладает слабой крою
щей способностью.

Загрязнение -сажи смолистыми веществами ведет к боль
шой трудности использования ее в различных водных рас
творах—клеевых, цементирующих и т. п.

Другим -отрицательным качеством сажи является ее -ма
лый удельный вес, затрудняющий получение однородных 
консистенций красочных смесей при условии введения в них 
красителей с большим удельным весом.

И с к у с с т в е н н ы е  з е л е н и  №  1, 2 и 3 в отличие 
от всех других красок даю тся -не в порошке, а в тертом 
на олифе виде.

Все они обладают хорошей кроющей способностью и 
устойчивостью к свету и щелочам.

Главным различием их между собой является различие 
по цветовому тону: зелень №  1 имеет темнозеленый отте
нок; зелень № 2 яркозеленого цвета, близка на-глаз 
к цвету свеж ей зелени и травы; зелень №  3 имеет желто- 
зеленый оттенок, напоминающий цвет увядшей листвы.

В комплект табельных органических красителей входят:
п р я м о й  ж е л т ы й  Ж  — порошок коричневого цвета; 

в воде образует -раствор красно-коричневого цвета; окра
шивает волокна в желтый цвет;

п р я м о й  к о р и ч н е в ы й  — порошок темно-коричневого 
цвета; в воде образует -раствор коричневого цвета; окра
шивает волокна в коричневый цвет;
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. ■прямой а л ы й  — порошок коричнево-красного цвета; 
■в воде образует раствор красного цвета; окрашивает во
локна в красный цвет;

п р я м о й  т е м н  о з е л е н ы й  — порошок темного серо
зеленого цвета; в  воде образует раствор темнозеленого 
цвета-, окрашивает волокна в темнозеленый цвет;

п р я м о й  с и н и й  2ФЛ — порошок темносерого цвета; 
в воде образует раствор темнофиолегового цвета; окраши
вает волокна в синий цвет;

п р я м о й  ч е р н ы й  К •— порошок черного цвета; в воде 
образует раствор фиолетово-черного цвета; окрашивает во
локна в черный цвет при «горячем» крашении и в серый 
цвет при «холодном» крашении.

Все красители при «холодном» крашении даю т более сла
бые по чистоте цвета оттенки, при «горячем» ж е краше
нии чистота цветов повышается.

Органические красители должны храниться в закрытых 
банках и обязательно © сухих помещениях, так как от сы
рости они портятся и теряют свою красящую силу.

При крашении органическими красителями применяются 
кальцинированная сода и поваренная соль как вспомога
тельные материалы.

К а л ь ц и н и р о в а н н а я  с о д а  по внешнему виду 
представляет собой порошок белого цвета, растворяющийся 
в .воде. Обладает в* растворе щелочными свойствами, 
т. е. «мылится» наощупь и окрашивает красную лакмусов:ую 
бумагу в  синий цвет. При действии на нее кислот (соляной, 
серной, уксусной и др.) шипит, вы деляя углекислый газ.

■Сода прибавляется в растворы для смягчения воды и 
более равномерного окрашивания.

П о в а р е н н а я  с о л ь  добавляется в растворы для 
лучшего использования красителя и скорейшего его накра
шивания на волокно.

Поваренная соль, уменьшая растворимость красителя 
в .воде, вытесняет его из раствора .на волокно, т. е. «выса
ливает» краситель.

Подручные краски и материалы. Помимо табельных кра
сок, в маскировочной практике долж ны возможно шире 

.применяться различного рода подручные краски и мате
риалы, которые всегда мог.ут быть в достаточном количе
стве найдены в районе производимых маскировочных работ.

Такие подручные краски и материалы могут быть или 
естественными или искусственными.

К е с т е с т в е н н ы м  подручным материалам относятся: 
песок всех цветов и о различной крупностью зерна, разно- 
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цветные глины, глиноземы, сухая земля, гравий, каменная 
крошка, торф, высохшая трава, хвоя и т. п.

К  и с к у с с т в е н н ы м  подручным материалам отно
сятся: строительный мусор, опилки, древесная и металличе
ская стружка, шлак, зола, уголь и т. п.

Лю бого типа подручный материал м ож ет -применяться 
«ли в виде присыпок без закрепителя или в виде присыпок 
по масляному, смолистому и клеевому закрепителю.

Главнейшим преимуществом подручных материалов яв
ляются их фактурные -свойства, придающие шероховатость 
-или -ворсистость обрабатываемым пов:ерхн-остям.

Закрепители. Закрепители, применяемые в маскировке, 
предназначаются для закрепления красящ его -вещества на 
окрашив-аем-ой поверхности я  связывания частиц краски 
м еж ду собой. Выбор -закрепителя зависит от характера 
-окрашиваемой поверхности, от длительности срока, на ко
торый окраска -предназначается, -и от тех условий, в -кото
рых придется находиться окрашенной поверхности.

В маскировочном окрашивании применяются -закрепители 
трех типов: закрепители на масляной основе, -на водной 
основе и смолистые.

К закрепителям н а  м а с л я н о й  о с н о в е  относятся 
закрепители -на .натуральной и искусственной олифе. .

К закрепителям н а  в о д н о й  о с н о в е  относятся: 
клееформалиновый, шведский клейстер и казеиновый.

К с м о л и с т ы м  з а к р е п и т е л я м  относится раствор 
■гарпиуса (канифоли) в керосине.

О л и ф о й  называется проваренное высыхающее расти
тельное масло (льняное, конопляное) с добавлением сушки 
(сикатива).

Олифа обладает способностью высыхать через 10— 12 час, 
и образовывать глянцевую пленку, на которой -не долж но 
оставаться следов от прикосновения пальцем. Полное вы
сыхание должно получаться через 24 часа, -когда олифа 
становится твердой и дает при соскабливании ножом -про
зрачную пленку.

Олифа льняная, по ОСТ 1488, имеет оттенки от светло- 
ж елтого до темнокоричнев-ого; -олифа конопляная, -по ОСТ 
2331, более темная, чем льняная.

В качестве заменит-еля натуральных олиф применяются: 
олифа ИМС (Института минерального сырья) (ОСТ 4776), 
получаемая -путем уплотнения при высокой темяе.ратур-е 
льняного масла, цветом близкая к  светложелтому, наиболее 
светлая -из всех типов олиф; олифа о-ксоль (ОСТ 4774),
7*  99



получаемая аналогично олифе ИМС и имеющая более тем
ный желтый цвет.

Все олифы, как натуральные, так и их заменители, могут 
применяться лишь с минеральными естественными и искус
ственными красителями. Из естественных минеральных кра
сителей не могут смешиваться известь и мел.

На м а с л я н о м  з а к р е п и т е л е  могут окрашиваться 
поверхности: металлические, деревянные, картонные или из 
папье-маше, рогожи, мочала и ткани (брезент, парусина), 
каменные и бетонные.

Окраски на масляном закрепителе предохраняют дерево 
от гниения и действия влаги, а металл—от коррозии. Они 
применяются главным образом на объектах, предназначен
ных служить долгое время.

Нельзя окрашивать на олифе толевые и земляные по
верхности.

Основным недостатком окрасок на олифе является полу
чаемый на окрашенной поверхности блеск, особенно замет
ный на окрасках но* металлу.

Устранение блеска в масляных окрасках достигается 
применением матового закрепителя, который заменяет олифу 
и составляется в следующей пропорции: олифы 19%, ски
пидара 43% , сикатива 33% , воска 5% .

М а т о в ы й  з а к р е п и т е л ь  составляется путем пред
варительного растворения в подогретом скипидаре воска 
я  последующего добавления в разогретую смесь воска со 
скипидаром, сикатива и олифы.

При составлении масляной краски количество весовых ча
стей сухих красок и олифы или матового закрепителя бе
рется в отношении 1 : 2.

К л  е е ф о р м а л и н о в ы й з а к р е п и т е л ь  приготов
ляется, по ОСТ 2138, из малярного или столярного клея, 
который после размельчения и отмачивания в воде в тече
ние 10— 12 час. варится на слабом огне; для приготовления 
клеевого раствора на одну весовую часть клея берется от 
восьми до десяти частей воды; по окончании варки 
в остывший клей добавляется необходимое количество кра
сителей, и после хорошего размешивания смесь наносится 
на окрашиваемую поверхность.

После полного высыхания окрашенная поверхность опры
скивается 4%  раствором формалина, составляемым по объ
ему из одной части продажного 40%  формалина и девяти 
частей воды.

Окраска на клееформалиновом закрепителе применяется 
для деревянных, толевых, картонных, бетонных, каменных 
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поверхностей, а такж е для рогожи, мочала н 'тканей , если 
не требуется сохранить гибкость и эластичность послед
них.

Окраска на к л еефор малиновом закрепителе мож ет приме
няться при работах, рассчитанных на короткое время; по 
стойкости к атмосферным влияниям она выше обыкновен
ной клеевой краски.

Окраски на клееформалиновом закрепителе обладают спо
собностью не заглушать цвета красок, скоро высыхать, д е 
шевы и быстры в производстве.

Проверка цветности красочных смесей на водной основе 
(что относится и к клеефо.рмалиновому закрепителю) дол
жна производиться лишь после полного высыхания окра
ски.

В процессе работ по подбору цвета для проверки цвет
ности красочной смеси служ ат пробники — куски пемзы 
или умбры, обладающие способностью быстро сушить на
несенный на них красочный мазок.

Ш в е д с к и й  к л е й с т е р  изготовляется из ржаной му
ки, железного купороса и поваренной соли. На 12 л воды 
необходимо взять: муки ржаной 600 г, железного купороса 
550 г, поваренной соли 100 г.

При изготовлении шведского клейстера ржаная мука 
предварительно разводится в холодной воде, которая за
тем подогревается до кипения; в разогретый состав всыпа
ются в толченом виде железный купорос и поваренная соль, 
и смесь снова нагревается до кипения.

На 12 л готового закрепителя берется от 1 до 4 кг 
краски.

Окраска на шведском^ закрепителе обладает следующими 
положительными свойствами; 1) способностью предохра
нять дерево от гниения; 2) удовлетворительной стойкостью 
к атмосферным влияниям и 3) способностью образовывать 
на окрашенной поверхности эластичную пленку. На ш вед
ском клейстере могут окрашиваться деревянные, картон
ные, толевые и земляные поверхности, ткани и рогожа.

К а з е и н о в ы й  к л е й  приготовляется из казеина, полу
чаемого из обезжиренного молока после его подкисления.

Кислотный или технический казеин, по ОСТ 393, имеет 
вид серовато-белой крупы.

Казеин, будучи замочен в течение получаса или часа в 
холодной воде с разведенной в ней ранее щелочью в коли
честве 4—5%  (бурой, поташом, содой или нашатырным спир
том), образует малопрозрачный бесцветный клей, которым 
можно пользоваться как закрепителем не свыше 1—2 дней.
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На 1 кг сухого, в виде крупы, казеина берется около 5 л  
воды и 10 ел3 разведенного в ней нашатырного 25%  спирта. 
На эту ж е норму воды вместо нашатырного спирта может 
быть взято до 200 г буры.

Окраски на казеиновом закрепителе могут применяться на 
каменных, оштукатуренных, деревянных и толевых поверх
ностях, а такж е на тканях (брезенте, парусине).

Казеиновую краску можно наносить такж е и на метал
лические поверхности, если они предварительно окрашены 
масляной краской, или на тканевые покрытия, если послед
ние имеют окраску на нитролаках.

Окраски на казеиновом закрепителе, нанесенные на хоро
шо подготовленные и ранее окрашенные деревянные, метал
лические и тканевые покрытия, легко смываются мокрой 
тряпкой, смоченной в теплой воде.

При использовании готовых сухих казеиновых красок для 
составления красочной смеси берется на 1 кг сухой краски 
около 1 л холодной воды.

Д ля получения однородной по консистенции красочной 
казеиновой смеси (без комков) ее необходимо процеживать 
через сетку с ячеями 90— 100 от в/см2.

В процессе стояния готовая казеиновая краска стано
вится гуще и при дальнейшем использовании требует посто
янного помешивания и разбавления в небольшой дозе во
дой.

С м о л и с т ы й  з а к р е п и т е л ь  составляется из гар
пиуса (канифоли) и керосина; на 10 весовых частей гарпи
уса берется от 15 до 40 весовых частей керосина.

Приготовление закрепителя производится так: гарпиус 
предварительно толчется в порошок, а затем всыпается в 
ведро или металлический бак и подогревается на огне до 
кипения. После кипения ему дают остыть в течение
2—3 мин. и в горячий гарпиус вливают керосин, не пере
ставая мешать полученную смесь.

После вторичного остывания при смешении его с кра
сителями закрепитель готов к употреблению.

Смолистый закрепитель может быть заготовлен заблаго
временно; в этом случае перед употреблением он долж ен 
быть немного разогрет. Он обладает свойствами масляных 
закрепителей, но менее прочен и применяется главным об
разом как заменитель олифы при окраске маекковров, ро
гожи, парусины и дерева.

Красочные смеси на смолистом закрепителе наносятся на 
окрашиваемые поверхности из краскомета или кистями.
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2. Принадлежности и инструменты, применяемые 
при маскировочном окрашивании

При работах по маскировочному окрашиванию приме
няются различные принадлежности и инструменты. Они 
могут быть разделены на три категории: .приборы для 
измерения цвета; принадлежности для приготовления кра
сочных смесей; инструменты для нанесения красочного 
слоя.

Приборы для измерения цвета. К приборам по измерению 
цвета естественных фонов, маски и красочных смесей, под
бираемых для получения маскирующих окрасок, относятся 
полевой спектрофотометр, ахроматические и хроматиче
ские шкалы.

Д ля т о ч н о г о  и з м е р е н и я  ц в е т а  служ ит полевой 
спектрофотометр, дающий возможность получить для фона 
и маски кривую спектрального отражения, по которой м ож 
но узнать спектральный состав того светового потока, ко
торый отражается и от фона и от маски.

Д ля того чтобы окрашенная и проектирующаяся на фоне 
маска не могла быть обнаружена с помощью различных 
средств инструментальной разведки — светофильтрами, фо
тосъемкой на специальных пленках, дешифраторами,—кри
вые спектрального отражения от фона и маски должны быть 
одинаковыми и не иметь расхождений на каком-либо уча
стке.

Путем последовательного спектрального измерения цве
тов фона и подбираемых к ним цветов окраски можно 
установить, как должен быть изменен состав последних, 
чтобы получить полное совпадение их кривых с кривыми 
спектрального отражения цветов фона.

Д л я  п р и б л и ж е н н о г о  и з м е р е н и я  ц в е т а  слу
ж ат ахроматические и хроматические шкалы. Ахроматиче
ские шкалы предназначаются для измерения светлоты раз
личных поверхностей, выражаемой коэфициентом яркости; 
хроматические шкалы служ ат для определения цветового 
тона и чистоты измеряемого цвета, по которым приближенно 
может быть установлен основной пигмент или краситель 
красочной смеси.

Измерение цвета поверхности с помощью шкал должно 
производиться при соблюдении следующих условий: ш ка
ла должна быть всегда параллельна измеряемой поверхно
сти, а условия освещения шкалы и поверхности должны 
быть одинаковы; нельзя, например, поместив шкалу в тени, 
измерить ею освещенный солнцем фон и т. п.
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Принадлежности для приготовления красочных смесей. В
число принадлежностей, предназначенных для приготовле
ния красочных смесей в маскировочном окрашивании, вхо
дят: баки, ведра, кружки, мерки, очки-консервы, пробники 
для красо.к, сита и совки.

Ж елезные оцинкованные цилиндрические б а к и  с крыш
ками вместимостью в 50 л предназначаются для составления 
в них красочных смесей и подноски воды. Д ля удобства 
пользования на боковых поверхностях баков имеются ручки.

В е д р а  ж е л е з н ы е  н а  12 л  имеют одинаковое на
значение с баками.

В е д р а  ж е л е з н ы е  к о н у с н ы е  н а  3 л предназна
чаются для приготовления сложных красочных смесей и 
закрепителей.

К р у ж к и  металлические на 1 л  применяются для отме
ривания жидкостей и сухих красителей.

М е р к и  металлические на г/8 л  предназначаются для 
отмеривания сухих красителей.

О ч к и-к о н с е р в ы  (не цветные) служат для предохра
нения глаз при работе с краскометами и механическими 
распылителями красок.

П р о б н и к и  д л я  к р а с о к  состоят из куска пемзы 
или умбры в брезентовом футляре, ножа и щетинной ки
сти. Предназначаются они для быстрого определения цвета 
красочной смеси после высыхания.

Образец составляемой красочной смеси наносится кистью 
на пробник; после окончания испытания характеристик об
разца с помощью ахроматических и хроматических шкал 
нанесенный слой краски счищается ножом.

С и т а  металлические с 256 отверстиями на 1 ел2 пред
назначаются для просеивания цемента, купороса, мела, кра
сок и т. п.

С о в к и  железные применяются для отмеривания сухих 
закрепителей и красителей.

Инструменты для  нанесения красочного слоя. Д ля нане
сения красочного слоя применяются к и с т и  и к р а с к о -  
м е т ы .

Кисти применяются трех типов: м а х о в ы е  щ е т и н 
н ы е  весом в 400 г, на длинных штилях (до 178 см), упо
требляющиеся для окраски поверхностей большой площа
ди; р у ч н и к и  м а л я р н ы е  №  8, 20 и 24 на коротких 
штилях для окраски небольших поверхностей и отдельных 
объектов; к и с т и  ж и в о п и с н ы е  щетинные двух ви
дов: круглые и плоские, и те и другие трех номеров — 
№  16, 20, 24—для декоративной росписи объектов.
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К р а с к о м е т  типа «Красный факел» представляет со 
бой насос для распыления на окрашиваемой поверхности 
красочной смеси давлением воздуха, благодаря чему краска 
расходуется очень экономно, достигается большая быстро
та в работе и можно окрашивать поверхности любой 
формы.

Краскомет применяется главным образом для работ на 
цементном закрепителе, причем при шести рабочих можно 
окрашивать от 10 до 12 т2 в минуту, в зависимости от гу
стоты красочной смеси.

К р а с к о М е т  системы «Красный факел» состоит из следую 
щих составных частей: насоса, всасывающего рукава, вса
сывающей воронки, нагнетательного рукава, штанги, цен
тробежного распылителя и соединительной муфты.

Корпус н а с о с а  (рис. 38) состоит из цилиндра 1, кла
панной коробки 2  и основания воздушной трубы 3.

В клапанную коробку вставлены два клапана — всасыва
ющий и нагнетательный; закрывается коробка крышкой 4. 
Сальник 5 служит для сжатия набивки и представляет со
бой медную цилиндрическую втулку с приливами для про
пуска направляющих пальцев 6  с гайкой 7.

В цилиндр входит поршень 8, состоящий из медного ци
линдра, открытого сверху. В дне поршня имеется нарезное 
отверстие, в которое ввинчивается конец железной тяги 9.

Воздушная труба 10, представляющая собой полый ци
линдр из газовой трубы, ввинчена в соответствующий при
лив корпуса насоса; сверху она закрывается навинченной 
крышкой 11.

Рычаг 12 с откованной на нижнем конце ручкой соеди
нен болтиками с тягой и через серьги 13 с приливом 
крышки воздушной трубы.

В с а с ы в а ю щ и й  р у к а в  представляет собой рези
новую, спирально-рубчатую трубу длиной 1,5 м, с внутрен
ним диаметром в 25 мм.

В один конец рукава вставлена медная втулка, на кото
рую надета гайка с двумя перьями, с помощью которых 
она может навинчиваться на ниппель всасывающей к о 
робки.

Д ля того чтобы рукав не сползал с втулки, на ее поверх
ности сделаны заточки; кроме того, конец рукава обматы
вается одним рядом 2-мм медной проволоки. М еж ду заточ
ками гайки и втулки вставляется кольцевая кож аная шай
ба, для того чтобы обеспечить плотное прижатие заточек 
и тем воспрепятствовать пропуску воздуха при всасывании. 
В другой конец вставлена всасывающая воронка.
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Рис, 38. Насос краскомета «Красный факел»:
— ц ил индр; 2 — кдап ан и ая  коробка; 3 — в озд уш н ая  труба; 4  -  
 сальник; 6 — направляю щ ий палец; 7 — гайка; 8  — порш ень;
— в о зд у ш н а я  труба; 11, — кры ш ка; 12 — ры чаг; 13 — серьга; 14

краскомета.

Стремя краскомет а

- кры ш ка; 
9  — тяга;

— стремя



В с а с ы в а ю щ а я  в о р о н к а  изготовляется из луженого 
или белого железа с медной сеткой; н а г н е т а т е л ь н ы й  
р у к а в  — из серой резины с внутренним диаметром 12 мм и 
длиной 4,5 м.

В стенках нагнетательного рукава должно быть не менее 
трех холщевых прокладок.

В оба конца рукава вставлены медные втулки, на кото
рые надеты гайки, имеющие перья для завинчивания. М е
ж ду заточками гайки и втулки вставлена кольцевая кож а
ная шайба, обеспечивающая плотное зажатие края втулки.

Рис. 39. Штанга:
А , Б — прям ы е отрезки трубы ; В — гн уты й отрезок  трубы ;
Г — ниппель; Д  — кран; Ж  — соедин ительная  гайка; Е — р аспы ли

тель. Р азм еры  д ан ы  в мм

Д ля предохранения шланга от срывания с втулки ее по
верхность имеет заточки, а конец шланга обматывается ря
дом 2-мм медной проволоки.

Один конец шланга навинчивается на ниппель основания 
воздушной трубы, а другой — на ниппель штанги распыли
теля.

Ш т а н г а  (рис. 39) представляет собой железную газо 
вую трубу, состоящую из трех отрезков длиной 450, 260 
и 760 мм. Д ва меньших отрезка А  и Б  соединены между 
собой краном Д , а третий отрезок В присоединен - к ним 
с помощью американской гайки Ж , что позволяет при 
укладке легко разделять штангу на две равные части (по 
760 мм). На нижнем, прямом конце штанги навинчен нип
пель Г, а на верхнем, изогнутом — распылитель Е.

Центробежный распылитель (рис. 40) изготовлен из меди 
и состоит из трех частей: коробки распылителя А, соеди
нительной муфты Б  и диска В. Крышка распылителя в за
крытом конце имеет круглое отверстие диаметром’ 3 мм 
для выхода распыленной красочной смеси. Диск плотно 
заколочен в гайке и имеет три косых отверстия, вследствие 
чего получающиеся три струи жидкости, находящейся под 
большим давлением, приходят во вращательное движение
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перед выходом наружу, результатом чего является распы
ление красочной смеси.

Соединительная муфта имеет внутреннюю нарезку для 
навинчивания распылителя на изогнутый конец штанги и 
наружную — для навинчивания коробки распылителя.

3 а д  е р ж  к и, происхо- 
- 424 — t дящ ие во время работы
r,420,6i \ краскомета, могут быть

следующие:
а) Поршень пропускает 

жидкость, когда слабо 
подтянут сальник или ж е 
наносилась набивка по
следнего. Д ля исправле
ния надо равномерно под
тянуть обе пайки, заме
нить или добавить набив
ки в сальник.

б) Поршень заедает, ко
гда слишком туго затянут 
сальник, поршень не сма
зан маслом, суха набивка 
(не пропитана маслом) или 
застыла смазка. Д ля ис
правления отпустить гай
ки, залить масла или ото
греть краскомет.

в) Пропускают клапаны, 
что заметно по слабому 
напору. Д ля исправления 
нужно открыть крышку 
клапанной коробки и про

водой. Если износились
нужно сделать новую

Диск заколачивается 
т\/го

Рис. 40. Центробежный распылитель:
А — коробка распы лителя; Б  — соеди н и 
тел ьная муфта; В — д и ск . Р азм еры  дан ы  

в  мм

мыть клапаны и камеры чистои 
поверхности клапанов или седел, 
притирку наждаком. Эта работа должна выполняться в ма
стерской.

г) Пропускает жидкость в соединениях краскомета. Д ля 
исправления надо заменить или перевернуть прокладки.

д) Текут резиновые рукава. Д ля исправления надо за
клеить место повреждения резиновой лентой и сверху об
вернуть медной проволокой.

е) Отсутствие струи при полной исправности насоса. Д ля 
исправления надо открыть и прочистить диск распылителя, 
а если распылитель исправен, спустить напор со штанги и 
прочистить кран Д .
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ж) При исправном краскомете смесь из бака не подается 
вследствие засорения сетки всасывающей воронки. Д ля ис
правления надо снять сетку и промыть.

з) При исправном краскомете нет напора —• не довернута 
воздушная труба. Д ля исправления надо довернуть трубу 
доотказа.

Более серьезные неисправности требуют отправки крас- 
комета в мастерскую. г

Д ля работы краскометом необходимо шесть рабочих: 
первый приготовляет красочную смесь; второй наносит ее 
на маскируемую поверхность, направляя штангу; третий ра
ботает рычагом насоса; четвертый и пятый подносят воду 
.и красочную смесь и размешивают краску в ведре во вре
мя работы краскометом; шестой является старшим, кото
рый подбирает цвет окраски, определяет потребное коли
чество красочной смеси и материалов для ее изготовления 
и руководит всей работой.

По окончании работ должна быть обязательно произве
дена промывка краекомета чистой водой, после чего он 
разбирается с чисткой и смазкой частей.

Разборку краекомета после промывки производить в сле
дующем порядке:

— свинтить всасывающий рукав;
— свинтить нагнетательный рукав со  штангой;
— отвинтить штангу от рукава;
— разделить штангу еа  две части («ран без особой на

добности не разбирается);
— отвинтить крышку клапанной коробки;
— вынуть оба клапана;
— вынуть болт рычага, соединяющий его с тягой, и от

кинуть рычаг назад;
— отвинтить хомут крышки воздушной трубы;
— свинтить гайки сальника и поднять втулку;
— вынуть поршень с втулкой сальника и разъединить их;
— вынуть набивку сальника.
Снятие крышки воздушной трубы и вывинчивание ее из 

гнезда производятся только в мастерской.
Сборку краекомета производить следующим образом:
— вставить поршень с надетой втулкой сальника;
— набить промасленной плетенкой, свитой из пакли, 

сальник;
— поставить на место втулку сальника и завинтить на

туго гайки;
— привинтить хомут крышки воздушной трубы;
— соединить болт рычага с тягой;
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— поставить на место клапаны;
— завинтить крышку клапанной коробки;
— собрать штангу и соединить ее с рукавом;
— собрать лейку и соединить ее с рукавом;
— привинтить оба шланга к краскомету;
— окончательно подтянуть гайки у втулки сальника;
— проверить правильность сборки и исправность работы 

краскомета: поднять и опустить несколько раз рычаг — ис
правный краскомет издает характерный хрипящий звук во 
время работы насоса; этот звук долж ен быть слышен и при 
холостой работе краскомета.

Крышка клапанной коробки должна обязательно иметь 
кожаную шайбу и при завертывании усилием руки во время 
работы не долж на давать течь.

Сальник должен набиваться настолько, чтобы оставался 
запас не менее 15 мм для возможности дальнейшего 
сжатия набивки. В этом случае высота набивки около 
30 мм.

Стремя краскомета должно быть плотно притянуто к 
корпусу. В положенных местах соединения частей должны 
быть промасленные прокладки.

Д ля предохранения краскомета от повреждений во вре
мя похода необходимо краскомет вместе с принадлежностя- 

■ ми и запасными частями укладывать в ящик.
Д ля укдадки краскомета и частей внутри ящика прикре

плены соответствующие планки с завертками. При уклад
ке от краскомета отделяются только рукава, и он кладется 
в ящик в собранном виде. Всасывающий рукав кладется 
по внутреннему краю крышки ящика, а лейка — в соответ
ствующее гнездо внутреннего ящика. Нагнетательный ру
кав отделяется от штанги, сворачивается в бухту и кла
дется под краскомет на дно ящика. Штанга разделяется на 
две части и зажимается завертками в соответствующих 
гнездах на внутренней стороне крышки ящика.

Запасные части, принадлежности и вспомогательные 
предметы (мерка, очки и пробник) укладываются в соответ
ствующие отделения внутреннего ящика. Во избежание 
раздавливания очки-консервы перекладываются фанерными 
дощечками размером 3 X  75 X  184 мм.

При наличии в части форменных ящиков для укладки 
краскометов запасные части и принадлежности могут хра
ниться- в них, за исключением рукавов, хранящихся от
дельно.

Резиновые рукава хранятся отдельно от краскометов, в 
растянутом виде на стеллажах в прохладных помещениях,
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с температурой не ниже 0° и не выше 15°, с достаточной 
относительной влажностью воздуха (от 50 до 80%).

При хранении рукавов следует обращать внимание на 
возможно полное устранение действия на них солнечного 
света, от которого резина сохнет и трескается. В случа1е 
хранения рукавов в отапливаемых помещениях таковые 
должны находиться возможно дальше от отопительных 
приборов.

Срок службы краекомета — 10 лет, а запасных частей— 
5 лет. Срок хранения краекомета — 20 лет.

Рукава должны быть предохранены от касания рж авею 
щими предметами и от попадания на них масла, керосина 
и бензина, так как последние разрушают резину.

3. Способы маскировочного окрашивания различных 
поверхностей

Способы нанесения красочного слоя на поверхность 
окрашиваемых объектов могут быть двух типов:

•— п о в е р х н о с т н ы е ,  при которых красочная смесь 
наносится кистями или распылителями типа краскометов; 
поверхностные окраски могут быть в свою очередь г л а д 
к и м и  и ф а к т у р н ы м и ;

— г л у б и н н ы е ,  когда красочные пигменты вводятся 
в толщу самого материала путем пропитки его в красочной 
бане или в растворах с каким-либо заполнителем, например 
цементом, известью, когда массив содержит красочные 
пигменты на всей своей глубине.

Гладкие поверхностные окраски характеризуются близ
ким к зеркальному отражением. Например, клеевая и ма
сляная краски при наблюдения их против источника света 
дают эффект блеска.

Б л е с к  является отрицательным свойством гладких 
окрасок, особенно выполненных на обыкновенном масляном 
закрепителе, а потому масляная окраска долж на быть всегда 
выполнена на матовом закрепителе.

Самый процесс масляной окраски долж ен состоять из сле
дующих операций:

— о ч и с т к и  подлежащей окраске поверхности от пыли 
и загрязнения, производимой мягкими щетками или тряп
ками;

— г р у н т о в к и  ее одной олифой с примесыо железного 
сурика с целью придать ей «вполне однородный по пори
стости характер»;

— о к р а с к и  загрунтованной поверхности в один, два
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и даж е три слоя, если она предназначается к эксплоатации 
на длительный срок.

Если окраска предназначается для службы на короткое 
время, число слоев окраски может быть сведено до одного 
без предварительной грунтовки окрашиваемой поверхно
сти.

Необходимо избегать производить масляную окраску в 
жаркое время дня, когда металл нагрет, а такж е утром и ве
чером, когда на нем может быть роса. Летом окраску ж е 
лательно производить в тени, а зимой — по возможности в 
отепленном помещении. Окраска, произведенная на морозе, 
не обладает прочностью. Нельзя вовсе производить окрас
ку при морозе, большем 10° С.

Поверхность, подлежащ ая окраске масляными красками, 
долж на быть совершенно сухой и очищенной от ржавчины. 
Очистку от ржавчины можно производить следующими спо
собами:

— с о с к а б л и в а т ь  ее проволочными щетками;
— п р о т е р е т ь  пятна ржавчины керосином и через не

который промежуток времени очистить пемзой;
— с м ы т ь  их серной или соляной кислотой, после чего 

тщательно промыть это место щелочью и вытереть досуха 
тряпкой.

Если требуется очистить поверхность от старой окраски, 
следует нагреть ее и затем соскабливать краску проволоч
ными щетками или шпателем. Перед выскабливанием ре
комендуется смочить старый красочный слой керосином.

В самой технике масляной окраски, выполняемой кистя
ми, необходимо соблюдать следующие правила:

— при наборе краски кистью последняя долж на погру
ж аться в красочный раствор не более как на 1,5 — 2 см, 
а избыток краски отжимается о край ведра; при окраске 
поверхности не сплошным слоем, а мелкими пятнами кисть 
долж на погружаться не более как на 1 см, чтобы избежать 
образования потеков у каж дого наносимого пятна;

— положение кисти к окрашиваемой поверхности долж 
но быть всегда перпендикулярно;

— при сплошной гладкой окраске поверхности масляная 
окраска не долж на накладываться слоем, а долж на тщ а
тельно растираться по поверхности; этим обеспечивается 
большое приставание красочного слоя к грунту, что являет
ся значительным преимуществом ручной окраски по срав
нению с машинной;

—  нанесение краски кистями на поверхность произво
дится широкими полосами, которые затем1 растушевываются
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сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном направ
лениях или наоборот;

— при не сплошной, а пятнистой окраске поверхности 
нанесение пятен производится путем касания поверхности 
торцовой частью кисти и последующего поворота ее по 
ходу часовой стрелки вокруг своей оси.

При пятнистой окраске часть поверхности всегда остает
ся незакрашенной.

Техника окраски деревянных поверхностей, выполняемой 
на масляном, клеевом или шведском закрепителе, анало
гична технике окраски металлических поверхностей, но 
требует ш п а к л е в к и  дере-вянной поверхности для ее вы
равнивания, когда окраска рассчитывается на продолжи
тельный срок.

Процесс шпаклевки заключается в нанесении шпателем 
(мастихином) пастообразной массы на предназначенную 
для окраски поверхность.

Шпаклевочная масса должна наноситься возможно бо
лее тонким слоем, чтобы заполнить неровности окрашивае
мой поверхности. Шпаклевка должна всегда выполняться 
после очистки и грунтовки поверхности.

Шпаклевочная масса бывает трех типов: клеевая, масля
но-клеевая и масляная. Основным наполнителем в шпак
левке является мел, просеянный через сито с 900 отвер
стиями на 1 см2. Растворителем для мела в шпаклевке 
может быть или столярный клей — 170 г клея на 900 см3 
воды — или ж е клей в составе 60 г клея и 100 г мучной 
пыли на то ж е количество воды; и в том и в другом слу
чаях получается 1 л раствора.

Для изготовления 1 кг шпаклевки материалы берутся 
по следующей норме:

о
С о .

Ж с
Тип шпаклевки Конси

стенция
Мела 

в г
Клеевого 
раствора 

в см3
Олифы 

в г

1 К л е е в а я ........................
Густая 750 270 —

Жидкая 710 310 —

2 Масляно-клеевая . . .
Густая 750 230 40

Жидкая 710 270 40

3 М асляная........................
Густая 750 50 270

Жидкая 710 70 310

8 Маскировка И З



Если на поверхности, окрашиваемой клеевыми красками 
и красками на шведском клейстере, имеются металлические 
части, то они обязательно должны быть покрыты олифой.

Если на окрашиваемой поверхности имеется нетронутый 
красочный слой, то о« может служить грунтом для новой 
окраски. Если ж е он поврежден или может повлиять на 
цвет окраски, то его необходимо удалить. Удаление ста
рой краски на деревянной поверхности производится двоя
ким способом:

1) поверхность намазывается слоем зеленого мыла; когда 
краска размягчается, мыло смывают, краску соскабливают 
и поверхность тщательно высушивают;

2) поверхность намазывают смесью негашеной извести 
с содой на воде и размягченный слой соскабливают, тщ а
тельно промывая и просушивая после этого очищенную по
верхность.

Деревянные поверхности загрунтовываются для работы 
под клеевую окраску следующим составом: на 12 л (вед
ро) воды берется мела 2—2,8 кг, столярного клея 0,6—0,8 кг, 
серого мыла 0,05—0,1 кг. Грунтовая смесь из 12 л может 
покрыть 130— 160 т2 поверхности.

В маскировочной практике при окраске деревянных по
верхностей, предназначенных служить в течение коротко
го срока, грунтовка может быть и необязательной; в этих 
случаях окраска может выполняться в один слой.

Д ля масляной окраски 1 т2 поверхности (металлической, 
деревянной) необходимо брать около 50 г сухого краси
теля и 100 г закрепителя.

Окраска поверхностей бумажных, картонных и из папье- 
маше выполняется на любых закрепителях, кроме цемен
тирующих.

Окраска толевых поверхностей может производиться на 
клеевом закрепителе, шведском клейстере, цементе и изве
сти. На олифе окраска по толю невозможна ввиду изме
нения цветности красочной смеси.

Окраска тканей (холста, брезента, мешковины), пресле
дующ ая цель сохранить эластичность тканей, долж на про
изводиться на шведском клейстере; если сохранение эла
стичности не обязательно, то окраска возможна и на клею. 
12 л  (ведром) красочной смеси на шведском клейстере 
можно окрасить около 50 лГ брезента или до 20 полотнищ 
походных палаток.

Окраска рогожи может производиться на всех закрепите
лях, кроме цементирующих. Окраска выполняется кистью или 
непосредственным погружением рогожи в красочную смесь. 
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Окраска маскковров долж на производиться только на 
масляном или смолистом закрепителе; во избежание бле
ска, краски следует втирать насухо кистью в различных 
направлениях, чтобы придать ковру естественный для тра
вы вид. Д ля экономии красочной смеси при окраске маск- 
ковров последние должны- укладываться в несколько слоев.

Окраска земляных поверхностей может применяться на 
цементирующем и известковом закрепителях и шведском 
клейстере.

При окраске земляных поверхностей в жаркое время го
да обязательным является увлажнение их водой из тех 
ж е распылителей (краскометов) до момента нанесения кра
сочного слоя. Бетон может окрашиваться на шведском 
клейстере и на олифе, как натуральной, так и искусствен
ной.

В маскировочной практике часто встречаются случаи, 
когда необходимо произвести дополнительную подкраску 
объектов. Дополнительная подкраска может вызываться 
следующими причинами:

— в ы ц в е т а н и е м  о к р а с к и ,  предназначенной слу
жить долгий срок;

— м е х а н и ч е с к и м  или х и м и ч е с к и м  повреж де
нием окрашенных поверхностей;

— и з м е н е н и е м  ц в е т о в ы х  х а р а к т е р и с т и к  
фона в связи со сменой сезона года;

— п е р е б р о с к о й  подвижных военных объектов с 
одного театра военных действий на другой.

Дополнительная подкраска объекта заключается в  ча
стичной замене (не более чем на 50%  его площади) цветов 
окраски новыми, которые должны уничтожить обнаружен
ный контраст между расцветкой объекта и фона.

В процессе дополнительной подкраски объекта в первую 
очередь должны быть восстановлены самые темные и наи
более светлые цвета окраски; особенно это относится 
к окраскам декоративным и крупнопятнистым.

Дополнительная подкраска различных поверхностей дол
жна производиться на тех ж е закрепителях, на которых 
была произведена первичная окраска.

При дополнительной подкраске объекта, вызванной меха
ническим повреждением красочного слоя, «  первую оче
редь долж ны быть окрашены те участки поверхности, на 
которых виден сам материал, например— блестящий металл, 
дерево на изломе, бетон при отколе и т. д.

При дополнительной подкраске объектов долж ны быть 
широко использованы такж е цветные присыпки из всякого 
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подручного материала (по закрепителю и в сухом виде), 
особенно когда по условиям обстановки красок налицо 
не имеется.

Фактурные поверхностные окраски создаю т шероховатый 
слой, характеризующийся диффузным отражением. Фактур
ный слой может быть создан одним из следующих спосо
бов: торцеванием кистями, нанесением красочной пасты, 
присыпкой на гладкую  поверхность и гладкой окраской ше
роховатой поверхности.

Во всех случаях фактурной окраски шероховатость по
верхности, т. е. величина зерен или углубления, может из
меняться от 1 до 25 мм.

Поверхностная окраска шероховатой фактурой может 
выполняться на металлических, деревянных, ош тукатурен
ных и каменных поверхностях следующими способами:

— торцеванием с помощью круглых кистей;
— нанесением слоя шпателем;
— присыпкой по сырому красочному слою или по слою 

ив одного закрепителя сухой краской, окрашенным песком, 
шлаком, гравием и т. п. -

Фактурный слой с помощью присыпок создается следую 
щим образом. П одлеж ащ ая окраске поверхность покры
вается олифой один раз и после полного высыхания слоя 
олифы (через 24 часа после нанесения) покрывается оли
фой второй раз. В течение первых 6 час. noclne нанесения 
второго слоя олифы, когда наблюдается прилипание к ней 
■пыли, производится присыпка.

При мелкошероховатой фактурной присыпке, с величиной 
зерна около 2,5 мм, «а 1 м2 окрашиваемой поверхности тре
буется до 1 кг цветного песка или его заменителя.

Глубинные окраски. Основным требованием при крашении 
волокнистых вещ еств является соблюдение строгого соот
ношения между количеством воды, в которой растворен 
краситель, и весом окрашиваемого материала.

Д ля окраски в  баках соотношение веса окрашиваемого 
материала к  количеству воды с растворенным красителем 
долж но быть от  1 : 15 до 1 : 20.

При одном и том же количестве красителя окраска .полу
чается тем бледнее, чем .больше взято воды для крашения, 
и наоборот: чем меньше взято воды, тем более чистой — 
насыщенной — получится окраска.

Окраска тканей может производиться или в горячей 
ванне, нагретой до 80° С или до  кипения, или же в холод
ной воде о температурой 20— 25° С.
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Горячее крашение дает тона большей чистоты, чем хо
лодное.

Всякий материал, предназначенный для крашения, долж ен 
быть подвергнут предварительной подготовке. Подготовка 
материала заключается в очистке ело от жиров, крахмала 
и других веществ, нанесенных в процессе изготовления ма
териала.

Очистка новых тканей (суровой, небеленой, жирной на- 
ощ.упь) производится путем кипячения в  растворе кальци
нированной соды (150 г соды на в ед р о — 12 л  — -воды) в те
чение 1—2 час. Ткань долж на закладываться в* слабо нагре
тый раствор, который затем доводится до кипения. Сильно 
глянцевитая по внешнему виду беленая ткань, о нанесен
ным слоем крахмалистых веществ!, долж на очищаться пу
тем простой замочки ее в теплой воде в течение 
10— 12 час.

Рогожи (мочала), бывшие в употреблении, должны зама
чиваться в растворе 10 г соды на .ведро теплой воды. Чи
стые рогожи можно красить и без -предварительной под
готовки.

Например, для подготовки к окрашиванию 25 м сурового, 
миткаля весом около 2 кг необходимо:

воды 1 : 15, т. е. пятнадцатикратное количество 30 л
соды 10 X  30 .....................................................................  300 г
Материал погруж ается в содовый раствор и нагревается 

до кипения.
После кипячения раствора с  материалом в течение 

1—2 час. материал вынимается и прополаскивается два-три 
раза в чистой воде. Если материал после варки долж ен кра
ситься сразу, то он предварительно отжимается.

При крашении тканей в баках воды берется 15— 20-крат
ное количество от веса окрашиваемого материала. Краси
теля в порошке (или смеси красителей) берется до  6°/о от 
веса сухого окрашиваемого материала, а соды кальциниро
ванной — в количестве о т  1 до 29/о в зависимости от интен
сив ности требуемого оттенка.

Процесс крашения состоит из следующих операций:
— растворения в* баке отвешенной соды и соли, взятых 

в требуемой норме;
— растворения в- отдельном ведре о кипятком красителя 

и воды;
— соединения растворов соды и соли о раствором кра

сителя и тщательного их перемешивания о последующим 
погружением в бак окрашиваемого материала в мокром! и 
расправленном виде.
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Крашение должно продолжаться около часа при -постоян
ном помешивании.

Краситель независимо от вида крашения (холодного или 
■горячего) долж ен растворяться в кипятке.

При крашении нескольких партий материалов к остав!- 
шейся после первого крашения жидкости добавляют краси
теля в количестве Уз—%  взятой ранее нормы и растворяют 
его вместе с  содой в -горячей воде (около у3 первоначаль
ного количества).

Вода в новую красильную баню долж на доливаться до 
первоначального уровня, так как окрашиваемый материал 
впитывает в себя -воду в количестве 1 л  на каж дый кило
грамм материала. После крашения материал долж ен быть 
отж ат, промыт и высушен.

Пример краше-ння в баках;
М иткаля 25 м весом ; . . . . '2 кг
Красителя прямого желтого Г 1% . . 20 г
Поваренной соли 10% . . . . . .  200 »
Воды 1 : 1 5 ................................................ 30 л

Краситель растворяется в 1 л  кипятка. Сода и соль рас
творяются в красильном баке в 29 л холодной воды.

После вливания в бак красителя окрашивание продол
ж ается 40—60 мин.

После промывки ткани в чистой воде она -высушивается.
Подбор цвета маски или объекта к цвету фона. Цвета, 

которые приходится применять в маскировочной практике, 
по своему качественному -составу чаще всего являются цве
тами сложными, имеющими- -на кривых спектрального отра
жения несколько максимумов.

Наличие нескольких максимумов указывает -на- то, что 
такой сложный цвет не мож ет быть получен путем меха
нической смеси только двух красителей, так как невысо
кие ко-эфициенты отражения для маскировочных цветов во
обще (в границах от 0,33 до 0,05—0,03) требуют уже обя
зательного введения в красочную смесь белил и черной 
краски, не считая цветных красителей, которые должны 
придать составляемому цвету требуемый цветовой тон.

При подборе цвета на основе составления механической 
см-еси пигменто-в (в баке, ведре, на -палитре) необходимо со 
блюдать следующий порядок: во-первых, произвести выбор 
оенов-ного пигмента, цветовой тон которого возможно ближе 
подходит к цветовому тону фона; во-вторых, примешать 
к  -нему белил и черной кра-с-ки в- соответствии -с требуемым 
ко-эфициенто-м отражения; в-третьих, произвести выбор до- 
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полнительных пигментов для придания составляемой кра
сочной смеси нужного оттенка.

Точность при подборе составляемого цвета к цвету фона 
зависит от следующих условий: разной красящей способ
ности пигментов, их удельного веса, разной кроющей спо
собности, прочности к свету, щелочам) и кислотам, способ
ности смешения о другими пигментами, типа окрашиваемой 
поверхности (дерево, металл, ткань, толь, бетон, земля, р а 
стительный покров), числа слоев, наносимых на окраши
ваемую поверхность, и ее цветности, характера фактуры по
верхности (гладкой, шероховатой или ворсистой), характера 
наносимого красочного слоя (гладкого или фактурного).

Под к р а с я щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  понимается спо
собность красителя выдержать большее или меньшее коли
чество разбела (белил), приходящегося на его весовую 
единицу. Например, сурик железный имеет красящую спо
собность, равную 1 : 40, а сиена натуральная лишь 1 : 20, из 
чего можн-о заключить, что красящ ая 'способность сурика 
выше таковой для сиены в два раза.

При механическом смешивании пигментов с  различным 
у д е л ь н ы м  в е с о м  результирующий тон быстро изме
няется под влиянием оседания в красочном слое более т я 
желых пигментов. Например, смесь свинцового сурика о с а 
жей является весьма непостоянной.

Д ля постоянства состава красочной смеси необходимо 
смешив'ать пигменты, мало отличающиеся по своему удель
ному весу.

П о д  к р о ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  пигментов разу
меется их способность в определенном весовом количестве 
на единицу площади создать непросвечивающий слой, в ко
тором не видно окрашенной поверхности. Например, цинко
вые белила, сурик железный обладают высокой кроющей 
способностью, а сиена натуральная, берлинская лазурь 
имеют, напротив, очень слабую кроющую способность.

П р о ч н о с т ь  пигментов к с в е т у  должна учиты
ваться прежде всего гари работах, рассчитанных на долгое 
время.

В л и я н и е  щ е л о ч е й  и к и с л о т  при составлении 
смесей сказывается при введении в таковые главным обра
зом искусственных минеральных пигментов. Например, недо
пустимы смеси ультрамарина о свинцовыми белилами и 
шведским клейстером, лимонного и оранжевого кронов со 
шведским клейстером и т. п.

Т и п  о к р а ш и в а е м о й  п о в е р х н о с т и  влияет на 
выбор того или другого закрепителя для красочной смеси.
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Например, металл красится лишь на масляном закрепителе, 
а  т о л ь — на шведском клейстере или цементном, и извест
ковом.

Окраска поверхностей, имеющих цвет, резко отличный от 
фона, мож ет производиться в н е с к о л ь к о  к р а с о ч -  
н ы х с л о е  в;.

При окраске поверхностей с негладкой ф а к т у р  о й  
(шероховатой, ворсистой) или создании фактурной окраски 
на гладкой поверхности, рассчитываемых на воздушное на
блюдение, необходимо учитывать: характер затененности, 
создаваемой строением самой поверхности или красочным 
слоем, и утемняющий результирующий тон.

П о д б о р  ц в е т о в  в маскирующих окрасках должен 
выполняться лишь лицами, имеющими нормальное цвето- 
вооприятие и практический навык к составлению колеров 
(малярами, колористами, цветоводами, декораторами).

При подборе цвета маски необходимо всегда учитывать, 
что он мож ет быть дешифрирован с помощью аэрофото
съемки или путем наблюдения через светофильтры.

Приемы маскировочного окрашивания делятся на три 
основных вида: защитное окрашивание, деформирующее и 
имитирующее.

Выбор приемов маскировочного окрашивания зависит от 
следующих условий:

— типа объекта (подвижного или стационарного);
— тактических дистанций или высот наблюдения объ

екта, маски или фона;
— характера рисунка, цвета и фактуры фона;
— продолжительности срока службы окраски;
— наличия материальных оредотв для окраски.
З а щ и т н о е  о к р а ш и в а н и е .  Защитной 'окраской на

зывается такая одноцветная окраска, цветовой тон, чистота 
и яркость которой являются наименее контрастными (за
метными) среди основных цветов фона данной местности. 
Защитная окраска способствует уменьшению заметности 
окрашенного объекта.

Одноцветная защитная окраска применяется главным об
разом в следующих случаях:

— для объектов стационарных, проектирующихся на фо
нах со слабо выраженной пятнистостью или вовсе однооб
разных по цвету, без всякого рисунка;

— для войсковых объектов вооружения и снаряжения;
— для подвижных объектов, проектирующихся на одно

цветном фоне;
— для обмундирования.

120



Д ля подвижных объектов, 'проектирующихся «а перемен
ных фонах, а такж е для стационарных объектов большого 
размера (типа строений), проектирующихся на ярко выра
женном пятнистом фоне, защитные окраски применять 
не следует.

Защитная окраска должна изменяться в зависимости от 
театра войны и сезона года. Д ля весеннего, летнего и осен
него сезонов года защитная окраска всегда будет слож 
ного цвета, который должен быть подобран после предва
рительного цветового и яркостного анализа фона.

Цветовой анализ фона может быть выполнен или забла
говременно (в мирное время) или ,в военное время. Расчет 
защитной окраски для заданного фона заключается, во-пер
вых, в нахождении среднего коэфициевта отражения, 
определяемого в качестве среднего арифметического из 
промеренных цветов фона. Например, имея промеренные 
ахроматической шкалой для фона коэфициенты отражения: 
0,04; 0,08; 0,11; 0,14; 0,16; 0,18, в качестве среднего полу
чим 0,10. Во-вторых, этот расчет заключается В' нахождении 
среднего цветового тона из цветов фюна, промеренных хро
матической шкалой. Например, имея ряд промеров за № 4, 
5, 6 , 8 , 11, 12, соответствующих расположению цветов 
в круге цветов Института минерального сырья, в качестве' 
среднего цветового тона будем иметь № 8 , как равно уда
ленный от крайних цветов.

Чистота цвета защитной окраски находится, так же как 
средняя арифметическая, из промеров чистоты тех же цве
тов фона.

Д ля эффективности защитной окраски наиболее важное 
значение имеет точный подбор ее яркости, т. е. коэфнци- 
енга отражения.

Наряду с  одноцветными защитными окрасками, получае
мыми в процессе подбора их путем механического смеше
ния красителей, в маскировочной практике может широко 
использоваться способ получения нужного защитного 
цвета путем пространственного смешения круглых пятен 
разных цветов, наносимых симметрично на окрашиваемый 
объект.

Основным фоном, на который наносятся мелкие пятна за
щитной окраски, мож ет быть любой цвет грунтовки или 
ранее нанесенной окраски. В этом случае размер пятен может 
определяться в зависимости от необходимости получения 
результирующего цвета после смешения их на самых близ
ких дистанциях, меньших, чем заданная тактическая дистан
ция.
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Размер пятен окраски, рассчитанный н,а эффект их про
странственного смешения, определяется по формуле:

D
а ~  3300 ’

где а — размер круглого пятна;
D — дистанция наблюдения (минимум).

Система расположения пятен в окраске долиша быть 
симметричной, однообразной и равномерно распределяющей 
пятна всех цветов по всей окрашиваемой поверхности 
(рис. 41).

Щ Щ С  ' Ш щ  ~ )Ш Щ  ' i p i

1° вариант 2й вариант

Рис. 4!. Расположение пятен при окраске:
1 -й вариант — тр ехцв етная  защ и тн ая  окраска; 2 -й  вариант — четы рехцветная  

защ и тн ая  окраска

М ногоцветная защитная окраска по сравнению с одно
цветной; а) имеет аналогично всякому естественному фону 
вибрацию пятен до момента их полного пространственного 
смешения; б) более разнообразна по цветовому фону. Одно
цветная защитная окраска данными свойствами не обладает.

Д е ф о р м и р у ю щ е е  о к р а ш и в а н и е .  Деформирую
щей окраской называется такая крупнопятнистая окраска, 
которая дает эффект неузнаваемости объекта, основанный 
на выпадении к фону части пятен, имеющих относительно 
меньший контраст о фоном.

Деформирующая окраска, помимо создания неузнаваемо
сти объекта, способствует ещ е и уменьшению его заметно
сти, связанному с уменьшением видимого контура объекта 
ввиду выпадения к фону какой-то части пятен, а такж е из
менения его очертаний.

Применение деформирующей окраски целесообразно для 
всех подвижных объектов1, которые по характеру своего 
боевого использования проектируются на переменных фо
нах, обладают резко выраженной типичной формой, имеют 
значительные габариты, видимые с дистанций в несколько 
километров,— танки, бронемашины, автомашины, самолеты, 
бронепоезда и т. п.

В деформирующей окраске широко применяются пятна 
двух типов*: з а м к н у т ы  е, находящиеся внутри контура
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объекта и о .ним соприкасающиеся и называемые з а к р ы- 
т ы м и, и пятна, обрезанные контуром объекта в одном иди 
нескольких его участках, называемые о т к р ы т ы м  и 
(рис. 42).

Деформирующая окраска обычно содержит пятна обоих
ТИПОВ!.

Закрытые и открытые пятна должны быть, как правило, 
криволинейными и лишь в исключительных случаях, когда

м

Рис. 42. Пятна при д е 
формирующей окраске: 

а, б  — откры ты е пятна,; 
в, г — закр ы ты е пятна

Рис. 43. Начертание границ меж
ду пятнами:

МН —■ линия сопряж ении пятен А и 
Б; аб, вг, д е , ж з  — р азл и ч н ы е в ы 

соты  у  в ы ступ ов  пятен

фон характерен прямолинейным рисунком, они могут быть 
образованы из прямых линий, сопряженных под разными 
углами.

Кривошвней:ность пятен в-ыражается в наличии выступов 
или впадин в их контуре, диаметр которых долж ен быть 
не более половины диаметра отдельного пятна.

Выступы по своему очертанию, направлению и размерам 
должны быть разнообразными (рис. 43).

Расположение пятен окраски в отношении внешнего кон
тура объекта должно быть асимметричным, чтобы своим 
сочетанием не подчеркивать характерных его очертаний.

При наличии овальных пятен окраски большие оси их 
своим направлением) должны составлять с контуром объ
екта комбинации углов от 30 до 60°.

Контуры пятен окраски не долж ны повторять контур 
окрашиваемого объекта (рис. 44).

Размер пятен окраски рассчитывается no формуле:

D  4 
а  = --------,

3300
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где а — искомый размер пятна;
D — тактическая дистанция наблюдения в м.

В окраске необходимо применять пятна разного раз
мера, величина которых может быть найдена по той 
ж е формуле, но с заменой коэфициента 4 на 6 
и 8 с тем, чтобы обеспечить в окраске большую 
динамичность ее эффекта, т. е. работу на разных ди
станциях наблюдения.

При расчете максимального размера пятен необходимо 
исходить еще и из габаритов наиболее часто встречаю-

Рис. 44. Контур пятна: 
а, б, в, г — гр аница объекта

щихся пятен на фоне для заданного участка. Например, при 
лесистом ф о н е—-и з габаритов крон древесных пород и ве
ток, при фоне населенного пункта — из габаритов близрас- 
положенных строений, при фоне, состоящ ем из участков, 
засеянных разными культурами,— из габаритов этих участ
ков и т. д.

Если при деформирующей окраске объектов задается не 
одна дистанция наблюдения, а две (ближняя и дальняя), то 
размеры пятен определяются в пределах от минимального 
диаметра пятна ближней дистанции до максимального диа
метра пятна дальней дистанции.

Допускаемые размеры пятен могут быть взяты непосред
ственно из приведенной ниже таблицы; например, имея за 
данные дистанции для деформирующей окраски в 600 м и 
1 2 0 0  т, в третьем горизонтальном ряду таблицы находим, 
что минимальный размер пятна для 600 м равен 72 см, а мак
симальный для 1 200  м (шестой горизонтальный ряд)— 
300 см ~  3 м.
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Таблица разм еров пятен деф орм ирую щ ей окраски, рассчитанных
D  ■ 4

по ф орм уле а =  ~зздо~ с зам еной коэф ициента 4 на 6 и 8

о,ос
ос
X Д

ис
та

нц
ия

 
на

бл
ю

де
ни

я 
в 

м
Размеры  пятен окраски в см Допускаемы е 

размеры  пятен 
окраски для 

каждой дистанции 
в см

с коэфици- 
ентом 4

с коэфици- 
ентом 6

с коэфици- 
ентом 8

1 200 24—25 36—37 48—50 от 24 до 50
2 400 4 8 - 5 0 7 2 -7 5 96—100 от 48 до 100
3 600 72—75 96—100 144—150 от 72 до 150
4 800 96—100 144—150 192—200 от 96 до 200
5 1000 120—125 180—185 2 4 0 -2 5 0 от 120 до 250
6 1 200 144—150 2 1 6 -2 2 2 2 8 8 -3 0 0 от 144 до 300
7 1 400 168-175 252—260 3 3 6 -3 5 0 от 168 до 350
8 1 600 192—200 288— 300 384—400 от 192 до 400
9 1 800 216—222 3 2 4 -3 3 0 432—450 от 215 до 450

10 2 000 240—250 3 6 0 -3 7 0 480—500 от 240 до 500
11 2 200 264—275 396—410 528—550 от 264 до 550
12 2 400 288—300 4 3 2 -4 5 0 576—600 от 288 до 600
13 2 600 3 1 2 -3 2 5 4 6 8 -4 9 0 6 2 4 -6 5 0 от 312 до 650
14 2 800 3 3 6 -3 5 0 5 0 0 -5 3 0 6 7 2 -7 0 0 от 336 до 700
15 3 000 3 6 0 -3 7 5 5 4 0 -5 7 0 720—750 от 360 до 750

Применение в  онраске пятен разного размера обязательно 
как против наземного, так и против воздушного наблю
дения.

Число цветов в деформирующей окраске может коле
баться от двух д о  трех, причем оно зависит от пятнистости 
фона, времени года и театра войны.

При двухцветной окраске один цвет долж ен являться 
защитным ко всем основным цветам фона, а другой — 
максимально контрастным к нему (в светлую или темную 
сторону), в зависимости от того, какие пятна (более светлые 
или более темные) доминируют на данном фоне.

Например, имея пятна фона с К1 =  0,06 и К2 —  0,26, оп
ределяем, что защитный цвет будет иметь Кср =  0,15—0,16.

При условии превалирования на фоне пятен с Кг =  0,06 
второй цвет окраски может иметь КсР =  0,05 — 0,06.

При наличии фона о большей -градацией пятен по цвето
вому тону и яркости деформирующая окраска может иметь 
и три цвета.

При фоне с резко выраженной хроматической контраст
ностью трехцветная окраска объекта м ож ет иметь следую 
щие цветности:

— первый цвет — защитный к фону;
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— второй цвет — контрастирующий к первому по раз
ному цветовому тону (первый и второй цвета имеют одина
ковую яркость, но разный цветовой тон);

— третий цвет — контрастирующий к ним по яркости.
Если пятнистый фон однообразен по цветовому тоиу, но

имеет большую градацию по яркости (при наличии наса
ждений, состоящих из какой-либо одной породы деревьев), 
трехцветная окраска может иметь первый и второй цвета 
одного цветового тона, но разной яркости, а третий цвет 
будет к ним максимально контрастирующим.

При резко контрастном пятнистом фоне (осеннем) с от
четливо видимым рисунком в деконтурирующей окраске 
может возникнуть необходимость выделения части контра
стирующих пятен из общего рисунка окраски, чтобы уси
лить эффект разбивки контура 'объекта.

Выделение таких пятен в окраске производится путем 
их оконтуривания по линии шва с другими пятнами одной, 
а иногда и двумя контрастными полосами большей или 
меньшей яркости в сравнении с  яркостью того пят.на, на 
котором они выполняются. Контрастирующие полосы нано
сятся по всему шву меж ду пятнами, сплошной линией или 
с перерывами (рис. 45) с целью увеличения разнообразия в 
рисунке.

Ширина контрастирующих полос определяется по формуле 
Dа  =  — - ,  так как полоса является не точечным, а линеи-

1 оЛии
ным пятном.

При многоцветном фоне (осеннем) деформирующая окра
ска может иметь четыре или пять цветов.

В четырехцветной и пятицветной окраске соотношение 
между ахроматическими и хроматическими цветами может 
подвергаться значительным колебаниям, которые зависят 
в основном от годового сезона, для которого проектируется 
окраска. Д ля весеннего и осеннего сезонов года со снегом 
число ахроматических цветов в четырех- или пятицветной 
окраске мож ет колебаться от одного до трех; для этих же 
сезонов года, но без снега, число ахроматических цветов 
может быть не более двух; для летнего и осеннего сезонов 
года в окрасках с четырьмя или пятью цветами может 
быть только один ахроматический цвет.

Д ля получения максимального эффекта деформации раз
бивка пятен долж на производиться одновременно и для 
фасада и для бокового вида объекта под 45° к его про
дольной оси.

В этих случаях недопустимо совпадение линии сопряже-
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гаия двух плоскостей с углом сопряжения двух пятен од
ного цвета, нанесенных на эти плоскости и видимых при 
данном раккурсе. Угол, соединяющий линии контура этих 
пятен, долж ен быть смещен на одну из плоскостей, закра
шенных в цвет данного 
пятна.

Величина удаления 
углов пятен окраски 
от линии сопряжения 
плоскостей долж на со
ставлять не менее 
диаметра пятен, рас
считываемого по фор
муле:

D  4
а  3300

Это правило должно 
применяться и для всех 
тех случаев, когда пло
скости расположены 
или на фасаде или на 
боковом виде объекта.

В основу размещения углов относительно линии сопря
жения долж ны быть положены асимметрия и разнообразие 
в удалении от линии сопряжения.

Д ля  бронеавтомобилей, бронепоездов, танков, военно-мор
ских судов соблюдение этого цравила имеет особо важное 
значение.

Выступающие углы, составленные из нескольких плоско
стей, у объемных объектов (танков, бронеавтомобилей, 
автомашин и т. п.) обязательно долж ны окрашиваться в наи
более темные цвета с  коэфициентом яркости от 0 ,1 0  
до 0,08.

Независимо от типа пятен (закрытых или открытых), в ко
торые включается выступающий угол, необходимо, чтобы 
он не совпадал с геометрическим центром пятен.

Пятно долж но наноситься на вое плоскости, образующие 
угол (рис. 46).

Окраска светлых поверхностей объемного объекта, на
клоненных в сторону неба, долж на по преимуществу про
изводиться в темные тона, а все поверхности, наклоненные 
в сторону фона, должны окрашиваться в- более светлые 
тона.

Но в основу этой окраски долж ны быть положены р аз
нообразие и асимметрия в  размещении осветляющих или
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затемняющих пятен, особенно там, где контуры плоскостей 
имеют ярко выраженную геометрически правильную форму 
(броне авггом обя ли, а в том аши н ы).

Деформирующая окраска для подвижных объектов дол
жна содерж ать не менее трех и не более шести цветов, 
характеристики которых должны учитывать не только цвет-

Рис. 46. Расположение пятен на' трех гранях: 
а — неп равильное; б — правильное

ность какого-либо одного фона, но и целого театра войны 
(рис. 47 и 48). В последнем случае важно знать процент л е 
систости театра, процент площади, занятой лугом', обна
женной пашни и т. п.

При производстве деформирующей окраски объектов це
лого соединения или отдельной части необходимо стремиться 
к тому, чтобы рисунок окраски н е  б ы л  п о с т р о е н  п о  
о д н о м у  ш а б л о н у ,  а ч и с л о  ц в е т о в  и и х  ч е р е 
д о в а н и е  в о к р а с к е  были разными.

И м и т и р у ю щ е е  ( д е к о р а т и в н о е )  о к р а ш и в а -  
н и е. Имитирующей (декоративной) окраской называется 
окраска, воспроизводящ ая на поверхности скрываемого объ
екта или маски цветной рисунок, аналогичный тому ри
сунку, который свойственен фону, окружающему данный 
объект.

В этом случае объект или маска как бы вписываются 
в фон на том участке, который ими закрывается от взора 
противника.

Имитирующая окраска может найти применение для всех 
стационарных объектов, которые проектируются на посто
янных фонах, а такж е при окраске самих фонов. Выполнен
ная для наземного наблюдения, она способна создать эф 
фект на близких дистанциях, порядка 150— 100 и и ближе.
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Имитирующая окраска против назем-ного наблюдения 
требует:

— воспроизведения типологического рисунка на поверх
ности объекта, т. е. изображения таких элементов фона, 
которые характеризуют определенный вид или породу ра
стительности;

Рис. 47. Деформирующая пятицветная окраска 
самолета:

1—5  — р азличны е цвета окраски

Рис. 48. Деформирующая четырехцветная окраска 
бронемашины

— построения рисунка на принципах наблюдательной 
перспективы;

— воспроизведения многообразия цветовых тонов, типич
ных для данного фона;

— учета требований воздушной перспективы при рас
цветке планов маскировочного изображения.
9 Маскировка 129



Имитирующая окраска стационарных объектов и участ
ков фона против воздуш ного наблюдения имеет своим на
значением затруднить противнику определение местонахо
ж дения объекта и прицельное бомбометание.

При разбивке рисунка имитирующей окраски стационар
ного объекта против воздушного наблюдения необходимо 
учитывать рисунок местности вокруг объекта на ширину 
не менее четырех высот объекта.

Разбивка рисунка имитирующей окраски на стационарном 
объекте долж на выполняться на основе предварительной 
плановой и перспективной аэрофотосъемки под углами 45 
и 14°, выполненной с двух или четырех азимутов наблю
дения.

Имитирующая окраска различных покровов земного фона 
может найти широкое применение гари маскировке больших 
площ адей типа летного поля и т. д.

Д ля разбивки рисунка имитирующей окраски участка зем
ного фона окружающий фон долж ен быть взят шириной 
не менее этого участка, а по площади в девять раз больше 
окрашиваемого участка.

Разбивка рисунка пятен имитирующей окраски участка 
фона долж на выполняться на основе плановой аэрофото
съемки девятикратной его площади.

Выполнение имитирующей окраски требует специальной 
художественной подготовки для ее исполнителей.

Техника окраски войсковых объектов. Окраска войсковых 
объектов различных типов — орудий, танков, бронемашин, 
автомашин, самолетов и т. п. — долж на начинаться с  пред
варительной подготовки поверхностей, предназначенных 
к окраске.

В эту подготовку входит: очищение их от пыли, грязи, 
ржавчины; заделка различного рода дефектов на поверх
ностях; шпаклевка поверхностей, если окраска предназна
чена служить долгое время; окраска поверхностей кистями 
гладко или путем торцевания, если необходимо получить 
большую матовость от окраски.

При многоцветной окраске для  каж дого цвета должны 
бьить заготовлены определенные кисти. Если кистей недо
статочно, то при перемене колеров необходима тщательная 
промывка кистей в процессе работы в керосине или в теп
лой воде с мылом. Закрепитель выбирается в зависимости 
'от типа материала объектов.

Техника окраски стационарных объектов. В окраске ста 
ционарных объектов долж на соблюдаться та же техника 
в работе, как и при окраске объектов войсковых, с  той 
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лишь .разницей, что при больших габаритах их потребуется 
применять подсобные принадлежности, вроде автовышек, 
лестниц, люлек, и агрегаты для механического распыления 
красочных смесей.

Расчет окрасок. Расчет маскирующей окраски начинается 
тогда, когда у исполнителя имеется уж е решение о выборе 
того или иного приема окраски объекта или маски.

Д ля производства расчета окраски необходимо иметь сле
дующие данные:

— тактико-технические условия, которым долж на удо
влетворять окраска, чтобы обеспечить требуемый эффект;

— рисунки или фотоснимки с объектов, подлежащих 
окраске, в нужных раккурсах;

— графическую схему пятен в границах фонового обрам
ления, с данными о композиции пятен фона, их размерах, 
яркостной и цветовой характеристике, контрастности, макси
мум и минимум, если окрашивается стационарный объект; 
если окраске подлеж ат подвижные объекты, .то .графиче
ская схема пятен фона не составляется, а цветность фона 
устанавливается -по выборочной системе для наиболее ча
сто встречающихся его разновидностей.

М етодика расчета заключается в следующем:
1. В установлении размера -пятен о-крас-ки, что является 

обязательным при проектировании деформирующей окраски. 
Размер пятен -в имитирующей окраске не рассчитывается, 
а берется непосредственно с  фона, в завис им-ости от раз
мера листвы, диаметра веток дерева, просветов обнаженной 
земли на лугу и т. п. Размер пятен определяется по фор
мулам:

D  4 D  6 D  8
ai — ; ^2 —■ j «з — 13300 3300 3300

с тем чтобы получить .разнообразные размеры пятен для 
одной дистанции; -например, при D =  1 000 т а , =  1,2 дг, 
а2=  1,8 м и а3 =  2,4 м (см. таблицу -на ст-р. 125).

2. В установлении числа цветов в окраске, которое будет 
зависеть от сезона года и ха-ракте-ра пятнистости фона-. Д е 
формирующая окраска м ож ет иметь о т  двух д о  пяти цве
тов; имитирующая окраска может иметь и большее количе
ство- цветов-.

3. В установлении значения К  (яркости) для защитной 
-окраски к  заданному фону, которая органически долж на 
войти в качестве самостоятельного цвета в деформирую
щую и защитную окраски, а такж е может иметь цримене- 
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ние и в имитирующей окраске. Значение для защитной 
окраски определяется как среднее арифметическое из всех 
промеров пятен фона, наиболее типичных для данного рай
она; например, имея сложный фон, состоящий из пятен об
наженной земли, грунтовой дороги, скошенного луга и ку 
стов, можно принять, что К для пятен будет изменяться 
® такой последовательности:

Средняя арифметическая для этих значений будет равна 
0,15—0,16, что и будет соответствовать защитной окраске, 
которая войдет в окраску в качестве одного ив ее цветов. 
Цветовой тон защитной окраски определяется как средний 
из цветовых тонов, характеризующих крайние из задан
ных четырех фонов. Например: для дороги — цвет №  6 , 
для земли — № 8 , для луга — №  12, для кустов — № 13. 
Тогда защитным цветом для данного ряда будет №  9 
и 1 0 .

4. В определения цветовых характеристик остальных цве
тов окраски. Зная уж е характеристику защитной окраски, 
т. е. ее /С =  0,15, а  номер цвета — 9 — 10, и задаваясь, на
пример, тремя цветами в деформирующей окраске, мы 
легко находим и характеристику остальных двух цветов, 
беря их как не выходящие за пределы крайних значений 
для тона, т. е. К =  0,26 и К —  0,07.

5. В подсчете общей площади, подлеж ащ ей окраске. Д ля 
подвижных объектов общая площадь м ож ет быть полу
чена непосредственным обмером габаритов их частей или 
по чертежам. Д ля стационарных объектов' площадь окраски 
может быть установлена по чертежам (планам, фасадам), 
фотоснимкам или путем обмера в натуре.

6 . В определении, после установления размеров пятен 
площадей, окраски для каж дого цвета, если проектируется 
деформирующая окраска.

7. В подсчете по нормам потребного количества материа
лов, красителей, закрепителей и установлении количества 
необходимых принадлежностей и инструментов для 
окраски.

Организация работ по маскировочному окрашиванию. О р
ганизация и постепенный ход работ по маскировочному 
окрашиванию заключаются в следующем:

окошенный луг . .
кусты . . . . . .

дорога ......................
обнаженная земля

. . 0,26

. . 0,18

. . 0,12
. . 0,07
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1. Производится маскировочная рекогносцировка фона 
с целью выяснения его рисунка, цвета и фактурных дан
ных и составления в результате ее графической схемы пя
тен фона о цветовыми характеристиками их. При проекти
ровании окрасок для подвижных объектов графическая 
схема пятен фона не составляется. Графическая схема пя
тен фона может составляться или на основе визуальной 
рекогносцировки фона и зарисовок пятен с тактических 
дистанций или по аэрофотоснимку.

2. На основе данных графической схемы пятен фона 
с цветовыми его характеристиками составляется графиче
ская схема пятен окраски объекта (эскиз), в которой уста
навливается число цветов в окраске с их характеристика
ми, потребное количество красителей и закрепителей и 
одновременно заготавливается необходимое количество эта
лонов цветов окраски (на грунтованном картоне, бумаге, 
фанере размером 3 X 7  см) для раздачи последних в рабо
чие бригады при массовой окраске объектов- или окраске, 
производимой в различных местах. Д ля окраски земного 
фона эскизы могут составляться непосредственно на аэро
фотоснимке, по которому и должна выполняться окраска.

3. Выделенные для окраски рабочие бригады (команды) 
производят, заготовку инструментария и посуды для работ, 
лопаток для размешивания колеров, пробников, кистей, 
мастихинов, краскометов, подсобных механизмов в виде 
лестниц, стремянок, автовышек, если объект имеет боль
шие габариты.

4. По заданным эталонам выделенный из состава- каж 
дой бригады колорист (маляр 5— 6-го разряда) производят 
составление колеров в потребном количестве. При состав
ления нужно-го колера для ускорения работы необходимо 
точнее установить основной краситель, возможно ближе под
ходящий по своим видовым свойствам к заданному этало
ну, и определить соотношение добавок к основному красите
лю для придания нужному цвету соответствующего оттенка.

5. На основе графической схемы пятен окраски размет
чиком, выделенным из состава- бригады, производится раз
бивка пятен на самих объектах. При наличии хорошо обу
ченных команд окраска типа деформирующей и имитирую
щей может производиться и без предварительной разбивки 
пятен. При окраске земных фонов разбивка пятен может 
быть проведена -на основе аэрофотоснимка.

6 . По приготовлении необходимых ко-леров и производ
стве разбивки пятен выполняется непосредственная окрас
ка объекта.
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7. При окрасках больших земных площадей фона может 
совершенно отпасть необходимость в составлении колеров, 
а основная задача выразится в необходимости заготовки 
красителей в потребном количестве.

81. По окончании окрасок производится с заданных вы
со т  или дистанций проверка маскировочного эффекта 
окраски. В зависимости от заданных условий эта проверка 
может выполняться не только визуально, но и с помощью 
фотосъемки или специальной аппаратуры.

При окрасках, рассчитанных на продолжительные сроки 
службы (от 3 до 6 месяцев' и более), необходимо произво
дить систематическую проверку их состояния, проводя 
специальные осмотры их не реже одного раза в два месяца.

Все металлические объекты, окрашиваемые на масляных 
закрепителях, не должны чиститься песком, наждаком или 
металлическими щетками и обтираться керосином, бензи
ном или скипидаром. Отмывка засохшей пыли и грязи на 
них долж на производиться или водяной струей из насоса, 
или тряпкой, обильно смоченной водой.

При необходимости производства маскирующих окрасок 
в ночное время надо соблюдать следующие требования:

—• составление колеров производить заблаговременно 
при дневном естественном освещении, чтобы в ночных 
условиях не допустить ошибки;

— при отсутствии потребного количества колеров, со
ставленных при дневном естественном освещении, подбор 
нужных цветов ночью производить лишь при лампах днев
ного света;

— при отсутствии заблаговременно составленных коле
ров при дневном освещении и ламп дневного света необхо
димо иметь красители в развешенном виде (по весу или 
объему), проверенные для наиболее необходимых колеров 
окрасок, потребность в которых может быть установлена 
заб лаг «времен н о.

Г л а в а  IV 

ДЕКОРАТИВНАЯ МАСКИРОВКА
1. Определение декоративной маскировки

Под декоративной маскировкой понимаются способы 
(приемы) маскировки различных объектов искусственными 
масками и маскировочными сооружениями, соединяющими 
в себе каркас и маскирующее покрытие.
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При помощи декоративной маскировки возможно до 
биться сокрытия, деформации и имитации объекта.

С о к р ы т и е  о б ъ е к т а  д о с т и г а е т с я :
— созданием горизонтальных масок над объектом, пред

назначенных для сокрытия его только от воздушного 
наблюдения;

— созданием перекрытий, а в некоторых случаях и ма
кетов над объектом, предназначенных для сокрытия его от 
наземного и воздушного наблюдения;

— созданием вертикальных масок, скрывающих объект 
маскирования только от наземного наблюдения.

Д е ф о р м а ц и я  о б ъ е к т а  достигается устройством 
маскировочных сооружений и масок на объекте или рядом 
с ним, предназначенных для искажения его контура, формы, 
вида и падающей тени от объекта.

И м и т а ц и я  о б ъ е к т а  может достигаться созданием 
ложного, объекта (макета), копирующего основные харак
терные черты и особенности действительного объекта.

П р и е м ы  д е к о р а т и в н о й  м а с к и р о в к и  и с о 
с т а в  е е  с о о р у ж е н и й .  Декоративная маскировка 
пользуется следующими приемами: вертикальными масками, 
горизонтальными масками, перекрытиями, деформирующими 
сооружениями, макетами, ску льпто макетам и и ложными эле
ментами фона.

Сооружения декоративной маскировки состоят из кар
каса и маскировочного покрытия. К каркасу относятся: 
несущие тяж и, балки, фермы, стойки, оттяжки и анкерные 
опоры.

К маскировочному покрытию относятся сети с вплетен
ным в них маскирующим материалом и покрытия из фане
ры, толя, ткани и т. п.

М а с к и р о в о ч н о е  п о к р ы т и е  в практике маски
ровки имеет колоссальное значение; маскировочный эффект 
той или иной маски во многом зависит от маскировочного 
покрытия, поэтому к его созданию необходимо подходить 
грамотно.

Маскировочное покрытие любой маски состоит из осно
вы и маскирующего материала, прикрепляемого к ней, при
чем как основа, так и маскирующий материал крайне раз
нообразны.

М аскировочное покрытие должно соответствовать фону 
местности, на которой применяются маски, по цвету, по со
стоянию поверхности (фактуре) и по рисунку.

Покрытие маски, для того чтобы оно не выделялось на 
фоне, долж но иметь окраску такую же, какую имеет по
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верхность фона. Например, для зеленого луга покрытие 
долж но быть зеленым, а для желтого песка — желтым.

Если маскировочное покрытие применяется на объекте, 
расположенном на зеленом лугу с ворсистой поверхностью,' 
то поверхность покрытия долж на быть такж е ворсистой. 
Ворсистую поверхность покрытия можно получить путем 
вплетения в сеть мочала, срезанной травы, веток или метал
лической стружки.

Поверхность пашни шероховатая, поэтому маскировочное 
покрытие, применяемое на пашне, такж е долж но иметь ше
роховатую поверхность. Ш ероховатая поверхность покры
тия может быть создана путем присыпки рогожи и другой 
основы землей, крашеными опилками и т. п. по соответ
ствующ ему закрепителю либо применением гофрированного 
ж елеза, пластмассы и т. п.

Чтобы покрытие соответствовало рисунку местности, 
необходимо: добиваться совпадения контура покрытия 
с местными линиями (тропа, межа, дорога, забор, опушка 
и пр.); воспроизводить на покрытии пятна, имеющиеся на 
местности, причем они долж ны соответствовать местным 
пятнам по форме, расположению и цвету. Если маска пере
крывает какую-либо линию или полосу, на ее покрытии 
необходимо воспроизводить перекрытые линии или полосы, 
чтобы не получалось на месте применения покрытия пере
рыва их. Пятна и полосы на перекрытии лучше распо
лагать так, чтобы они продолжались и на местности.

Покрытие долж но быть удобно в эксплоатации; эго тре
бование особенно важно для покрытий, имеющих входы и 
выходы. Покрытие не должно быть громоздким, так как 
при массовом его применении сильно затрудняется транс
портировка.

Покрытие долж но быть дешевым, что достигается 
использованием дешевых материалов, простой конструкции 
и применением простых, но механизированных способов 
изготовления его.

Покрытие долж но позволять в максимальной степени 
использовать подручный материал.

С в о й с т в а  д е к о р а т и в н о й  м а с к и р о в к и .  Д е 
коративная маскировка обладает универсальностью масок. 
Эта универсальность заклю чается в том, что декоративны
ми масками могут быть замаскированы любые объекты.

В силу применения при маскировке объекта различного 
рода искусственных материалов, при неправильном исполь
зовании их, маски могут быть дешифрированы, а вместе с 
ними дешифрирован и объект.
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Маски и сооружения декоративной маскировки деши
фрируются часто по причине расстройства каркаса и отли
чия их от фона по цвету и фактуре.

Все маски и сооружения декоративной маскировки, требу
ют: ухода и контроля за собой с воздуха визуально и фото
графированием; наличия специального маскировочного' 
и строительного материала; подготовленных специалистов- 
руководителей и квалифицированной рабочей силы. При 
применении табельных масок требуется знание их частями 
и подразделениями.

2. Средства декоративной маскировки
Декоративная маскировка в своих сооружениях и масках 

использует естественный и искусственный материал, кото
рый делится на к а р к а с н ы й  и м а с к и р о в о ч н ы й .

В качестве каркасного материала применяется:
— д е р е в о  — в виде жердей, накатника, пиленых бру

сков, досок и пр.;
■— м е т а л л  — в виде квадратного и круглого ж елеза, 

уголков, швеллеров', тавров, двутавров, листового железа, 
проволоки вязальной диаметром 1 мм и на тяж и—3— 10 мм;

— в е р е в к и  различных видов;
— с е т и  — как пеньковые, так и проволочные.
Сети являются основой для большинства маскировочных 

покрытий; в них вплетается различным способом соответ
ствующий маскировочный материал.

Сети в зависимости от ячеи делятся на два типа: 
к р у п н о й  я ч е  и—5 X  5 см и больше и м е л к о й  я ч е  и— 
от 1 X  1 до 2,5 X  2,5 см. Сети мелкой ячеи иногда назы
ваются вуалирующими сетями и применяются в качестве 
как каркасного, так и маскировочного материала.

Маскировочные сети

№ сети 
или 

название
Размер сети 

в м
Разм ер ячеи 

в см М атериал К репость на 
разры в в кг

1 4 X 4 5 X 5 Хлопчатобумаж 17,4

2 6 X 6 5 X 5
ная нитка 

То же 17,4
3 10 х  ю 5 X 5 17,4
4 10 X  2,5 5 X 5 ,, 10
5 10 х  ю 5 X 5 п 10

Сетка для 
бойца 1,5 X  0,75 3 X 3 п —
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Маскировочный материал. Материалы, с помощью кото
рых воспроизводится вид естественного фоиа и отдельных 
искусственных поверхностей — крыши домов, поверхность 
дороги и т.. п.,— называются маскировочными.

Маскировочные материалы по строению поверхности, 
т . е. по виду фактуры, и по цвету должны соответствовать 
поверхности фона, на котором скрывается объект, или по
верхности объекта, который мы воспроизводим (имитируем).

Обычно, чтобы добиться этого, выбирают материал с со
ответствующей фактурой и в зависимости от необходи
мости подгонки его цвета к цвету данного фона или по
верхности объекта производят окрашивание.

В декоративной маскировке применяются е с т е с т в е н 
н ы е  и и с к у с с т в е н н ы е  маскирующие материалы.

К естественным маскирующим материалам относятся сле
дующие:

С р е з а н н ы е  в е т к и  д е р е в ь е в -  и к у с т о в  раз
личных .пород используются: для вплетения в основу ма
скировочного покрытия .при создании масок; для заброски 
ими маскируемого объекта; для имитации кустов, са
дов и т. и.

С р е з а н н а я  т р а в а  используется так же, как и сре
занные ветки.

Р а з л и ч н ы е  г р у н т ы  и п о ч в ы  применяются 
в качестве присыпок при создании ложных сооружений и 
маскировочного покрытия маски. Отдельные грунты и поч
вы могут быть использованы в качестве красителей (глины).

С н е г  применяется в качестве присыпок при маскировке 
следов от движения и работ.

К о р а  о т  д е р е в ь е в ,  х в о р о с т ,  р а з л и ч н ы й  
с т р о и т е л ь н ы й  м у о о - р  и т. п. используются также 
в качестве маскирующего материала .при маскировке объ
екта или при имитации его (корой возможно имитировать 
пень) и т. д.

С о л о м а ,  с е н о  и д р у г о й  п о д р у ч н ы й  м- ате-  
р и  а л  чрезвычайно часто применяются в качестве маски
рующего материала как для вплетения в каркас масок, так 
и для покрытия объекта.

К искусственным маскирующим материалам относятся 
следующие:

А р м и р о в а н н а я  б у м а г а  (АБ), представляющая со
бой склеенные два листа бумаги, между которыми уложена 
тонкая проволока. Бумага окрашена краской на олифе 
в зеленый цвет. После того как листы склеены и высох
нут, их надрезают меж ду проволочками.
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Армированная бумага применяется с хорошим маскиро
вочным эффектом для имитации кустов, огородов и д е 
ревьев.

М о ч а л о  применяется главным образом для создания 
маскировочных ковров и б ах ром: первых — путем вплете
ния в сеть, вторых — пришивкой к  лентам.

Р о г о ж а  применяется в качестве материала при созда
нии ложных сооружений.

Т к а н и  различных сортов, обычно дешевых, приме
няются в качестве самостоятельных покрытий, покрытий 
для различных масок горизонтальных и вертикальных и как 
материал при создании макетов и других маскировочных 
сооружений.

М е т а л л и ч е с к и е  с т р у ж к и  — утиль различных 
предприятий — с успехом могут применяться как маскиро
вочный материал. В зависимости от строения и формы ме
таллической стружки она хорошо имитирует различные 
фоны: луг, кусты и пр.

О п и л к и  и д р е в е с н ы е  с т р у ж к и  могут с успе
хом применяться в качестве маскировочного материала: 
опилки — для присыпки поверхности, стружки — для впле
тения. Чтобы опилки и стружки с покрытий не сдуло вет
ром, они наносятся на покрытия с каким-либо закрепите
лем, обычно с клеевым.

П а п ь е - м а ш е ,  представляющ ее собой листы бумаги, 
оклеенные вместе, которые во влажном состоянии и под 
давлением могут принимать по штампу любую форму, имеет 
применение при создании скульптомакетов. Папье-маше со
стоит из соединителя—бумажного волокна, наполнителя— 
мела, пемзы, каолина и др.— и склеивающего вещества.

Т о л ь ,  ф а н е р а ,  л и с т о в о е  ж е л е з о  и т. п. широко 
применяются при создании макетов и других маскировоч
ных сооружений.

Все указанные выше материалы, когда они применяются 
как маскировочные, обычно окрашиваются в соответствую 
щий цвет различного рода красителями.

Готовые маскировочные изделия применяются для уско
рения маскировочных работ, и при отсутствии под руками 
материалов для маскировки объекта.

К готовым маскировочным изделиям относятся:
М а с к и р о в о ч н ы е  с е т и  м е л к о й  я ч е и ,  так на

зываемые вуалирующие, и сети крупной ячеи. Когда сети 
крупной ячеи имитируют дорогу или пашню и скрывают 
объект, рни укладываются одна на другую по 5—7 штук.

139



М а с к и р о в о ч н ы  е к о в р ы  — сети с вплетенным в них 
мочалом либо бумагой. Маскировочные ковры бывают окра
шенные в зеленый цвет и неокрашенные, имеющие желтый 
цвет (цвет мочала).

Эти ковры транспарантны; транспарентность равномерная. 
Зеленый маскировочный ковер эффективно имитирует луг и 
сено, а неокрашенный — желтый песок и солому.

В некоторых случаях маскировочные ковры изготовля
ются на сплошной основе: рогоже, мешочном холсте и дру
гих тканях.

М аекковры на сплошной основе применимы только в тех 
случаях, когда они непосредственно накладываются на 
скрываемую поверхность, например при закрытии коврами 
бруствера окопа или перекрытии рвов.

М аскировочные ковры изготовляются фабричным путем 
или на месте работ. И зготовление маскковров на месте 
работ состоит:

— в заготовке маскирующего материала и выборе основы;
— в прикреплении пучков мочала или бумаги к основе;
— в окрашивании маскковра в соответствующий цвет.
Если отсутствуют сети для транспарантного маскковра,

то к указанному составу работ присоединяется плетение 
сетей.

Д ля прикрепления мочала к сетке последнюю следует 
натянуть в- вертикальной или горизонтальной плоскости 
(гвоздями — на стене, на деревянной раме — на полу или ко
лышками — на земле).

П одлеж ащ ее вплетению мочало предварительно разру
бается остро отточенным топором на отрезки. Длина отрез
ков м ож ет колебаться в зависимости от высоты того траво
стоя, который имитирует ковер. Средняя длина отрезков 
равна 35 см. При изготовлении ковра мочальные ленты пе
рерубаются не перпендикулярно, а под острым1 углом с тем, 
чтобы отрезки получились остроконечными и более напо
минали собою отдельные травинки.

В каж ды й узел сети следует ввязать пучок заготовлен
ных мочальных ленточек. Толщина пучков зависит от вели
чины ячеи: для ячеи со стороной в 5 еда нужно брать пуч
ки из 10— 12 ленточек; чем больше ячеи, тем толщ е пучок. 
Перед ввязыванием пучков следует позаботиться о том, 
чтобы концы ленточек не находились на одной высоте, 
иначе ковер будет похож на ровно подстриженный газон, 
а не на луговую траву. Затем пучок туго перекручивается 
посредине, перегибается пополам, и сделанная таким обра
зом петля подводится под узел сети, как показано на 
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рис. 49. В эту петлю вводятся концы пучка, узел туго затя
гивается, и пучок устанавливается перпендикулярно к плос
кости сети.

Рис. 49. Вплетение мочала в сетку

Если основой ков
ра является рогожа, 
следует прежде все
го установить рас
стояние между пуч
ками, что соответ
ствует выбору вели
чины ячеи сети, и 
отметить на рогоже 
мелом или углем 
места вплетения пуч
ков. Затем в каждом 
отмеченном месте д е 
лают два отверстия
так, чтобы между Рис 50 Вплетание пучков мочала в рогожу 
ними находилась о д 
на или две пары пе
рекрещивающихся мочальных нитей. В эти отверстия про
деваются пучки мочала и завязываются (рис. 50),
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Если основой маскковра является ткань, следует и в ней 
проделать отверстия, причем делаю т в одном месте сразу 
два отверстия. В эти отверстия продевают пучки мочала 
или бумаги и завязываю т их. М очало или бумагу можно 
такж е пришивать к основе машиной или иглой.

Окрашивание маокковров производится на закрепителе. 
Ц вет окраски подбирается под цвет того фона, на который 
маска проектируется.

При окраске под цвет- яркозеленой травы весной и в на
чале лета нужно строго следить за тем, чтобы не остава
лись незакрашенными нижние части пучков и мочальные 
узлы. При окраске ж е  под цвет травы в конце лета и в на
чале осени такого рода неполное окрашивание даж е реко
мендуется, так как этим отчасти воспроизводится ж елтова
тый оттенок травы.

П я т н и с т ы е  п о к р ы т и я  состоят из сетей с наши
тыми крупными пятнами материи, в которые вплетается 
мочало или бумага.

Пятнистые покрытия даю т хороший маскировочный 
эффект, лишь тогда, когда они применяются на фоне ку
старника, леса или другого пятнистого фона и с обязатель
ным дополнением (вплетением) подручного, естественного 
материала.

Б а х р о м ы  м о ч а л ь н ы е  состоят из длинных пучков 
мочала, вшитых в ленту ткани. Длина бахромы -  3 » . Бах
ромы применяются в табельных масках для маскировки 
пулеметов, артиллерии и бойцов. Бахромы бывают окрашен
ными в зеленый цвет для применения на фоне травы, ку
стов и леса и неокрашенными для применения на обнажен
ных фонах и на фоне осенней листвы. Применяются такж е 
бахромы из разноцветного мочала, пришитого к ленте.

У н и в е р с а л ь н ы е  э л е м е н т ы  в виде тяж ей, стоек 
и сетей для различных масок являю тся такж е готовыми 
маскировочными изделиями.

Инструменты, применяемые при декоративной маскировке. 
При создании масок, макетов и других маскировочных со
оружений применяются различный строительный инструмент 
и некоторые специальные табельные инструменты маскиро
вочных и инженерных частей.

В зависимости от материала, идущ его на постройку маски 
или макета, применяется инструмент: плотничный, столяр
ный, слесарный, кровельный, бетонный и т. д.

Кроме того, для изготовления проволочного каркаса и мас
кировочного покрытия применяются специальные комплекты 
инструментов для  декоративных работ, включающие:
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— иголки, шила, ножницы и ножи—для работ с тканью, 
картоном, бумагой, мочалом и прочими мягкими материа
лами;

— молотки и ножовки — для работ по изготовлению кар
касов, макетов! и обивки их маскировочным покрытием 
(ложный камень, пень и др.);

— плоскогубцы, острогубцы и ножницы — для резки 
проволоки при работе по изготовлению проволочных кар
касов;

— косы с принадлежностями и грабли — для выкашива
ния и сгребания травы при заготовке естественного маски
рующего материала;

— простые блоки и блоки-полиспасты с принадлежно
стями, тросы и канаты — для натягивания несущих тяж ей 
и оттяжек, для стягивания крон.

3. Транспарантность масок

М аски. применяются сплошные и транепарантные.
Маски называются с п л о ш н ы м и ,  когда они совершен

но не прозрачны, имеют покрытия, не пропускающие света, 
и когда сквозь такие маски совершенно не просматрива
ются объекты.

Маски называются т  р а н с п а р а н т. н ы м и, когда они 
прозрачны и имеют просветы, пропускающие определенное 
количество света; однако просветов, пропускающих свет 
и определяющих степень прозрачности транспарантных ма
сок, обычно допускается такое количество, которое хорошо 
скрывает объект от наблюдения противника и не выявляет
ся на снимках: в противном случае маска не выполняет 
своей роли.

Наиболее распространенными являются транепарантные 
маски.

Т р а н с п а р а н т н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  о т н о 
ш е н и е м  п л о щ а д и  п р о с в е т о в  к п л о щ а д и  
и с с л е д у е м о й  ч а с т и  м а с к и .

Транспарантность обычно выражается в процентах. Н еоб
ходимо заметить, что транспарантность масок зависит от 
следующих условий:

1) д и с т а н ц и и  н а б л ю д е н и я ;  чем дальше от маски 
расположен наблюдатель, тем больше может быть транс
парантность;

2 ) с т е п е н и  с в е т л о т ы  ф о н а ,  на котором проек
тируется маска; чем светлее фон, тем меньше долж на быть 
транспарантность;
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3) с т е п е н и  о т л и ч и я  п о  о к р а с к е  с к р ы в а е 
м о г о  п р е д м е т а  о т  ф о н а ;  чем резче скрываемый 
предмет отличается от фона, тем меньше должна быть 
транспарантность.

Простейший способ получения требуемой транспарантно- 
сти покрытия маски заключается в следующем:

— сеть расстилается на земле с легким натягиванием ан
керными колышками;

— на часть площади сети укладывается без просветов 
маскирующий материал соответственно требуемой транспа- 
рантности; например, при транспарантности, равной 50%  
(или 0,5), мае к материал укладывается сперва на половину 
площади; при траяе-парантности в 25%  (0,25) маекматериал 
укладывается на три четверги площади сети и т. д., а затем 
этот материал раскладывается по всей площади равномерно.

Маскирующий материал располагается на сети с посте
пенным разрежением или уменьшением его к краям.

Транспарантность масок обладает следующими свойства
ми:

1) увеличивает маскировочный эффект благодаря боль
шей возможности слияния маски с фоном в силу просве
чивания последнего сквозь покрытие;

2 ) создает некоторую естественную освещенность под 
перекрытием, столь необходимую для работы под ним;

3) позволяет непосредственно из-за маски наблюдать за 
местностью и противником и даж е вести огонь;

4) уменьшает количество погребного материала, рабочей 
силы и времени на постройку маски;

5) облегчает сопротивление масок ветру и тем самым 
повышает их устойчивость;

6 ) облегчает конструкцию и вес масок.

4. Вертикальные маски

Вертикальной маской называется сооружение с верти
кально расположенной несущей конструкцией и маскиро
вочным покрытием.

Вертикальная маска имеет назначение скрывать объекты 
только от наземного наблюдения и наблюдения с привяз
ного аэростата. От воздушного противника вертикальная 
маска объектов не скрывает.

Вертикальная маска состоит из следующих основных 
элементов: стоек; вертикально расположенного каркаса, 
прикрепленного к стойкам; оттяж ек, соединяющихся с 
землею при помощи анкерных опор; анкерных олор; маски- 
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рующего материала, вплетенного в вертикально располо
женный каркас.

С т о й к и  устраиваются обычно из бревен, жердей и в 
большинстве случаев вкапываются в землю.

В е р т и к а л ь н о  р а с п о л о ж е н н ы й  к а р к а с  может 
быть из проволочных тяжей, пеньковых или проволочных 
сеток, а такж е из веревок, жердей и досок, прикреплен
ных к стойкам.

О т т я ж к и ,  служащие для придания устойчивости вер
тикальной маске, могут быть проволочные, веревочные и 
из жердей и досок. Оттяжки (рис. 51) располагаются в

Рис. 51. Схемы расположения оттяжек

плоскости вертикальной маски и перпендикулярно к ней, 
в один и несколько рядов.

А н к е р н ы е  о п о р ы  служат для прикрепления к зем
ле оттяж ек вертикальной маски. Анкерные опоры (рис. 52) 
вертикальной маски бывают в виде: одиночного анкерного 
кола а; двойного или тройного анкерного кола б; анкер
ного бруса в.

Д ля вертикальных масок применяются главным образом 
анкерные опоры в виде кольев, вбитых в землю.

Вертикальные маски в большинстве случаев являются 
заметными и применяются как в мирное, так и в военное 
время.

Вертикальные маски могут быть в виде наддорожных 
масок, масок-заборов и табельных масок.
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По транспарентности вертикальные маски бывают:
•— с п л о ш н ы е  — когда маскирующий материал рас

полагается по каркасу без оставления каких бы то ни бы
ло просветов и маска не просвечивает;

т р а н е п а р а н т н ы е  — когда маскировочный мате
риал располагается по' каркасу маски с оставлением про
светов, вследствие чего маска просвечивает.

Рис. 52. Анкеры: 
а — одиноч ны й ; б — д в ой н ой ; в — анкерны й брус

По виду вертикальные маски делятся на ширмы и д е
коративные.

Ш и р м ы  представляют собой сплошные или транспа- 
рантные маски из различного материала, служащ ие укры
тием от наземного наблюдения противника.

Д е к о р а т и в н ы е  маски, сплошные или транспарент
ные, представляют собой полотно (плоскость) с изображе
нием того или иного рисунка — фона, вида и пр.— и слу
ж ат для той же цели, что и ширмы.

Н а д д о р о ж н ы е  в е р т и к а л ь н ы е  м а с к и  имеют 
своим назначением маскировать движение по дорогам от 
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наземного противника, наблюдающего вдоль дороги. Они 
устраиваются ^над дорогой, поперек последней, обеспечи
вая свободный проезд автомашин и других средств транс
порта.

Наддорожные маски представляют собой стойки, распо
ложенные по бокам дороги, по которым поперек послед
ней натянуто полотно маски, состоящ ее из проволочного 
либо другого каркаса с вплетенным в него маскировочным 
материалом.

Рис. 53. Наддорожные вертикальные маски из ткани

Наддорожные вертикальные маски бывают сплошные и 
транспарантные; обычно применяются транспарантные вер
тикальные маски.

При создании вертикальной маски следует стремиться 
к тому, чтобы просветы распределялись равномерно по 
всему полотну маски и были равны по величине. Транспа
рантность для наддорожных вертикальных масок следует 
принимать равной 25—45°/о.

Особенности местных условий, наличие того или другого 
материала, характер наблюдения противника и характер дви
жения по дорогам обусловливают большое разнообразие 
вертикальных масок наддорожного типа (рис. 5 3  и 5 4 ).



Рис. 54. Наддорожные вертикальные маски из маскксвра

Высота наддорожной маски (рис. 55) определяется по
формуле:

Л =  Л, +  Ла, 

а расстояния меж ду масками из уравнения:

Я — Лд _  D

К  1  '

откуда получаем формулу:

L Dho
H — h x

где L — расстояние между масками; 
h — высота маски о л;

/у — высота наблюдательного пункта в т (превышение 
наблюдателя над местом маски);

£» — расстояние от наблюдательного пункта до маски 
в м;
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/}х — высота проезжей части в лц 
h2 — высота полотна маски в м.

Длина вертикальной маски берется не менее полуторной 
ширины дороги.

Высоту проезжей части маски hx нужно брать на 1 т 
больше высоты объекта.

Рис. 55. Схема расчета иаддорожной маски:
Н  * вы сота наблю дательного пункта; D — расстояние от 
наблю дателя д о  маски; L ~ -■? р асстояние м еж д у  масками; 
h t—вы сота п р оезж ей  насти маски в м; й э—вы сота полотна  

маски

Высоту полотна н адд о рож но й маски h2 не следует делать 
больше 2,5 м.

Превышение наблюдательного пункта противника над 
местностью расположения вертикальных масок можно опре
делить по карте либо на месте при помощи уклономера 
и карты.

При определении размеров маски обычно задаю тся либо 
высотой маски, либо высотой полотна маски. Остальные 
величины определяются на местности с помощью карты, 
по приведенным формулам-.

Пример определения размера маски и расстояния между 
первой и второй масками. Наблюдательный пункт против
ника удален от маски на 2 км и расположен на колоколь
не церкви высотой Н  — 30 м. М естность ровная. Дорога 
имеет ширину проезжей части с обочинами а =  5 м. П ред
полагается проход автомашин с грузом высотой Л0 до 2,5  м. 
Определить размеры маски и примерное расстояние между 
масками.

Д а н о .  D =  2 ООО м\ Н  == 30 м\ ct =  5 рл\ h0 =  2,5 м.
Р е ш е н и е :
1) Длина м-аски

d —  l,5  а =  1,5 • 5 — 7,5 м.
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2) Высота проезжей части

h 1 =  h0 -f- 1 — 2,5 -f- 1 =  3,5 /и.

3) Высоту полотна маски принимаем равной ширине ма
скировочного ковра на основе из сети № 4, т. е. — 2,5 м.

4) Высота маски

h =  h1 +  h , =  3,5 +  2,5 =  6 т.

5) Расстояние между первой и второй масками можно 
принять равным':

2 0 0 0  2 ' 6 % 208,3 
Н  — h  30 — 6

6 ) Расстояние между второй и третьей масками будет

,  D f l % (2000 -4- 208 ,3 ). 2,5 0 0 .L-, = ----------  = ---------------------------- % 16и М.
Н  — h 24

В е р т и к а л ь н ы е  м а с к и - з а б о р ы .  Маски-заборы 
предназначены для сокрытия: движения по дорогам от бо
кового наблюдения противника, производства работ и от
дельных объектов только лишь от наземного наблюдения 
или от наблюдения с привязного аэростата противника 
(перспективного).

Вертикальные маски-заборы бывают сплошные и транс
парантные: ширмы и декоративные маски.

В зависимости от расположения наблюдательных пунк
тов противника, направления движения и условий местно
сти маски-заборы принимают различное расположение: в
одном случае маска располагается непрерывным забором 
вдоль пути движения или объекта; в другом случае маска- 
забор устраивается прерывчатой, расчлененной, состоящей 
из нескольких масок, в третьем' случае маски-заборы уста
навливаются такж е расчлененно и параллельно меж ду со
бою — уступами (рис. 56).

Благодаря н е п р е р ы в н о м у  р а с п о л о ж е н и ю  м а- 
с о к-з а б о р о в упрощ ается установка их, легко получает
ся сплошное, непрерывное поле невидимости, но, с другой 
стороны, такое расположение масок-заборов имеет следу
ющие недостатки:

— непрерывное расположение масок на участке позиции 
разобщ ает его на отдельные секторы, мешает маневриро
ванию войск;
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— часто лишает соседние участки 'позиции возможности 
поддерживать взаимную огневую связь и наблюдать за 
происходящим справа и слева;

— длинные непрерывные линии масок позволяют наблю
дателю противника легко определить характер обороны;

— непрерывные линии масок легче разрушаются про
дольным артиллерийским огнем с минимальной затратой 
снарядов;

— для прорвавшегося противника непрерывные линии 
масок способствуют скрытному его продвижению вперед.

Все это указы вает на то, что на большом пространстве 
непрерывное расположение масок применять не следует. 
Такое расположение масок можно допускать в виде исклю
чения на участках небольшого протяжения, на далеком' рас
стоянии от противника и при маскировке отдельных объ
ектов.

Р а с ч л е н е н н о е  р а с п о л о ж е н и е  в е р т и к а л ь 
н ы х  м а с о к-з а б о  р о в имеет следующие свойства:

— при допущении некоторой неточности в расстановке 
образуются открытые пространства, через которые против
ник мож ет вести наблюдение;

— только незначительно затрудняется маневрирование и 
движение на позиции;

— не нарушается полностью огневая связь на позиции, 
так как огонь можно вести в промежутки между масками;

— мало нарушается зрительная связь;
— прерывчатое расположение меньше демаскирует си

стему огня;
— увеличивается устойчивость против артиллерийского 

огня;
— ворвавшийся противник не может полностью исполь

зовать маски для скрытного передвижения.
Все это указы вает на необходимость применения расчле

ненного расположения масок.
При расположении вертикальных масок-заборов в мак

симальной степени используются естественные укрытия от 
наземного, а такж е и воздушного наблюдения в виде леса, 
кустов, холмов, населенных пунктов и т. п. М еж ду этими 
укрытиями и следует устраивать вертикальные маски- 
заборы.

Опыт первой империалистической войны указывает, что 
применение подручных естественных материалов для верти
кальных масок давало наилучший эффект.

В населенном пункте вертикальными масками-заборами 
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могут быть плетни, дощ атые заборы, каменные ограды 
и т. п.

Распространенными являются и д е к о р а т и в н ы е  
м а с к и - з а б о р ы .  Их употребляют для сокрытия движ е
ния по улице населенного пункта и самой улицы от назем
ного наблюдения. С этой целью на одном из концов ули
цы обычно устанавливают щиты или полотнища, на кото
рых рисуют постройки, сады, заборы и пр.

Д ля сокрытия движения в ущелье или теснине такж е 
нередко применяют декоративные маски-заборы, изобра
жающие перспективу ущелья или вид гор.

Однако нанесение перспективы на маску-забор дает нуж 
ный эффект только лишь при условии, когда наблюдатель 
противника будет смотреть на них прямо. Д ля наблюдате
лей, которые смотрят на 'перспективу под некоторым углом, 
линии рисунка и местности не согласуются, и маска 
выявляет себя; но даж е и при этом условии против
ник не видит, что происходит за маской. Лучше всего 
применять декоративные маски-заборы, не имеющие пер
спективы.

Чрезвычайно часто вертикальные маски-заборы применя
ются для маскировки производства работ. Многие работы 
проводятся под прикрытием вертикальных масок-заборов из 
срезанной растительности, вплетенной в проволочный или 
жердевой каркас, или из специально сделанных плетней и 
щитов из хвороста. Часто применяются вертикальные 
маски-заборы и для сокрытия ложных работ.

Д ля сокрытия от наземного наблюдения производства ра
бот и места расположения объекта применяются верти
кальные маски-заборы различного вида и расположения.

При сокрытии неподвижных объектов и производства ра
бот наиболее частым расположением вертикальных масок 
будет, круговое, причем в целях маскировки таких объектов 
маски устраиваются как вокруг действительного, так и во
круг ложного объекта и места работ.

Вертикальные маски-заборы применяются при маскировке 
мостов от наземного наблюдения. Применение вертикаль
ных масок на мосту имеет задачей главным образом скрыть 
характер движения по нему и состояние моста. Д ля сокры
тия моста от наземного наблюдения устраиваются маски- 
заборы рядом с мостом й на самом мосту (рис. 5 7 ).

М аска-забор должна быть такой величины, чтобы объ
ект, помещенный в непросматриваемой зоне, не наблюдался 
противником с его самых высоких наблюдательных пунктов.

153



Высота маски-забора (рис. 58) определяется по формуле:
h =  h, +  у; 

hi — h„ -f- ],
где h0 — высота объекта в т.

Величина у  определяется из уравнения:
 у_   х
И  h j — Ъ  . х  ‘

Рис. 57. Маска-забор на мосту

Рис. 58. Схема расчета маски-забора:
Н — вы сота наблю дателя; h  — вы сота маски; h j—р ас
ч етная вы сота; h o — в ы сота  объекта; Л — ди стан ц и я  
от м аски н абл ю д ател я , х — р асстояние м еж д у  о б ъ ек 

том и м аской

М аску не следует ставить вплотную к объекту, а такж е 
слишком удалять от него; она долж на располагаться так, 
чтобы линия наблюдения противника с наблюдательного
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пункта, проходя через маску, образовывала над объектом 
непросматриваемое пространство не менее 0,5— 1 м.

П о р я д о к  р а б о т ы  п о  у с т р о й с т в у  в е р т и к а л ь 
н ы х  м а с о к .  Устройство вертикальных масок разбивается 
на несколько этапов, выполняемых иногда одновременно. 
Эти этапы идут в такой последовательности:

Рис. 59. Схемы визуальной установки масок

1. Определяется направление наблюдения со стороны про
тивника.

2. Определяются естественные укрытия.
3. Определяется наличие подручного материала и рабочей 

силы.
4. Выбирается тип маски и производится ее расчет.
5. Производится заготовка материала и самой маски в де

лом или отдельных ее элементов.
6 . Производится разбивка маски на участки.
7. Производится установка маски на месте.
Разбивка вертикальных масок на местности, главным об

разом наддорожных, производится при помощи вешек. Р аз
бивку производят два человека: один держ ит вешку опре
деленной высоты (соответствующей высоте маски), а дру
гой,. отступая назад, наблюдает через верхний конец вешки 
вероятную точку наблюдательного пункта противника 
(рис. 59).

Когда луч зрения находится на линии, проходящей от 
наблюдательного пункта через вешку, боец, держащий 
вешку, делает колышком отметку места маски и переходит 
с наблюдающим' в другое место.

5. Горизонтальные маски
Горизонтальная маска представляет собой возвышаю

щееся над поверхностью земли и объектом сооружение с 
горизонтально расположенным несущим каркасом! и маски
ровочным покрытием (верхним строением).
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Горизонтальная маска скрывает объект только от воз
душного наблюдения; скрывая объект, она должна быть в 
то же время и сама необнаруживаемой, в противном! слу
чае она не выполнит полностью своей роли.

Горизонтальная маска состоит из двух частей: каркаса и 
маскирующего покрытия или материала. Каркас любой го
ризонтальной маски делится «а несущую и поддерживаю
щую части.

Системы каркасов.
Рис. 60. Схема горизонтального строения масок:

L — ш ирина маски; h  — вы сота маски

К несущей части относится горизонтально расположен
ный каркас, по которому располагается маскирующее по
крытие или материал.

Каркас мож ет быть различной системы и типа и состо
ять из. проволочных тяжей, составляющих треугольную, 
квадратную, прямоугольную или звездообразную систему 
(рис. 60). Вместо проволочных тяж ей мож ет применяться 
бечевка.

От несущей части каркаса в чрезвычайно большой сте
пени зависит маскировочный эффект горизонтальной маски. 
Д ля того чтобы маска не обнаруживалась, несущая часть 
ее должна иметь почти горизонтальное положение, с ми
нимальными провесами (прогибами).

К поддерживающ ей части каркаса горизонтальной маски 
относятся стойки, оттяжки и анкерные опоры.
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С т о й к и  применяются деревянные и металлические, 
различного сечения и типа. В зависимости от высоты и 
типа объекта и горизонтальной маски стойки применяются 
круглого, квадратного или сложного сечения. Стойки бы
вают одиночные и раздвижные.

О д и н о ч н ы е  стойки —- обычно деревянные круглого 
сечения.

Р а з д в и ж н ы е  стойки (рис. 61) применяются в масках 
свыше 2 т, для маски
ровки главным образом 
подвижных объектов.

Многие стойки име
ют оголовья, к кото
рым крепятся тяжи не
сущей части каркаса и 
башмаки, опирающиеся 
на поверхность земли.

О т т я ж к и  делаю т
ся из проволоки, бечев
ки либо троса; наибо
лее >ра сп poeTpiaiH енн ыми 
являются проволочные 
оттяжки. Оттяжки мо
гут быть из одного тя 
жа или из нескольких 
звеньев, соединенных 
между собой кольцами 
и винтовыми стяжками 
(рис. 62). Винтовые 
стяжки применяются 
для натягивания оття
ж ек, а через них и не
сущего каркаса, способ
ствуя приведению его 
в горизонтальное поло
жение. При горизон
тальных масках применяются одноярусные оттяжки и реже 
двухъярусные.

Оттяжки прикрепляются к стойкам и анкерным опорам, 
для чего на концах они имеют кольца или крючки.

От стойки к земле оттяжки «дут под углом около 45°.
От каждой стойки, особенно внешней, обычно устраи

вается одна или две оттяжки; стойки, находящиеся в се
редине маски, могут не иметь оттяжек. Угловые стойки
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обязательно должны иметь не менее двух оттяжек, распо
ложенных под прямым углом одна к другой.

А н к е р н ы е  о п о р ы  имеют очень большое значение 
для горизонтальной маски; от работы анкерной опоры за
висит работа остальных элементов маски и зачастую ма
скировочный эффект последней. Передвижение анкерной 
опоры в сторону маски под действием оттяжки ослабляет 
последнюю, а за ней и несущую часть каркаса, что в делом 
нарушает необходимое натяжение: появляются провесы по
крытия, из-под него выделяется несущая часть каркаса, и 
маска может быть легко выявлена.

Поэтому на устройство анкерной опоры требуется обра
щать особенно серьезное внимание.

Анкерными опорами горизонтальной маски являются ан
керные колья или анкерный брус (см. рис. 52).

Анкерные колья забиваются либо закапываются в землю, 
причем они должны всегда иметь некоторый уклон в сто
рону от маски; этот уклон должен быть таким, чтобы ан
керный кол был перпендикулярен к оттяжке.

Анкерная опора в виде анкерного бруса, закопанного в 
яму, устраивается следующим образом.

Отрывается яма глубиною от 0,75 до 1 да (в зависимости 
от грунта и усилий в оттяжке); стенка ямы, обращенная 
к маске, делается вертикальной; на дно ямы к этой верти
кальной стенке укладывается брус, к которому прикреплен 
проволочный тяж , соединяющийся с оттяжкой при помощи 
крючка и кольца; для этого тяж а от дна ямы прорывается 
узкий наклонный ровик.

Д ля того чтобы увеличить площадь сопротивления ан
керной опоры, между вертикальной стенкой и брусом про
кладываются доски; брус следует прикреплять к доскам 
гвоздями. После этого яму засыпают грунтом и плотно 
утрамбовывают его, прикрывая это место дерном. При от
рывке ямы для бруса землю необходимо выбрасывать на 
подстилку из рогожи, фанеры, брезента или на полы шине
ли. Лишнюю землю относить в сторону и выбрасывать в 
ямы, кусты и т. п.

В различных условиях в качестве анкерных опор гори
зонтальной маски могут быть использованы пни, стволы 
деревьев, столбы и другие местные предметы.

Маскирующее покрытие горизонтальной маски состоит 
обычно либо из сетей с вплетением в них пучков мочала, 
тканевых лент, пучков бумаги или пучков срезанной расти
тельности, либо только из веток, прикрепленных к тяжам 
несущей части каркаса.
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Из срезанной растительности в сеть покрытия вплетают
ся трава и мелкие ветки деревьев и кустов, а такж е сено 
и солома.

Покрытие горизонтальной маски устраивается транспа- 
рантным.

Типы горизонтальных масок. Горизонтальные маски по 
виду делятся на одноярусные и многоярусные, или ступен
чатые (рис.. 63).

а
Рис. 63. Типы горизонтальных масок:

а — однояр усн ая  горизонтальн ая маска; б — ступенчатая

О д н о я р у с н ы м и  называются такие маски» у кото
рых несущая часть каркаса и маскирующее покрытие рас
положены горизонтально в один ярус.

С т у п е н ч а т ы м и  называются маски, имеющие несу
щую часть каркаса и маскировочное покрытие расположен
ными в несколько ярусов, ступенями один над другим.

По материалу и изготовлению горизонтальные маски д е
лятся на табельные маски и маски из подручного матери
ала.

Имеются табельные горизонтальные маски в виде уни
версальной горизонтальной маски (сокращенно УГМ) и 
маски из универсальных элементов.

У н и в е р с а л ь н а я  г о р и з о н т а л ь н а я  м а с к а  
(УГМ) (рис. 64) представляет собой маску, перекрываю
щую одним комплектом площадь 10 X  Ю м2.

Комплект маски состоит из: 16 проволочных складных 
тяжей, 2 проволочных сцепок, одной сети № 5 (размером 
10 X  Ю м), 8 деревянных стоек, 16 анкерных кольев и 
3 кг веревки.

Схема расположения проволочных тяжей, стоек, оття
жек, анкерных кольев и стягивающих веревок такой гори
зонтальной маски показана на рис. 64.

Стойки располагаются одна от другой через 5 м. Сверху 
каркаса укладывается сеть, которая веревками оттягивает
ся к .анкерным кольям.

Из нескольких комплектов УГМ возможно создать ма
ску большой площади. Д ля этого сначала устанавливают 
каркас одного комплекта, а затем к нему пристраивают 
остальные, используя стойки первого с тех сторон, где они 
соприкасаются с ним. В случае, если средние стойки на
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Схема из 2& комплектов Стандартный проволочный тяж 
-120 ■

Оборудование стоек и анкеров

Л -
Схема сплетения веревкой каркаса маски 

при установке, веревка показана пунктиром

Соединение больших ■ колец тяжей 
сцепною

Прая сети установленного каркаса  
оттянуты веревочными о т т я ж к а м и „ а п.

•0,05— 0,05

I 1,0.6мм

Г  9

Рис. 64. Схема универсальной горизонтальной маски

прикрепление п окант оаке  сет и

в

стыке двух каркасов мешают эксплоатации объекта, они 
могут быть убраны, а надетые на них кольца соединяются 
между собой проволочными сцепками.

Такая маска применяется для маскировки различной ма
териальной части: танков, транспорта, артиллерии и даж е 
самолетов и различных сооружений—дорог, полевых скла
дов и пр.

Элементы УГМ могут быть использованы для маскировки 
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постоянных сооружений и создания ступенчатых и много
ярусных масок.

М а с к и  и з  п о д р у ч н о г о  и с т р о и т е л ь н о г о  м а 
т е р и а л а  (нетабельных средств) одноярусного типа имеют 
широкое применение. Конструкция таких масок такж е мо
жет быть довольно разнообразной и зависит от характера 
объекта, наличия материала, условий местности и деятель
ности противника.

В маска-х из подручного и строительного материалов в ка
честве покрытий почти всегда применяются расходные се
ти с вплетением в них травы, веток, сена, соломы и пр.

Часто горизонтальные маски из нетабельных средств при
меняются для маскировки постоянных сооружений и про
межутков между ними.

Т р а н с п а р а н т и о с т ь п о к р ы т и я о д н о я р у с н ы х  
г о р и з о н т а л ь н ы х  м а с о к .  Д ля горизонтальной маски 
транспарентность играет исключительно важную роль. Уве
личением транспарантности покрытия к краям маски мы 
легко добиваемся слияния маски с фоном.

Слияние с фоном достигается вписыванием маски в рису
нок фона по контуру, подбором покрытия, которое соот
ветствовало бы фону по фактуре и цвету, и соответствую
щей транспарантностью этого покрытия.

Покрытие горизонтальной маски должно иметь транспа- 
рантность, увеличивающуюся от середины к краям маски 
с плавным и естественным переходом.

О п р е д е л е н и е  р а з м е р о в  г о р и  з о н т  а л ь н ой 
м а с к и .  Размеры маски определяются исходя из условий 
наблюдения с воздуха и габаритов объекта.

Наблюдение за объектами с воздуха ведется постепенно, 
по зонам. Величина этих зон и размеры выноса масок по
казаны на рис. 65. Противник начинает изучать и фотогра
фировать объекты с зоны предварительного изучения. Этому 
изучению и обязана помешать маска. Она долж на перехва
тить все лучи зрения наблюдателя в этой зоне, поэтому края 
ее удаляю тся от объекта на четыре высоты маски (рис. 6 6 ).

Линейный размер стороны маски определится по фор
муле:

L =  8Л +  а,
а для маски, приткнутой одной стороной, по формуле:

L t =  4h -f- ci,
где a — ширина объекта в м;

L ! — размер маски (ширина или длина) в м\ 
h — высота маски.
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Рис. 65. Схема зон наблюдения с самолета и определения 
размеров масок

^ - 4 h —*•
н ■— 1 h 1

—---------ли -----------
Рис. 66. Схема определения выноса края 

маски

Последняя формула применяется, когда горизонтальная 
маска расположена в лесу или примкнула к  каким-либо 
местным предметам, обеспечивающим объект от просматри
вания наблюдателем с  одной стороны.
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Высота маски определяется ;в зависимости от высоты о б ъ 
екта по формуле:

Л =  Л„ +  /  +  т.

где Л0 — высота объекта в м;
/  — прогиб маски в м\ прогиб горизонтальной маски 

берется равным 1/30 — '/во пролета маски; 
т  — запас высоты над объектом, равный 0 — 1 м. 

Ширина пролета маски определяется в зависимости от 
ширимы скрываемого объекта и необходимого запаса для 
прохода по формуле:

1 =  а + К ,

где / — ширина прохода (пролета) маски в м\ 
а — ширина проходящего объекта в м;
К — запас в зависимости от тактико-технических усло

вий в м.
Д ля горизонтальных масок К применяется не больше 2 м, 

чаще всего К =  1 м.
Пример. Противник может летать на высоте 2 ООО м. 

Маска скрывает объект шириной 2 м, высотой 2 м, длиной 
3 я. Определить размеры маски. К =  I м.

Д а н о :  Н  —  2 ООО п\ а =  2 м; Ь =  2 м; с =  3 м. 
Принимаем т. =  0,5 м.
Р е ш е н а  е:
1. Пролет маски

1 =  а +  К =  2 + 1 = 3  т.

2. Допустимый прогиб

/ = - = -  =  0,05 м.
6 0  6 0

3. Высота маски

h =  b +  f  +  т  =  2 +  0,05 +  0,5 =  2,55 м.

4. Ширина маски

L, =  8 /з +  а =  8 • 2,55 +  2 =  22,40 /и.

5. Длина маски

L2 =  8/2 +  с =  8 ■ 2,55 +  3 =  23,40 п.
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F M =  L, ■ U  =  22,4 ■ 23,4 == 524,16 /и2.

Высоту маски следует проверить по формуле: 

h <0,0004 Я,

или

h — h0 +  /  +  т  <0,0004 Я,

где Я  — высота стереофотосъемки в да;
0,0004 Я  — нейтральная зона.

При условии, когда высота маски будет больше чем ней
тральная зона, ее следует уменьшить за счет углубления 
объекта в землю либо одноярусную маску заменить устрой
ством многоярусной или ступенчатой маски с расстоянием 
между ступенями, удовлетворяющим условиям, выраженным 
формулой.

М ожно решать задачу и в обратном порядке: сперва ре
шить, какую высоту маски мы должны иметь при опреде
ленных данных о противнике (его возможной высоте полета 
над объектом'), а уж е .после определять тип маски, принцип 
установки объекта под маской и конструкцию элементов 
маски. Иногда такое обратное решение является наиболее 
желательным.

С т у п е н ч а т ы е  г о р и з о н т а л ь н ы е  м а с к и  устраи
ваются при следующих обстоятельствах:

1) когда одноярусная горизонтальная маска имеет высоту 
больше нейтральной зоны, а объект, обладающий большой 
высотой, требуется замаскировать только лишь горизонталь
ными масками;

2 ) когда надо обеспечить наблюдение и ведение огня из- 
под маски, не открывая и не снимая ее;

3) когда требуется обеспечить освещение объекта, не 
снимая и не открывая маски.

Ступенчатые маски применяются такж е и при деформации 
объекта.

Ступенчатые (многоярусные) горизонтальные маски 
делаю т нескольких видов, они различаются между собой 
главным' образом количеством ступеней и материалом.

П р и н ц и п ы  у с т р О' й о т  в а с т у п е н ч а т о й  м а с- 
к и. Ступенчатая маска должна устраиваться так же, как и 
одноярусная маска. Она должна скрывать объект и быть 
в то ж е время необнаруживаемой, что достигается путем:

'6. Площадь маски
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— подбора маскирующего материала, соответствующего' 
по своим» фактурным' и цветовым' качествам» фону местности;

— создания покрытия для ступени с  постепенно увеличи
ваю щ ейся транопарантноетью к краям ступени;

— вписывания маски в рисунок местности.
Верхние ступени маски могут располагаться непосред

ственно по объекту либо быть поднятыми над ним на 0,5— 
1 т; нижние ступени располагаются уступом. Размеры сту
пени должны 'быть такими, чтобы наблюдатель противника, 
будучи на расстоянии четыре* высот (наблюдения от объ
екта, не мог обнаружить его между ступенями, т. е. чтобы 
ступени могли скрывать объект уже в зоне предваритель
ного изучения.

Это обстоятельство требует, чтобы края ступени были 
удалены от объекта не менее чем! на четыре расстояния ме
ж ду ступенями.

Размер верхней ступени маски определяется по формуле:
L z  =  8 / 3  с ~f“

где h с — расстояние между ступенями в м.
Следующая ступень устраивается, несколько выступая из- 

под -верхней ступени, но не более расстояния между сту
пенями.

Расстояния между ступенями следует устраивать неболь
шими; чем меньше это расстояние, тем большее количество 
потребуется ступеней, но зато площадь маски будет меньше.

Обычно расстояние между ступенями, а такж е и ярусами 
устраивают, в 1— 2 м.

Ступени маски могут примыкать к объекту вплотную либо 
обрываться, не доходя до- него. Это облегчает эюсплоатацию 
объекта и маски, уменьшает объем -работы, количество рабо
чей силы и материала и упрощает -устройство- маски.

Транспарантность ступенчатых масок строится так же, 
как и для горизонтальных одноярусных ма-сок.

Применение и расположение горизонтальных масок. Гори
зонтальные маски пред назначены для ма-с-киров-ки объектов 
только от воздушного -наблюдения. Наибольшее применение 
они будут иметь в условиях открытой, равнинной местности, 
что не- исключает применения их и -в других условиях.

Довольно часто горизонтальные маски будут применяться 
в еаселенно-Mi пункте, в лесу и вообще на пересеченной, не
ровной местности для -сокрытия различных объектов.

При всех условиях местности горизонтальные маски при
меняются главным! образом! для маскировки: материальной 
части, начиная с пулемета и кончая самолетами; личного
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состава войск в виде мест их сосредоточения, отдыха и т. п.; 
различных боевых позиций войск, а такж е для маскировки 
различных сооружений —• дорос, построек и пр.— и для мас
кировки производства работ.

В п и с ы в а н и е  г о р и з о н т а л ь н о й  mi а о к и в ф о н  
м е с т н о с т и .  Поверхность любой местности характери
зуется цветом:, фактурой и рисунком!, определяющими ее 
фон. /

Трава на лугу имеет обычно зеленый цвет и ворсистую 
фактуру.

С в еж  еаопа ханна я пашня имеет серый цвет и шероховатую 
фактуру.

Рисунок луга более или менее однообразный, тогда как 
пашня имеет довольно разнообразный и пестрый рисунок.

В п и с ы в а н и е  mi а о к и — э т о  п р и м е  я  е  я  и е е е  
к  ф о н у  М! е с т  я  о с  т  и п о  ц в е т у ,  ф а к т у р е  и р и 
с у н к у .

При расположении маски на местности ее покрытие дол
жно иметь окраску, соответствующ ую цвету места ее рас
положения, и создавать поверхность, по своим фактурным 
свойствам (ворсистая, ш ероховатая и др.) близко подхо
дящ ую к поверхности места применения маски.

Так, например, «а фоне луга наилучшим: покрытием' для 
маски является зеленое покрытие из маскировочного или лен
точного ковра, окрашенного под цвет растительности луга.

Вписывание маски производится такж е и в рисунок фона. 
М аска долж на вписываться в рисунок фона главным обра
зом: своим контуром:, а такж е и формой; своим 'расположе
нием: она не долж на нарушать рисунок местности. Если 
маска располагается на полосатой местности, то она долж на 
вписываться в эти полосы, не нарушая их.

6. Перекрытия

Перекрытием: называется маска, находящ аяся над объек
том и примыкающая своим контуром к земле. Пере
крытие скрывает объект от наземного и воздушного на
блюдения.

Перекрытие либо возвыш ается над объектом1, либо набра
сы вается на последний, покрывая его.

По виду перекрытия делятся на два типа: п л о с к и е  и 
в ы п у к л ы е  (рис, 67).

Перекрытия называются плоскими, если они скрывают 
объект, перекрывая его, не возвыш аясь над поверхностью 
земли или воды (если объект расположен на воде).
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Перекрытия называются выпуклыми, если они скрывают 
объект, перекрывая или покрывая его, и возвышаются над 
поверхностью земли или воды.

По конструкции перекрытия, как плоские, так и выпук
лые, делятся на 
ж е с т к и е ,  г и б 
к и е  и м я г к и е .

Ж есткие перекры
тия состоят из дере
вянного или метал
лического каркаса и 
маскирующего по
крытия. Каркас ж ест
кого перекрытия со
стоит из стоек, к о 
торые поддерживают 
каркас в виде раз
личных тяж ей и ба
лок, опирающихся 
на эти стойки. Стой
ки могут применять
ся самых различных 
типов и систем для 
горизонтальных и вертикальных масок.

В качестве маскирующего покрытия -для жесткого пере
крытия применяют фанеру, доски, масккювры, рогожу, меш
ковину и пр., окрашивая их или присыпая различным! мате
риалом под фон местности.

Перекрытие с гибкой конструкцией состоит из проволоч
ного каркаса различной системы и маскирующего покрытия.

М аскирующее покрытие в данном! случае состоит обычно 
из рогожи, мешковины, ткани, маскковра и т. п. либо из 
готовых маскировочных покрытий.

Перекрытия мягкой конструкции состоят из сетей с  на- 
кре-пленяой -на них тканью или с вплетенными пучками мо
чала либо среза-нными -ветками.

Сети могут быть пеньковые, хлопчатобумажные, из вере
вок, проволоки и тесьмы. Ткань накрепляется на них от
дельными пятнами -неправильной формы. Мочало в-плетается 
отдельными пучками.

Перекрытия, как и маски, для обеспечения маскировоч
ного эффекта долж ны удовлетворять следующим требова
ниям!:

—- скрывать объект и падающие- от него- тени от -воздуш
ного и наземного- наблюдения;

Рис. 67. Типы перекрытий: 
а  — плоское; б — в ы п уклое
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— скрывая объект, они должны быть сами незаметными;
— должны быть устойчивы и противостоять действию 

ветра и атмосферных осадков;
— быстро и легко устанавливаться и разбираться;
— позволять в максимальной степени использовать под

ручный маскирующий и каркасный материал.
П л о с к и  е п е р е к р ы т и я .  Простейшим' плоским! пере

крытием' является в большинстве случаев перекрытие хода 
сообщения, а иногда и окопа. Обычно такие перекрытия 
устраиваются в виде проволочных либо веревочных тяжей, 
натянутых над окопом' или ходом сообщения, покрытых 
маскковром, окрашенным под фон местности, или сетью, 
в которую вплетается или на которую набрасывается 
трава, ветки, солома и пр. Такие перекрытия являются 
'Транопарантными, но их транспарантность не должна вы
являть объекта, скрываемого под ними. При определении 
транопарантности плоского перекрытия следует иметь в виду 
падающие тени, которые увеличивают заметность выемки 
и могут выявляться через транспарантное покрытие.

Перекрытия окопа и хода сообщения могут быть и не 
т ранена рентными, а оплошными и состоять из рогожи, меш
ковины, ткани, фанеры, досок, окрашенных под фон мест
ности.

В ы п у к л ы е  п е р е к р ы т и я  имеют большое 'распро
странение. Артиллерийские позиции, а такж е и воя осталь
ная материальная часть в большинстве своем маскируются 
выпуклы ми перекрытиям и.

К огда покрытие скрывает объект только от воздушного 
наблюдения противника и не доходит своими краями до 
земли, а заканчивается на некотором расстоянии от нее, тре
буется, чтобы от края покрытия д о  края объекта был-о рас
стояние не менее 4 h, где h — расстояние от земли до края 
покрытия по вертикали.

Перекрытия не долж ны иметь правильных краев, оканчи
вающихся на стыке с землей в воде прямой линии; края 
перекрытая долж ны быть рваными.

Перекрытия применяются при маскировке самых разно
образных объектов-. Так, -например, немцы после аварии 
в Черном море своей подводной лодки 13 декабря 
1915 г. прикрыли ее, когда он-а лежала на отмели у 
устья р. Мелен, брезентом, выкрашенным' под цвет при
брежного песка.

Многие перекрытия, особенно- гибкой и мягкой конструк
ции, имеют на своей поверхности пятна, устраиваемые для 
того, чтобы разбить контур объекта и самого покрытия;
168



в большинстве случаев такие пятна устраиваются замет
ными.

По условиям видимости с  воздуха размер таких пятен для 
визуального наблюдения можно 'определить по формуле:

где d — видимый диаметр пятна в м\
Н — высота наблюдения в м\
В  =  500 для пятен, расположенных на неконтрастном 

фоне, и 1 ООО для пятен, расположенных на кон
трастном фоне.

Выпуклое перекрытие довольно часто обнаруживается на 
общем фоне тем), что его скаты выглядят несколько отлич
ными по своей яркости от окружающего фона, в силу того 
что на них в одном) случае (когда скат обращен к солнцу) 
падает большее количество светового' потока, чем» на фон, 
а в другом) (когда скат обращен от солнца) — меньшее; 
поэтому в первом случае обычно скат каж ется более свет
лым!, чем фон и второй скат, а в  другом — более темным. 
Чтобы уничтожить указанное явление, устраивают разные 
наклоны скатов и придают скатам» в одном» случае более 
яркую окраску поверхности, а в другом) —- менее яркую.

На открытой местности окаты, обращенные на юг и север, 
необходимо делать с уклоном) не более )4 > а на запад и во 
сток — не более % ; желательно скаты делать положе. На 
неровной местности (холмы, ов»раги и пр.) сжаты перекрытия 
следует делать с  уклоном, равным уклону М)естности.

7. Деформирующие сооружения

Сооружения, с  помощью которых искажается (деформи
руется) форма, вид объекта и падающие от него тени, на
зываются деформирующими. Деформирующие сооружения 
в зависимости от типа изменяют вид, форму объекта и па
дающие от него тени в одном» случае только от во'здушного 
наблюдения, в друго-Mi — от наземного наблюдения.

Деформирующие сооружения делятся на» козырьки, греб
ни, ребра и имитирующие надстройки и пристройки.

К о з ы р ы к и .  Козырьками называются горизонтально или 
наклонно располо'женные плоские сооружения, изменяющие 
(деф'Ормирующие) объект только от во»здушного наблюде
ния (рис. 6 8 ). Такие ко»зырьк»и оо'сто'ят из отдельных щитов, 
представляющих со»бо»й выступы, поддерживаемые 'стойками, 
п»одкоса»ми или кронштейнами.
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Они прикрепляются к  поддерживающему каркасу и к  объ
екту и применяются в  большинстве случаев для маскировки 
постоянных сооружений. Такими козырьками можно -в одном 
случае разбить форму и вид здания, представив его как

какие-то бесформенные 
пятна, а в другом' — 
имитировать разрушен
ный объект.

Маскировка объектов 
козырьками, имитирую
щими пятна, дает наи
большие результаты на 
местности с пятнистым 
фоном'.

Г р е б н и  и р е б р а .  
Гребнями и ребрами 
называются вертикаль
но расположенные пло
ские сооружения, изме
няющие (деформирую
щие) объект только от 
наземного наблюдения, 
а тени, падающие от 
объекта,— от воздуш
ного наблюдения. Греб- 

План ни обычно устраивают-
Рис. 68. Схема маскировки козырькамя:ся сверху объекта, а 

а —козырьки ребра — с боков. Как
гребни, так и ребра 

устраиваются из щитов, фанеры или какого-либо кар
каса — проволочного, деревянного и т. п., обтянутого рого
жей, тканью, толем и пр. Они прикрепляются к объекту 
или к анкерным кольям, вбитым в землю, и к вертикаль
ным стойкам. Гребни и ребра устраиваются такж е непра
вильной формы, как и козырьки.

Д овольно часто гребни устраиваются как на сооружениях, 
так  и рядом' с  «ими, для того чтобы деформировать падаю
щую от сооружения тень. На рис. 69 показана схема маски
ровки постройки гребнями и ребрами. Гребни и ребра уста
новлены так, что они деформируют постройку от наземного 
и дальнего перспективного воздушного наблюдения с  опре
деленного направления и падающ ие тени — от воздушного 
наблюдения.

Гребни и ребра устроены так, что замаскированная ими 
постройка представляется для наземного наблюдения в виде 
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группы деревьев или кустов; падающая тень от постройки 
деформируется также под тень от деревьев.

Щиты из фанеры вырезаются 'неправильной, .рваной 
формы, похожей на кроны деревьев или кустов; для 
большего эффекта в 
некоторых щитах могут 
быть сделаны отвер
стия, также неправиль-' 
ной формы, сквозь ко
торые падают отдель
ные пучки света, обра
зуя естественную игру 
света и теней.

При маскировке объ
ектов козырьками,греб
нями и ребрами наилуч
ший эффект получает
ся, когда применяется 
дополнительно маски
рующее окрашивание 
последних и самих объ
ектов под фон местно
сти, на котором. они 
проектируются.

И м и т и р у ю щ и м и  
н а д с т р о й к а м и  и 
п р и с т р о й к а м и  на
зываются сооружения 
или маски, устраивае
мые на объекте либо 
пристраиваемые к нему
с целью разбить форму, рис_ 69. Схема маскировки объекта греб- 
изменить вид объекта нями и ребрами:
ИЛИ маски И воспроиз- А  — пребень; В, С — ребра
вести на них отдельные
предметы фона или искусственные сооружения: постройки, 
копны и пр.

Имитирующие надстройки и пристройки имеют задачей 
деформировать объект как от .наземного, так и от  воздуш 
ного' наблюдения.

Устраиваются они такж е из щитов фанеры, досок я  раз
личных каркасов, обтянутых рогожей, мешковиной и пр., 
окрашенных в соответствующий цвет, и прикрепляются 
к  объекту или к  стойкам, и стропилам.

Имитирующие надстройки устраиваются главным, образом
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на поверхности объекта или маски и воспроизводят в боль
шинстве случаев крыши отдельных построек и детали соору
жений.

Схема маскировки сооружения при помощи надстроек и 
пристроек показана па рис. 70. Обычно надстройки и при
стройки применяются вместе в различной комбинации, что 
усиливает маскировочный эффект. Надстройки применяются 
такж е и самостоятельно.

а - действительные 
небольшие постройки

б- надстройки на 
большом здании

Рис. 70. Схема маскировки объекта надстройками

Чаще всего пристройки являются продолжением маски
руемого объекта и используются в то  же время как маска. 
Так, во  время империалистической войны 1914— 1918 гг. 
французские летчики долгое время не могли найти немецкий 
аэродром в Рилли-о-Зуа на берегу Эн, с которого немцы 
летали бомбить Шалонь. Но однажды внимание французов 
привлек оставленный на лугу у этой деревни незамаскиро
ванный самолет. После тщательной проверки путем сравне
ния с  более ранними аэрофотоснимками было замечено, что 
многие дома в деревее значительно увеличились по своей 
длине без нарушения их ширины, посредством' удлинения 
крыши. Эти удлинения, являвшиеся не чем' иным, как при
стройками, и были ангарами для самолетов. Французы за
ключают, что «эта маскировка, чрезвычайно простая по мы
сли, имела очень большой успех».

Приведенный пример, помимо хорошего результата, указы 
вает такж е на то, что пристройки и надстройки требуется 
применять очень осторожно и продуманно, так как сличение 
фотоснимков позволяет обнаружить замаскированные при
стройками объекты.
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Имитирующая пристройка может являться миской, с одной 
стороны, деформирующей объекты, а с другой — скрываю
щей объекты и живую силу.

Все деформирующие сооружения, для того чтобы дей
ствительно деформировать объект и сделать его незаметным,' 
должны иметь размеры в масштабе маскируемого объекта. 
Практически это обеспечивается тем, что проектирование 
деформирующих сооружений производится на плане и 
профилях объекта в масштабе последнего, а затем они 
делаются в натуральную величину и пристраиваются к объ
екту.

Как общее правило, длина выступов козырьков, ребер 
и гребней (.вынос их) не должна быть менее Уз ширины 
объекта (для объекта прямоугольной формы) и Уз радиуса 
(для объекта круглой формы).

Заметные размеры отдельных пятен, будь то- козырьки, 
гребни или ребра, определяются, как указано выше, по фор
муле:

Н

Применение того или иного деформирующего сооружения 
должно соответствовать характеру объекта, местным! усло
виям и характеру наблюдения противника. Так, например, 
козырьки наиболее применимы для маскировки постоянных 
сооружений на местности с  пятнистым фоном, причем! эти 
пятна могут быть в виде мелких отдельных кустов, прудов, 
небольших их групп или в виде пятен различного удобрения 
полей и т. п. При этом! форма, расположение и окраска ко
зырьков должны всегда соответствовать форме, расположе
нию и окраске естественных пятен местности.

Деформация объектов при помощи надстроек и пристроек, 
козырьков, -ребер и гребней в империалистическую войну 
1914— 1918 гг. применялась не только на суше, но- и на море. 
Чрезвычайно широко применялась деформация для маски
ровки боевых кораблей, причем! их -вид и силуэт изменялись 
под корабли своего противника или под пассажирские и 
транспортные корабли невоюющих стран, что давало -поло
жительные результаты.

Первым- корабл-e-Mi, изменившим свой силуэт -под боевой 
корабль противника, был германский легкий крейсер «Эм- 
де-н», который при набеге на Пенанг поставил ложную чет
вертую трубу, придавшую e-му в условиях неполной видимо
сти сходство с английским крейсером.
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М аскировка боевых кораблей под торговые суда привела 
во время мировой войны к созданию специальных кораблей, 
так называемых судов-ловушек. Имея внешний вид торго
вого судна, они были вооружены пушками, а иногда и тор
педными аппаратами, имели средства наблюдения и связи, 
причем! все это было тщательно замаскировано с помощью 
различных ложных надстроек, пристроек и других деформи
рующих сооружений и декоративных масок.

Рис. 71. Маскировка орудия на корабле-ловушке 
макетом шлюпки.

Артиллерия таких кораблей обычно скрывалась различ
ными декоративными масками в виде ящиков с  грузами, 
стенки которых в нужную минуту падали и открывали ору
дие, шлюпок с раскрывающимися бортами и других ложных 
надстроек (рис. 71).

На отдельных судах-ловушках обыкновенные мачты за
менялись раздвижными, позволявшими менять их высоту, 
устанавливались ложные трубы, вентиляторы и пр.

Оборудованное таким образом суд но-ловушка, выйдя 
в море и покрейсирозав некоторое время, могло в течение 
ночи изменить до неузнаваемости свой внешний вид, умело 
комбинируя различные заранее заготовленные декоративные 
сооружения.
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8. Макеты, скульптомакеты и ложные элементы фона
При маскировке различных действительных объектов 

очень часто применяются макеты, скульптомакеты и ложные 
элементы полевого ландшафта.

М а к е т а м и  называются ложные сооружения, воспро
изводящие действительные объекты в виде материальной 
части и искусствевных сооружений.

Назначение макетов состоит в том, что при их помощи 
показываются ложные объекты, подобные действительно за
маскированным!, о тем' чтобы отвлечь внимание противника 
от последних.

Макеты могут быть использованы такж е для имитации 
ориентиров, когда они воспроизводят, например, отдельный 
хутор, дерево, камень и т. п., и в качестве масок, скрываю
щих объект как от наземного, так и от воздушного 'наблю
дения.

Макеты долж ны удовлетворять следующим' требованиям:
— по виду и расположению должны соответствовать дей

ствительным имитируемым' объектам;
— должны быть просты и легки по устройству и изгото

вляться 'быстро! и о максимальным' использованием' подруч
ных материалов;

— не должны стеснять боевую деятельность объекта;
— желательно иметь макеты, легко переносимые или пе

редвижные.
Макеты подразделяются на два ти1па: mi а к е т ы  м а т е 

р и а л ь н о й  ч а с т и  и м а к е т ы  и с к у с с т в е н н ы х  
c o o p  у/ж  е я  и й.

Макеты материальной части имитируют такие сооружения, 
как автомашины, танки, самолеты, пушки и пр.

Макеты 'искусственных сооружений имитируют постройки, 
поселки, различные позиции.

Основными элементами макета, как и других декоратив
ных-сооружений, являются каркас и маскирующее покрытие. 
В зависимости от типа и вида макета последние имеют кар
кас и покрытие крайне 'разнообразные.

М а к е т  о р у д и я  может быть изготовлен из дерева, 
рогожи и дерна. Наиболее 'распространенным является макет 
из дерева. Он состоит из тела орудия о компрессором, ла
фета, щита и двух колес. Тело орудия и компрессор устраи
ваются из круглых бревен, лафет — из жердей, обтянутых 
рогожей, тканью и пр., щит — из фанеры или рогожи, на
тянутой по каркасу, колеса делаются из жердей и фанеры, 
либо применяются старые колеса от повозок, зарядных 
ящиков и орудий.
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Устройство макета орудия показано на рис. 72.
Орудие окрашивается в защитный цвет. В зависимости от 

калибра орудия отдельные его элементы могут изменяться 
в размерах, но устройство макета, имитирующего его, 
остается таким же, как показано на рис. 72.

М а к е т  т а н к а  устраивается из каркаса, обтянутого 
рогожей, фанерой, тканью или жестью.

Рис. 72. Схема макета пушки:
1 — крепл ение оси  н а пне; 2  — крепление оси на стойке; 3  — устройство ко
леса; 4  — устройство сиденья; 5 — каркас лафета; 6 — тело ор удия; 7 — щит;

8  — общ ий в и д  макета пуш ки

При устройстве макетов танков разных типов следует 
учитывать характерные особенности их и (размеры. Макет 
танка из подручных и строительных материалов может быть 
создан следующим! путем.

Устанавливается каркас из досок или жердей, как пока
зано на рис. 73. Стойки вбиваются в землю на 25—35 ст. По 

.стойкам! укладываются поперечные и продольные планки. 
К стойкам и планкам: прикрепляется фанера, рогожа, ткань 
'или толь. Башня танка делается из проволочного каркаса, 
обтянутого рогожей или тканью. Тело орудия или пулемета, 
выдвинутого из башни, делается из прямой жерди или д е 
ревянного бруса диаметром 10— 15 ст. Ж ердь продевается 
через башню и укрепляется к  вертикальным планкам башни. 
Ходовая часть — гусеница — имитируется щитами, приби
тыми к  стойкам' и планкам; на (внешней стороне таких щитов 
176



рисуется ходовая часть — колеса и пр. Д ля имитации хвоста 
сзади танка приделывается щит из фанеры или проволоки, 
обтянутой рогожей. М акет тапка окрашивается в защитный 
цвет или камуфлируется.

Разрез N-1

Рис. 73. Схема макета тайка: 
а — р азрез; б — план

М а к е т ы  б р о н е в и к о в  устраиваются, так ж е как 
танков и автомашин, из досок, жердей, фанеры или рогожи.

М а к е т  п о с т р о й к и .  Типы макетов построек, а такж е 
и способы создания их чрезвычайно разнообразны. Любая 
■постройка, являясь каким-то объемным сооружением, имеет 
свою характерную форму и общий вид. Так, жилой дом 
имеет один вид и форму, складское помещение — другие, 
водокачка — третьи и т. д.

При создании макета постройки необходимо' учитывать 
форму и общий вид действительной постройки, которую мы 
собираемся имитировать макетом!. Необходимо' при этом до- 
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биваться, чтобы макет, помимо имитации формы и вида, 
создавал падающие тени, подобные таковым от действитель
ного объекта; в противном случае обязательно потребуются 
мероприятия, воспроизводящ ие падающие тени.

На рис. 74 показана схема макета склада сборно'-разбор- 
ной конструкции, который состоит из стоек, прогонов и 
щитов. Стойки расставлены в четыре ряда, через 3 м одна 
от другой в ряду; расстояние между рядами — 4 т. Сред
ний ряд возвышается над крайним на 1 т. Высота крайних 
стоек тож е 1 т. По стойкам в продольном направлении укла
дываю тся прогоны, к  которым' прибиваются отдельные щиты 
из досок и фанеры. Конструкция и размеры щита показаны 
на рисунке. С боков для имитации стен оклада могут быть 
подвешены полотнища рогожи или щиты из фанеры. Д ля 
показа признаков маскировки крыша макета окрашивается 
деформирующим способом. Д ля устойчивости макета против 
ветра от внешних стоек делаю тся проволочные оттяж ки, 
закрепляемые к  анкерным кольям, вбитым в  землю; с той ж е 
целью закапывается в землю по три стойки в каж дом  ряду: 
две крайние и одна средняя. Щ иты соединяются меж ду со
бой прогонами и стойками при помощи крючков либо скоб 
и гвоздями, как показано на рисунке.

На рис. 75 представлен макет здания, который может слу
жить и маской для различных объектов. М акет может быть 
устроен из каркаса, обитого досками или ж е обтянутого раз
рисованной под доски фанерой или рогожей.

М акеты имеют довольно большое распространение в мас
кировочной практике. Умело пользуясь макетами во время 
войны, стороны, применявшие их, добивались почти всегда 
положительных результатов. В 1917 г. французы имели на 
Chemin des Dames вблизи часовни La Bonne весьма серьез
ную позицию, которую немцы усиленно обстреливали, на
нося большой урон. Часовня служила немцам хорошим 
ориентиром для пристрелки. Тогда французы за одну ночь 
разрушили ее, а на расстоянии 400 т в стороне от прежней 
установили точно такую ж е ложную часовню-макет. В те
чение 48 час. немецкие артиллеристы не замечали этой пере
мены и обстреливали ложный район, где был расположен 
макет часовни. Заблуждением' немцев французы воспользо'- 
■вались для предоставления отдыха бойцам' данной позиции 
и для перегруппировки своих сил.

Во время империалистической войны 1914— 1918 гг. на 
кладбище в Сен-Кенте>не, 'разрушенном' немцами, находился 
памятник германцам!, павшим' в войне 1870— 1871 гг.; этот 
памятник немцы ревниво оберегали. Англичане, детально его- 
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обслещовав, сделали фотографии, зарисовки цвета и пр., а 
затем  в тылу по чертежам! и фотографиям создали точно 
такой же макет памятника из дерева, колота и картона, обо
рудовали его для наблюдения и выкрасили в надлежащий 
цвет. Ночью, соблюдая абсолютную тишину, они разобрали

Рис. 75. М акет здания

действительный памятник, убрали весь материал, а на 
его  место поставили макет с  тщательно замаскированным 
к  нему входом и таким образом получили для себя 
прекрасный наблюдательный пункт; при этом ни воздуш 
ные, ни наземные наблюдатели противника не заметили ни
каких изменений.

Макеты широко применялись во время войны 1914— 
1918 гг. не только1 на суше, но и на море. Воюющие стороны, 
в особенности англичане и немцы, довольно широко приме
няли макеты на море для  обмана противника, используя их 
в качестве приманок.

Так, в качестве приманки для английских миноносцев 
около Диксмю де немцы пытались использовать макет сам о
лета, потерпевшего .аварию, который был снабжен миной. 
Расчет строился на том, что английские миноносцы, чтобы 
захватить самолет, подойдут к  нему вплотную и взорвутся 
вместе с  ним; лишь преждевременный взрыв мины спас ог 
гибели один из миноносцев, подошедших к  макету.

В виде приманки применялись такж е ложные перископы, 
разбросанные на минном заграждении. В 1915 г. германский 
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крейсер «Газелле» взорвался на таком минном заграждении. 
Командование же этого корабля, видевшее ложные пери
скопы, разбросанные там  крейсером! «Россия», считало, что 
корабль подорван подводной лодкой \

Рис. 76. Маскировка входа в подземное хранилище для самолетов
макетом здания

К с к у л ь п т о м а  к е т а м относятся ложные предметы, 
воспроизводящ ие с  помощью декоративных и скульптурных 
приемов живые объекты и предметы ландшафта.

Скульптомакеты, имитируя действительные предметы и 
объекты, имеют назначение скрывать как отдельные о б ъ 
екты и элементы комплекса сооружений, так и комплекс 
в целом. Так, например, летное поле как элемент аэро
дрома довольно часто маскируется скульптомакетами пней, 
камней, кустов и т. п. Скульпгомакеты обладают следую 
щими свойствами: они являются в большинстве случаев 
объемными, имитируют действительный предмет или объект 
и маскируют отдельные действительные объекты.

Окульптомнкеты должны удовлетворять тем ж е требова
ниям, что- и макеты.

Скулыптомакеты мож но подразделить на два типа: скуль- 
птомакеты живых объектов и скулыптомакеты предметов 
ландшафта.

При создании скулыптомйкетов следует исходить из усло
вий наблюдений противника, его удаления, средств наблю
дения и пр. Если, например, устраивается скульптомакет пня, 
камня и пр. с целью скрыть наблюдателя от близко рае поло-

1 П а в л о в и ч ,  Декоративная маскировка, Военно-морской сбор
ник за 1936 г.
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вкенного наземного наблюдения противника, необходимо 
такой окулыггомакет воспроизводить со  всеми деталями 
действительного пня, камня и пр., обращая особое внимание 
на подгонку формы, цвета, фактуры и его вида в целом! под 
действительные предм еты  ландшафта. При создании макета, 
предназначенного против дальнего наблюдения противником, 
воспроизводится только общий вид имитируемого предмета, 
без деталей.

Скульптомакеты живых объектов имитируют лошадь, ко 
рову, свинью и других животных, а такж е и человека при 
помощи различных средств и приемов.

С к у л ь п т о м а к е т  ч е л о в е к а  устраивается из кар
каса, обтянутого материей, рогожей или лепкой, либо штам
повкой. Кроме того, скульптомакет человека может быть 
создан в виде чучела, набитого соломой, травой и т. п.

Каркас устраивается из жердей или досок, сколоченных, 
как показано на рис. 77. Вертикальные стойки при поста
новке макета человека вбиваются в землю. Д ля придания 
скульптомакету объемной формы деревянный каркас обтя
гивают проволокой, затем он покрывается рогожей или ма
терией, и отдельные ее куски сшиваются или связываются, 
имитируя сперва штаны с сапогами, затем куртку и, наконец, 
рукава к ней. При устройстве головы и лица каркас такж е 
обтягивается рогожей или материей. На голову надевают 
фуражку из проволочного круга, обтянутого рогожей, окра
шенной в черный цвет. Куртку и штаны следует окраши- 
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Рис. 77. Схема каркаса скульптомакета человека



вать в темный цвет или куртку — в желтый, брюки — в се
рый, а сапоги — в черный цвет.

М акет человека самостоятельно применяется крайне 
редко; обычно он применяется при создании какой-либо ком
позиции совместно с  другими макетами. Немцы и современ-

Рис. 78. СкульптомакеТ лошади

йой войне применяют макеты людей при сбрасывании лож 
ных парашютных десантов.

Д ля создания скулыптомаюета лепкой по каркасу или по 
форме привлекаются специалисты — скульпторы, причем 
такие скулыптомакеты могут изготовляться только в спе
циальных мастерских, с  применением различных форм и ме
ханизмов.

С к у л ь п т о м а к е т  л о ш а д и  изготовляется из карка
са, обтянутого рогожей или материей (рис. 78).

С к у л ь п т  о м а к  е  т  ы к  a  m i и е й. Д ля маскировки раз
личных объектов часто применяются скульптомакеты 
камней.
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На ваших полях, вдоль шоссейных дорог и пр. имеется 
много разнообразных камней: они леж ат в одиночку или 
группой в кучах. Скульптомакет одиночного камня создается 
из проволочного или деревянного каркаса (рис. 79), который 
обтягивается рогожей или материей, окрашиваемой в соот
ветствующий камню цвет. Форму скульптомакета камня

Рис. 79. Скульптомакет камня

лучше снимать с  настоящего камня, для чего последний об
тягивается проволокой, а затем/ проволока о .него снимается 
и обтягивается рогожей или материей. Д ля наблюдения из 
скульптомакета в последнем оставляются щели, прикрывае
мые изнутри.

Д ля имитации кучи камней изготовляется каркас из про
волоки или тонких гибких прутьев по форме кучи. К каркасу 
прикрепляются своего рода «мешочки», набитые соломой 
или сеном, сшитые из рогожи по форме камня, окрашенные 
под цвет отдельных камней-булыжников. Д ля имитации те 
невых мест /пришитые мешочки подкрашиваются сажей. Та
кие кучи могут располагаться вдоль дорог, подготавливае- 
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мых к  мюоцению, уж е замощенных, а такж е и на поле, 
в виде кучи камней, собранных со всего поля.

С к  у л  ь и т  о  mi а к  е т  к о п  н ы устраивается в виде кону
сообразного каркаса из гибких прутьев, лозы или из прово
локи, согнутых по форме конуса, соединенных между собой 
веревкой или такими же прутьями или проволокой в виде' 
горизонтально расположенных колец. Каркас покрывают 
маскковром или рогожей, окрашенной под цвет сена или 
соломы; каркас может, покрываться и сеткой, в которую 
вплетается пучками сено или солома; последние могут на- 
крепляться и непосредственно на каркас, если таковой имеет 
густо расположенные прутья.

Обычно копны применяются во время косовицы. Распо
лагать ложные копны следует так ж е, как  располагаются 
действительные копны в данном районе.

С к у л ь п т о м а к е т  п н я  мож ет быть создан из кар
каса, обтянутого' корой, рогожей и т. п., из коры, сшитой 
по форме пня, и из отпиленного от дерева коротыша 
(рис. 80).

При изготовлении скулыптомакета пня возможно обойтись 
и без каркаса. Д ля этого с того пня, который нужно изобра
зить, спиливают круг толщиной до 10 см и снимают целиком 
кору, для чего подрубают ее внизу и делают вертикальный 
надрез. К  отпиленному кругу прибивают гвоздями целиком 
снятую кору, а вертикальный ее  (разрез зашивают проволо
кой. К крышке в виде указанного круга прибиваются 
1—2 заостренных кола. Действительный пень срезается или 
выкапывается, и на его место укрепляется ложный пень.

При изготовлении лож ного пня из коротыша последний 
отпиливается длиной до 70— 100 cm и устанавливается од 
ним своим торцом на землю.

Д ля придания ложным пням более естественного вида 
к ним прикрепляют несколько корней или сучьев, при
бивая последние гвоздями или привязывая проволокой, 
либо рядом с ними устанавливают группу срезанных веток, 
имитирующих молодую поросль от корней пня. Ложные 
пни применяются для имитации пней, участков земли с вы
рубленным лесом, для сокрытия наблюдательных пунктов 
и других объектов. Располагаются макеты пней крайне 
разнообразно.

С к у л ь п т  о  м. а к  е  т  ы д л я  н а б л ю д а т е л ь н ы х  
п у н к т о в .  В империалистическую войну 1914— 1918 гг. 
чрезвычайно широко применялись различные скульптома- 
кеты, изготовляемые ib мастерских лепкой или штамповкой. 
Такие скулыптомакеты устраивали из проволочного каркаса
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или из бронированных щитов, и так как они применялись 
в окопах, то поверхность их обрабатывалась под кучу земли 
бруствера, мешки с  землей, разбитые деревья и пр.

Н а рис. 81 показан скульптомакет наблюдательного пунк
та под названием! «кочка». Скульптомакет состоит из прово
лочного (каркаса, покрытого сверху -вылепленной или штам
пованной маской под вырытую землю бруствера или холмик 
земли. К аркас устраивается из проволочных -прутьев в виде 
полушара, до 70—80 ш  в диаметре, покрытого сетью. К 
тыльной части каркаса после укладки на него -маски при
крепляется кусок тка-ни, разрисованный сверху под ма-ску 
и служащ ий накидкой для сокрытия бойца -от воздушного 
наблюдения. Д ля -наблюдения в макете устраивается щель. 
Скульптомакет переносится одним человеком.

Во время империалистической войны 1914— 1918 гг. часто 
-применялись оку льп тома кеты дере-в-ьев, широко и-спользуе- 
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мых в качестве наблюдательного пункта непосредственно 
или для помещения в них перископов.

На рис. 82 и 83 представлен проект скульптомакета дере
ва, используемого в качестве наблюдательного пункта.

, - - 7

Рис. 81. Скульптомакет кочки: 
а  — каркас?; б — общ и й  в и д

Стенки такого дерева обеспечиваются от пуль броневыми 
щитами, на которые накрепляется маска, имитирующая кору 
и сучья деревьев, воспроизводимых данным скульптомаке- 
том. К аркас такого дерева состоит из отдельных броневых 
звеньев, из которых можно создавать деревья любой высо
ты. Скульптомакет устанавливается в яме на место срублен
ного дерева. У основания скульптомакета, помещаемого в 
яму или убежище, имеется подушка, укрепляемая вертикаль
ными щитами-подкосами (шпорами). Внутри дерева, наблю
датель поднимается BiBepx к наблюдательным щ елям по 
лестнице. Наблюдательные щели прикрываются не проби
ваемыми для пуль закрытиями.

О значении скульптомакетов говорит тот факт, что во вре
мя войны 1914— 1918 гг. их изготовлением! занимались тыло
вые заводы воюющих стран. Французские заводы выделы
вали железные стены и покрытия, изображающие скалы и
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развалины, для маскировки сооружений и наблюдательных 
пунктов среди развалин. Англичане, помимо вышеуказанных 
деревьев, фабриковали из стали конские и людские трупы, 
предназначенные^ для укрытия в них наблюдателей и снай
перов: ночью действительные трупы убирались с  поля, а на 
их место клали ложные со всеми необходимыми приспособ
лениями для наблюдения.

Л о ж н ы е  э л е  mi е н  т ы ф о  н а (имитация участков фо
на). Довольно часто в маскировочной практике приходится 
применять лож ные элементы естественного фона. В целях 
маскировки различных объектов приходится создавать д е 
коративными средствами и приемами ложные огороды, ку
сты, сады, рвы и пр.

Т и п ы  л о ж н ы х  э л е м е н т о в  ф о н а .  Ло1жные эле
менты фона, применяемые в маскировочной практике, можно 

.подразделить на следующие типы: огородные, кустарнико
вые, садовые и луговые элементы фона.

Каждый из этих типов объединяет ряд элементов с ана
логичными и присущими только им характерными призна
ками в отношении вида и расположения.

Л о ж н ы е  о г о р о д н ы е  э л е м е н т ы  ф о н а  состоят 
из ложных огородов с различными видами растений и раз
личным’ их расположением!. На действительных огородах 
встречаем капусту, картофель, кукурузу и другие овощи, ко-' 
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торые имеют каждый свой вид и свои особенности в рас
положении. Капуста имеет оветлозеленый цвет, растет в 
грядках кочанами, «а определенном! расстоянии один кочан 
от другого. Картофель и свекла тоже растут в грядках, но 
более плотно, так что их листва образует оплошные грядки. 
При этом: как капуста, так и свекла и картофель имеют не
большую высоту, которая не создает оплошной полосы и не 
скрывает грядок, а, наоборот, подчеркивает их. Кукуруза 
и подсолнух в отличие от упомянутых культур имеют отно
сительно' большую высоту и достаточно развитую листву, 
которые скрывают грядки и представляются в виде сплош
ной полосы определенного вида.

Характерным! признаком огорода являются грядки, выри
совывающиеся в виде линий и полос. Огороды в зависи
мости от вида растительности можно имитировать при по
мощи срезанной растительности. Имитация огорода дости
гается преж де всего имитацией грядок, для чего создаю т 
полосы шириной 30—50 см, а длиной в зависимости от 
площади, отведенной под ложный огород, но не более 100 м 
по прямой.

При устройстве огорода из срезанной растительности {тра
вы и веток) последняя укладывается на полосу сдоем! шири
ной в 10— 15 см в сплошной ряд или отдельными кустами. 
М еж ду рядами полосы окрашиваются в темный цвет либо 
присыпаются темным! материалом!: шлаком, навозом! и пр. 
Ложные огороды из срезанной растительности, уложенной 
в ряды слоем в 10— 15 см, имитируют огороды свеклы, 
картофеля, а иногда и капусты.

Ложные огороды устраиваются и из маскковров, скраш ен
ных или неокрашенных. М аскковер режется для этого на 
полосы шириной 20—30 см, складывается вдвое в ж гут и 
укладывается мочалом вверх на поверхность земли по по
лосам, предназначенным! под грядки, где  прикалывается "дву
мя-тремя колышками к  земле.

Вместо жгута маскковер может укладываться отдельными 
кусками 30 X  40 см, по форме листьев свеклы или кочана 
капусты, и такж е прикрепляется к земле колышками. 
Отдельные куски укладываются в ряд на расстоянии 30— 
50 см один от другого. М еж ду рядами переворачивают 
дерн или окрашивают поверхность сажей либо присыпают 
ее шлаком, навозом.

Бахчи легко имитируются непосредственным' раскладыва
нием различных покрытий на поверхности земли, отведенной 
под ложную бахчу, огород. Имитация огородов применя
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лась Bi первую империалистическую войну даж е для сокры
тия постоянных сооружений.

В одной из деревень на немецком фронте английские 
летчики засняли огород, который сбоку на фотографии давал 
подозрительную тень. После бомбардировки сомнительного 
огорода оказалось, что эго был большой плоский барак, на 
крыше которого немцы разбили ложный огород.

Маскировка была действительно удачной, однако строи
тели совершенно забыли о тени, которую должен был обра
зовать их «огород», возвышающийся над поверхностью ба
рака. В этом случае для уничтожения падающей от барака 
тени вокруг последнего следовало бы создать ложные 
кусты или другие элементы и маски, которые разбили бы 
падающую тень.

Л о ж н ы е  к у с т а р н и к о в ы е  и с а д о в ы е  э л е 
м е н т ы  ф о н а .  К  группе кустарниковых элементов фона 
относятся кусты, сады и рощи, которые имитируются сре
занной растительностью либо макетами кустов или деревьев.

Различные объекты чрезвычайно часто маскируются ими
тацией на них кустов, садов и рощ.

При имитации кустов, садов и рощ срезанными ветками 
деревьев последние срезают длиной не меньше 1 — 1,5 т и 
срезанными концами втыкают в землю на глубину 10—■ 
25 см, по 3—5 штук вместе на расстоянии 0,5— 1 т одна 
от другой в неправильном порядке, придавая искусствен
ному кусту форму действительных кустов, имеющихся на 
местности.

При имитации сада ветки следует брать высотой 1,5—
2,5 м и втыкать в землю группой по 2—3 ветки вместе 
на глубину 10— 25 см; группы веток втыкаются в землю 
правильными рядами либо в шахматном порядке, на рас
стоянии до 5 л  одна от другой. Д ля того чтобы ветка 
не свалил ветер, их желательно прикреплять веревкой или 
прутьями к колу, вбитому в землю на глубину до 30—50 см 
рядом с ветками.

При имитации рощицы срезанные ветки следует брать 
высотой тож е в 1,5—2,5 т и втыкать в землю по одной или 
группами на разных расстояниях и в различном порядке 
в соответствии с расположением деревьев действительной 
рощи.

Ветки следует брать от деревьев, обладающих большой 
устойчивостью к увяданию в срезанном виде.

Кустарники, сады и рощи возможно имитировать и искус
ственными растениями.

И с к у с с т в е н н ы е  ( л о ж н ы е )  к у с т ы  устраиваются 
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из проволочного каркаса, на который накрепляетея маски
ровочный материал. Каркас изготовляется из 1— 3-мм про
волоки, а иногда ещ е и из жердей по форме действитель
ных кустов, которые имеют неправильную и крайне разно
образную форму. Проволочный каркас изготовляется полу
круглой формы, которую можно изменить простым изгибом 
отдельных проволочек (рис. 84), имеющих выпущенные

Рис. 84. Ложный куст

петли для имитации отдельных ветвей куста. Непосред
ственно к  проволоке крепятся металлическая стружка, куски 
маскковра и пр., окрашенные под цвет кустов (обычно в 
зеленый цвет). Такие кусты легки, и их можно переносить 
с места на место. На объекте кусты прикрепляются привя
зыванием их к специально выпущенным петлям или шты
рям! либо прибиваются гвоздями, загибаемыми за прово
локу. На землю кусты можно укладывать, не укрепляя их.

Л о ж н ы е  д е р е в ь я  устраиваются, так ж е как и ку 
сты, из каркаса и маскировочного материала, накрепленного 
на него. Действительные деревья в зависимости от породы 
имеют свою характерную и присущую только данной породе
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форму и общий вид. Например, ель выглядит в виде тре
угольника в профиле с основанием внизу, береза имеет 
характерное свисание веток, что определяет ее вид сверху; 
свои характерные признаки имеют деревья и других пород, 
что при создании макета следует иметь в 'виду.

Проволочный т я ж , 
поддерж иваю щ ий уголок 

Армированная бумага Мета л л и - жест кост и  
или м ет ал л и ческая  ческ.стружкад 

ст р уж ка

Проволока Змм

Проволочные 
(д=5мм)пЪтли

l 25*25*4 
для жесткости

ская

О т т яж ка

. Проволочные 
пет ли трет ьего  

яруса

Проволочные пет  ли у  
вт орого яруса

Стойка (труба 
или уголок)Доски

Анкерный кол 

> О т т я ж к а ,

L25*25*4

2,00- 3.00

Проволочные петли 
чет верт ого яруса

Проволочные пет л и  
первого яруса  q

Рис. 85. Ложные деревья: 
а  — лиственны е; б — х в о й н ы е ,

При имитации деревьев устраивается каркас из стойки, 
вбитой в землю, к которой крепятся 2—3-мм проволочные 
тяж и, загибаемые в виде петли, образуя так называемую 
розетку. К таким розеткам прикрепляют куски маскковра. 
Помимо такого каркаса, для ложного дерева может при
меняться каркас из стойки и проволоки, связанной, как 
показано на рис. 85. Таким образом легко имитировать 
деревья различных пород. Листва и в этом случае имити
руется металлической и древесной стружкой, окрашенной 
под цвет листвы действительных деревьев данной породы.

Устанавливаются ложные кусты и деревья при имитации 
кустарника, сада и рощи так же, как и срезанные ветки.

И м и т а ц и я  л у г о в ы х  у ч а с т  к  о <в ф о н а .  Луговые 
участки фона состоят обычно из поверхности земли, покры
той различной травой, причем располагаются такие участки 
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в большинстве случаев в низинах с наличием достаточного 
количества влаги, почему растительность на них отличается 
большей свежестью о характерным светлозеленым цветом.

Луговые участки возможно имитировать при помощи 
маскировочных ковров, окрашенных в соответствующий 
зеленый цвет, укладываемых непосредственно на поверх
ность земли мочалом вверх.

Разобранные выше приемы создания как ложных элемен
тов фона, так и вообще различных масок не являются 
исчерпывающими. В каждом конкретном случае эти приемы 
будут определяться условиями обстановки, однако, поль
зуясь приведенными приемами или беря их за основу, можно 
будет сравнительно легко создавать ту или иную маску, 
маскировочное сооружение или макет.

Г л а в а  V 

ДЫМОВАЯ МАСКИРОВКА

Д ля дымовой маскировки применяются д ы м о в ы е  з а 
в е с ы ,  с помощью которых могут быть осуществлены:

—- массовые сокрытия войсковых объектов;
— сокрытие стационарных объектов большой площади 

(военные городки, госпитали, заводы, склады, ж елезнодо
рожные станции и т. п.);

■— ослепление противника;
•—■ демонстрация сокрытия объектов — ложная дымовая 

завеса.
Дымовые завесы в зависимости от поставленной задачи 

могут быть двух типов:
1) в е р т и к а л ь н ы е  дымовые завесы для сокрытия от 

наземного или морского наблюдения и
2) г о р и з о н т а л ь  н ы е дымовые завесы для сокрытия 

от воздушного наблюдения.
Дымовые завесы обладают следующими тактико-техниче

скими свойствами:
о т л и ч н а я  в и д и м о с т ь  дымовой маски с больших 

дистанций позволяет без труда обнаружить район скрывае
мого объекта;

б о л ь ш и е  р а з м е р ы  дымовой маски, значительно 
превышающие размеры скрываемого объекта, не дают воз
можности определить точное месторасположение объекта и 
вести прицельный огонь;
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в р е м е н н ы й  х а р а к т е р  дымовой маски позволяет 
пользоваться ею лишь весьма ограниченное время, исчи
сляемое десятками минут;

б ы с т р о т а  о б р а з о в а н и я  дымовой маски (несколь
ко минут) позволяет поднимать ее по требованию в корот
кий срок и при внезапном появлении противника;

быстрота образования дымовой маски и б о л ь ш и е  
р а з м е р ы  е е  требуют специального выделения дымовой 
команды и предварительной работы по подготовке зады 
мления;

з а в и с и м о с т ь  дымовой завесы о т  м е т е о р о л о 
г и ч е с к и х  у с л о в и й  не всегда позволяет поднимать ее.

Образование дымовой завесы может быть достигнуто:
— в результате горения твердых дымовых составов;
— выпуском под давлением из специальных баллонов 

жидкого дымообразо-вателя;
— разведением костров из подручного материала, даю 

щ его большой дым.
В первом и последнем случаях получается собственно 

дым, т. е. облако несгоревших частиц твердого вещ е
ства; во втором случае жидкий дымообразо-вателъ, ж ад 
но соединяясь с влагой воздуха, образует мельчайшие 
капельки жидкого вещества, создающие в итоге облако 
тумана.

Твердый дымообразователь изготовляется в виде дымо
вых шашек различного назначения, обладающих различными 
тактико-техническими свойствами. Ж идкий дымообразова
тель для своего выпуска требует наличия носимых, вози
мых, стационарных или специального назначения приборов, 
такж е обладающих определенными тактико-техническими 
свойствами.

Перед применением! тех или иных дымовых средств необ
ходимо тщательно изучить их свойства, так как выбор типа 
их и способы использования зависят от объекта задымле
ния, метеорологических условий, места образования дымо
вой завесы, наличия транспортных средств и других данных 
обстановки.

Подручными материалами для получения дымового обла
ка путем сжигания их могут служить: сырая солома, -навоз, 
нефть и прочие горючие дымообразующие материалы.

Н едостатком дымовых завес является трудность -ориенти
рования, поддержания связи и управления войсками в дыму.

Поэтому боевые действия в дыму требуют отличной под
готовки от войск, отличного знания местности и умения 
ориентироваться по компасу.
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Кроющая способность дымового облака зависит в основ
ном от количества израсходованного в единицу времени 
дымообразователя, концентрации его в распыленном состоя
нии, размера и цвета отдельных частиц, их оптических 
свойств и некоторых других данных. При прочих равных 
данных кроющая способность или непрозрачность облака 
пропорциональна концентрации дымового облака и толщине 
слоя его по направлению луча зрения.

Необходимая концентрация дымового облака при расчете 
дымовой завесы определяется при расходе в 1 мин. на 1 км 
фронта задымления: т в е р д о г о  дымообразователя —
250—300 кг в пропорциональной зависимости от скорости 
ветра и ж и д к о г о  дымообразователя — 90 кг.

Толщина же слоя дымового облака по направлению луча 
зрения, гарантирующая непросматриваемюсть его при выше
указанной концентрации, определяется для обоих типов ды 
мообразователя в 60 м.

В л и я н и е  н а  д ы м ю в у ю  з а в е с у  м е т е о р о л о г и 
ч е с к и х  у с л о в и й  и м е с т н о с т и .  Дымовая завеса 
может быть поднята при всякой погоде, не исключая пол
ного штиля и сильного ветра. Однако маскирующие свой
ства дымовой завесы будут различными.

Самым важным метеорологическим фактором при зады
млении являются скорость и направление ветра.

Грубое определение направления ветра производится на
блюдением за дымом папиросы или за  полетом брошенных 
вверх мелких клочков бумага.

Более точное определение направления ветра произво
дится с помощью следующего простейшего приспособления. 
На верхний конец двухметрового шеста прибиваются под 
прямым углом к шесту и между собой две планки длиной 
по 0,5 м и привязывается узенькая полоска ткани (лента) 
длиной в 0,75 м.

Если направить одну из планок на север или юг, а дру
гую на восток или запад, так, чтобы развевающаяся по 
ветру ленточка находилась в пределах прямого угла, обра
зуемого обеими планками, то, наблюдая положение ленты, 
можно практически достаточно точно определить азимут 
направления ветра. Такой прибор называется в е т р о в ы м  
в ы м п е л о м .

Наилучшее направление ветра — в сторону противника.
1 рубо определить скорость ветра можно, наблюдая его 

действие на деревья и пользуясь шкалой Бофорта, приве
денной в следующей таблице.

13* 195



Таблица определения скорости ветра по его действию на деревья

1 № Скорость №
•> по Характеристика ветра ветра шкалы
пор. в ж/ сек Бофорта

1) Ш тиль или едва заметный ветерок . . . 1
2? Слабый, едва заметный ветер, колеблющий

Листья ............................................................. .... 2—3 —
з • Л егкий  ветер, двигаю щ ий тонкие ветви . 4—5 1
4 : Умеренный ветер, качающий сучки . „  . 6—7 2
5 С веж ий ветер, шумят вершины деревьев 8 - 9  . 3
6 Очень свеж ий ветер, качающий тонкие

стволы деревьев ........................................... 1 0 -1 1 4
7 Сильный ветер —качает толстые стволы и

обры вает ветки и л и с т ь я .......................... 1 2 -1 4 5
8 Ш тормовый ветер—ломает тонкие сучки . 15—16 6
9 Умеренная буря—ломаются толстые сучья 17—19 7

-10 Б у р я—вырывает сосны с корнями, трудно
Стоять на открытом м е с т е .......................... 20—23 8

Более точно определить скорость ветра можно, пользуясь 
п о л е в ы м  в е т р о м !  е р о м (рис. 86), представляющим

собой пластинку, под- 
Лроволочная вешенную к верху про

д а ж а  волочнои рамки и от-
v " v клоняющуюся под дей

ствием ветра тем боль
ше, чем сильнее ветер. 
При измерении слабых 
ветров—до 2,5 м/сек— 
следует пользоваться 
картонной пластинкой 
весом в 4 г, при изме
рений ж е сильных ве
тров — металлической 
пластинкой весом в 16 г.

Переход от угла от
клонения пластинок к 
скорости ветра произ
водится по следующей 
таблице (стр. 197). 

поднятия дымовой заве-

Подвижная 
пласт инка  

Луга для 
отсчета углов

—  Штанги 

Рис. 86. Ветромер системы Аркадьева

Наилучшая скорость ветра для 
сы — 3—4 м/сек.

Удовлетворительная скорость ветра 
и от 4 до 7 м/сек.
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Таблица перехода от угла отклонения пластинки  
пол евого ветромера Аркадьева к скорости ветра

Угол отклонения 
пластинки в гра

дусах

Скорость ветра в м /сек

при легкой пла
стинке в 4 г

при тяжелой пла
стинке в 19 г

О 0 0
11 0,5 1,0
24 1,0—1,5 2,0—3,0
37 2,0 4,0
57 2,5 5,0

Скорость ветра меньше 1,5 м/сек и больше 7 м/сек затруд
няет образование оплошной дымовой завесы. Дымовая за
веса при этих ветрах и особенно при сильных ветрах может 
носить характер островной, прерывистой завесы, но все ж е 
значительно затрудняющей наблюдение и ведение придель
ного огня.

От скорости, а отчасти и направления ветра зависит гу
стота расположения дымовых шашек в соответствии с их 
техническими свойствами.

Температура воздуха влияет на высоту дымовой завесы г 
чем выше температура, тем выше дымовая завеса.

Д ля искусственного увеличения высоты дымовой завесы 
между шашками и несколько вперед раскладывают костры 
из сухого хвороста, поливая их нефтью или керосином.

Влажность воздуха (абсолютная) увеличивает непросма- 
триваемость дымовой завесы и несколько способствует 
уменьшению высоты ее.

Небольшой и редкий дож дь или снег не влияют замет
ным образом на высоту дымовой завесы; при сильном же 
дож де или снеге она значительно понижается.

Туман увеличивает непросматриваемость дымовой завесы. 
Вечер и утро — наиболее благоприятное время для зады 
мления.

Если на пути дымового облака будут встречаться отдель
ные холмы, то дымовая завеса будет стремиться обтекать 
их по сторонам. За холмами ж е дым будет стоять долгое 
время после прохода дымового облака.

При пересечении дымовой завесой оврага сначала о н а , 
проходит над ним, почти не заходя в него; затем постепенно, 
клубы дыма начнут попадать в овраг и будут оставаться 
в нем очень долго после прохождения всей дымовой за-;
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весы. При очень сильном ветре и узком овраге дым в него 
может и не попасть.

При встрече дымового облака с лесом и при небольшой 
скорости ветра дымовое облако сначала останавливается, 
затем медленно проникает в лес и долгое время стоит в нем. 
При среднем ветре—  1,5—5 м/сек — часть дыма заходит 
в лес, а часть проносится над ним. При сильном ж е ветре 
все облако проходит над лесом, почти не заходя в него. 
За лесом клубы дыма долго стоят, не рассеиваясь. Поэтому 
поднимать дымовую завесу на опушке при ветре из-за леса 
не следует. При встрече дымового облака с различными 
препятствиями — забор, здания и т. п. — прохождение 
облака аналогично встрече с лесом.

Дымовая завеса, поднятая на берегу большого водоема 
при слабом ветре, днем будет стремиться отклоняться от 
берега в. сторону суши, а утром и вечером’, наоборот, как бы 
притягиваться водой.

Зимой, при наличии слишком! низкой температуры, некото
рые из дымюобразователей не могут применяться вследствие 
крайне малой абсолютной влажности воздуха и изменений 
некоторых физических свойств дымюобразователя.

Предварительная разведка и оценка метеорологических и 
местных условий крайне необходимы для правильного вы
бора типа дымообразователя и дымовых средств.

О б р а з о в а н и е д  ы mi о  в о й з а в е с ы .  Дымовое облако 
распространяется по ветру, и потому важнейшими фактора
ми, влияющими на образование и распространение дыма, яв
ляются скорость и направление ветра.

Скорость распространения дыма равна примерно скорости 
ветра; длина дымовой волны определяется формулой:

d =  v ■ t ■ 60, 
где d  — длина облака в м\

V — скорость ветра в  м/сек\
t — время действия дымового прибора в минутах.

Высота дымового облака определяется по формуле:
Ад = 1 3 ,5  - t y v ,  

где Лд — высота дымового облака в м\ 
v  — скорость ветра в> м/сек\

13,5 — коэфициент, остающийся постоянным' при устано-. 
вившихся направлении и скорости ветра; 

t — время в минутах, в течение которого дым дви
гался от дымового прибора.

Высота дымового облака нарастает лишь в начале дымо
вой волны, а не беспредельно.
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Из предыдущей формулы можно определить -время, необ
ходимое для получения требуемой высоты дымового облака:

13,5 • y V
-при тех ж е  -обозначениях.

Этой формулой следует пользоваться -при определении вре
мени на образование- дымовой за-весы; -подставив ж е найден
ную величину времени в формулу d —  W60, можно опреде
лить ширину зоны дымообраэова-ния, необходимую при рас
чете горизонтальных зав-ес для определения удаления пер
вой линии дымопуска от границы задымляе-мой площади.

Ширина дымового облака от одного- прибора (шашки) мо
ж ет быть -приблизительно определена по формуле:

Ъ —  2ЛД,

где b — ширина дымового облака в л от одного дымового 
прибора (шашки);

Лд— высота дымового облака в измеряемом месте.
Очевидно, что- величина интервала между дымовыми при

борами (шашками) при линейном их расположении во избе
жание разрывов в дымовой завесе -не д-олжна превосходить 
ширины дымового облака на границе задымляе-мой площади; 
слияние конусов дыма долж но производиться несколько ра
нее указанво-й границы, и поэтому максимальную величину 
интервала между дымовыми приборами следует брать в пре
делах от 1,5 до 2,0 т.

Общая ширина дымовой завесы несколько превышает ши
рину фронта расположения дымовых средств вследствие 
распространения дыма от крайних (фланговых) приборов 
в начальной стадии ды-мюобра-зования -под угло-м к направ
лению -ветра примерно в 10°.

Горизонтальная дымовая завеса создается из совокупно
сти дымовых струй от отдельных дымовых приборов или 
очагов. Общая длина непро-сматрива-е-мой части дымовой 
завесы при минутно-м расходе дымюобраз-оват-еля определяет
ся около 3 ООО м. Дальш е ж е в силу меньшей концентрации 
дыма и большей -разреженности его дымовое облако может 
уж е просматриваться.

Д ля образования горизонтальной дымовой завесы дымо
вые средства располагаются по линии, обычно перпендику
лярной к  направлению -ветра, поодиночке или группами, об
разуя очаги. Линия расположения дымовых средств назы
вается л и н и е й  д ы м о п у с к а .
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На рис. 87 локаван общий вид горизонтальной дымовой 
завесы: А В  — линия дымопуска; CD — граница (напало) за- 
дымляемой площади, начиная с  которой требуется .наличие 
определенной высоты слоя дыма Лд ; D—общая длина ды 
мового облака; d—ширина зоны дымообраэования, в пре
делах которой происходит слияние конусов дыма от отдель
ных приборов (очагов) и высота дыма нарастает до требуе-

Ветер

Рис. 87. Общая схема дымовой завесы:
А В  — лин ия д ы м опуска; GD — граница зады м л я ем ой  пло
щ а д и ; Ьд — вьъсота сл оя  ды м а; D — общ ая дл и н а  ды м ового  
облака; d — ш ирина зон ы  ды м ообр азования; S — п олезн ая  

дл и н а ды м ов ого  облака; b — ш ирина ды м ов ой  струи

мого размера; 5—полезная длина дымового облака, обеспе
чивающая сокрытие объектов; b—ширина дымовых струй 
в месте слияния их, или максимальный интервал между ды 
мовыми приборами.

Д ля образования вертикальной дымовой завесы дымовые 
средства располагаются или в линию по ветру на удалении 
одно от  другого в соответствии с  техническими свойствами 
их, или В' одной точке (один прибор или очаг). В' обоих слу
чаях получается отруя дыма, идущая по ветру. Непросматри- 
ваемость такой струи следует считать с  того места, где она 
получает ширину около 100 м.
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Длина вертикальной завесы должна в 2—3 раза превы
шать длину скрываемого участка.

Горизонтальная дымовая завеса при сокрытии ею участка 
фронта от наземного наблюдения долж на своей шириной 
(или длиной, если ветер дует вдоль фронта) закрывать уча
сток, .в 2— 3 раза превышающий скрываемый объект, а при 
сокрытии площади или группы объектов! от ‘воздушного на
блюдения должна закрывать площадь, в 4—9 раз превы
шающую скрываемую территорию объекта (рис. 88).

Рис. 88. Схема определения задымляемой площади: 
а —- объект зады м л ения; б—зады м л яем ая площ адь

В последнем! случае подлежат сокрытию такж е и местные 
ориентиры — железнодорожная ветка, излучина реки а т. п., 
позволяющие определить местоположение объекта.

Во всех случаях скрываемый объект не долж ен находить
ся в центре дымовой завесы.

При ветре вдоль задымляемой площади ,и при длине ее 
свыше 3 ООО м следует назначать две линии дымопуска.

Зона дымообразования второй линии дымопуска долж на 
быть прикрыта дымовой завесой от первой линии; следова- 
тельно, расстояние между ними определяется величиной 
S ==> D — d o  прежними обозначениями, что видно из рис. 89.

Продолжительность поддерживания дымовой завесы свы 
ше времени действия одного дымового прибора (или шашки) 
требует создания в дымовых очагах нескольких очередей 
дымовых средств, что -надлежит учитывать при расчете за
весы.
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Ц вет дыма желательно выбирать в соответствии с цветом 
фона: зимой белый, летом зеленый, ночью черный и т. п., 
в соответствии с  чем и надлеж ит выбирать тип дымовых 
средств.

Л о ж н ы е  д ы м ю в ы е  з а в е с  ы. Ввиду того, что дымо
вая маска в районе скрываемого объекта резко видна и, есте-

Рис. 89. Схема горизонтальной дымовой завесы в две линии дымо
пуска:

— в ы сота  ды м ов ого  облака; d i,  d 2 — зон а  ды м ообразования; D1? D2 — 
д л и н а  ды м ового облака; S1t S2 — п ол езн ая  д л и н а  ды м ового облака

ственно, привлекает усиленное 'внимание и огонь противника, 
следует наряду с  действительной дымовой завесой одновре
менно поднимать и ложные завесы.

Л ож ная дымовая завеса по виду и размерам не должна 
отличаться от  действительной завесы. Концентрация ж е  ды 
ма, или минутный расход дымообразователя, может быть 
вдвое убавлена сравнительно с  нормами.

М естоположение ложной дымовой завесы долж но быть 
оправдано тактико-техническими условиями расположения 
скрываемого объекта и желательно в стороне от других 
объектов, могущих пострадать от огня противника при об
стреле района ложной дымовой завесы.

Количество дымовых завес м ож ет быть от одной и более. 
Ж елательно иметь две-три лож ные завесы — для большего 
рассеяния внимания и средств противника.

Пример на задымление форсирования реки. Рассчитать дымовую за
весу для сокрытая форсирования реки в три рейса, если каждый рейс 
будет 6 мин., скорость ветра 4 м/сек, направление ветра в сторону 
противника, время горения шашек 6 мин. и задымляемая площадь: по 
фронту 2 км  и ог берега противника в нашу сторону— I км.
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Решение. 1. Исходя из необходимости иметь над задымляемой пло
щадью слой дыма в 60 м, время на образование такой высоты будет 
равно:

Лд 60t =    = -------------------- =  около 2 мин.
13,5 • у "v  13,5 • у~4~

2. Соответственно удаление дымовых очагов от границы задымля
емой площади определится:

d  =  v  ■ t • 60 =  4 • 2 • 60 = 4 8 0  м.
3. Очаги дымовых приборов следует располагать один от другого

на расстоянии:
Ь =  2йд — 2 ■ 60 =  120 м.

4. Количество очагов в линии дымопуска определяется из условий 
длины задымляемой площади в 2 ООО м и будет равно:

2000 . 2000 , „п =  \- 1 = ----------- (— 1 =  17 очагов.
Ь 120

5. Дымовую завесу следует поднимать до назначенного срока на
чала переправы за время:

„  1000 +  d 1000 +  480Т = --------- 1 1 -------- =  6 мин.
V  ' 60 4 - 6 0

6. В каждом очаге количество очередей определяется из необхо
димости обеспечить 3 рейса по 6 мин. каждый и возможности нача
ла первого рейса только через 6 мин. после начала дымопуска и из 
расчета -продолжительности действия дымовых шашек в течение 6 мин.

3 -6  +  6 m = --------- 1----- =  4 очереди.
6

7. Количество шашек в каждой очереди определяется из необхо
димости получения концентрации дыма 270 кг в 1 мин. на 1 пог. км 
фронта дымопуска, наличия 8 очагов на 1 пог. км  и минутной произ
водительности прибора.

Чем большая будет производительность приборов, тем меньшее 
потребуется количество их.

Г л а в а  VI 

СВЕТОВАЯ МАСКИРОВКА

Задачи световой маскировки. Ночное освещение объектов 
позволяет противнику обнаруживать их, а освещение насе
ленных пунктов, промышленных объектов и ж елезнодорож 
ных станций позволяет ориентироваться на местности, оты с
кивая нужный объект. Поэтому маскированию подлежат 
не только огаи объектов, но и огни населенных пунктов, 
железнодорожных станций и других местных предметов, 
позволяющих определить местоположение военных объек
тов.
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В задачи световой маскировки входит как  сокрытие све
товых демаскирующих признаков объекта, так и имитация 
их для целей создания ложных световых объектов.

Световые демаскирующие признаки могут быть различные: 
это будут или светильники различного типа — лампы, фона
ри, свечи и т. п., или освещаемые светильниками поверхно
сти, являющиеся местом работ, путями передвижения, ох ра
вняемыми зонами, или, наконец, световые проемы освещ ае
мых зданий; в  последнем! случае световые проемы — окна, 
фонари верхнего света, вентиляционные отверстия и пр. — 
могут быть видны .наблюдателю вследствие освещения их 
прямым светом внутри горящих светильников или отражен
ным светом! от стен, столов, пола, потолка и тому подобных 
освещаемых поверхностей.

Наряду с  принятием мер сокрытия долж на соблюдаться 
световая дисциплина, заключающаяся в предупреждении по
явления световых демаскирующих признаков. Так, напри
мер, во всех случаях сокрытия ночных действий следует 
категорически запрещать разведение костров, курение на 
открытом воздухе, зажигание спичек и фонарей, езду с го
рящими фарами и т. п.

Наблюдение за выполнением световой дисциплины лежит 
на обязанности .каждого бойца и командира, а требования 
световой дисциплины составляются лицом!, разрабатываю
щимi световую маскировку объекта. Требования световой 
дисциплины долж ны не только запрещать те или иные дей
ствия, но и давать указания, как следует обращаться с  имею
щимися маскируемыми светильниками.

Характер указаний по световой дисциплине зависит от 
принятых приемов маскировки, и в каждом! случае они со
ставляю тся особо.

В силу различного' назначения наружных и внутренних 
светильников и различных условий пользования ими меры 
маскировки их рассматриваются отдельно, тем более, что 
при действующем внутреннем освещении появляется опас
ность видимости не только самих светильников, и освещ ен
ных ими поверхностей, но и световых проемов.

В соответствии с  задачами световой маскировки — сокры
тия и имитации световых демаскирующих признаков — раз
личают следующие виды световой маскировки: маскировка 
внутреннего' освещения, маскировка наружного освещения 
и создание ложных световых объектов.

Маскировка внутреннего освещения. Боевая служба войск 
в ночное время не только не прекращается, а часто и усили
вается, и целый ряд зданий и различных помещений, зани- 
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маемых -войсками -в ночное -время, долж ен ос-ве-щатьЙя на
столько, чтобы текущ ая работа в них -не прекращалась.

Одни -работы требуют наличия полного- белого света, на
пример прием и осмотр раненых, -производство перевязок; 
и операций, усиленная оперативная работа и т. -п.; другие же^ 
работы могут производиться при уменьшенном! освещ ении’ 
и даж е не при белом, а. при цветном! освещении.

В соответствии с этим- приемы маскировки внутреннего 
освещения могут -быть различными. Если по характеру ра
боты в помещении долж ен иметься нормальный белый свет, 
то- маекиро-вка его производится путем применения штор или- 
ставень; если ж е характер работы допускае-т уменьшение 
освещенности рабочего места, то маскировка внутреннего 
освещения может быть вы-по-лн-ека применением ламп синего 
света и специальной оградительной арматуры.

П р и  м е н е н и е ш т  о р и -о т а  в е  н ь. Шторы могут быть 
сделаны и-з ткани, бумаги или других гибких непрозрачных 
материалов-. Ставни делаются из фан-еры, до-сок или ж ел еза .'

Шторы дешевле, проще по устройству, удобнее -в обра
щении и -могут быть быст-рее изго-товл-е-ны, поэтому приме
нение их предпочтительней.

Ставни применяются или в -помещениях, требующих осо
бой чистоты (операционная, амбулатория), или -при наличии 
фанеры и отсутствии -материалов для штор.

К  штор-ам! и ставням- -предъявляются требования -непрозрач
ности с расстояния до 300 м и отсутствия щелей. Непро
зрачность -гибких штор обеспечивается пло-тноетъю материа
ла и темным цв-етом- его.

Бумажные шторы могут изготовляться и из белой бума-ги, 
обычно из -газет, -о-боев, оберточной бумаги и т. п., но -в- эт-о-м 
случае требуется оклеивание их -в несколько слоев. Так, 
штора из четырех -слоев газеты на шведском клейстере дает 
полную е-ветонепроницае-мюсть; при меньшем количестве! 
сл-о-ев необходимо с  двух сторон окрашивать што-ру в тем-- ’ 
ный цвет—умброй, сажей и т. п.

Ставни могут заходить на площадь стекла на 3—5 см, т. е. 
о-ни могут входить в око-нный -про-е-м. Шторы должны захо
дить за оконный проем на 15— 30 см во все стороны и по 
-возможности плотно -прилегать к  стенам-.

Бумажные- шт-оры удобнее делать опускающим-ися по -вер
тикали (рис. 90), а матерчатые- — с  движением- -по горизон
тали и состоящими из двух -половинок или из одно-го полот
нища.

К аж дое полотнище -с одной стороны должно крепиться к 
стене во -избежание -просветов. П одвеска штор делается, как
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показано на рис. 91. Открывание и закрывание производятся 
тяговым' шнуром. М еханизм подвески и открывания штор 
мож ет быть оформлен ламбрекеном.

I При отсутствии штор и при небольших окнах и малом ко
личестве их 'Простейшими заменителями штор могут быть 
шинели, одеяла и т. (п. .подручные вещи и одеж да.

П р и м е н е н и е  л а м п  с и н е г о  с в е т а  и о г р а д и 
т е л ь н о й  а р м а т у р ы .  Применение ламп синего света 
для целей светомаскировки основано, с одной стороны, на 
большей „поглощаемости синих и фиолетовых лучей в ат
мосфере, что затрудняет видимость их разведкой против- 
206



ника (закон Релея), а с  другой стороны, при тех весьма ма
лых освещенностях, которые остаются на рабочем' месте, 
глаз лучше видит именно при синем свете, а не желтом или 
каком-либо другом (явление Пуркинье).

Лампы синего света могут применяться лишь заводского 
изготовления, так как самостоятельное окрашивание колбы 
обыкновенной лампы в синий цвет краской или лаком не 
дает возможности получить светофильтр требуемых свойств, 
что может повести к неприятным последствиям.
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Светомаскировочные лампы заводского^-изготовления име
ют на колбе клеймо «СМ» с  указанием мощности и -воль
тажа.

Промышленностью изготовляются следую щие типы ламп 
марки «СМ».

Н апряж ение в сети 
в в

Мощность ламп 
в вт

110, 120 и 127 
220 
12

15, 40 и 100 
25, 60 и 150 

25

Самостоятельно лампы синего света не применяются, так 
как прямые лучи их -видны на большие расстояния; требуется 
одновременное применение оградительной свет-оя-елроница-е- 
мю-й арматуры в виде различных абажуров.

Абажуры могут быть заводского изготовления или само
дельные. В условиях маскировки внутреннего освещения за
щитный угол абаж ура долж ен быть в пределах 27— 30°.

Установка лампы и крепление абажура должны быть та
ковы, чтобы прямой луч от лампы не падал на оконный 
npoe-Mi или -подоконник.

Если стены имеют светлую окраску, то и они не должны 
освещ аться прямым с-вет-ом' лампы (-рис. 92).

Расположение свето
вой точки синего света 
производится согласно 
рис. 92.

Н  —  А  ■ tg  а,
или

А  =  Н  • ctg  а,
где Н  — выс-ота подвес

ки лампы;
А  — удаление лам

пы от стены; 
а — защитный угол 

абажура.
Имея в виду, что за 

щитный угол абажура 
«Альфа-Кондем» рав-е-н 
27°, определение под

вески ламп можно производить -по следующей таблице, со
ставленной на основе -предыдущей формулы:
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п одвески; А  — р асстоя н и е от оконного  

проем а



Таблица подвески ламп в м

А 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 -

Н 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

При необходимости более близкого расположения лампы 
к оконному проему, чем это указано в  таблице, сохранив в 
то ж е  время необходимую по условиям работы высоту под
вески ее, следует либо применять более глубокие абажуры, 
либо к  абажурам «Альфа-Кондем» добавлять защитные к о 
зырьки.

Расчет козырька производится согласно схеме на рис. 93 
по формуле:

Н  h + Ь  4 0—  = —1— =  tg <х ,
А  г

где Н  — высота лампы;
А  — удаление лампы от стены; 
h — защитная высота абажура;
Ъ — высота защитного козырька; 
г — радиус нижнего отверстия абажура; 
а  — защитный угол.

Величина требуемого отношения Н : А  в зависимости от 
Н  и А , т. е. положения лампы, определяется по следую 
щей таблице:

Таблица отношения Н  :,А

А
И 0,5 м 1,0 М 1,5 м 2,0 м

1,5 м 3,0 1,5 1,0 0,75
2,0 „ 4,0 2,0 1,3 4 ,0
2,5 , 5,0 2,5 1,7 1,25
3,0 „

♦
6,0 3,0 2,0 1,50

Рис. 93. Схема расчета 
защитных козырьков

Пример. Какова должна быть величина отношения Н : А при необ
ходимости иметь лампу в 1 ж от охаа на высоте 1,5 м от пола?
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По таблице имеем Н —  1,5 (первая строчка, графа третья); следо
вательно, высота защитного козырька должна быть в 1,5 раза больше 
его радиуса.

Нормы маскировочного освещения синим светом! для внут
ренних помещений указаны в следующей таблице;

Таблица норм освещ енности

Удаление освещ аемой Коэфициент отра П редельная осве
поверхности от окна жения поверхно щенность

в м сти в люксах

до 1,0 0,25 1
от 1,0 до 3,0 0,25 5
от 3,0 и больше 0,25 10

При освещении столов, расположенных возле окон, и при 
наличии на столах белой бумаги, топографических карт и 
прочих предметов с  большим «оэфициентом отражения, не
зависимо от наличия синего света окна надлежит завешивать 
хотя бы мешковиной.

Простейшим гаиом самодельной оградительной арматуры 
может быть конус, свернутый из ж елеза, картона или фа
неры, имеющий защитный угол не меньше 27° и надевае
мый прямо на патрон.

В каж дом здании, а равно и войсковом подразделении 
долж но назначаться лицо, ответственное за надлежащ ее 
проведение мер светомаскировки и выполнение светомаски
ровочной дисциплины.

После выполнения всех мер светомаскировки здания дол
жен быть произведен наружный осмотр его для проверки 
эффективности принятых мер.

При отсутствии ламп синего света можно применять 
обыкновенные лампы со светофильтром «ОС-5» или заш то
ривание окон.

Маскировка наружного освещения. Наружные световые 
точки общего освещения подлеж ат выключению независимо 
от их назначения, вплоть до охранного освещения.

Освещение инженерных работ допустимо лишь на базе 
использования местного освещения.

М естное наружное освещение допустимо лишь синим 
светом, получаемым путем применения синих ламп или 
обыкновенных ламп, но с синим светофильтром «СС-5».

В обоих случаях освещаемая поверхность должна огра
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ничиваться лишь пределами рабочего места с предельной 
освещенностью .в 1 люкс для поверхностей с коэфициен- 
том отражения г =  0,3.

В качестве местного освещения для инженерного ме
ха ни зироваиного инетру - 
мента могут быть исполь- '
зованы лампочки с огра- И*И*ВН!1 
дительной танковой или 
авиационной арматурой 
при обязательном наличии 
в ней светофильтров 
«С‘С-5» (рис. 94).

Д ля прочих работ, как 
то: работа с картой, со
ставление донесений, ос
мотр пропусков, чтение 
надписей на ящиках со 
снарядами, проверка ук
ладки имущества и т. п., 
могут применяться акку
муляторные фонари со 
светофильтром «СС-5» и (»' 
с защитными козырьками 
(рис. 95).

Огни, относящиеся к  
освещению безопасности, т. е. огни сигнальные и огни 
службы регулирования движения, могут маскироваться от 
воздушного наблюдения жалюзи и козырьками., изготовляе
мыми из подручного материала.

Размеры козырька или жалюзи должны (быть такие, чтобы 
лучи шли вверх под углом не больше 14° или, что то ж е 
самое, имели уклон не больше %  (рис. 96 и 97).

Такого типа световые точки должны крепиться жестко 
во избежание раскачивания при ветре.

Указанными козырьками могут маскироваться и наруж 
ные световые сигналы и надписи, например знак красного 
креста у подъезда к медпункту.

Внутренняя по.в.ерхность козырьков и c o t o b i  долж на окра
шиваться в черный цвет и быть матовой.

Хорошим световым указателем «а дорогах, в проходах 
и т. я. служ ат надписи светящимися красками; эти надписи 
хорошо видны с расстояния 50— 100 т, но совсем не видны 
на расстояниях 500 м и больше.

Световые точки, дающие горизонтальный луч, могут 
иметь свет любой цветности (необязательно синий свет). 
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Рис. 94. Местное освещение 
сверлильного станка



Световые точки о оградительной арматурой в  виде к о 
зырьков и сотовых насадок должны располагаться так, 
чтобы они не могли быть обнаружены наземным наблюде
нием противника.

Рис. 95. Оградительный козырек аккумуляторного фонаря: 
а —1 фонарь; б  — ж алю зи; в — светоф ильтр  «СС-5»; г — защ и тн ое стекло

При необходимости иметь общее наружное освещение 
последнее осущ ествляется лампами синего света с непро
зрачной оградительной арматурой; допускаемая предельная 
освещенность — 0,01 люкса при коафициенте отражения 
освещаемой поверхности К0 =  0,12.

Уменьшение коэфициента отражения имеющейся поверх
ности до Ло =  0,12 может быть получено окраской в тем
ный цвет, заброской шлаком, углем, ветками и т. п.

Создание ложных световых объектов. Устройство ло ж 
ных световых объектов ймеет целью ввести противника 
в заблуждение и отвлечь внимание и огонь его в  сторону 
от действительных объектов.

При устройстве ложных световых объектов, а равно при 
имитации световых демаскирующих признаков следует вы 
бирать типы световых точек ил» о'пней, количество их и си- 
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етему расположения в  полном соответствии с  таковыми ж е 
у  действительного имитируемого объекта.

При световой имитации расположения войск на месте 
необходимо разводить костры, заж игать в различных ме
стах спички и т. п.

Рис. 96. Семафорный фонарь с жалюзи:
1 , 6  — ж алю зи; 2 — линза; 3 , 5  — защ и тн ое стекло; 

4  — н еп розрач ны й щ ит

Рис. 97. Ж елезнодорожный светофор с козырь
ками

Имитация автоколонны может быть выполнена расстанов
кой на дороге парных односторонних фонарей через каж ды е 
20—30 м.
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Имитация железнодорожной станции осуществляется пу
тем расстановки электроламп (стрелки, семафоры, станци
онные огни), копирующих количество и систему их распо
ложения о маскируемой станции, которую надлеж ит пред
варительно обследовать о темное время (при действии 
огней).

Рис. 98. Световой макет оконного проема: 
а  — оттяжки; б — анкеры ; в — стойки  с рамой; г — к он ус и з  
ф анеры , окр аш ен ной  в тем ны й цвет (ф анера м ож ет затен яться  

темшю-й плотн ой  тканью ).

Световые макеты зданий создаю тся путем расстановки 
в соответствии с планировкой имитируемого здания свето
вых макетов оконных проемов (рис. 98). На одно здание 
требуется 8—Ф2 таких фонарей в зависимости от размера 
здания.

Г л а в а  VII

З В У К О В А Я  М А С К И Р О В К А

Звуковая маскировка объединяет группу приемов для 
уничтожения, заглушения, искажения, воспроизведения, 
имитации шум о© и звуков. Звуковая маскировка вызвана 
развитием звукоразведки, имеющей ряд нижеследующих 
технически оснащенных отраслей с  автоматическими прибо
рами звукозаписи:
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1) з в у к о у л а в л и в а н и е  и п о д с л у ш и в а н и е  в 
пределах звуковых частот от 16 до 20 000 герц;

2) з в у к о м е т р и я ,  определяющая по звуку выстрелов 
координаты стреляющих орудий, батарей;

3) у л а в л и .в а н и е и н ф р а з в у к о в  (с частотой ме
нее 16 герц) и у л ь 
т р а з в у к о в  (с ча
стотой более 20 000 
герц).

Звукоразведка на
ходится в тесной за
висимости от со
стояния атмосферы и 
условий местности.

Условиями, благо
приятными для слы
шимости, являются 
попутный ветер, усиливающийся с высотой; встреч
ный ветер, ослабевающий с высотой; повышение тем
пературы с высотой; туман, моросящий дож дь, мелкий 
снег без ветра.

Условиями, не благоприятными для слышимости, явля
ются: встречный ветер, усиливающийся с высотой; попут
ный ветер, ослабевающий с высотой; падение температуры 
с высотой; сильный, порывистый ветер у поверхности

земли; грозовое со 
стояние неба.

Слышимость ночью 
и ранним утром луч
ше, чем днем; зимою 
лучше, чем летом; в 
пасмурную, дож дли
вую и туманную по
году лучше, чем в 

Рис. 100. Запись балистической (Б. в.) ясную; на воде луч-
и дульной (Д. в.) волн. ш е , чем на суше.

Данные о распре
делении температуры и ветра по высоте определяются 
средствами артиллерийской метеорологической службы.

Звукозаписывающие приборы точно фиксируют частоты 
и амплитуды колебаний по времени (рис. 99 и 100),

На приведенных рисунках показано, что при выстреле из 
орудия получается ряд кривых: дульная волна при вы
стреле, балистическая при полете снаряда, взрывная волна 
при разрыве. Поэтому имитация артиллерийской стрельбы
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Рис. 99. Графическая запись дульной вол
ны впереди орудия (для 270-мм пушки): 
А — в 400 м впереди; Б — в 1 600 м позади



(Только взрывами шашек или взрывных пакетов будет обна
ружена на графической звукозаписи благодаря несоответ
ствию характера кривых по частотам и амплитудам.

П р и  е м ы з в у к о в о й  м а с к и р о в к и .  Звуковая ма
скировка использует следующие приемы: глушение звука 
или шума, уничтожение звука, искажение звука, имитацию 
звука, воспроизведение звука.

а

выхлоп

Рис. 101. Земляной звукоглуш итель двигателя:

а  — план; 6  — -разрез; 1 — в ы хл оп н ая  тр уба; 2  — отверстия  
д л я  в ы х о д а  газов  в к р ы ш к е глуш ителя

Глушение действительного звука достигается: примене
нием звукоглушителей, артиллерийской и пулеметной 
стрельбы, использованием шума самолета^ трактора. Д ля 
того чтобы звук от пулемета и орудия был менее слышен, 
применяются з в у к о г л у ш и т е л и  и п л а м е г а с и 
т е л и ,  а для уменьшения звука от мотора на выхлопе —■ 
з в у к о г л у ш и т е л и .

Ночью глушение звуков и шума от колес повозок, дви
жения лошадей и людей в сфере слышимости противника 
достигается путем обвертывания ног и колес паклей, соло
мой, мочалом, ветошью и другим мягким материалом; дви
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жение производят «е по твердой дороге, а по мягким ме
стам: обочинам, канавам и т. п.; зимой предпочтительнее- 
двигаться по дельному снегу, нежели по дороге, если следы 
от движения не демаскируют последнего. При ночных пере
правах весла обматывать у уключин тряпками.

Глушение звуков и шума от всяких перемещений в ноч
ных условиях В! сфере слышимости противника достигается 
такж е тщательной подгонкой снаряжения и материальной 
части, уничтожающей бряцание металлических частей, к о 
телков, шанцевого инструмента и т. п.; отдачу приказаний 
следует производить топотом , не допускать громких пере
говоров, криков и т. п. Шумы самолетов на бреющих поле
тах по долинам, руслам, оврагам и т. п. зачастую не бы
вают слышны даж е с помощью приборов.

Уничтожение звука и шума достигается выключением или 
остановкой источников их, применением эвукофильтров 
и глушителей (рис. 101). Д ля уничтожения звука 
от моторов, механических инструментов в мо-мент опасно
сти, например при освещении прожектором, следует оста
новить мотор, если это не исключает выполнения боевого 
приказа.

При ночных переправах до обнаружения переправы 
не включать моторов, работать веслами, шестами.

При полете над целью самолеты применяют планирукн 
щий полет с  выключенным или задрооселированным мо
тором.

Уничтожение звука от стационарных двигателей дости
гается применением специальных фильтров и звукоглуш ите
лей, уничтожающих звук, и амортизаторов, уменьшающих 
колебания через фундамент в почву.

Применение фильтров и глушителей для полного уничто
жения звука уменьшает мощность двигателя и не уничто
ж ает сейсмических колебаний, распространяющихся по 
земле.

И с к а ж е н и е  з в у к а .  В зависимости от метеорологи
ческих условий, местности, наличия местных предметов зву
ковые волны могут настолько исказиться при распростра
нении, что звукозапись или звукоулавливание их окаж утся 
практически невозможными.

Искажение звука имеет значение для стреляющих ору
дий, расположенных в огневых точках, блоках и т. п., где  
необходимо на иути звукового луча иметь валы, опушки 
леса, отдельные деревья, здания, обрывы, неровности мест
ности, расположенные как можно ближе к  стреляющему 
орудию.
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И м и т а ц и я  з в у к о в  и ш у м о в .  При наличии у про
тивника звукозаписывающих приборов приемами имитации 
звука нужно пользоваться с большой осторожностью, так 
как звукоимитирующими средствами почти невозможно об
мануть звукозапись; поэтому имитация звука применяется 
в случаях боевой деятельности, исключающей звукозапись.

К  этим случаям относятся: имитация шума на перепра
вах, имитация и подражание звукам животных, птиц при 
звуковой связи, имитация шума на инженерных работах, 
имитация минных работ и т. п.

В случаях нащупывания противником наших орудий ими
тация артиллерийской стрельбы взрывами шашек взрывча
тых вещ еств или взрывных пакетов долж на применяться 
для введения в  заблуждение звукометрической разведки 
противника залпами (по очереди—взрывами и действитель
ной стрельбой) не менее 20 звуков в 1 сек.

В о с п р о и з в е д е н и е  з в у к а .  Ввиду трудности ими
тации шума самолетов, движения танков, работающих мо
торов, боевых шумов посредством электроакустики воз
можно передавать действительную боевую деятельность 
с других участков фронта или транслировать звукозапись 
боевой деятельности или звучание отдельных объектов: 
танка, бронепоезда, самолета.

Н едостатком применения электроакустики является то, 
-что звуковые колебания передаются только в атмосферу, 
в земле ж е никаких колебаний не возникает.

Электрические приборы (мощные громкоговорители) мо
гут быть использованы для организации звуковой завесы 
любой продолжительности и широкого диапазона частот, 
с мешающим действием для большинства приборов* звуко- 
р аз вед к и противника.



РА ЗД Е Л  ТРЕТИЙ 

МАСКИРОВКА ВОЙСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Г л а в а  I 

М А С К И Р О В К А  Б О Й Ц О В

М аскировка бойцов заключается в  правильном использо
вании табельных средств и местности.

Войска для всех случаев боевой деятельности снаб
жаю тся зимней и летней маекодеждой и сетями для 
маскировки бойцов и летними маскировочными чехлами 
с комплектом маскировочной бахромы для маскировки 
пулеметов.

Выбор масюодежды .зависит прежде всего от характера 
и цвета фона, на котором действует боец; поэтому боец 
всегда долж ен учитывать тот  фон, на котором противник 
наблюдает его. Например, перебежка бойцов в белой оде
ж де в роют на фоне темного забора (зданий и т. п.) будет 
более видна, чем перебежка бойцов, одетых bi шинели; ле
том на пашне летняя маскировочная одеж да будет больше 
заметна, чем: шинель.

Д ля маскировки головы я  плеч бойца применяется сетка 
(в виде накидки с вплетением соответствующ его материала) 
или маскировочная бахрома, которая укрепляется на голов
ном уборе, закрывая только голову, лицо и плечи.

При необходимости укрыть всего бойца применяются 
зимние и летние маскировочные костюмы, маскировочные 
халаты. Маскировочный костюм (рис. 102а) надевается 
поверх обмундирования и снаряжения и допускает все виды 
боевой деятельности.

При отсутствии табельных средств следует широко ис
пользовать подручные материалы, закрывая преимуще
ственно голову, лицо и плечи.

На стальном шлеме удобно закреплять накидки (рис. 1026) 
(зимой белые), на которые накреплять подручный материал;
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Рис. 102а. Бойцы в зимних маскировочных костюмах

например, летом на выжженной траве или песке и в  ворон
ках отличный маскировочный эффект получается от приме
нения куска рогожи.

Рис. 1026. Накидка на стальной шлем

К огда войска действую т продолжительное время на опре
деленной местности (на снежных полях, на пустынных пе
сках, в горах, в степях), необходимо перекрашивать снаря
жение, вооружение и обмундирование.

Д ля снежного покрова стальные каски, лыжи, пулеметы, 
ремни, чехлы окрашиваются в белый цвет, например, нати- 
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раются кусковым мелом. Простейшей накидкой зимой будет 
полотенце, укрепленное на пуговицах каски, и носовой пла
ток, закрывающий лицо, кроме глаз, пришитый к полотенцу.

При отсутствии ткани можно заблаговременно изгото
вить полотнища из соломы, листьев кукурузы или камыша, 
сена, связывая их нитками или шпагатом. Полотнища изго
товляю тся различных размеров и цвета и укрепляются на 
головном уборе, плечах.

Наиболее тщательно маскировка выполняется бойцом 
в разведке, когда необходимо применение всех видов т а 
бельных средств, а такж е использование местности.

Пути движения следует выбирать в стороне от дорог 
и передвигаться по канавам, межам, траве у изгородей 
(пользуясь их тенью); на остановках тесно прижиматьс-я 
к  местным предметам: кустам, деревьям, краю оврага, 
камням и т. п., избегая резких, порывистых и неосторож 
ных движений, которые сразу привлекут внимание про
тивника.

При движении по камышам, высокой траве, хлебам на 
корню и т. п. итти пригибаясь, раздвигая их без порыви
стости.; приурочивать раздвигание к  порывам ветра; при от
сутствии укрытий переползать лежа.

В лесу итти не по дорогам, а  вблизи от них, бесшумно 
пробираясь между деревьями; поляны обходить, просеки 
переползать.

При выходе из леса следует скрываться за стволами де
ревьев) или кустами; из редкого леса без кустов выходить 
переползанием.

>К селению и строениям надо приближаться скрытно, со 
стороны задворков, укрываясь заборами, садами, огородами; 
двигаться в тени. Опасаться вы звать лай собак. Приближе
ние к дому производить со стороны стен, не имеющих 
окон. При движении по улице держ аться теневой стороны, 
гусьйсом и ближе друг к другу. Не спрашивать дороги 
у местных жителей, не давать сведений о своих войсках, 
из селения никого не выпускать.

В «очной разведке устранять шорох, -не курить, не каш
лять, осторожно пользоваться фонарем. И збегать ночью 
выдвижения на гребни и не располагаться у края оврага, так 
как ночью фигуры людей особенно хорошо проектируются 
на фоне .неба.

В наступлении, перебегая или переползая вперед, боец 
должен предварительно выбрать себе укрытие: бугорок, 
кустик, воронку и т. п. С приближением к  противнику сле
дует избегать укрытия за резко очерченными предметами,
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не подходящими по окраске к  обмундированию. Н еобхо
димо скрывать руки, прижимая их к  туловищу, так как 
движения рук резко заметны со стороны. При остановке 
прикрывать голову листьями, травой, ветками, потому что 
торчащая голова легче всего выявляет и выдает залегшего 
бойца. Особенно заметно движение головы ® стороны (бо
лее заметно, нежели поднимание и опускание ее).

Чтобы сделать себя менее заметным при перебежках, 
боец долж ен вставать из-за прикрытия медленно, без рез
ких движений (резкое вскакивание скорее бросается в глаза, 
нежели плавное вставание), затем делать быструю пере
бежку, чтобы оказаться наблюдаемым и обстреливаемым 
в течение более короткого времени, и быстро ложиться, 
чтобы противник не мог точно заметить место оста
новки.

При приближении к противнику следует применять .пере
бежки более короткие, но и более быстрые или перепол
зать. При самоокапывании в наступательном бою пользо
ваться индивидуальными масками для стрелка (веерами), 
за которыми легче скрыть мелькание лопаты и резкие дви
жения, имеющие место при окапывании.

В наступлении широко использовать воронки от разрыва 
снарядов и бомб.

Пулеметы в  наступательном бою маскируются надева
нием маскчехло®, маскбахромы, зимой -— белых накидок, 
а сами пулеметчики — м.аскодеждой или накидками.

Помимо использования табельных средств, следует ши
роко пользоваться естественными укрытиями, воронками 
и т. п., чаще меняя позиции, так как краткосрочность 
стрельбы с  одной позиции такж е является элементом ма
скировки.

Д о  открытия огня следует избегать резких поворотов 
пулемета, высовывания пулеметчиков, открытого подхода 
подносчиков патронов.

Перемена позиций производится укрыто, переползанием. 
Пулемет нуж но передвигать перед собой; на открытых м е
стах следует пользоваться прикрытием дыма от дымовых 
шашек.

В условиях зимнего похода передвижение войсковых ча
стей производить по дорогам, притом по наиболее темной 
■их части, летом же, наоборот, итти по обочинам, вдоль 
кустов, высоких посевов и пользуясь тенью от местных 
предметов.

Колонны не долж ны принимать форму правильных прямо
угольников; подразделения долж ны  двигаться «.пятнами» 
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(табором) в различных комбинациях, но не в ущерб бое
вой деятельности (рис. 103).

Ж есткие маскировочные требования, предъявляемые к 
маршу, вызываются тем, что 
противником могут произво
диться воздушное -наблюде
ние и съемка с больших 
высот, при приглушенном 
моторе самолета.

При появлении самолетов 
противника, по приказанию 
начальника колонны, нахо
дящ иеся на марше подразде
ления останавливаются или 
двигаются, укрываясь по ка
навам, за местными предме
тами и растительностью.
Д ля маскировки средств 
ПВО -используются пятна 
растительности и другие осо
бенности местности, табель
ные покрытия и т. -п.

Ночью соблюдается стро
жайшая дисциплина марша, 
запрещаются курение, гром
кие разговоры и команды. Если подразделение попадает 
под луч прожектора на фоне высокой растительности, надо 
остановиться и не двигаться, на открытой местности — 
лечь а  не двигаться; при продолжительном освещении —  
двигаться ползком.

В обороне не только широко используются табельные 
средства, но и устраиваются маски из подручных -материа
лов для сокрытия ячеек и -окопов, а такж е применяется 
устройство скрытых путей сообщения.

При обороне имеет место широкое применение макетов 
и ложных объектов.

При -продолжительной -обороне предупреждается образо
вание демаскирующих следов и -тропинок, которые с  тече
нием времени обычно все больше и больше растаптыва
ются, обрываясь непосредственно у сооружений. В целях 
маскировки они искусственно увязываются в такой рису
нок, чтобы по их направлению нельзя было обнаружить 
замаскированные объекты.

Учитывая возможность проведения противником наземной 
и воздушной фотосъемки, постройку новых сооружений

Рис. 103. Схема движения 
«пятном»
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^(ячеек, наблюдательных пунктов и т. п.) надо производить 
о учетом формы и окраски местных предметов и пятен 
местности, ибо все новое легко фиксируется при повторном 
фотогрэфировании противником.

По той ж е причине нельзя производить одновременную 
полную смену увядш его м-аокматериала, это допустимо 
только по частям.

Г л а в а  II
МАСКИРОВКА ВОЙСК В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ
1. Оценка обстановки в маскировочном отношении

Использование приемов военной маскировки во всех слу
чаях боевой обстановки является обязательным для всех 
бойцов — от рядового бойца до командующего вооруж ен
ными силами. Обязательность маскировки вытекает из тех 
конечных целей, которые достигаю тся применением ее.

М аскировка, скрывая живую силу и материальную часть, 
предохраняет их от поражения огнем противника и таким 
образом уменьшает потери в  обстановке боя; в то же 
время, скрывая наши силы и средства, мы тем самым скры 
ваем и наше оперативное решение, ставим -противника в по
ложение слепца, наощупь пытающегося найти себе выход 
на дорогу, к  достижению поставленной им задачи.

Основная идея операции — решение старшего общевой
скового начальника — выливается в боевой обстановке 
в ту или другую группировку войск и их действия. Отсюда, 
если действия и группировка войск будут обнаружены про
тивником, то, естественно, тем самым будет обнаружен и 
оперативный замысел, т. е. решение старшего начальника. 
Таким образом, необходимость маскировки оперативного 
замысла и обеспечения войск от напрасных потерь предъяв
ляет к войскам требование умения маскировать себя -от 
воздуш ного и наземно-го наблюдения противника,

Все конкретные маскировочные мероприятия в целом 
должны вытекать из общего маскирово-чного решения стар
шего войскового начальника, как следствие из причины. 
Так, если старший войсковой начальник, перебрасывая вой
ска с одного фланга на другой, принял решение не пока
зывать противнику переброску этих частей, то естественно, 
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что это общее решение потребует от исполнителей скрыт
ной переброски живой силы и материальной части, а по 
особому заданию этого ж е начальника — показа противнику 
расположения частей там, откуда они уже выведены. Со
ответствие приемов маскировки с принятым общим маски
ровочным решением является необходимым условием для 
обмана противника.

Каждый командир, исходя из необходимости применять 
меры маскировки, должен самым тщательным образом 
изучить все условия складывающейся обстановки, которые 
так или иначе могут повлиять как на выбор самого маски
ровочного приема, так и на способ его осуществления.

М аскировочная практика войсковых учений выработала 
ряд вопросов, изучение которых во всех случаях боевой 
обстановки является необходимым для каж дого участника 
боевых действий и в первую очередь для командного со
става, обеспечивающего безопасность вверенных ему бой
цов и тайну выполняемого маневра.

П реж де всего каждый командир bi любых условиях бое
вой обстановки должен установить, какой вид наблюдения 
и разведки противника является опасным для него в дан
ных условиях при решении поставленной ему задачи и, сле
довательно, от какого вида разведки он долж ен применять 
маскировочные приемы: от разведки наземной, воздушной 
или обеих вместе.

Характер маскировочных мероприятий будет опреде
ляться удалением противника. В условиях непосредствен
ной близости противника, когда не будет исключена воз
можность использования им наземных наблюдательных 
пунктов или привязных аэростатов, особенное значение при
обретает определение и использование полей невидимости. 
В условиях же возможного наблюдения противника только 
с воздуха потребуются маскировочные приемы иного ха
рактера.

Характер маскировочных мероприятий будет полностью 
определяться тем временем, которое будет предоставлено 
всей обстановкой для выполнения боевой задачи. В усло
виях достаточного времени маскировочные мероприятия бу
дут более совершенными, в условиях ограниченного вре
мени командному составу и бойцам придется принимать 
простейшие меры в кратчайшие сроки.

М аскировочные мероприятия будут определяться и вре
менем! года, поскольку общий фон местности и ее рисунок 
в значительной мере меняются по временам года. Так, .на
пример, разъезженная дорога а  летний период выявляется
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в виде светлой полосы; наоборот, в  зимнее время та ж е 
■дорога будет наблюдаться .в виде темной полосы, и притом 
чем больше будет разъезж енность дороги, тем темнее бу
дет  эта полоса. Отсюда, естественно, должны следовать 
и принимаемые маскировочные приемы: если в летнее 
время колонна пехоты для 'обеспечения скрытности должна 
двигаться вне дороги, то в зимнее время она, наоборот, 
долж на двигаться по дороге.

Н а выбор маскировочных мероприятий будет в значи
тельной мере влиять и время суток. В различное время су 
ток будет .изменяться и степень видимости различных объ
ектов, зависящ ая от степени освещенности источником 
света. Естественно, что наилучшая видимость объекта 
в дневное время будет в те моменты, когда солнце светит 
в спину наблюдателю; менее выгодны условия для наблю
дения, когда солнце светит со стороны наблюдаемого 
объекта.

Ночь создает весьма невыгодные условия для наблюде
ния; хотя лунное освещение несколько улучшает видимость 
объектов, но все ж е дистанции наблюдения будут зна
чительно меньшими, чем в дневное время. Искусственное 
освещение в ночное время облегчает наблюдение объектов, 
а современное состояние осветительной техники допускает 
даж е производство аэрофогографмрования.

Рельеф местности и ее растительный покров не могут 
не оказать влияния на выбор маскировочных мероприятий. 
При всяком расположении и действиях войск следует при 
первой к  тому возможности избирать местность пересечен
ную, изобилующую оврагами, лощинами, холмами; такая 
местность создает, во-первых, поля невидимости, обеспечи
вающие скрытность расположения и действий войск от на
земного наблюдения, а вместе о тем она создает и ту 
пестроту фона, которая в  наибольшей мере способствует 
затериванию скрывающейся пехоты среди разнообразных 
пятен местности. Растительность такж е способствует со
крытию войск. Походное движение и расположение даж е 
больших войсковых соединений н лесу, под кронами д е 
ревьев, будут зачастую в полной мере скрытыми даж е при 
отсутствии каких-либо дополнительных технических при
емов маскировки.

Использование местных предметов является необходимым 
во  всех случаях боевой деятельности войск. При этом на 
выбор маскировочных мероприятий будет влиять харак
тер местных предметов. Так, при движении и расположении 
.войск полностью долж на быть использована тень, падаю- 
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щ ая от местных предметов; войска двигаются и распола
гаются в тени; должны быть использованы заборы для рас
положения и движения за ними войск и т. д.

Особо стоит вопрос об использовании -отдельных местных 
предметов —• ориентиров. Как правило, отдельно стоящие 
местные предметы не только -не могут быть использованы 
войсками, но близкое расположение к ним принесет даж е 
больше вреда, чем пользы. Отдельно расположенные мест
ные предметы легко привлекают к  себе внимание, а вместе 
с тем и ого-нь противника.

Характер маскировочных мероприятий определяет такж е 
величина маскируемого объекта. Чем больше объект по 
своим размерам, тем заметнее -он становится как для -на
земного, так и для воздушного наблюдателя. Разукрупнение 
войсковых объектов является одн-им из приемов маски
ровки. Батальо-н на отдыхе не располагается -вместе, а раз
бивается на- роты; в  -некоторых случаях отдельный само
стоятельный участок для своего расположения может по
лучить даж е каждый взвод.

Наконец, на характер маскировочных -мероприятий ока
ж ут свое влияние и метеорологические условия; например, 
под прикрытием густого тумана войска могут форсировать 
реку без технических мер маскировки, тогда как в обычных 
условиях форсирование реки потребует поднятия дымов-ой 
завесы.

Оценка перечисленных элементов, определяющих харак
тер маскировочных мероприятий, составляет то, что 
называется о ц е н к о й  о б с т а н о в к и  в маскировочном 
отношении, которая является основанием для выбора 
конкретных маскировочных мероприятий, могущих быть 
использованными войсками в данных боевых условиях. Из 
изложенного, таким образом, вытекает, что принятию ре
шения о -маскировочных мероприятиях долж ны предшество
вать уяснение маскировочной задачи и оценка обстановки 
в маскировочном отношении.

Чтобы уяснить сущность маскировочной задачи, -нео-бхо  ̂
димо сделать вывод о том, что хочет показать противнику 
старший войсковой начальник: на-пример, отсутствие живой 
силы там, где она действительно располагается, или п-оказ 
сосредоточения живой силы в определенном районе боль
шей численности, чем то, что имеется в действительно
сти, и т. п.

Оценка обстановки в  -маскировочном отношении слагается 
из выводов по следующим вопросам:

1. У д  а л  е я и е  п р о т и в н и к а  и х а р а к т е р  д  е я-



т е л ь н о о т и  е г о  р а з в е д ы в а т е л ь н ы х  о р г а н о в .  
Вывод: с каким видом разведки противника нужно счи
таться при выполнении боевой задачи.

2. К о л и ч е с т в о  в р е м е н и ,  которое можно уделить 
при сложившейся обстановке для выполнения боевой и ма

скировочной задач; н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н о е
время суток и время года. Вывод: в какое время года и
суток выполняется боевая задача и сколько времени
имеется для выполнения маскировочных работ.

3. М е с т и  о о т ь: растительность, рельеф и местные
предметы. Вывод: в какой мере характер местности спо
собствует маскировке и что надо сделать для решения по
ставленной маскировочной задачи.

4. М е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я .  В ы водив ка
кой мере метеорологические условия будут способство
вать или мешать выполнению боевой задачи и какие по
требуются меры для усиления маскирующих свойств ме
теорологических условий.

5. Наши силы, средства и материалы для маскировки.

2 . Демаскирующие признаки войсковых частей 
и их классификация

В условиях боевой обстановки войска всегда маскиру
ются самостоятельно. Специальные маскировочные и сапер
ные части д ля  выполнения маскировочных работ будут при
влекаться только в  случаях выполнения технически слож
ных работ при маскировке стационарных объектов. Д ля 
того чтобы войска могли маскировать себя с  наибольшей 
эффективностью, они долж ны знать те  демаскирующие при
знаки, которые присущи данной войсковой части в тех или 
других тактических условиях. Эти демаскирующие признаки 
не являю тся величиной постоянной, но изменяются в зави
симости от изменений условий обстановки.

П реж де всего характер демаскирующих признаков опре
деляется условиями освещения и погоды, а такж е расстоя
нием наблюдателя от объекта наблюдения. В солнечный 
день к  прочим демаскирующим признакам видимости дви
гающейся по дороге колонны пехоты добавится еще новый 
демаскирующий признак —■ тень. При наблюдении колонны 
пехоты с самолета с небольших высот будут различаться 
даж е отдельные бойцы; при наблюдении с больших высот 
эта колонна будет выявляться лишь темной полосой. В ус
ловиях дож дя и тумана обычные демаскирующие признаки 
войсковых объектов совершенно исчезают, не наблюдаются, 
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тогда как в обычных средних метеорологических условиях 
эти демаскирующие признаки выявляются вполне отчетливо.

Демаскирующие признаки войсковых объектов будут ви
доизменяться в зависимости от того, находится ли объект 
в состоянии покоя или движения. Колонна пехоты, постро
енная на дороге перед выступлением в поход, имеет одни 
демаскирующие признаки, а колонна, находящ аяся в  дви
жении, обладает еще дополнительными признаками (растяж 
ка хвоста, появление пыли).

Демаскирующие оривнаки, далее, будут видоизменяться 
в зависимости от группировки 'отдельных объектов. Если 
отдельный наблюдаемый с  воздуха боец имеет свои дема
скирующие признаки, то взвод бойцов, расположенных, на
пример, на привале, будет иметь уж е другие.

Наконец, демаскирующим! признаком тех или других !Вой- 
окО'Вых объектов могут зачастую являться не только' при
знаки, присущие собственно самому объекту, но и те при
знаки, которые возникают случайно, как результат деятель
ности объекта. Так, сосредоточение стрелковой роты для 
занятия исходного положения, происшедшее по утренней 
росе через нескошенный луг, легко обнаруживается воздуш 
ным 'наблюдателем! вследствие частичной примятоети покры
той росой травы луга.

Все демаскирующие признаки войсковых объектов могут 
быть разделены на следующие группы: демаскирующие при
знаки видовые (цвет, форма, тень и размер), деятельности и 

, группировки. При этом! в  отношении войсковых частей надо 
отметить одну особенность демаскирующих признаков: эти 
признаки вытекают из особенностей организационного и так
тического порядка.

Демаскирующие признаки, вытекающие из особенностей 
организационного порядка, определяются характером воору
жения, снаряжения, обмундирования, материальной части 
и т. п. Эти особенности организационного порядка создают 
признаки, присущие только данному роду войск. Так, одним 
из демаскирующих признаков пехоты на биваке будут 
винтовки, составленные в козлы, — признак, вытекающий из 
характера вооружения пехоты, т. е. только ей присущий; не
которые роды войск, например танковые части, т а к о ф  дем а
скирующего признака не имеют.

Демаскирующие признаки тактического порядка возни
кают в  результате тех тактических форм!, которые принимает 
тот или другой род войск в  соответствии с  указаниями слу
жебных руководств. Так, походная колонна батальона будет 
демаскировать себя большими интервалами м еж ду ротами,
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а каж дая рота в свою очередь будет демаскироваться мень
шими интервалами -между взводами. Колонна пехоты своим 
построением будет резко отличаться от колон-ны конницы 
или артиллерии.

Таким образом!, все демаскирующие признаки войсковых 
частей, их вид, группировка и деятельность целиком опре
деляю тся организационными и тактическими особенностями 
того или иного рода войск.

3. Маскировка пехоты (общие положения)

Главнейшими данными, по которым противник будет су
дить о наших действиях и намерениях, являются данные о 
группировке пехоты. Действительно, пехота является тем 
родом в-ойск, результат боевой деятельности которого опре
деляет успех или неуспех операции вообще. Сосредоточение 
массы пехоты указывает главное направление наших боевых 
усилий. Н аряду с этим пехота несет сравнительно с другими 
родами войск и наибольшие потери.

Из этой краткой характеристики боевого значения пе-хоты 
вытекает то значение, которое приобретает для нее маски
ровка. Скрывая пехотные части и показывая ложные, мы 
будем! обманывать противника в отношении направления на
ших боевых усилий, а вместе с  тем  обеспечим! нашу жив-ую 
силу от напрасных потерь.

В зависимости от тех условий, в которых пехота -выпол
няет свою бо-ев-ую задачу, и от тактических форм-, которые 
она долж на принимать, маскировочные мероприятия будут 
совершенно различны. В одном случае, когда пехота дейст
вует в больших массах, например при походе, маскировоч
ные мероприятия будут одни. В другом случае, когда пе
хота действует небольшими подразделениями, например в 
раз-ведке, маскировочные мероприятия будут другие. В пер
вом случае одна из задач маскировки будет заключаться в 
сокрытии целых войсковых соединений, во втором случае— 
в сокрытии только небольших групп и отдельных бойцов.

.Далее, в зависимости от характера тактического положе
ния мю-гут возникнуть -различные требования к маскировоч
ным! мероприятиям. Так, -на походе маскировочные мероприя
тия долж-ны выполняться при -появлении самолетов против
ника моментально, целой войсковой частью, по сигналу 
командира, что требует от всего состава большой вы
учки. В других условиях, например в разведке, каждый -раз
ведчик долж ен принимать самостоятельно меры маскировки 
во -все время своей -работы как разведчика. В третьем случае, 
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при наличии достаточного времени, могут выполняться и спе
циальные работы по маскировочной подготовке района бое
вых действий, как например подготовка дымовых завес на 
открытых участках маршрута.

Наконец, характер и масштаб маскировочных мероприя
тий будут определяться их доступностью для пехоты, ис
ходя из ее тактических и организационных особенностей. 
Надо считать, что для пехоты наиболее доступными явля
ются приемы естественной маскировки.

Действительно, пехота, не имея на своем вооружении гро
моздкой материальной части, не требует, как правило, ис
пользования сложных технических средств; к тому же в 
условиях маневренной войны пехота вообще не может обес
печить всю массу своих войск какой-либо сложной техни
кой для проведения маскировочных мероприятий, так к а к ' 
это потребовало бы громадного расхода материалов и 
средств; она может иметь лишь то маскировочное имущест
во, которое будет применяться одиночными бойцами и не
большими отдельными группами их.

Таким образом, пехота имеет лишь индивидуальные сред
ства маскировки; при этом последние могут быть на воору
жении всех бойцов лишь в тех случаях, когда образец во
оружения, например индивидуальная масксеть, не будет 
иметь большого веса, увеличивающего и без того тяжелый 
груз бойца.

В частных случаях предметы маскировочного вооруже
ния выдаются отдельным бойцам и группам их лишь на 
время выполнения ими специальных заданий. Так, маски
ровочные халаты и костюмы выдаются бойцам в тех слу
чаях, когда они высылаются на разведку, в секреты и т. д.

4. Маскировка пехоты на отдыхе

Приемы маскировки пехоты при расположении ее на отдых 
будут полностью определяться тем видом отдыха, который 
используется в данных условиях. Вполне очевидно, что одни 
приемы маскировки будут применяться при расположении 
пехоты на отдых биваком, а иные меры при расположении 
по квартирам!; при этом! маскировочные мероприятия будут 
определяться характером демаскирующих признаков при 
каждом! из этих видов отдыха.

Д  е m i а с  к и р у ю щ и е п р и з н а к  и и п р и е м ы  м а с к и 
р о в к и  п р и  р а с п о л о ж е н и и  н а  о т д ы х  б и в а к о м .  
Бивачное расположение демаскирует себя прежде всего пра
вильными, резко очерченными контурами границ участков
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отдыхающих частей и их подразделений. В свою очередь 
каждый из участков того или другого (подразделения будет 
демаскироваться орав ильным- и симметричным -расположени
ем палаток.

Палатки демаскируются своей формой, цветом- и правиль
ным скученным расположением. Подсчет числа группировок 
и количества палаток в каж дой из -них дает -возможность 
определить ,и количество отды-хающих войск. Наличие и ко 
личество войск определяются такж е -винтов-ками, составлен
ными -в козлы, и сложенным в определенном- порядке сна
ряжением-.

Далее, присутствие живой силы будет определяться с-ко-п- 
лени-е-м- людей, дымами костров и кухонь, а в некоторых слу
чаях такж е следами от костров в виде отдельных вы ж ж ен
ных -пятен, выделяющихся -на общем фоне местности своей 
светлотой. Наконец, м-есто [расположения бивака будет опре
деляться вытоптаеностью троп, -направленных к местам- рас
положения кухонь, уборных, источников воды и т. д.

Как было уж е ука-за-но, маскировка биваков будет осущ е
ствляться использованием- глав-ным- образом- приемов есте
ственной маскировки. Д ля сокрытия перечисленных демас
кирующих признаков расположения отдыхающей части на 
биваке надлежит выби-рать места, укрытые от воздушного 
и наземного наблюдения противника естественными маска
ми — лесом, высоким кустарником и т. п.

Д ля обеспечения наименьшей заметню-сти биваков при рас
положении их на открытой местности выбирают местность 
пятнистую; на-личие естественных пяте-н скорее скроет от 
наблюдателя все элементы бивака: следы костро-в, палатки 
и т. п.

Самый бивак с целью уменьшения заметности отдельных 
отдыхающих групп -надлежит разбивать -на М1елки-е -под-раз
деления. В частных случаях м ож ет явиться необходимость 
располагать роту по -в-зводам.

Очевидно, что палатки необходимо [располагать не си-М(- 
м-етричным-и рядами, а разбрасывать их среди естественных 
масок, деревьев, кустов, забрасывая подручным материалом. 
Д ля уменьшения количества вновь появляющихся троп необ
ходимо -располагать -палатки вплотную к существующим- 
доро-гам и тро-пам-. Козлы с  винтовками и снаряжением-, так 
ж е  как и палатки, устанавливать -неправильными, -несиммет
ричными рядами и такж е перекрывать м-а-оксетями или забра
сывать -подруч-ны-м м-атериалом'.

От всего состава отдыхаю щей части необходимо требовать 
соблюдения строжайшей маскировочной дисциплины. Д ля 
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этого ® моменты появления самолетов противника по услов
ному сигналу бойцы должны тщательно применяться к 
местности.

Разведение костров допускается только в особо отведен
ных местах по указанию командования, чтобы не обнару
живать действительного места расположения бивака и ко
личества отдыхающих войск. В соответствии с решением 
старшего начальника в одном случае (при показе против
нику меньшего количества отдыхающих войск, чем имеется 
в действительности) костры разводятся посменно; в другом 
случае (при показе противнику большего количества отды
хающих войск) костры разводятся на большей площади 
и в большем количестве. Однако для обеспечения отдыхаю
щих частей от поражения с воздуха бомбами как в том, так 
и другом случае костры следует разводить за пределами 
действительного расположения бивака. При общем маски
ровочном решении старшего начальника скрыть бивак следы 
костров должны маскироваться под фон местности забра
сыванием выжженных мест подручным материалом.

Кухни, как правило, следует 'располагать в ближайших 
населенных пунктах и пищу доставлять .на бивак лишь с  на
ступлением! темноты, а днем! — при (наличии укрытых от на
земного и воздушного наблюдения путей. Как исключение 
можно допускать расположение кухонь на территории би
вака, по обязательно в  местах, укрытых естественными или 
искусстве иными (горизонтальными) мисками.

Наконец, при расположении биваком чрезвычайно сущ е
ственным' является установление такого распорядка жизни, 
который обеспечивал бы соблюдение маскировочной дис
циплины; следует запрещать всякого рода скопления людей 
и лошадей у водопоев, колодцев, кухонь и т. п., для чего 
должна быть установлена очередь между подразделениями 
бивака.

Не меньшее значение в отношении демаскировки распо
ложения бивака имеют вновь появляющиеся тропы, раз
вешанное после стирки белье и т. п. Как правило, все дви
жение следует производить по заранее отмеченным путям, 
выбирая для этого уж е существующие тропы и дороги или 
проводя новые по каким-либо естественным рубежам (ка
навам, межам) или ж е по границам различно окрашенных 
пятен местности.

П р и  б и в а ч н о м  р а с п о л о ж е н и и  в л е с у и н а о т -  
к р ы т о й  м е с т н о с т и  в з и м н е е  в р е м я  особое вни
мание уделяется маскировке шалашей, землянок для бойцов 
и навесов для конского состава или материальной части.
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Подобные постройки в основном наблюдаются с воздуха 
и обнаруживают себя: цветом, отличным от цвета снежного 
покрова; размером и формой, резко отличающими их от 
местных предметов; тенями, которые отбрасываются этими 
постройками.

Кроме того, постройки обнаруживаются по огням и дыму 
отопления, по дорогам, обрывающимся у построек, вытоп- 
танностям и нагромождению снега около построек. Если 
построек много, они обнаруживаются по линейному распо
ложению, вырубкам леса или кустарника около построек 
при планировке бивака, по наличию и движению бойцов и 
транспорта около построек.

Д ля того чтобы постройки не выделялись своим цветом 
на местности, необходимо крыши, стены и торцы зданий 
окрашивать в белый цвет или присыпать чистым снегом.

Особое внимание должно обращаться та  придание по
стройкам формы местного предмета: дерева, холма, обрыва, 
ската местности, сугроба снега и т. п.

В хвойном лесу выгодно строить конусообразные шала
ши и придавать им форму ели или сосны, для чего на вер
шине шалаша следует укреплять густую крону молодой ели 
или сосны, а по наружным стенам шалаша укреплять круп
ные ветки.

Ш алаш, устроенный в виде ели или сосны, припорошить 
снегом в соответствии с окружающими деревьями.

На скатах и обрывах постройки нужно делать односкат
ными и придавать их кровлям рельеф местности; для этого 
кровлю не делать прямоугольной и плоской и восстановить 
на ней местные предметы: валы снега, кусты и пр.

На открытых местах менее заметными будут односкатные 
землянки, замаскированные в виде снежных валов, наносов 
снега и тому подобных местных предметов.

Тени построек уничтожаются тем, что постройки распола
гают в тени деревьев или самые высокие стены их 
располагают на юг и примыкают к местным предметам.

Тени можно уничтожить присыпкой снега к стенам по
стройки до самой кровли, с малыми уклонами, а чтобы из
беж ать больших присыпок снега, нужно делать постройки 
невысокими, с большим заглублением в грунт.

Днем для отопления применять топливо, даю щ ее меньше 
дыма и большое пламя: сухие дрова, древесный уголь.

Ночью применять, наоборот, дымное топливо, не даю щее 
яркого пламени и искр: сырые дрова, торф.

Постройки следует располагать около существующих до 
рог; подводящ ие ж е тропинки не должны обрываться около 
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построек, а должны уводиться дальше в лес или на соеди
нение с существующей дорогой.

Тропинки делать узкими, с ходьбой по одному следу; 
располагать их по возможности в тени деревьев.

Все хозяйственные работы производить в стороне, под д е 
ревьями; около построек не должно быть вытоптанностей, 
мусора, загрязнения снега и тропинок.

Д е м а с к и р у ю щ и е п р и з н а к и и  п р и е м ы  м а с к и 
р о в к и  п е х о т ы  п р и  р а с п о л о ж е н и и  н а  о т д ы х  
п о  к в а р т и р а м .  Расположение войск на отдых по квар
тирам в маскировочном отношении является более выгод
ным сравнительно с бивачным расположением. Квартирное 
расположение в населенном пункте дает возможность пол
ностью скрыть и живую силу и материальную часть в до
мах, сараях и под навесами.

Единственным демаскирующим! признаком!, могущим! обна
ружить присутствие войск в населенном! пункте, является 
само поведение войск. Так, присутствие войск .в населенном 
пункте обнаруживается: скоплением! людей, усиленным дви
жением' людей и повозок, растоптанными новыми тропами, 
топкой печей в необычное время, кострами в  ночное время, 
освещением помещений, производством учебных занятий.

Таким! образом, маскировочные мероприятия при сокрытии 
войск, располагающихся на отдых по квартирам, будут за
ключаться: во-первых, в использовании существующих стро-- 
ений для укрытия в них живой силы и материальной части 
и, во-вторых, в  установлении правил распорядка жизни в 
этом населенном пункте, т. е. в установлении правил маски
ровочной дисциплины в виде особой инструкции. Эта ин
струкция долж на предусматривать порядок движения по на
селенному пункту (время и пути следования — тропы), вре
мя и порядок топки печей и разведения костров, порядок 
внутреннего освещения помещений и занавешивания окон.

5. Маскировка похода ч

Выполнению походных движений во всех условиях боевой 
обстановки предшествует тщательное изучение существую
щей сети дорог в маскировочном отношении. Это изучение 
заключается в определении степени укрытости их от воз
душного- и наземного наблюдения противника. Необходи
мость тщательного изучения существующей сети дорог в 
маскировочном отношении обусловливается тем обстоятель
ством!, что общая -группировка сил при подходе к  полю сра
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жения определяется главным образом в результате наблю
дения противником существующей системы дорог.

При подходе к полю сражения войска всегда двигаются 
преимущественно по дорогам и покидают их лишь в преде
лах самого поля сражения. Все движение войсковых частей 
по дорогам, выявляющееся в определенных группировках 
их, соответственно оперативно-тактическому плану старшего 
войскового начальника, демаскирует этот план и решение.

Выбирая наиболее скрытные пути, укрывая двигающиеся 
войсковые колонны от воздушного и наземного наблюде
ния, мы тем самым будем скрывать от противника и наши 
намерения, обманывать его в отношении направления глав
ного удара.

Само по себе походное движение создает условия, весьма 
благоприятные для разведки противником! наших сил и их 
группировки. Походное движение вызывает построение 
войск в длинные, почти сплошные колонны; движение (осо
бенно пехоты) отличается своей тягучестью и громоздко
стью. Отсюда вытекает настоятельнейшая необходимость со 
крытия походных движений как при подходе к полю сраже
ния, так и при движении на значительном удалении от него.

Как правило, маскировка походных движений выполняет
ся самими войсками, их силами и средствами. Следова-телыно, 
выбирая те или другие приемы маскировки, войска должны 
знать демаскирующие признаки войсковых колонн, которые 
могут обнаружить наблюдателю противника как наличие са 
мих колонн, так и группировку наших сил и средств, вы яв
ляющую оперативно-тактическое решение командования.

Воздушной разведкой походная колонна обнаруживается 
в виде длинной серой ленты. П о длине и ширине этой ленты 
возмож но определить величину двигающейся колонны. При 
этом колонна пехоты в соответствии с уставными указания
ми по организации походных движений будет представлять
ся расчлененной на отдельные звенья теми дистанциями, ко
торые установлены между подразделениями двигающейся 
войсковой части.

Характерным демаскирующим! признаком! колонны пехоты 
является блеск штыков.

Самое движение при наблюдении с воздуха опознается 
лишь при повторных наблюдениях колонн. Если заметить 
положение колонны в отношении какого-либо неподвижного 
местного предмета и произвести повторное наблюдение, то 
изменение положения колонны в  отношении этого местного 
предмета определит наличие и направление ее движения. 
В летнее время движение походной колонны будет обнару- 
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живаться и той пылью, которая поднимется во время пере
движения.

Направление движения демаскируется прежде всего об
щей структурой колонны, с  характерным расположением 
охраняющих частей, а кроме того, и обычной растяжкой хво
ста колонны.

Маскировочные мероприятия в отношении походных дви
жений будут определяться прежде всего величиной колонны.

При организации марша особое внимание надо уделить 
выбору укрытых путей. Наиболее выгодными с  маскировоч
ной точки зрения являются лесные дороги, или обсаженные 
деревьями, или идущие через населенные пункты и вдоль 
изгородей.

В начальный период марша, при оборе частей, войска не 
должны стягиваться в один пункт. Походная колонна стро
ится в -процессе движения путем» вливания отдельных под
разделений с разных сторон дороги.

Ис-ходя из того, что большая колонна скорее будет обна
ружена противником, надлежит всю войсковую часть раз
бивать на мелкие подразделения и направлять их по парал
лельным- путям.

Самое движение в летний период следует совершать по 
сторонам дороги, по целине, а в зимнее время — по самому 
полотну.

Большие и милые привалы назначаются в местах, дающих 
укрытие от воздушного и наземного наблюдения -противни
ка. Такими местами являются леса, населенные пункты, глу
бокие o-Bipa-ги и т. п.

На холмистой местности в целях укрытия от наземного 
наблюдения противника надлежит избегать переваливания 
ко-лон-н через гребни, так как, проектируясь на чистом фоне 
неба, колонна будет особенно отчетливо заметна. Отсюда 
вытекает маскировочное требование к путям движения: пу
ти должны пролегать по низинам, лощинам, по скатам у по
дошвы высот.

Д ля своевременного оповещения колонны о  появлении воз
душного наблюдателя каж дая колонна должна иметь в своем 
составе наблюдателей за воздухом. При внезапном появле
нии самолетов в те м-оменты, когда коло-нна будет находиться 
на открытых участках, она останавливается, и если это допу
скается условиями обстановки, бойцы ложатся с затененной 
стороны дороги или принимают маскирующие позы.

Наряду с  сокрытием походных колон-н мо-гут применяться 
приемы обма-на п-ротивника в отношении численности, соста
ва и направления движения колонн.
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Д ля обмана противника в отношении численности колонн 
может применяться увеличение дистанций между подразде
лениями, перестройка походных колонн no четыре в  колонны 
по два и т. п.

Д ля обмана противника в отношении направления движ е
ния надлежит искусственно 'растягивать голову колонны, 
ведя ее в некотором беспорядке и тщательно подтягивая 
хвост колонны; кроме того, в тыльное охранение выделять 
такие ж е органы походного охранения, какие выделяются 
в охранение головное.

Д ля обмана противника в отношении состава колонны 
каж дое отделение при появлении самолетов противника -вы
полняет -приемы, указанные в разделе «Маскиро-вка бойца» 
для имитации других родо-в -войск.

Движения, выполняемые в непосредственной близости от- 
противника, демаскируют себя шумом движения бойцов, 
лошадей и материальной части. Соблюдение полной тишины 
в этих условиях является основным маскировочным требо
ванием к походным движениям.

В ночное время появление в колонне даж е таких незначи
тельных огней, как огонек дымящейся папиросы, будет д е
маскировать колонну.

При движении походной коло-н-ны в непосредственной бли
зости о-т противника, когда возможно ожидать применения 
последним! прожекторов, все движение долж-но совершаться 
за масками или в складках -местности, е е  допускающих про
никания туда лучей света.

Особенного внимания заслуживает момент выхода колон
ны к переднему краю обороны противника. Этот выход над
лежит выполнять всегда вне доро-г, -по местам и направле
ниям, дающим наибольшее укрытие как от воздушного, так 
и наземного наблюдения. Те участки намеченного пути, на 
которых войска могут быть наблюдаемы противником, дол
жны подготовляться в маскировочном отношении путем 
установки вертикальных масок. Одним из возможных 
приемов маскировки двигающихся колонн может быть при
менение дымовых завес, поднимаемых в моменты появления 
самолетов противника и заранее подготовляемых на тех от
крытых участках, прохождение которых для походной ко
лонны неизбежно.

6. Маскировка в наступательном бою
Маскиро-вка -в наступательном' бою является насущнейшей 

потребностью. Большие -потери и общая неудача наступа
тельных действий в значительной мере обусловливаются от
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сутствием маскировочных мероприятий. 'Все тактические ме
роприятия, как например расчлененные формы боевых по
рядков, не обеспечивают в полной мере от весьма крупных 
■потерь без непрестанного применения маскировки. М аскиро
вочные мероприятия осуществляются во все периоды насту
пательного боя, начиная с момента получения приказа о на
ступлении и до последнего момента — преследования про
тивника или выхода из боя.

Объектами маскировки в наступательном бою являются 
сами наступающие части с их тылами.

Основным' маскировочным мероприятием! в условиях 'насту
пательного боя роты и батальона являются приемы есте
ственной маскировки; наряду с естественной маскиров
кой, однако, найдет себе применение и техническая маски
ровка.

Организации наступательного боя в масштабе роты и ба
тальона всегда будет предшествовать тщательное изучение 
местности по -карте и личная рекогносцировка командным' 
составом! всех степеней для установления наиболее вероят
ных точек расположения командных и наблюдательных 
пунктов противника.

По установлении точек командных и наблюдательных 
пунктов противника -по карте и н-а местности определяются 
те пространства, которые остаются непросматриваемыми 
противником. Эти пространства или наносятся на особые 
схемы или отмечаются командным составом на своих кар
тах. Наличие таких схем дает возможность обеспечить 
скрытное движение наших наступающих частей при подхо
де к полю сражения и на самом поле.

При недостатке непросматриваемых пространств является 
необходимость в их искусственном создании путем установ
ки вертикальных масок; такие искусственные поля невиди
мости дают наступающим частям новые скрытые, притом бо
лее совершенные подступы к позициям противника, а такж е 
скрытые места для расположения наших батарей и основ
ных огневых средств.

Дальнейшей задачей маскировки в наступательном! бою 
будет -маскировка своих командных и наблюдательных пунк
тов, осуществляемая приемами, изложенными в главе «М ас
кировка -полевых фортификационных сооружений».

Не исключена -возможность, что уже в самом! процессе 
наступления явится н-еобходимость в применении дымовой 
зав-есы для сокрытия наступающих частей. Конечно, такая 
дымовая завеса будет применяться лишь на открытых уча
стках пути следования наступающих частей.
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Наконец, для обмана противника в отношении направле
ния -наших боевых усилий мю-гут применяться различные при
емы пока-за противнику наших активных решающих действий 
там-, где в действительности имеют м-е-сто лишь действия вто
ростепенного значения. Д ля этого могут применяться и ды 
мовые завесы и усиленная демонстративная деятельность 
специально рыделенных подразделений и огневых средств.

Возникает вон-рос: когда ж е могут подготовляться все 
маскировочные мероприятия, которые обеспечивали бы успех 
наступательного -боя? Вполне естественно-, что если против
ником будут обнаружены места -работ и характер их, то, 
у-зна-в о  наших работах, он раскроет и план наших боев-ых 
наступательных действий. Отсюда вытекает необходимость 
выполнения всех маскировочных работ, обеспечивающих -на
ши наступательные действия, в последнюю ночь перед на
ступлением-. Однако -все рекогносцировки для определения 
данных, необходимых для выполнения маскировочных работ, 
долж ны выполняться засветло с соблюдением всех мер, 
обеспечивающих скрытность рекогносцировки.

И сходное положение -пехоты перед ра-зверты.ванием- д о лж 
но быть -приурочено к местности, представляющей благо
приятные условия для скрытного подхода походных колонн 
и скрытню-го расположения перед -началом- наступления. Та
кой местностью является местность, изобилующая лесными 
группами, имеющая ряд глубоких складок, богатая насе
ленными пунктами, особенно .при наличии садов.

В процессе сближения -наиболее благоприятной является 
местность, обладаю щ ая целым рядом- местных предметов, 
предоставляющих в распоряжение наступающих , частей 
скрытые -подсту-пы. Поля, покрытые хлебами, мелкие кустар
ники, холмики, создаю щ ие неровный, пятнистый фс-н, в наи
большей -мере способствуют скрытному движению мелких 
наступающих подразделений и одиночных бойцов. При этом 
надо считать, что чем раньше .расчленится пехота на мелкие 
подразделения, тем больше возможностей обеспечить скрыт
ное продвижение мелких групп.

Достаточно широкое применение в -наступательном бою 
находят дым-овые завесы. Они могут -применяться для со 
крытия движения на открытых и лоражаем-ых участках, для 
сокрытия частей, выдвигаемых для охвата фланга против
ника., для сокрытия частей, вливающихся в наступающую 
часть д ля  ее  усиления, и д ля  сокрытия передвижений огне
вых средст-в, пулеметов и орудий.

Поднятие дымо-вой завесы -может производиться самыми 
боевыми группами с помощью ручных и ружейных гранат 
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или артиллерийскими дымовыми снарядами (когда ветер 
дует в направлении от противника и требуется добиться пе
рекрытия ды*мом больших пространств), или, наконец, специ
ально выделенными частями, снабженными дымовыми сред
ствами. Поднятие дымовой зав-есы силами самих наступаю
щих частей требует продуманной ее организации. Сущность 
этой организации заключается в определении'места, способа 
и времени поднятия дымовой завесы и в соответствующем 
расчете средств, количества людей и времени их посылки.

В период атаки, в мю-мент -преодоления искусственных 
препятствий, -пехота может с успехом применять ручные 
дымовые гранаты путем забрасывания пространства между 
препятствием и противником. Не исключена -возможность 
применения ды-мо-вых средств для парализования ог-ня пуле
метов противника, являющихся в момент атаки наиболее 
опасными для наступагощей пехоты.

Наконец, дымовая завеса может быть поднята артилле
рийскими средствами для ослепления огневых точек и 
средств противника.

7. Маскировка в оборонительном бою
В условиях оборонительного боя иоку-сно-е применение к 

местности приобретает первенствующее значение-. Обороня
ющийся долж ен -проявить исключительное внимание к изуче
нию и использованию условий местности, так как, имея воз
можность избрать п-о-л-е сражения и в той или ино-й мс-ре 
заблаговременно- -подготовить ег-о, обороняющийся как бы 
-наращи-вает свои силы путем -постановки войск ,в выгодное 
положение а  отношении обеспечения их от огня против
ника и обмана последнего- относительно истинной группи
ровки сил и средств.

Опознаваемость пехоты в оборонительном бою bi полной 
мере зависит от видимости т-ex фортификационных соору
жений, которые пехота -возводит bi предназначенных ей обо
ронительных районах. Удачным применением фортификаци
онных сооружений к местности и тщательностью их сокры
тия определится степень опознаваемости типов оборони
тельных сооружений.

Наряду с маскировкой поле-вых фортификационных соору
жений и оборонительных районов! -в- целом (см. следующую 
глав-у «Ма-скировка полевых фортификацио-н-ных соору
жений») не -меньшее значение приобретает сокрытие живой 
силы, занимающей оборонительные сооружения. Д ости
гается это самым тщательным соблюдением маскировочной 
дисциплины всеми бойцами и командирами.
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Полнота осуществления маскировки будет зависеть в 
основном от того количества времени, которым будет рас
полагать пехота для оборудования своего расположения.

Д алее, степень удаления оборонительных районов от пе
реднего края обороны будет определять характер маски
ровочных мероприятий. У переднего края обороны маски
ровочные мероприятия долж ны предусматривать как воз
душную, так и наземную разведку противника; наоборот, 
части, расположенные в глубине обороны (в районах, не 
просматриваемых наземными наблюдателями противника), 
маскируются лишь от воздушного наблюдения.

Как правило, надо считать необходимым, чтобы войска 
не занимали до боя тех оборонительных построек, которые 
для них подготовлены, а располагались в укрытиях в неко
тором удалении от огневых сооружений. Отсюда вытекает в 
условиях обороны новая задача обеспечения скрытных, 
маскированных подходов от укрытий к оборонительным по
стройкам.

Наконец, в условиях оборонительного боя может найти 
себе применение и дымовая завеса, поднимаемая поочеред
но отходящими частями боевого порядка.

Г л а в а  III

МАСКИРОВКА ПОЛЕВЫХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

1. Общие основы маскировки полевых фортификационных
сооружений

М аскировка всех оборонительных и необоронительных 
фортификационных сооружений является неотделимым эта
пом как при возведении отдельных фортификационных соо
ружений, так и при создании укрепленной полосы и оборо
нительных районов в целом. Маскировка способствует со
хранению построек, а вместе с тем обеспечению боевой д ея 
тельности располагающихся в них бойцов и огневых 
средств.

Еще до войны 1914— 1918 гг. применялись различные эле
ментарные приемы сокрытия фортификационных сооруж е
ний от наблюдения противника; с течением времени, одна
ко, развитие средств наблюдения и разведки противника не
избежно долж но было вызвать изменение задач и приемов 
маскировки. Д о войны 1914— 1918 гг., когда применение во
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енного воздушного флота еще не получило достаточного 
развития, при сокрытии полевых фортификационных соо
ружений учитывалось только наземное наблюдение; задача 
маскировки считалась решенной, если та или другая фор
тификационная постройка делалась невидимой для назем
ных наблюдателей противника. В настоящее время среди 
прочих средств наблюдения и разведки противника первен
ствующее значение приобрела воздушная разведка. Поэтому 
перед маскировкой встает другая задача — задача маски
ровки от воздушного наблюдения и главным образом от 
аэросъемки противника; отсюда неизбежно вытекают и но
вые, более совершенные приемы маскировки полевых фор
тификационных сооружений.

В условиях воздушного наблюдения первостепенное зна
чение для нахождения и опознавания различных фортифи
кационных сооружений приобретает т е н ь .  Д аж е сравни
тельно слабое различие в степени затененности двух смеж
ных участков земной поверхности, почти незаметное для 
наземного наблюдателя, достаточно резко выявляется при 
визуальном наблюдении с воздуха и совершенно отчетли
во — на аэрофотоснимках, в  виде пятен различной светло
ты и разнообразной конфигурации.

Действительно, большинство полевых фортификационных 
сооружений представляет собой различные сочетания двух 
элементов: насыпей и выемок. Д ля воздушного наблюдателя 
эти насыпи и выемки демаскируют себя распределением ос
вещенных и затененных участков.

Эти комбинации освещенных и затененных участков, сте
пень затененности и форма их являются теми признаками, 
которые даю т возможность воздушному наблюдателю про
тивника не только найти на местности полевую фортифи
кационную постройку, но такж е определить ее характер и 
назначение.

На рис. 104 показан профиль стрелкового окопа с рас
пределением освещенных и затененных мест, а внизу, под 
профилем,— видимость с воздуха степени затененности ос
новных частей окопа при определенном положении солнеч
ных лучей.

На этом рисунке видно, каким представляется окоп для 
воздушного наблюдателя: затененная часть рва — темной, 
почти черной полосой; передний скат бруствера, обращен
ный в сторону источника света — солнца,— светлой поло
сой; освещенная часть тыльной крутости рва, тыльная бер
ма и передняя крутость тыльного траверса — светлой по
лосой, и, наконец, скат тыльного траверса — полосой более
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темного цвета, чем окружающий фон, даж е при условии 
одинаковости фактурных свойств ската траверса и окру
жаю щ его фона. Изучение воздушных снимков дает воз
можность сделать заключение, что основное, наиболее де
маскирующее значение для большинства полевых форти
фикационных сооружений имеет темная полоса рва, резко 
отличающаяся от окружающего фона.

Следует различать в фортификационных сооружениях два 
вида теней: тени падающие, т. е. те, которые образуются 
на других плоскостях вследствие различия в углах паде
ния солнечных лучей и крутизны скатов сооружения, и те
ни собственные, получающиеся на самом сооружении в ре
зультате различного положения плоскостей сооружения в 
отношении источника света. Так, на рис. 104 а — тень па
даю щ ая и б — тень собственная.

М аскировка фортификационных сооружений имеет своей 
первоочередной задачей уничтожение теней падающих и 
собственных.

Очевидно, что указанная задача маскировки при сокры
тии фортификационных сооружений может решаться, во- 
первых, только методами применения незаметных перекры- 
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тий, располагаемых над рвами и демаскирующим,и их па
дающими тенями, и, во-вторых, приданием перекрытиям та
ких форм и такого положения, которые не создавали бы 
собственных теней сооружения.

Другой не менее важной задачей при маскировке поле
вых фортификационных сооружений является имитация 
окружающего фона в местах выемок и насыпей.

Маскировка различных фортификационных сооружений, 
имеющих значительное протяжение, измеряемое иногда ки
лометрами (например препятствия), вызывает, затруднения, 
обусловливаемые большим расходом маскирующих материа
лов и рабочей силы. При маскировке фортификационных со
оружений, имеющих значительную протяженность, задача 
маскировки выполняется 'методом сокрытия отдельных, 
наиболее ответственных участков.

Наряду с этим, даж е при условии самого тщательного 
сокрытия от наблюдателей противника всех оборонитель
ных построек, является безусловно необходимым создание 
ложных сооружений, так как пустота полей сражения, не
видимость оборонительных и необоронительных сооружений 
заставят противника еще внимательнее изучать местность, 
нами занимаемую, а это приведет к тому, что рано или по
здно противник обнаружит наши постройки, а вместе с тем 
и всю систему обороны, т. е. расположение и группировку 
наших сил и средств.

Таким образом, маскировка полевых фортификационных 
сооружений охватывает все приемы обмана противника, име
ющие задачей внушить противнику системой ложных соору
жений ложное представление о расположении и группиров
ке наших сил и средств.

То ложное представление о расположении наших войск,, 
которое мы хотим внушить противнику, -называется о б- 
щ и м м ,а с к и р о bi о ч н ы м р е ш е н и е м .  Общее маски
ровочное решение -принимается старшим общ-евойсков-ым на
чальником. Это -маскировочное решение является составной 
частью тактического решения и вытекает из него как след
ствие из причины.

Маскировочные мероприятия, выполненные случайно, н-е 
являющиеся практическим оформлением маскировочного ре
шения старшего начальника (т. е. выполненные без -плана), 
нико-г-да н-е обманут противника и в лучшем случае явятся 
лишь бесполезной тратой времени, сил и средств.

Исходя из всего изложенного-, можно сделать следую
щие выводы:

1. В -основу в-сех конкретных маскировочных мероприятий
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долж но быть положено маскировочное решение старшего 
о бщ ево йсковог о начальника.

2. М аскировка полевых фортификационных сооружений 
имеет своей задачей: сокрытием действительных и создани
ем ложных построек обмануть противника в отношении 
группировки и расположения наших сил и средств.

3. Содержанием маскировочных мероприятий при сокры
тии полевых фортификационных сооружений является: п од 
ведение маскирующих поверхностей под фоя окружающей 
местности в: отношении начертания, цветовых и фактурных 
свойств и борьба с падающими и собственными тенями.

2. Выбор места расположения полевых фортификационных
сооружений

Как общее правило, выбор места расположения полевых 
фортификационных сооружений определяется их тактиче
ским назначением. Так, пулеметный окоп располагается там, 
откуда он может выполнить свою боевую задачу; наблюда
тельный пункт долж ен быть расположен там, откуда коман
дир будет иметь наилучший обзор как районов своих под
разделений, так и впереди лежащ ей местности.

Д ля любого фортификационного сооружения, однако, за
частую на местности могут быть найдены два, три и более 
мест, имеющих равноценные свойства в отношении возмож 
ностей решения поставленных боевых задач. Это обстоя
тельство дает возможность в основу выбора места распо
ложения построек положить требования маскировки.

Нередки будут случаи, когда постройки, отнесенные на 
2—3 м в сторону от намеченного места, будут иметь луч
шие маскирующие условия. Наконец, иногда, мож ет быть, 
придется несколько поступиться боевыми требованиями к 
месту расположения постройки, с тем чтобы улучшить ус
ловия сокрытия. Решение этих вопросов будет зависеть от 
условий обстановки, а такж е от тактического и вытекаю
щ его из него маскировочного [решения.

Сущность маскировочных мероприятий при выборе мест 
расположения фортификационных построек, то есть приме
нение их к местности, заклю чается в использовании: во-пер
вых, рельефа местности, во-вторых, цвета и рисунка мест
ности и, в-третьих, растительности и местных предметов.

Рельеф местности в- основном может быть использован 
д ля  сокрытия фортификационных построек главным обра
зом от наземного наблюдения и от наблюдения с привязных 
аэростатов. Сущность этого использования рельефа местно
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сти заключается в использовании полей невидимости. Поля 
невидимости могут определяться или по карте или практиче
ски на самой местности.

Определение полей невидимости по карте производится 
следующим образом: сначала намечаются на карте точки

возможных мест расположения наблюдательных пунктов 
противника; далее, через эти точки наблюдательных пунк
тов противника до района расположения фортификацион
ной постройки проводят линии разреза (рис. 105), по ко 
торым и строят профиль местности (рис. 106). На профили 
от наблюдательного пункта проводят через гребень наибо
лее высокой точки крайние лучи зрения; места, располо
женные ниже этого луча зрения (т. е. непросматриваемые 
участки), заштриховывают, начало я  конец этих непро- 
сматриваемых участков переносят, с профиля на карту и, 
наконец, кривыми, идущими по горизонталям карты, соеди
няют. все точки начала необозреваемых пространств и 
таким ж е путем соединяют кривыми все точки конца 
необозреваемых пространств. После этого промежуток 
между кривыми начала и конца необозреваемого простран
ства заштриховывают и на карте получают полное пред
ставление о «еобозреваемом пространстве (рис. 107).



При наличии нескольких возможных точек расположения 
наблюдательных -пунктов противника необозрев-аемые про
странства наносятся цветным карандашом на карту так, что
бы каж дый цв-ет карандаша показывал необозрева-емо-е про-

Рис. 106. Построение профилей по профильным линиям

стране tibo с  какого-либо определенного предполагаемого н а
блюдательного пункта противника.

Наивыгоднейшим местом расположения фортификацион
ной постройки будет то, которое не- просматривается со 
стороны -противника -о любой точки -его расположения.

Определение н-еобозрева-емых пространств- практически, 
путем личного осмотра на местности, производится наблю
дением расположения противника из районов предполагае
мого расположения фортификационного сооружения; при 
этом при наблюдении расположения противника высота глаз 
рекогносцирующего долж на быть поставлена на высоту 
гребня сооружения. Т-е точки местности, с кото-рых распо- 
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ложение противника не просматривается вовсе или же, как 
минимум, не просматриваются хотя бы точки расположения 
предполагаемых наблюдательных пунктов, и явятся точками,, 
расположенными в границах необозреваемого пространства.

5 метров по высоте

Рис. 107. Нанесение на карту полей невидимости

Использование необозреваемых пространств в целях со
крытия фортификационных построек от наземного наблюде
ния противника может найти себе применение лишь после 
надлежащей оценки боевого значения располагаемой по
стройки.

Стрелковый и пулеметный окопы могут быть расположе
ны в полях невидимости, если они будут иметь обзор и об
стрел, достаточные для выполнения поставленной им бое
вой задачи.

Наблюдательный пункт, расположенный в необозреваемом 
пространстве, не виден наблюдателю противника, но и сам 
будет иметь весьма ограниченное поле зрения, безусловно 
не могущее удовлетворить располагающегося в нем коман
дира или наблюдателя. Очевидно, что такое расположение 
наблюдательных пунктов в необозреваемых пространствах 
не найдет себе широкого применения в боевой обстановке. 
Такие наблюдательные пункты с ограниченным сектором об
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зора могут найти себе применение лишь как дополнитель
ные -наблюдательные пункты.

Н-еобозреваемые пространства, не просматриваемые с лю
бой точки расположения противника, являю тся наивыгод- 
нейишм местом для расположения сообщений как по фрон
ту, так и в глубину.

Убежища как постройки, не имеющие огневых задач, как 
правило, долж ны располагаться в пределах необозреваемых 
пространств.

Искусственные препятствия, боевой эффект которых в 
значительной мере зависит от внезапности обнаружения их 
наступающими частями противника, когда- наступательный 
порыв атакующ ей -пехоты будет остановлен неожиданно вы
росшим препятствием, как правило, должны располагаться 
в полях невидимости.

Наконец, артиллерийские окопы в зависимости от харак
тера задачи, поставленной перед данным артиллерийским 
подразделением, и от вида артиллерии будут располагаться 
или в полях невидимости или вне их. Зенитная артиллерия, 
безусловно, долж на располагаться в местах, не просматри
ваемых наземным наблюдателем противника. Закрытия про
тивотанковой артиллерии могут- располагаться в необозре
ваемых пространствах, а сами -огневые позиции для обеспе
чения стрельбы прямой наводкой долж ны  располагаться вне 
необозреваемых пространств.

Чрезвычайно существенное дначени-е приобретает выбор 
места расположения окопов — стрелковых и пулеметных — 
на местности неровной, холмистой. Окопы могут распола
гаться на топографическом гребне, на -боевом гребне, у по
дошвы или на обратном скате (рис. 108). Каждый из этих

Рис. 108. Расположение фортификационных сооружений по рельефу
местности

видов расположения имеет с точки зрения маскировки свои 
положительные и отрицательные стороны.

Расположение на топографическом гребне, обеспечивая 
скрытное сообщение с тылом, невыгодно, однако, в том от
ношении, что бруствер «  головы бойцов будут про-е-ктиро- 
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ваться на ровном фоне неба и тем самым демаскировать 
окоп; поэтому такое расположение допустимо лишь в том 
случае, когда за окопом будут расположены (рис. 109, а и б) 
какие-либо местные предметы, растительность или более 
высокая складка, создающие неровный фон, обеспечиваю
щий незаметность бруствера и возвышающихся над бруст-

Рис. 109. Маскированное расположение окопа на топографическом
гребне:

а — бруствер проектируется н а  ф оне местности; б — н а  фоне леса

вером голов бойцов. Выгода такого расположения усили
вается ещ е тем обстоятельством, что подходы к такому 
окопу будут скрыты от наземного наблюдения противника.

При расположении окопов на переднем скате и, в част
ности, на боевом его гребне имеется тот недостаток В! ма
скировочном отношении, что при наблюдении со стороны 
противника будут, особенно заметны по цвету свежеотры- 
той земли тыльная крутость рва и передняя крутость тыль
ного траверса. Наряду с этим будет до крайности затруд
нено устройство незаметных сообщений как но фронту, так 
и в глубину. Такое расположение на скатах, обращенных 
в сторону противника, является самым невыгодным из всех 
возможных случаев расположения окопов на неровной мест
ности.

Расположение окопов у подошвы скатов имеет ту выго
ду, что бруствер и головы бойцов будут проектироваться- 
на фоне ската; заметность их при этом будет минимальная.
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Но недостатком такого расположения является трудность 
обеспечения скрытного сообщения с тылом и по фронту.

Наиболее выгодным с маскировочной точки зрения яв 
ляется расположение окопов на обратных скатах, обеспечи
вающее скрытность от наземных наблюдателей противника 
как самих окопов, так и сообщений с ними.

Вторым фактором, в значительной мере определяющим 
выбор места расположения фортификационных сооружений, 
является цвет и рисунок местности.

При наблюдении с воздуха с больших и малых высот 
местность представляется воздушному наблюдателю либо 
как однотонная, однообразно окрашенная поверхность, либо 
как пестрая, покрытая целым рядом самых разнообразных 
пятен, различных по цвету и светлоте.

Так, ровный луг или большие участки однообразных куль
тур представляются в виде одноцветных поверхностей, без 
резко выраженных яркостных контрастов; наоборот, неболь
шие участки полей с различными культурами представляют
ся в виде отдельных контрастирующих пятен различных 
размеров, цветовых и яркостных свойств.

Наиболее благоприятной в маскировочном отношении 
является местность пестрая, изобилующая пятнами различ
ных цветов, оттенков и светлот, самой разнообразной кон
фигурации и размеров. Среди разнообразных узоров рисунка 
местности и цветовых свойств пятен легко могут затерять
ся отдельные полевые фортификационные постройки, при 
условии, если -на маскирующих поверхностях этих фортифи
кационных сооружений будут отражены характерные для 
данной местности пятна с их цветовыми свойствами и кон
фигурацией. Полное сокрытие фортификационных сооруж е
ний может быть на такой местности осуществлено с боль
шей эффективностью -и легкостью, чем на местности, окра
шенной однотонно.

Напротив, на местности одноцветной, однообразной в от
ношении своего рисунка маскировочные мероприятия услож 
няются, и конечная цель маскирования, т. е. поляое сокры
тие, мож ет быть достигнута лишь -при условии значитель
ного напряжения маскировочных усилий.

Н адо отметить, что на местности, богатой рисунком, изо
билующей резкими линиями пятен различной формы и 
с различными цветовыми и яркостными свойствами, форти
фикационные сооружения надлежит располагать на этих 
линиях, что обеспечивает наименьшую заметность границ 
фортификационных построек. На рис. 110 показан стрел- 
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ковый окоп, расположенный на границе полос с различными 
культурами.

Наконец, третьим фактором, определяющим выбор места 
расположения полевых фортификационных сооружений, яв
ляются растительность и местные предметы. Использование 
их во всех случаях возведения фортификационных сооруже
ний безусловно обязательно.

Рис. 110. Расположение окопа по рисунку местности

Все существующие местные предметы могут быть исполь
зованы как вертикальные маски, обеспечивающие от назем
ного наблюдения противника и наблюдения с привязных 
аэростатов, путем расположения фортификационных соору
жений за этими предметами. Вместе с тем они могут ис
пользоваться и против воздушного наблюдения, так как при
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наличии на местности значительного количества местных 
предметов и растительности они создают ту пестроту фона, 
6 которой легко теряю тся отдельные фортификационные 
сооружения.

При этом, однако-, следует иметь в- виду, что отдельно 
расположенные местные предметы— ориентиры—не только 
не будут скрывать полевые фортификационные сооружения, 
но, привлекая к себе внимание противника, будут способ
ствовать обнаружению их и ведению по ним пристрелки.

Таким образом, правильное использование местных пред
метов будет заключаться в оценке их с точки зрения за
метности на общем фоне местности. Отдельно расположен
ные постройки, деревья, кусты и т. п. привлекают к себе 
внимание наблюдателей противника; группа- ж-е этих пред
метов, а особенно расположенные разбросанно, несиммет
рично, наоборот, способствуют скрытному расположению 
среди них фортификационных сооружений как от воздушно
го,. так и от наземного наблюдения противника.

Несколько особо стоит вопрос об оценке с маскировочной 
точки зрения л-ес-ных пространств при расположении в- них 
оборонительных и необоронительных сооружений. О тдель
ные небольшие по площади рощи в маскировочном отноше
нии являю тся невыгодными, так как они, несомненно, при
влекут к себе внимание противника.

Лесные пространства могут давать -маскировочный эффект 
лишь -в том случае, когда фортификационные сооружения 
будут расположены под кронами деревьев!. При этом сте
пень маскировочного эффекта будет зависеть от характера 
леса, времени года и густоты крон.

Хвойный лес в легн-ее время благодаря конической фор
ме св-оих вершин обладает меньшими скрывающими свой
ствами, чем лес лиственных пород с их широкими кронами. 
Наоборот, в зимнее время хвойный лес в большей мере 
скрывает фортификационные сооружения, чем оголенный 
лиственный.

Н-ако-нец, чрезвычайно важное значение имеет степень гу
стоты крон и общая густота леса: чем гуще -и больше бу
д ут  кроны деревьев, чем ближе они соприкасаются друг 
с д-ругом, тем большими скрывающими свойствами обла
дает  лес. При маскировке полевых фортификационных со
оружений в лесу потребуются самые простые приемы для 
скрывания их.

Естественно, что при расположении фортификационных 
построек в лесу сейчас ж е возникает необходимость рас
чистки леса для обеспечения обзора и обстрела. Такие -рас- 
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чистки допустимы лишь при условии, когда не будет про
изводиться сплошная вырубка целых деревьев!, а все меро
приятия по расчистке будут ограничены лишь подрубанием 
нижних ветвей, мешающих обзору и обстрелу, и отдельных, 
кустов.

Наконец, низкие поросли, как кустарник, камыш и т. п., 
скрывая фортификационные сооружения в основном лишь 
от наземного наблюдения и не обеспечивая в полной мере 
от воздушного, все ж е создают весьма благоприятные усло
вия для простейшей маскировки против воздушного наблю
дения.

3. Типовые элементы фортификационных сооружений 
и их маскировка

Рассматривая все существующие разновидности полевых 
фортификационных сооружений, можно определить некото
рые т и п о в ы е  элементы, присущие значительной части 
полевых фортификационных сооружений, применяющихся в 
боевой обстановке.

Такими типовыми элементами полевых фортификационных 
сооружений являются: ров и выброшенная земля, обсыпки, 
холмы, бойницы, наблюдательные щели и входы. Каждый 
из этих типовых элементов имеет свои собственные дема
скирующие признаки независимо от того, какому именно 
сооружению этот элемент принадлежит. Отсюда и демаски
рующие признаки, свойственные только этим типовым эле
ментам, называются типовыми демаскирующими признаками 
полевых фортификационных сооружений.

Эти типовые демаскирующие признаки, независимо от то
го, какому именно фортификационному сооружению они 
принадлежат, в отношении приемов их сокрытия будут со
вершенно равноценными. Поэтому выбор приемов сокры
тия какого-либо фортификационного сооружения потребует 
предварительного определения приемов сокрытия типовых 
элементов этого сооружения и последующего подбора форм 
сокрытия тех элементов маскируемого фортификационного 
сооружения, которые являются присущими только данному 
сооружению.

Р о в  и в ы б р о ш е н н а я  з е м л я  являются типовыми 
элементами, присущими почти всем фортификационным со
оружениям. Оба эти типовые элемента могут наблюдаться 
как наземным, так и воздушным наблюдателем противника; 
при этом надо отметить, что рвы могут просматриваться с 
земли лишь в тех случаях, когда они расположены на ска
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те, обращенном в сторону наблюдателя противника (на пе
реднем скате).

Д ля наземного наблюдателя ров, расположенный на пе
реднем скате, будет -виден в виде полосы цвета грунта, 
имеющей характерные начертания для данного вида по
стройки. Что касается выброшенной земли, то последняя 
будет демаскировать себя своим цветом, обычно резко от
личным от цвета окружающей местности.

Д ля воздушного наблюдателя ров будет виден независи
мо от места его расположения в отношении рельефа: будет 
ли ров расположен на переднем или обратном скате, на то
пографическом гребне или у подошвы — воздушный наблю
датель всегда обнаружит его по основным его демаскирую
щим признакам.

Такими основными демаскирующими признаками рва для 
воздушного наблюдателя являются: затененность, созда
ваемая самим рвом, как результат тени, падающей от одной 
из крутостей, обращенной в сторону источника света; ха
рактерное прямолинейное начертание рва, определяющее 
назначение фортификационной постройки, и, наконец, свет
лая окантовка от выброшенной земли, обычно окружающая 
ров. При малых высотах наблюдения эта светлая окантовка 
выделяется такж е благодаря своим цветовым свойствам, 
отличным от фона окружающей местности, а при больших 
высотах — яркостным контрастом поверхности выброшенной 
земли и окружающей ее местности.

Маскировочные мероприятия в отношении рвов имеют 
своей задачей или полное сокрытие рва, или изменение фор
мы его для обмана противника в отношении глубины от
рывки или ширины ее, а такж е и самого назначения по
стройки.

Маскировочные мероприятия, проводимые при сокрытии 
рвов, должны начинаться с момента разбивки границ буду
щей выемки. Как правило, при малейшей к тому возможно
сти границы рва должны полностью совпадать с границами 
и линиями пятен на местности.

Так, если на местности имеется канава (см. рис. 110) или 
межа с изломами, то и направление рва окопа должно итти 
вдоль этой канавы или межи, по их изломам; если на мест
ности имеются какие-либо пятна (например достаточно рез
ко выраженные вытоптанности, плешины), то и границы рва 
должны разбиваться соответственно форме этих пятен и по 
их границам.

Чрезвычайно существенным мероприятием при разбивке 
контура выемки на неровной местности является иопользо-
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вание ее рельефа, с тем чтобы границы -в ы тк и  имели на
правление, параллельное горизонталям местности, так как 
всякое пересечение горизонталей выемками способствует об
наружению как самого рва, так и его направления (рис. 111). 
Таким образом, рвы должны располагаться на одной гори
зонтали.

Наконец, одним из мероприятий при отрывке рвов яв
ляется придание закруглений всем углам, что обеспечивает 
наименьшую их замет
ность, так как геомет
рически правильные ли
нии и углы чужды 
естественному рисунку 
местности.

Аналогичные меро
приятия должны осу
щ ествляться и в отно
шении выбрасываемой 
земли; так ж е как и 
рвы, границы выбро
шенной земли должны 
совпадать с граница
ми и линиями пятен на 
местности. При этом маскировочные мероприятия в отно
шении выброшенной земли имеют некоторые свои осо
бенности. Первая особенность заключается в том, что 
границы выброшенной земли ни в коем случае не дол

жны повторять контура 
рв-а, а' по своему-начерта
нию и рисунку должны 
иметь форму, -соответ
ствующую форме пятен 
местности (рис. 112). Вто
рая особениость маски
ровки выброшенной зем
ли заключается в -при
дании ей таки-х скатов, 
которые не создавали бы 
падающей тени при лю
бом положении источника 
света. Это а  свою оче

редь потребует придания скатам крутизны в у5— % , а  в не
которых частных случаях (на местности однотонной, почти 
не имеющей пятен) потребуется придавать скатам крутизну 
в 1/10, чтобы поверхности скатов и окружающей местности

Рис. 112. Вписывание вынутой 
земли в рвсугаок фона

и ходов сообщения «а одной 
горизонтали
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не имели яркоепного контраста более 0,02 и тем самым не 
обнаруживали наличия оката»

Основным приемом сокрытия рвов является применение 
перекрытий, располагаемых над рвом в горизонтальной или 
наклонной плоскости. Положение перекрытия (горизон
тальное или наклонное) будет определяться характером 
местности. На ровной местности перекрытия должны рас
полагаться в горизонтальной плоскости; на местности не
ровной (когда ров располагается на скате, обращенном в 
сторону противника, или на обратном) перекрытия должны 
быть расположены в наклонной плоскости.

Во всех случаях использования перекрытий последние 
должны располагаться над рвом так, чтобы перекрытие яв
лялось продолжением местности. Наличие каких-либо поро
гов на стыках перекрытия с поверхностью земли будет 
создавать затененности, могущие демаскировать фортифи
кационное сооружение в целом (рис. 113).

Н аряду с положением перекрытия в горизонтальной или 
наклонной плоскости следует обратить внимание и на фор
му его поверхности. Так, на местности ровной форма пере
крытия должна быть столь ж е ровной; наоборот, на мест
ности, покрытой кочками и другими мелкими неровностями, 
форма перекрытия долж на обладать такими ж е впадинами 
и выпуклостями.

Опыт наблюдения с воздуха различного рода перекры
тий показывает, что они часто демаскируют себя ровной 
линией тени, идущей вдоль всего перекрытия (рис. 114). Та
кая тень получается в результате провисания маскирующей 
ров поверхности. Провисания перекрытий как признака, д е 
маскирующего наличие рва, допускать нельзя.

По своей конструкции все перекрытия, применяющиеся 
для скрывания рвов, делятся на две основные группы: не
подвижные и подвижные; и те и другие могут быть либо 
сплошными, либо транспарантными.

Устройство неподвижного сплошного перекрытия показа
но на рис. 115. Такое перекрытие состоит из досок, пластин, 
ж ердей или других материалов, укладываемых поперек рва 
и образующих настил. На этот настил набрасываются ветви, 
сено, солома и тому подобный материал, а поверх всего на
сыпается земля, которая и будет подводиться под фон окру
жаю щей местности. Набрасываемый на настил материал 
предназначается для обеспечения рва от просыпания в него 
насыпанной на настил земли.

Д ля того чтобы обеспечить ров освещением и вентиля
цией, а такж е для обеспечения выхода из него на случай
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Правильно

Рис. ИЗ. Перекрытие рва: 
а м аскирую щ ий щ ит; б — леж ень; в — стойка

Рис. 114. Провисание перекрытая дает тень по всему объекту 
17*



завалов и других неожиданностей, могущих возникнуть в 
боевой обстановке, сплошные перекрытия обеспечиваются 
окнами размером! не менее 1 м2\ такие окна закрываются 
подвижными транспарантными -перекрытиями, такж е зама
скированными под общий фон местности.

Примером подвижного сплошного перекрытия может слу
ж ить перекрытие СОТ, устройство которого изложено В 
соответствующ их курсах полевой фортификации. М аски
ровка перекрытия выполняется путем нанесения на поверх
ности -покрытия СОТ пятен, аналогичных по форме и раз
меру пятнам окружающего фона и обладающих соответ
ствующим цветом и фактурой.

Одной из разновидностей сплошных перекрытий является 
так называемое облегченное сплошное перекрытие. Такое 
облегченное перекрытие, как показано ш  рис. 116, состоит 
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из каркаса и маскирующей части. Каркас представляет со
бой проволоку, жерди и т. п., расположенные поперек рва 
и закрепленные не ближе 0,5 м от гребней крутостей.

При этом расстояние между смежными элементами кар
каса будет определяться характером маскирующего мате
риала. Опытным путем, однако, установлено, что, для того 
чтобы обеспечить покрытие от провисания и сопутствующ е
го ему образования тени, это расстояние не долж но превы
шать 1 м.

Рис. 117. Каркас перекрытая противотанкового рва

Маскирующая часть состоит из положенных на каркас 
каких-либо легких сплошных маскирующих материалов, на
пример мешковины, рогожи, фанеры и т. п. Естественно, что 
этот маскирующий материал долж ен быть и по цвету и по 
фактуре подведен под фон окружающей местности.

Неподвижные транспарантные перекрытия, подобно пере
крытиям облегченным, состоят такж е из двух частей: кар
каса и маскирующей части. Устройство каркаса для такого 
транспарентного перекрытия ничем не отличается от карка
са для облегченного перекрытия. В качестве маскирующей 
поверхности применяются маскировочные сети с вплете
нием в них маскирующего материала. Сети растягиваются 
и закрепляю тся анкерами, забиваемыми не ближе 0,5 м от 
краев рва.

В тех случаях, когда неподвижные транспарантные пере
крытия предназначаются для скрывания широких рвов, как 
например противотанковые рвы (рис. 117), котлованы и т. п., 
каркас перекрытия будет иметь некоторую особенность. Эта 
особенность заключается в том, что для поддержания несу
щей части каркаса необходимо устанавливать средние 
стойки.

Таким образом, при скрывании широких рвов каркас бу
дет представлять собой определенную конструкцию, состоя
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щую из поддерживающей части и несущей части. В зави
симости от высоты стоек и диаметра применяющегося мате
риала расстояние между стойками должно быть 2—5 м.

Вторую группу перекрытий рвов составляют подвижные 
перекрытия, которые иногда называются подъемными. П од
вижные, или подъемные, перекрытия устраиваются только 
в случаях крайней необходимости, когда маскируемый объ
ект или часть его не может быть использован по характеру 
боевых действий (ведение огня, переход в атаку) без отбра
сывания маскирующей поверхности.

Такие подвижные перекрытия должны устанавливаться, 
например, над пулеметными площадками, чтобы обеспечить 
возможность ведения огня; над стрелковыми ячейками для 
обеспечения ведения огня и выхода стрелков из окопов на 
случай атаки; для сокрытия входов в окопы, убежища, хо
ды сообщения и т. д.

Подвижные, или подъемные, перекрытия могут быть са
мых разнообразных типов, как сплошными, так и транспа- 
рантными. И те и другие могут выполняться в виде дере
вянных щитов или рам, качающихся масок и отстегиваю
щихся фартуков.

Деревянные щиты или рамы изготовляются обычно из 
подручного материала. М атериал долж ен быть очень легко
го веса, чтобы обеспечить быстрое поднимание этих щитов 
или рам без особого напряжения. Исходя из опыта исполь
зования таких рам и щитов в боевой обстановке, размеры 
их в среднем не долж ны превышать длины в 2 лг; что ка
сается ширины ,рам и щитов, то последняя будет обусловли
ваться шириной перекрываемого рва.

При установке рам (рис. 118 и 119) необходимо раму 
или щит так подгонять к ширине рва, чтобы контуры их 
плотно прилегали к гребням крутостей, располагались на од 
ной высоте с ними и, таким образом, не образовывали де
маскирующей тени в виде узкой, но ровной и длинной по
лосы по контуру рва. На щит или раму накрепляется или 
готовое маскпокрытие (маекковер) или основа (проволока, 
шпагат, сеть), в которую вплетается подручный маскмате- 
риал.

При поднимании рамы -в боевое положение она удерж и
вается в наклонной плоскости с помощью подставок, один 
конец которых подвижным шарниром крепится к  раме, а 
другой опирается на берму или ступень.

Наиболее простым приемом сокрытия рвов- подвижными 
перекрытиями являю тся отстегивающиеся фартуки (рис. 120). 
Материалом для устройства таких фартуков могут служить 
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Рис. 118. Рама для подвижного пере
крытия рва

Рис. 119. Рама, установленная на окопе

Рис. 120. Перекрытие рва откидным фартуком 
из маекковра

0,
50

-0
,7

0



масксети с вплетенным маскматериалом или маекковры, или 
ж е, наконец, какая-либо ткань с фактурой и окраской, одно
родными с окружающим фоном.

Д ля обеспечения маскировочного эффекта необходимо 
наблюдать за натяжением фартука, так как всякое провиса
ние фартуков, особенно .в условиях окружающей (ровной 
местности, будет демаскировать ров образующимися вслед
ствие провисания тенями. Д ля крепления отстегивающихся 
фартуков по краям рва, на расстоянии не менее 0,5 я  от не
го, забиваются анкеры, .предназначенные для пристегивания 
к ним отстегивающихся частей фартука.

Высота анкеров долж на быть такова, чтобы иметь воз
можность крепить маску в боевом положения, когда она бу
дет подниматься примерно на 0,5 м для ведения огня, или 
ж е  анкеры делаются минимальной высоты (рис. 120), чтобы 
при боевой работе фартук просто опускался в ров, а анкеры 
использовались только для натяжения и крепления фартука 
при горизонтальном его положении. Д ля крепления фартука 
к анкерам к  кромке фартука крепят проволочные кольца, 
свободно надевающиеся на анкеры.

При маскировке рвов, помимо указанной задачи со 
крытия их как от воздушного, так и наземного наблюдения 
противника, могут ставиться и другие задачи — обман про
тивника в отношении размеров рвов, а следовательно, и их 
назначения. Так, маскировка рвов может заключаться в по
казе противнику рво® меньшей глубины, чем они имеются 
в действительности; например, глубокий ров окопа нормаль
ного профиля можно представить наблюдателю противника 
в виде мелкого рва или просто неглубокой канавы; в дру
гом случае вместо широкого противотанкового рва можно 
показать противнику обычный ров в  нормальную ширину 
окопа или траншеи. Изменением размеров рва изменяется 
и внушаемая противнику идея о назначении и характере по
стройки в целом.

Показ рва меньшей глубины (рис. 121) выполняется при
менением маексетей с вплетенным сеном, соломой и дру
гими материалами, неокрашенного ковра, ткани, подвешен
ных на анкерах над рвом с некоторым провисанием, пока
зывающим имитируемое дно отрывки.

При показе меньшей ширины маскируемого рва маски
ровочные работы заключаются в перекрытии некоторой ча
сти рва (рис. 122) с оставлением неперекрытой той части, 
которую хотят показать противнику. Д ля имитации боковых 
стенок подвешивают фартуки и-з ткани, маскковра или сети 
с вплетенным подручным материалом.
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Устройство такого перекрытия потребует предваритель
ного устройства деревянного каркаса, состоящего из под
держивающей часта (стойки а) и несущей части (насадки б),

Сеть с под
ручным маск,- 
материалом

Ров траншеи
Деревянный при но лыш 
Ф3-4см, 1=30-40см

приколыш
Подручный маек, 

материал
Сеть яч. 5*5см N4

Рис. 121. Маскировка глубины окопа провисающей сеты»

Рис. 122. Перекрытие широкого рва под узкий двумя фартуками:
а  — стойки; б — н асадки

на которую и накрепляется масксеть таким образом, чтобы 
оставалась неперекрытой показываемая противнику часть 
рва. Таким образом, маскировка ширины рва заключается 
в устройстве горизонтального перекрытая с оставлением 
неперекрытой полосы требуемой ширины.
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Не-перек-рытая полоса может при этом проходить по сере
дине широкого рва (тогда потребуются дополнительные ра- 

-боты по устройству двух боковых стенок), или ж е непере- 
‘крытая часть рва может примыкать к  одной из крутостей 
действительного рва, и тогда объем работ и расход мате
риалов несколько сократятся, так как потребуется имита
ция только одной из боковых стенок. Выбор того или дру
гого приема будет всегда определяться характером дей
ствительного рва, условиями работ и направлением ложного 
(показываемого противнику) рва.

Выбор маскм-атериала для сокрытия рвов обусловливается 
характером окружающей местности и временем года. При 
этом в условиях полевых фортификационных работ, выпол
няемых зачастую в короткое время, для маскировки рвов 
в основном должны использоваться подручные естествен
ные материалы.

Основными материалами для маскировки рвов являются 
в летнее время срезанная растительность и земля, а в зим
нее время — снег.

Разбирая отдельные возможные случаи сокрытия рвов в 
различных условиях фона, можно рекомендовать примене
ние следующих -маскировочных материалов.

При сокрытии рвов, расположенных вблизи лесов, надле
ж ит -применять -ветви той породы деревьев, которые яв
ляются в дая-ной местности преобладающими, т. е. если лес 
хвойный, то ветви надлежит применять хвойные; если, на
оборот, лес лиственный, то ветви надлежит применять лист
венные. Хвойные ветви имеют обычн-о- более темную окра
ску, чем лиственные, и применение их в условиях окруж е
ния рва лиственными деревьями обнаружит наблюдателю 
противника ров более тем-ной окраской.

На -пашне для маскировки рвов надлежит применять мел
кий хворост, очищенный от листьев и уложенный рядами 
параллельно полосам- пашни. На сжатом поле сокрытие рва 
производится такж е укладкой -параллельно бороздам очи
щенного от листвы хвороста и посыпкой его рубленой соло
мой таким образом, чтобы оставались просветы.

На лугу хороший маскировочный эффект дают листвен
ные ветви. Следует, однако, учитывать, что эти ветви увя
даю т весьма быстро, а при увядании изменяют свой цвет, 
вследствие чего могут демаскировать ров. На картофель
ных полях достаточную маскировочную эффективность дает 
применение срезанных сучьев, укладываемых грядками па
раллельно существующим и забрасываемых ботвой. Приме
нения скошенной травы следует избегать, так как последняя 
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очень быстро меняет свой цвет. Применение ее может быть 
допустимо лишь при скрывании рвов, расположенных на 
скошенном. лугу.

Исходя из основного недостатка применения срезанной 
растительности — быстрой ее увядаемости, сопровождаемой 
изменением цвета и потерей маскирующих свойств, — для 
подцвечивания и оживления увядшего подручного мате-’ 
риала следует применять подсыпку лапника, изрубленного 
на мелкие отрезки, в 5— 10 см, которые даж е в летнее вре
мя не меняют своего цвета в течение продолжительного 
срока, доходящего порой до 20 дней.

В зимних условиях основным материалом для сокрытия 
рвов является снег. Устройство снежного покрытия заклю
чается is следующем: над рвом делается каркас из жердей 
или проволоки с последующим покрытием его сетью, по
верх которой набрасывается сено, солома, мешковина или 
другой материал; подготовленная таким образом основа за
порашивается слоем оне-га толщиной около 10 см. Возможно 
применение белой ткани, которой перекрывается ров. Хоро
ший маскировочный эффект получается в тех случаях, ко
гда на основу из белой ткани напорашивается еще тонкий 
слой снега.

Как исключение (в тех случаях, когда фортификационные 
работы будут обеспечены в достаточной мере готовыми ма
скировочными изделиями) могут использоваться и искус
ственные маскирующие материалы, например окрашенные 
маекковры. Конечно, выбор таких искусственных материа
лов (так же как и выбор естественных материалов) будет 
определяться характером окружающего ров растительного 
покрова.

На лугу наилучшим искусственным! материалом для с о - , 
крытия рва будет маскковер, окрашенный соответственно 
цвету окружающего луга.

В тех случаях, когда готовые окрашенные маекковры бу
дут несколько отличаться своим цветом от цвета окружаю
щей местности, маскковер надлежит подцвечивать с по
мощью подручного материала. Д ля этого на маскковер на
брасывается такой подручный материал, как трава, листья, 
цветы, являющийся характерным для окружающего фона.

Используя маскирующий материал, как подручный, так 
и естественный, при -накреплении на основу (щиты, .прово
лока, шпагат, сеть) надлежит располагать его с такой транс
парентностью, чтобы была полностью обеспечена непросма- 
триваемость рва наблюдателем противника и в то ж е время 
были обеспечены освещение рва, его проветривание и про-
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сушивание. Как показывает опыт применения таких пере
крытий, средняя транспарантность их долж на быть около 
25%.

Свежевыброшенная земля демаскирует себя для назем
ного и воздушного наблюдения своим цветом и светлотой, 
независимо от того, будет ли она расположена на расти
тельном фоне или на фоне, лишенном; растительности. При 
расположении ее на растительном фоне выброшенная земля 
вследствие различия в цветовых и фактурных свойствах 
будет демаскироваться на ближних дистанциях своим цве
том, а при наблюдении с больших дистанций и высот — 
ярко-стным контрастом; с окружающим фоном. Выброшенная 
земля особенно резко демаскируется на фонах, покрытых 
растительностью, и несколько меньше (но все ж е доста
точно отчетливо) на фонах, лишенных растительности (на
пример на пашне). Последнее особенно относится к ниж
ним слоям выбрасываемой земли.

В тех случаях, когда выброшенная земля располагается 
на фоне, лишенном растительности, основное маскировочное 
мероприятие, имеющее целью сокрытие различия в цвете 
и светлоте между выброшенной землей и окружающим ее 
фоном, заключается в; использовании верхнего слоя земли, 
снятого с того участка, где будет располагаться насыпь, и 
с места будущей отрывки. Д ля этого верхний слой земли 
на этом участке сначала собирается в кучи, а затем, после 
окончания работ по отрывке и разравниванию выброшенной 
земли, поверхность ее покрывают землей из этих куч.

При использовании такого приема свежеотрытая земля 
уж е не будет иметь отличий по цвету от окружаю
щего фона, а при наличии достаточно пологих скатов 
(в 7 6— ho) она не будет иметь и яркостного различия с ним.

Наряду с этим; приемом самой поверхности свежеотрытой 
земли долж ен придаваться соответствующий, характерный 
для данной местности рисунок: на огороде, имеющем опре
деленным образом направленные грядки, свежеотрытая 
земля долж на иметь такие ж е грядки, с таким ж е напра
влением; на пашне свежеотрытой земле должны придавать
ся форма и направление борозд, соответственно форме и 
направлению их на этой пашне.

При расположении свежевыброшенной земли на расти
тельном фоне, чтобы избежать различий в окраске между 
перекрытием рва и выброшенной землей и тем самым не 
подчеркивать границ рва и окружающей выброшенной зем
ли, надлежит и ров и выброшенную землю перекрывать 
одним и тем ж е материалом.
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Кроме того, с той же целью, чтобы не подчеркивать на
блюдателю противника подошвы скатов выброшенной зем
ли, которые обычно имеют правильную округленную форму, 
маскматериал не должен совпадать с границей подошвы 
ската свежеотрытой земли, а заходить за пределы ее и ча
стично располагаться на фоне нетронутой растительности; 
при этом границы расположения маскматериала должны 
иметь неправильную форму, соответствующую пятнам фона, 
характерным для места расположения рва и выброшенной 
земли (рис. 123).

М аск.-мт ериал

Рис. 123. Расположение маскматериала 
на выброшенной земле

Исходя из опыта работ по маскировке выброшенной зем
ли, лучшим способом является при этом применение задер- 
нования. Последнее, однако, должно выполняться очень 
тщательно, с плотной пригонкой дернин друг к другу, за 
сыпкой промежутков между ними, подсыпкой и прочими 
приемами, изложенными в главе «Растительная маскировка».

Как один из приемов задерновки находит себе применение 
резка дерна полосами, завертывание их в рулон и последую
щее раскатывание по поверхности выброшенной и разров
ненной земли. Такой прием задернования может быть ис
пользован в случаях наличия достаточно плотного и нерву- 
щегося полотна дерна.

При невозможности применять задерновку хороший ма
скировочный эффект дает применение окрашивания выбро
шенной земли; при этом окрашивание земляной поверхности 
необходимо сочетать с последующей наброской на окра
шенную землю подручного материала, чтобы тем самым 
придать маскируемой поверхности те фактурные свойства, 
какими обладает окружающая местность.
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В различных частных условиях фонов для маскировки 
выброшенной земли применяются следующие приемы: на 
фоне нескошенного луга сокрытие выброшенной земли мо
ж ет быть выполнено путем выкашивания луга на площади, 
значительно большей, чем площадь, занимаемая выброшен
ной землей, и последующ его забрасывания земли скошен
ной травой. На фоне скошенного луга применяется простое 
забрасывание выброшенной земли неубранной скошенной 
травой.

Н а жнивье выброшенная земля маскируется набрасыва
нием соломы небольшими пучками, а для придания ей фак
турных свойств, как у окружающей местности, применяет
ся вдавливание соломы в. мягкий насыпной грунт ударами 
лопаты. При таких ударах лопатой по серединам набросан
ных пучков соломы середина каж дого пучка вдавливается 
bi землю, а концы его приподнимаются и создаю т впечатле
ние поверхности, которая весьма сходна по своей фактуре 
с фактурой поверхности действительного жнивья.

На пашне маскировка выброшенной земли, как это уж е 
указывалось, выполняется забрасыванием отрытой земли 
верхним слоем грунта, снятым с того участка, на который 

(выбрасывается земля, и нанесением на нее борозд, которые 
и по своим размерам и по направлению соответствуют окру
жающей местности.

В лесу и кустарнике выброшенная земля маскируется за
брасыванием ее подручным материалом, т. е. ветвями, су
чьями, мхом, хвоей и т. п.

Скрывание выброшенной земли искусственным маскмате- 
•риалом практически не находит себе применения, во-первых, 
потому, что применение его вызвало бы необычайно боль
шой расход маскирующих материалов, что является невы
годным при наличии полной возможности использования 
более дешевых и не требующих подвоза подручных есте
ственных маскирующих материалов, а во-вторых, и потому, 
что применение искусственных маскматериалов потребует 
дополнительных работ, как окрашивание для подведения 
под фон окружающей местности, что, к тому же, не всегда 
обеспечивает полный маскировочный эффект в полевой об
становке.

Чрезвычайно существенное значение для маскировки рвов 
и выброшенной земли имеет, наконец, и самая организация 
работ по постройке этих рвов. В одном случае организация 
работ будет способствовать маскировке отрытых рвов, в 
другом же случае будет создавать трудности для их ма
скировки.
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Так, при неудовлетворительной в маскировочном отноше^ 
нии организации работ на месте их будут образовываться 
вытоптанное™, которые придется потом маскировать в до 
полнение к работам по маскировке самого рва и выброшен
ной земли. При маскировке рвов и выброшенной земли не
обходимо так организовать работы, чтобы на местности, 
примыкающей к территории, занятой рвом и выброшенной 
землей, не получалось лишних демаскирующих следов в 
виде троп, вытоптанностей и т. п. Сами ж е маскировочные 
работы надо организовать так, чтобы уже замаскированные 
места не вытаптывались при продолжении маскировочных 
работ.

Д ля обеспечения правильной организации работ надлежит 
подход к месту работ производить по путям и тропам, ко
торые были заранее обозначены и идут по каким-либо есте
ственным рубежам рисунка местности, например межам, ка
навам и т. п., продолжая эти тропы далее, за постройку, 
до стыка с существующей дорогой или тропой или до ло ж 
ной постройки. Н адлеж ит вообще новые тропы т дороги 
доводить до их естественного конца — какого-либо мест
ного предмета.

На месте работ движение и расположение рабочих может 
быть разрешено только на тех участках, где производится 
отрывка Или куда будет выбрасываться земля. М аскировоч
ные работы надлежит производить так, чтобы в первую 
очередь были произведены работы по маскировке рва, а за
тем по маскировке выброшенной земли. При этом работа 
должна итти от одного фланга к другому, что дает воз
можность не ходить по участкам, уж е замаскированным, 
или по целине и тем самым сохранить целость уж е выпол
ненных маскировочных работ.

О б с ы п к и .  Обсыпками называются насыпи значитель
ных размеров, получающиеся при возведении тяж елых по
строек в результате создания защитной толщи, которая по 
характеру назначения и боевого использования данного со 
оружения должна возвышаться над поверхностью земли. 
Так, капонир, блокгауз, полукапонир для обеспечения в о з
можности ведения огня должны будут возвышаться над 
поверхностью земли, а при обеспечении постройки от артил
лерийского огня противника это потребует устройства вы 
сокой защитной толщи, насыпи, обсыпки.

При наблюдении с земли такие обсыпки будут демаски
ровать себя своим контуром! или силуэтом, проектирующим
ся на фоне дальнего ландшафта и особенно резко выявляю
щимся при проектировании на фоне неба. Д ля воздушного
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наблюдения обсыпки демаскируются главным образом теня
ми, как падающими, так и собственными.

Наряду с этим, даж е при незначительной крутизне ска
тов обсыпок, чрезвычайно существенным демаскирующим 
признаком является степень освещенности различных пло
скостей обсыпки; плоскость, обращенная в сторону источ
ника света, будет значительно светлее, чем плоскость, 
обращенная в обратную сторону, даж е при полной иден
тичности как фактуры, так и окраски плоскостей обсыпки 
и окружающ его фона.

Отсюда вытекают и те маскировочные мероприятия, кото
рые должны осуществляться в отношении обсыпок. Прежде 
всего при выборе места для обсыпок и холмов не следует 
располагать их на ровных открытых местах и на топогра
фических гребнях, чтобы избежать появления демаскирую
щего их признака — проектирования контура и силуэта на 
фоне дальнего ландшафта или чистого неба.

Вместе с этим форма обсыпок не должна иметь правиль
ных очертаний, характерных для искусственных холмов; по 
своим очертаниям обсыпки должны соответствовать холмам 
и неровностям! окружающей местности; таким образом!, эти 
обсыпки должны вписываться в рельеф и рисунок местно
сти и тем самым не приковывать к себе внимания ни в о з
душных, ни наземных наблюдателей противника.

Высота обсыпок такж е долж на соответствовать характер
ным местным неровностям. При расположении обсыпок на 
ровной местности последние должны иметь минимальную 
высоту, не превышающую, как показывает опыт, 1 т. Скаты 
крутостей долж ны при этом иметь наибольшую пологость 
(до % — Ув) при придании противотеневой формы, а при 
придании незаметной формы пологость до 7 10—1/11.

Наиболее благоприятным видом местности при маски
ровке обсыпок является местность пятнистая; сущность 
маскировочных мероприятий по использованию рисунка 
местности при сокрытии обсыпок долж на заключаться в на
несении характерных для местности пятен такж е и на по
верхность самой обсыпки.

При расположении обсыпок среди кустарника все маски
ровочные мероприятия по сокрытию их в основном' будут 
сводиться к следующему; высота обсыпок не должна быть 
больше высоты кустов, чтобы она не демаскировалась своим 
очертанием и формой; поверхность обсыпки должна покры
ваться кустами, имеющими в плане такую ж е форму, как и ку 
сты окружающ ей местности. Кусты, посаженные на поверх
ность обсыпки, не долж ны быть выше окружающих кустов. 
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На местности открытой, при условии возможного наблю
дения обсыпок противником с земли или с привязного аэро
стата, маскировочные мероприятия будут заключаться в 
установке вертикальных масок. Эти маски могут распола
гаться или непосредственно у самой обсыпки или в неко
тором удалении от нее. При этом для обеспечения незамет
ности масок, могущих своим наличием обнаружить про
тивнику подготовку местности, их надлежит применять 
незаметного типа. Такими являются маски, имитирующие 
характерные местные предметы, например забор, изгородь. 
Наконец, вертикальные маски должны иметь протяжен
ность в 3—4 раза больше ширины объекта и располагаться 
относительно центра обсыпки несимметрично, что затруд
нит противнику обнаружить точку расположения объекта 
даж е в том случае, если он обнаружит маску.

Б о й н и ц ы ,  н а б л ю д а т е л ь н ы е  щ е л и  и в х о д ы  
являются типовыми демаскирующими признаками полевых 
фортификационных сооружений как для наземного, так и 
для воздушного наблюдения противника.

Наземному наблюдению бойницы и наблюдательные щ е
ли, располагаемые,как правило, для обеспечения боевой ра
боты выше горизонта земли, демаскируют себя черным пят
ном прямолинейной характерной конфигурации (рис. 124).

Рис. 124. Демаскирующие признаки бойниц

Входы для наземного наблюдателя демаскируются также 
черным пятном, но заметны они лишь в некоторых случаях, 
когда располагаются на обращенных в сторону противника 
скатах.

Д ля воздушного наблюдения все типовые объекты этой 
группы и в летнее и о  зимнее время демаскируются харак
терным начертанием щ ек и выравненной площадкой, распо
ложенной перед наружным отверстием бойницы или щеки.
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Основной прием маскировки бойниц, наблюдательных щ е
лей и входов заключается в устройстве перекрытий в виде 
щитов, рам и фартуков с  укрепленным на них маскматериа- 
лом, подведенным под фон окружающей местности. При 
этом для маскировки щелей и бойниц могут применяться 
неподвижные и подвижные рамы и фартуки и подвижные 
щиты, а для маскировки входов—только подвижные пере
крытия.

Бойницы маскируются перекрыванием наружных отвер
стий специально изготовленными рамами, щитами или фар
туками. Рамы изготовляются обычно из деревянных реек 
толщиной от 2 X 2  до 4 X  4 cm или из тонких жердей. На 
рамы натягивается сеть, шпагат или проволока, служащ ая 
основой для вплетения подручного маскматериала, или ж е 
просто накрепляется окрашенная марля или сеть, имеющие 
такую транспарантность, которая обеспечивала бы просма
триваемое™ через них впереди лежащ ей местности, но за
крывала бы полностью все наружное отверстие. Сама рама 
окрашивается, а при отсутствии красок обмазывается зем
лей, глиной и т. п.

Р еж е могут применяться подвижные дощатые щиты, из
готовляемые из досок не толщ е 2,5 cm, которые, так ж е 
как и рамы, окрашиваются в цвет окружающей местности, 
а для придания щиту надлежащ ей фактуры, характерной 
для окружаю щ его фона, на него накрепляется маскирующий 
материал. Такие щиты находят себе применение лишь в 
очень редких случаях, так как отличаются своей тяжестью, 
затрудняющей опускание и поднимание их при боевой ра
боте, и, кроме того, требуют большого расхода материалов 
и времени на их изготовление.

Размеры щитов и рам определяются в каж дом отдельном 
случае и полностью зависят от размеров самой бойницы или 
щели, а такж е от крутизны скатов боковых щек. По своей 
форме щиты и рамы изготовляются обычно трапецеидаль
ные или прямоугольные.

Рамы и щиты располагаются так, чтобы они перекрывали 
весь промежуток между щеками и являлись продолжением 
ската (рис. 125).

Практически применение такого рода рам и щитов может 
производиться следующим образом: щит или рама изгото
вляется таких размеров, которые соответствуют размерам 
бойницы; устанавливаются они над наружным отверстием 
бойницы (рис. 125) и подвижно крепятся проволокой или 
скобами к  крайней доске или жерди, перекрывающей бой
ницу.
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Д ля обеспечения плотного прилегания щита или рамы 
к щекам бойницы и расположения на одном уровне с бру
ствером на щеках у наружного отверстия бойницы д е 
лаются желобки, ширина которых равна толщине рамы; 
в таком случае рама плотно лежит на этих желобках и 
не поднимается выше гребня щ ек бойницы.

из веревки, 
ремня и пр.

Рис. 125. Расположение рамы или щита при маскировке 
бойниц

Подъемное приспособление изготовляется из тонкой, хо
рошо отожженной проволоки. К нижним концам широкой 
стороны трапецеидальной рамы или щита крепятся оба кон
ца куска проволоки длиной около 2 м, а к  середине ее кре
пится тяж  а (рис. 126), идущий через опору б.

Рис. 128. Простейшее подъемное приспособление: 
а — тяж; б — опора д л я  тяж а; в — колы ш ек

Натяжением тяж а из закрытия нижняя широкая сторона 
рамы или щита поднимается, приводится в горизонтальное 
положение и удерживается так посредством закрепления 
тяж а к гвоздю или колышку в, расположенному против се
редины бойницы. Д ля того чтобы избежать врезывания 
тяж а в бруствер, на его гребень укладывается кусок дерева, 
служащий опорой для тяжа. Открывание бойницы произво- 
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дится постепенным натягиванием тяж а и закреплением его 
конца на гвоздь или колышек.

Д ля облегчения усилий при поднимании рамы или щита, 
особенно при значительных их размерах, может быть вве
дено некоторое усовершенствование. К узкой стороне тра- 
иецоидалыной рамы (рис. 127) крепится стойка а, длиной

Рис. 127. Подъемная -рама с колышком: 
а  — тяж; б — опора д л я  тяжа.; в  — колы ш ек; г — стойка

в 0,5—0,7 м, на шарнирах, с помощью скоб или проволоки, 
так, чтобы она свободно могла опускаться на раму в сто
рону противника.

бтрезки проволоки крепятся на зарубку, находящуюся 
на 5—8 см ниже вершины стойки; "эти отрезки берутся 
такой длины, чтобы при их полном натяжении стойка нахо
дилась в вертикальном) положении. Основной тяж  крепится 
на зарубку у вершины стойки. Такое усовершенствование 
значительно облегчает поднимание рамы в  момент открытия 
огня.

Второй прием маскировки бойниц заключается в приме
нении щитов прямоугольной формы, таких размеров, кото
рые давали бы возможность перекрывать и бойиицу 
и площ адку перед наружным отверстием бойниц. Щ ит 
изготовляется сплошной — дощ атый или рамчатый. При 
изготовлении рамчатого щита к правому его краю с ниж
ней стороны прибивается доска, длиной равная длине щита.

Щ ит или рама устанавливаются и крепятся так же, как 
было указано для предыдущ его случая, но с большим коли
чеством шарниров.

Д ля открывания щита применяется шест, длина которого 
равна длине бойницы, с некоторым запасом в 0,5—0,7 т. 
Ш ест укладывается в специально сделанный для него ровик 
с правой стороны бойницы, на дно которого укладываются 
лежни, имеющие своим назначением облегчить скольжение 
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шеста. Конец шеста, находящийся у щита или рамы, имеет 
угольник (рис. 128). Д ля поднимания щита шест проталки
вается вперед до приведения рамы в горизонтальное поло
жение. Закрывание бойницы производится путем вытягива
ния шеста в  сторону бойца.

Третий способ состоит в изготовлении щита или рамы 
трапецеидальной формы, с размерами в зависимости от раз
меров бойницы и той площадки перед бойницей, которая 
должна перекрываться щитом; как правило, щит или рама 
должны располагаться в закрытом положении так, чтобы 
они являлись продолжением ската.

Рама устанавливается над наружным отверстием (рис. 
129). Нижний конец рамы подвижно крепится с помощью 
шарниро1В к проложенному лежню или к колышкам, спе
циально вбитым у нижних углов щита. В качестве подъем
ной конструкции применяется шест-движок, длиной равный 
длине бойницы, с запасом в 0,5—0,7 м, который крепится 
подвижно на шарнирах (из скоб или проволоки) к одному 
из верхних углов рамы.

При открытом для стрельбы положении щита шест укла
дывается в специальный ровик, чтобы не мешать стрельбе. 
Д ля поддерж ания щита в поднятом положении при закры
той бойнице конец шеста вкладывается в углубление- 
упор, сделанное на расстоянии 10— 15 слг от гребня круто
сти бруствера. Д ля закрепления шеста в углубление встав
ляется опорная доска.

При определении места упора и длины шеста надо исхо
дить из того, чтобы при закрытой раме между щитом и 
покрытием бойницы не было резко заметных зазоров.

Как показывает опыт, поднимание щита требует больших 
усилий; поэтому бойницам придают некоторые конструктив
ные особенности. Эти особенности, вызываемые необходи
мостью облегчить усилия при поднимании щита, состоят в
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том, что той части дна бойницы, которая расположена пе
ред наружным отверстием и на которую будет при откры
вании бойницы опускаться рама, должен придаваться уклон. 
Наличие такого уклона в значительной мере облегчит уси
лия при поднимании рамы для закрывания бойницы.

Р а м а

движок Шарнир для крепления 
рамы с движком

Рама открыта

б
Рис. 129. Бойница:

а  — закры тая рамой; б — рама откры та

Лежень

Приведенные способы маскировки бойниц, а такж е и на
блюдательных щелей не исчерпывают всех приемов, могу
щих найти себе применение в боевой обстановке. Наряду 
с указанными в боевой обстановке могут применяться иные, 
более простые приемы скрывания бойниц и наблюдательных 
щелей. К числу таких простейших приемов относятся в ос
новном различные виды фартуков, которые мюжно разде
лить на две группы: фартуки постоянные и отбрасываю
щиеся.

К числу постоянных фартуков мюжно отнести различного 
рода ткани типа кисеи, дающие возможность просматривать 
через них окружающую местность без особых затруднений. 
Таковы вуалирующие масксети с мелкой ячеей и сети с 
вплетенным маскматериалом; маскматериал вплетается с до
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статочной транспарантностыо, обеспечивающей возможность 
наблюдения через него.

Надо отметить, что применение неподвижных постоянных 
фартуков может дать маскировочный эффект лишь при 
условии окрашивания их в соответствии с фоном окружаю
щей местности.

Вторым основным требованием, предъявляемым к посто
янным неподвижным! фартукам, является требование про-

Рис. 130. Маскировка входа подвижным фартуком

сматриваемости через них окружающей местности и воз
можности ведения огня.

Конечно, при использовании таких постоянных фартуков 
при маскировке бойниц срок службы их будет определяться 
только моментом открытия огня; с этого момента фартуки 
могут быть уничтожены огнем своего ж е оружия, и после 
этого явится необходимость постановки новых фартуков 
взамен испорченных.

Ко второй группе относятся фартуки отбрасывающиеся 
или отодвигающиеся. Такие фартуки могут найти себе в 
основном применение при маскировке входов. Один из ти
пов такого рода фартуков показан на рис. 130. В соответ
ствии с конструкцией такие фартуки принято называть ш то
рами.

Устройство их заключается в следующем!. Вдоль боковых; 
сторон входа (аппарели или ступенчатого) натягиваются ве
дущие тяжи; мягкое покрытие крепится своими боковыми 
кромками с помощью колец на этих проволочных ведущих 
тяжах; отдельные смежные кольца соединяются ходовым 
тяжем. Наружная кромка шторы крепится к жерди, к кото
рой из укрытия идет подъемный тяж . При натяжении из 
закрытия тяж а, укрепленного к жерди, последняя скользит
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по ходовым тяж ам, и покрытие собирается к  стойкам. Такие 
маски-шторы могут найти себе применение при необходимо
сти обеспечить быстрое открывание.

К ак вариант маскировки наблюдательных щелей и бойниц 
от наземного наблюдения может быть применена качаю
щ аяся маска. Тип ее показан на рис. 131. Конечно, такие

маски могут найти себе применение лишь в исключитель
ных случаях, когда окружающ ая обстановка будет допу
скать постановку такого рода устройств в виде заборов или 
кустов и прочих предметов.

В некоторых случаях, при расположении бойниц на фоне 
кустов и деревьев, маскировка бойниц, наблюдательных 
щелей и входов может быть осуществлена такж е приемами 
растительяой маскир овки.

Сущность этих приемов будет заключаться в подсадке 
кустов возле наружного отверстия (рис. 132). П одсадка 
кустов долж на производиться, однако, с таким расчетом, 
чтобы эти вновь подсаженные кусты и деревья ни в коем 
случае не стесняли ни обзора, ни обстрела.

Наконец, при маскировке бойниц и наблюдательных ще- 
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Рис. 131. Качающаяся маска (а)



лей могут найти себе применение и приемы декоративной 
маскировки, в частности макеты. Так, при маскировке со
оружений под кучу камней маскировка бойницы долж на 
быть осуществлена путем закрепления на раме или на щите 
изготовленных макетов камней. Эти макеты камней по своим, 
размерам, форме и окраске полностью должны соответство
вать характеру тех куч камней, которые имеются на мест
ности.

Рис. 132. Маскировка бойниц подсадкой кустов и деревьев

В качестве маскирующего материала при маскировке бой
ниц, наблюдательных щелей и входов в основном в летнее 
время применяется подручный естественный материал. Как 
исключение при маскировке входов могут применяться та
бельные маскматериалы, как например бумажные ленты, ар
мированные и неармированные.

При расположении маскматериала на рамах, щитах и фар
туках нужно полностью соблюдать основное правило, за
ключающееся в том, что 'маскматериал долж ен распола
гаться не только на самой поверхности рамы, щита или 
фартука, но и заходить такж е на прилегающую местность.

4. Маскировка типовых элементов оборонительной полосы
М аскировка оборонительной полосы в целом имеет зада

чей обмануть противника в отношении группировки войск, 
системы огня и характера инженерного оборудования мест
ности. Решение поставленной задачи может быть выполнено 
лишь при условии тщательного изучения демаскирующих
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признаков оборонительной полосы и тщательной оценки 
района в маскировочном отношении. Оборонительная полоса 
■в целом демаскируется наличием на местности фортифика
ционных сооружений и заграждений как в процессе их воз
ведения, так и после занятия ее войсками.

В процессе возведения оборонительная полоса демаски
руется постепенным появлением всякого рода построек как 
оборонительных, так и охранительных, наличием на мест
ности различных механизмов, штабелей материалов, движ е
нием транспорта и бойцов, разъезженностью дорог, появле
нием) новых троп и вытоптанностей.

Оборудованная оборонительная полоса в основном дема
скируется наличием на местности целого ряда фортифика
ционных построек. При этом общий характер ее опреде
ляется передним краем, флангами, границами батальонных 
районов, противотанковыми районами, районами командных 
пунктов, системой сообщения и наличием промежутков 
между взводными, ротными и батальонными районами, ко
торые фактически не заняты фортификационными сооруже
ниями.

Передний край оборонительной полосы демаскируется на
личием окопов, подходящ их из тыла ходов сообщения и 
препятствиями, расположенными перед окопами и напра
вленными вдоль переднего края.

Фланги выделяются наблюдателю усилением плотности 
препятствий и оборонительных построек и наличием мест
ности, не занятой войсками и сооружениями.

Границы батальонных районов демаскируются наличием 
отсечных препятствий и фортификационных сооружений ти
па полукапониров для фланкирования промежутков и под
ступов.

Противотанковые районы демаскируют себя замкнутым 
кольцом мощных противотанковых препятствий, расположе
нием отдельных фортификационных сооружений, фланки
рующих фасы, и, наконец, расположением артиллерийских 
групп и тыловых органов.

Районы командных пунктов демаскируются наличием! раз
личных видов связи: посадочных площадок, шестовых ли
ний связи, раций, движением связных, расположением 
средств зенитной обороны и замкнутым кольцом препят
ствий.

Районы первых эшелонов демаскируются сильно развитой 
системой сообщений, идущей из глубины и по фронту.

Оборонительные районы взводов, рот и батальонов дема
скируются группировкой оборонительных сооружений и про
282



межутками между группировками, фактически не занятыми 
оборонительными сооружениями.

Маскировочное решение оборонительной полосы, как пра
вило, принимается старшим войсковым начальником. Оно 
заключается в уничтожении или изменении демаскирующих 
признаков у отдельных ее элементов.

Сущность этого решения может заключаться в изменении 
границ между районами, изменении начертания переднего 
края, изменении флангов и изменении глубины обороны.

Осуществление маскировочного решения старшего началь
ника будет сводиться к конкретным маскировочным меро
приятиям по сокрытию создаваемых фортификационных 
сооружений и к созданию ложных сооружений, располо
женных в соответствии с принятым решением старшего 
начальника.

Маскировочные мероприятия, направленные к сокрытию 
отдельных полевых фортификационных сооружений оборо
нительной полосы, потребуют прежде всего использования 
защитных свойств местности, т. е. применения построек 
к местности, и, во-вторых, определенных технических при
емов уничтожения демаскирующих признаков, присущих раз
личным видам! фортификационных сооружений: стрелковым 
окопам, ходам сообщения, препятствиям, убежищам и т. п. 
При этом технические приемы уничтожения демаскирующих 
признаков полевых фортификационных сооружений могут 
или совершенно уничтожать видимость этих демаскирую
щих признаков, а вместе с тем и видимость самого соору
жения, или придавать постройке вид, имеющий меньшее 
значение для обороны, например придание противотанко
вому рву вида обычной траншеи.

М а с к и р о в к а  с т р е л к о в ы х  о к о п о в .  Стрелковые 
окопы демаскируют себя как для наземного, так и для воз
душного наблюдателя противника. Основными признаками, 
демаскирующими стрелковые окопы, являются ров, выбро
шенная земля и характерное начертание рва, имеющего вы
несенные вперед стрелковые ячейки и пулеметные площадки 
(рис. 133). Достаточно резко демаскирует окоп и та тран
шея или ход сообщения, который идет из тыла и заканчи
вается у окопа; при отсутствии ходов сообщения стрелко
вый окоп будет демаскировать себя тропинкой, идущей от 
ближайшего естественного укрытия.

Все мероприятия по маскировке стрелкового окопа могут 
иметь своей задачей либо сокрытие видимости окопа, либо 
(при развитой системе сообщений) показ противнику на ме
сте окопа траншеи пли хода сообщения.

283



Сокрытие стрелкового окопа может выполняться по пра
вилам, изложенным для маскировки типовых элементов — 
рва и выброшенной земли. Основной прием маскировки 
стрелкового окопа будет заключаться в устройстве плоских 
горизонтальных перекрытий. При этом над ячейками над
леж ит располагать подвижные перекрытия для обеспечения

ведения огня, а над остальной частью окопа, которая слу
ж ит лишь для сообщения между отдельными ячейками, 
располагаются горизонтальные неподвижные перекрытия.

М аскматериал, как правило, располагается не только 
в пределах контура рва и бруствера, но и заходит на при
легающую местность. Расположению и подбору маскмате
риала долж но предш ествовать изучение фона в отношении 
рисунка, начертания пятен в плане и их цветовых харак
теристик.

На местности с мелким рисунком маскматериал приме
няется различный по цветовым и фактурным свойствам — 
ветви, трава, маскковер и т. п.— и располагается отдель
ными пятнами соответственно рисунку местности. Примене
ние на такой местности однообразного маскматериала при
ведет к появлению на месте маскируемого окопа одного 
большого пятна, резко выявляю щ егося наблюдателю 
противника.

При маскировке стрелкового окопа под траншею (рис. 
134) или ход сообщения маскировочные мероприятия будут 
заключаться в использовании горизонтальных перекрытий 
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для скрывания ячеек и подводящего к ним хода; осталь
ная же часть окопа, соединяющая ячейки, остается неза
маскированной.

Применение такого способа может быть, однако, осущ е
ствлено лишь при достаточно развитой системе сообщений 
и при условии связывания этого ложного хода сообщения 
с действительно существующей системой.

Рис. 134. Схема маскировки окопа под 
траншею. Заштрихованные ячейки замаски

рованы

М а с к и р о в к а  п у л е м е т н ы х  о к о п о в .  Отдельно 
расположенные пулеметные окопы для станковых пулеметов 
демаскируются характерным! начертанием отрывки, нали
чием пулеметной площадки и подходящим к окопу ходом 
сообщения. Маскировка пулеметных окопов является важ 
нейшей работой при маскировке оборонительных районов, 
поскольку система пулеметного огня составляет костяк 
всей обороны. Маскировочные мероприятия заключаются !в 
применении плоских горизонтальных перекрытий, распола
гаемых над всем окопом. Один из вариантов такого пере
крытия показан на рис. 135.

В отдельных случаях маскировка пулеметных окопов 
в отношении воздушного наблюдателя может осущ е
ствляться путем применения заметных горизонтальных ма
сок, располагаемых не только над действительными пуле
метными окопами, но разбрасываемых и в других точках, 
удобных для расположения пулеметов, в количестве, в 
2—3 раза превышающем число действительных окопов. 
Аналогичный прием может применяться и в отношении 
наземного наблюдения при условии применения вертикаль
ных масок.

М а с к и р о в к а  н а б л ю д а т е л ь н ы х  п у н к т о в .  
В зависимости от места расположения наблюдательного 
пункта (в окопе или отдельно), а такж е в зависимости от 
типа сооружения — открытого или блиндированного — и от 
применяемых приборов для наблюдения (перископы) наблю
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дательные пункты имеют свои собственные демаскирующие 
признаки.

Открытый наблюдательный пункт, расположенный в око
пе, демаскируется характерной врезкой в переднюю кру-

I/
*030

Рис. 135. Маскировка пулеметного окопа:
а — п лан  (масксетъ н е  показана); б — проф иль при оп ущ ен н ой  раме; в — про
ф иль при  п одн я той  раме; г — д етал ь  угла рамы ; д  — д етал ь  соеди н ен и я  

стоек; е  — д еталь соеди н ен и я  д в у х  рам.

тость и врезкой в бруствер в виде раструба, обращенного 
широкой стороной в сторону противника.

Отдельно расположенный открытый наблюдательный 
пункт (рис. 136) демаскируется своим характерным начер
танием в плане насыпи, так ж е как и наблюдательный
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пункт, расположенный в бруствере, наличием убежищ а и,, 
наконец, подходящим к нему ходом сообщения или тропой.

Блиндированный наблюдательный пункт демаскируется 
холмом с наблюдательной щелью, подходящим ходом сооб
щения или тропинкой, а в некоторых случаях еще входом 
или лазом.

Наблюдательные пункты, оборудованные для наблюдения 
с помощью перископов, демаскируются видимостью самих, 
перископов, а при определен
ных углах наблюдения также 
и блеском зеркал их.

Маскировка наблюдательных 
пунктов осуществляется раз
личными приемами в зависи
мости от наличных демаски
рующих признаков.

М аскировка наблюдательно
го пункта, расположенного в 
окопе, заключается в установ
ке горизонтального перекры
тия. При наличии перископа 
последний располагается вну
три макета местного предмета, 
например пня, дерева, указате
ля дорог. Выбор того или другого макета местного предмета 
будет всецело определяться характером местных предметов,, 
расположенных на окружающей местности. Маскировка пе
рископа под местный предмет будет давать маскировочный 
эффект лишь в том случае, когда макет местного предмета 
будет теряться среди всей массы окружающих предметов.

Маскировка отдельно расположенного наблюдательного 
пункта имеет своей задачей сокрытие отрывки с помощью 
горизонтальных перекрытий, подведение выброшенной земли 
под фон окружающей местности, установку рам, щитов или 
фартуков для сокрытия наблюдательной щели и, наконец, 
сокрытие подводящего к наблюдательному пункту участка 
хода сообщения с помощью горизонтальных перекрытий или 
устройством ложного хода сообщения мимо действитель
ного наблюдательного пункта до какой-либо ложной по
стройки.

На местности открытой наилучшим способом маскировки 
подводящих ходов сообщения является применение крытых 
ходов с полным восстановлением земляного покрова. При 
отсутствии ходов сообщения и наличии только троп, иду
щих от ближайшего закрытия к наблюдательному пункту,
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тропы маскируются продолжением их до ложного наблю
дательного пункта или другой ложной фортификационной 
постройки, расположенной в некотором удалении от дей
ствительной (это обеспечивает действительную постройку от 
артиллерийского огня противника, направленного по ложной 
постройке).

Блиндированные наблюдательные пункты маскируются 
согласно указаниям, изложенным для маскировки холмов, 
наблюдательных щелей и входов (лазов).

М а с к и р о в к а  а р т и л л е р и й с к и х  о к о п о в .  Ос
новными демаскирующими признаками артиллерийских око
пов являются: орудийная площадка с примыкающими рови
ками для номеров и аппарелью, а такж е колеи, подходящие 
из тыла к аппарелям окопа. Следует отметить, что форма 
и размер окопа определяют ту систему орудия, для которой 
построен окоп. Наряду с этим действующие батареи дема
скируют себя задульными конусами, образующимися в ре
зультате выгорания травы при ведении огня.

М аскировка артиллерийских окопов имеет своей задачей 
или совершенно скрыть наличие окопа, или ж е ввести 
противника в заблуж дение в отношении системы, для 
которой этот окоп предназначается. Например, окоп для 
76-мм пушки можно маскировать под окоп для 122-мм гау
бицы.

При скрывании артиллерийских окопов в основном при
меняются табельные артиллерийские маски, а для окопов 
артиллерии резерва главного командования используются 
средства и материалы, имеющиеся на маскировочном воору
жении инженерных войск для устройства покрытий и масок 
нетабельного типа.

При маскировке артиллерийских окопов нетабельными ма
сками или покрытиями надлежит рассчитывать их площадь, 
исходя из необходимости перекрытия окопа со всеми его 
элементами: ровиками, аппарелью и земляными насыпями; 
в заданном секторе обстрела не следует располагать стойки, 
чтобы не мешать ведению огня и не замедлять его откры
тия. В направлении директрисы применяются либо откиды
вающ иеся фартуки, либо откидывающиеся рамы с накреплен- 
ным маскирующим материалом. Неподвижная часть маски 
долж на располагаться на такой высоте и таком удалении 
от дульного среза, чтобы при любых углах возвышения 
была исключена возможность возгорания покрытия в мо
менты ведения огня. Образующиеся во время стрельбы за- 
дульные конусы следует маскировать наброской подручного 
материала или готовых покрытий.
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М а с к и р о в к а  т я ж е л ы х  п о с т р о е к .  Общим ос
новным демаскирующим признаком для тяжелых сооруже
ний является наличие холма свеженасыпанной земли с под
ходящими к нему ходами сообщения, вытоптанностями во
круг него и входами или лазами. Кроме того, тяжелые 
сооружения оборонительного типа будут демаскировать 
себя еще амбразурами. В случае расположения тяжелых 
сооружений—-блокгаузов — в лесу они будут демаскиро
ваться своим расположением в центре поляны или выруб
ленной площадки и наличием перед амбразурами расходя
щихся лучеобразных просек, связанных с просеками от 
соседних блокгаузов (рис. 137).

Маскировка тяжелых сооружений будет заключаться 
в маскировке холма, хода сообщения, амбразур и входов 
и в восстановлении нарушенного земляного покрова путем 
очистки местности от строительного мусора и забрасывания 
вытоптанностей подручным материалом.

Особенное значение приобретает при маскировке тяжелых 
сооружений маскировка подводящих к ним ходов сообщ е
ния. При первой к тому возможности необходимо ходы со
общения маскировать сплошными покрытиями, с полным 
восстановлением нарушенного земляного покрова. При рас
положении блокгаузов в лесу не меньшее демаскирующее 
значение приобретает наличие просек. Поэтому при распо
ложении блокгаузов необходимо в максимальной мере со
кращать количество вырубок и безусловно запрещать вы
рубку деревьев и кустов в непосредственной близости от 
блокгаузов, не вызываемую требованиями обстрела. Наряду 
с этим сокрытие отдельных участков просек можно выпол
нять стягиванием крон или подвешиванием срезанных вер
хушек на проволочных или веревочных тяжах. Что касается 
поверхности самого блокгауза, выявляющегося в виде хол
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ма, то последний должен маскироваться под группы кустов 
или деревьев.

М а с к и р о в к а  с о о б щ е н и й .  Основными видами со
общений оборонительных районов являются ходы сообщения 
и тропы, появляющиеся в результате постоянного движения 
одиночных бойцов и целых групп их к определенным фор
тификационным' сооружениям, например наблюдательным' и 
командным пунктам, стрелковым' и пулеметным окопам.

Значительная протяжен
ность подготовленных в 
инженерном отношении 
сообщений (ходы .  сооб
щения) и сообщений, слу
чайно появляющихся (тро
пы), не позволяет ставить 
перед маскировкой задачу 
уничтожения демаскирую
щих признаков всей си
стемы сообщений. М аски
ровочные мероприятия мо
гут обеспечить лишь те 
короткие участки ходов 
сообщения, которые пред

назначаются для подвода непосредственно к самому соору
жению (рис. 138), а такж е и те пути, не подготовленные 
в инженерном отношении, которые просматриваются с воз
духа и с возможных наземных наблюдательных пунктов 
противника (например путь, проложенный по лощине и про
сматриваемый с воздуха и с одной из точек расположения 
противника).

М аскировка ходов сообщения, подводящ их непосред
ственно к самому сооружению, осущ ествляется с помощью 
установки горизонтальных, сплошных или транспарантных 
перекрытий. При этом следует иметь в виду, что наилуч
ший маскировочный эффект будут создавать сплошные 
перекрытия с полным восстановлением нарушенного земля
ного покрова; будучи однажды созданы, такие перекрытия 
не требуют в дальнейшем особенного ухода и обслуживания 
со стороны личного состава, располагающегося в данном 
фортификационном сооружении.

Наконец, маскировка сообщений, просматриваемых с на
земных наблюдательных пунктов противника, осущ ествляет
ся путем применения вертикальных масок. При этом тип та
ких вертикальных масок в отношении их размеров и в отно
шении заметности будет определяться каждый раз общим
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характером' местности. При расположении тропы в кустар
нике могут устанавливаться вертикальные маски типа ку
стов, имеющих форму, характерную для данной местности; 
наоборот, на местности открытой и лишенной местных пред
метов, возвышающихся над поверхностью земли, устанавли
ваются маски незаметного типа.

М а с к и р о в к а  п р е п я т с т в и й .  Маскировка искус
ственных препятствий от наземного и воздушного наблюде
ния противника является одним из самых трудных видов 
работы при маскировке оборонительных районов и полос.

Совершенно скрыть всю систему противотанковых и про
тивопехотных препятствий является невозможным. П оэто
му вопрос о скрывании 'искусственных препятствий может 
ставиться лишь в отношении маскировки их расположения 
как системы, демаскирующей систему ружейного, пулемет
ного и артиллерийского огня обороняющегося.

Сущность маскировочных мероприятий при маскировке 
системы препятствий заключается в тщательном примене
нии препятствий к местности, в умелой комбинации и 
чередовании заметных препятствий с  менее заметными и 
в постройке участков ложных препятствий. Таким образом, 
основные маскировочные мероприятия, применяемые в отно
шении действительных препятствий, будут заключаться в 
уменьшении их заметности.

Уменьшение заметности осуществляется путем укрытого 
о-т взоров противника расположения препятствий, уменьше
ния длины фасов, если это не идет за счет ухудшения 
фланкирования, придания фасам небольшой извилистости, 
соответственно общему характеру рисунка местности,’ про
кладывания препятствий по границам рисунка местности, 
например вдоль межи, кана-вы, борозды и т. п., и, наконец, 
выбора соответствующего типа препятствия. Так, искус
ственные препятствия на местности неровной, изобилую
щей холмами и лощинами, должны располагаться в лощ и
нах, укрытых от наблюдения противника; на опушке леса 
применяется оплетееие проволокой без установки кольев; 
в высоком кустарнике может применяться обычная нор
мальная проволочная сеть на кольях и т. д.

Умелая комбинация заметных препятствий с менее за
метными, сочетающаяся с чередованием действительных 
препятствий с ложными, имеет своей задачей обмануть 
противника в отношении системы препятствий, а вместе 
с тем и ̂ системы огня, так как по направлениям фасов пре
пятствий возможно всегда определить расположение огне
вых средств обороняющегося (рис. 139). Д ля обеспечения 
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фланкирования препятствий огневые средства обычно бу
дут располагаться на продолжении линии фаса препятствия. 
При показе наблюдателю противника системы искусствен-

Рис. 139. Расположение фасов препятствий, демаскирующее 
расположение огневых средств

ных препятствий таким образом, как это изображено на 
примерной схеме (рис. 140), разведке противника будет до 
крайности трудно определить истинную систему препят
ствий, а вместе с тем и систему огня.

*оо°?'

Рис. 140. Скрытое расположение препятствий:
а — м алозам етны е препятствия

Н аряду с приемами маскировки искусственных препят
ствий, заключающимися, во-первых, в расположении их на 
местности, обеспечивающей наименьшую заметность, и, во- 
вторых, в комбинировании заметных и менее заметных пре
пятствий, сочетающемся с применением ложных препят
ствий (для обмана противника в отношении системы огня), 
каж дая группа искусственных препятствий, как противо
танковых, так и противопехотных, будет иметь свои соб
ственные приемы маскировки.

М а с к и р о в к а  п р о т и в о п е х о т н ы х  п р е п я т 
с т в и й .  Основным демаскирующим признаком проволоч
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ной сети на кольях для воздушного наблюдения является 
ломаная линия характерного начертания, имеющая светлоту 
в зависимости от характера фона, на котором располагает
ся препятствие. Так, проволочная сеть на кольях, располо
женная на фоне пашни или вытоптанное™, будет выявлять
ся темной полосой благодаря наличию затененностей от 
проволоки и кольев; та же проволочная сеть, расположен
ная на фоне травы, будет выявляться более светлой поло
сой вследствие наличия вытолтанностей, образовавшихся 
в процессе постройки проволочной сети; наконец, прово
лочная сеть, наблюдаемая на фоне растительности или за
снятая спустя значительный промежуток времени после 
окончания ее постройки, будет выявляться более темной 
полосой, чем окружающий фон, вследствие того что ра
стительный покров на месте постройки сети будет восста
новлен, а степень темноты полосы препятствия будет уси
ливаться еще наличием затененностей от кольев и про
волоки.

Таким образом, для воздушного наблюдения проволоч
ная сеть на кольях в основном будет демаскироваться пря
молинейными полосами характерного начертания, имеющи
ми светлоту, определяемую характером окружающего фона 
в момент наблюдения с  самолета или фотосъемки.

Д ля наземного высоко расположенного наблюдателя 
проволочная сеть на кольях демаскирует себя полосой сим
метрично расположенных и одинаковых по размеру кольев. 
В некоторых случаях, когда проволочная сеть проектирует
ся «а каком-либо светлом фоне, например на фоне снега, 
а особенно на фоне чистого неба, она демаскируется также 
и темной полосой проволоки.

Маскировка искусственных препятствий в целом дости
гается тщательным применением их к местности и выбо
ром соответствующего для данной местности типа препят
ствия, а такж е применением некоторых технических при
емов.

Проволочная сеть на кольях маскируется расположением- 
в полях невидимости, т. е. в низинах, ложбинах, канавах 
и т. п.; в исключительных случаях может потребоваться от
рывка для расположения в ней искусственного препятствия 
(рис. 141). Д ля обеспечения маскировочного эффекта необ
ходимо тщательно маскировать овежеотрытую землю как 
от воздушного, так и наземного наблюдения.

Вторым основным маскировочным приемом в отношении 
проволочных сетей на кольях является размещение их соот
ветственно рисунку местности. Полоса проволочной сети

293



располагается «а границах участков местности, различно 
окрашенных и имеющих различную светлоту (рис. 142). 
Обнаружение проволочной сета, (расположенной на рисунке, 
в худшем случае вызовет большие затруднения при 
дешифрировании аэроснимка, а в лучшем случае эта пре
пятствия не будут обнаружены совершенно.

Рис. 141. Расположение препятствий в отрывке:
а — отры вка; б — препятствия

Установке противопехотных искусственных препятствий 
предшествует далее выбор соответствующего типа препят
ствия, обеспечивающего наименьшую заметность его как 
для воздушного, так и наземного наблюдения в данных 
условиях местности.

С точки зрения маскировки более целесообразным яв
ляется применение вместо проволочной сети на кольях про
волочных заборов в один ряд кольев. Применение прово
лочных заборов дает возможность использовать их с наи
большим эффектом на межах, вдоль дорог, в населенных 
пунктах.

На местности, покрытой высокой травой или хлебами, 
лучше применять колья такой высоты, чтобы они не выде
лялись над растительностью. Учитывая, что важнейшими 
элементами искусственных препятствий, демаскирующими 
их в целом, являются колья, лучше применять колья тем
ной окраски; березовые колья применяются лишь в зимних 
условиях.

Значительно больший маскировочный эффект дают пре
пятствия типа спиралей Бруно или ж е проволока внабро- 
ску. Если забросать спирали Бруно подручным материа
лом, то при наблюдении с воздуха они могут быть обнару
жены лишь в редких случаях и с большим трудом.

Наилучшим в маскировочном отношении видом противо
пехотного препятствия является низко натянутая проволока 
в виде спотыкачей и силков. Такие препятствия, особенно 
при расположении их в  траве, совершенно не обнаружи
ваются ни наземным, ни воздушным! наблюдением. Что ка
сается рогаток и ежей, то они в маскировочном отношении 
являются чрезвычайно неблагоприятными вследствие нали
чия большого количества кольев и жердей. Этот вид пре-
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пятствий легко обнаруживается и наземным и воздушным 
наблюдением противника.

Одним из приемов, способствующих маскировке искус
ственных препятствий, является применение окрашивания.

Рис. 142. Расположение препятствий по рисунку местности

Так, при установке проволочной сети на кольях можно ре
комендовать окрашивание по крайней мере торца, зарубки 
и стески кольев в цвет, характерный для данной местности 
(зимой — в белый, летом — в зеленый).
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М а с к и р о в к а  п р о т и в о т а н к о в ы х  п р е п я т 
с т в и й .  Противотанковые препятствия демаскируются 
своей значительной линейной протяженностью, образую
щейся из прямолинейных длинных фасов; вместе с этим 
противотанковые препятствия демаскируются расположе
нием в их входящ их углах противотанковых орудий.

При значительной протяженности современных противо
танковых препятствий, располагаемых на всех доступных 
для танков направлениях, маскировка имеет своей задачей 
не сокрытие всей системы противотанковых препятствий 
оборонительной полосы в целом, а лишь изменение ее на
правления.

Решение поставленной задачи может быть осуществлено 
только на основе общего маскировочного решения старшего 
войскового начальника.

Исходя из этого решения, маскировка противотанковых 
препятствий может быть решена сокрытием отдельных фа
сов, чередованием сильно заметных фасов с менее замет
ными и применением ложных препятствий. Умелое сочета
ние таких же приемов может заставить танки противника 
двигаться на участки наиболее мощных, но тщательно за
маскированных препятствий. Применением всех приемов и 
средств ма-сиировки противотанковых препятствий может 
быть достигнуто или уменьшение их заметности, или пол
ное сокрытие, или придание им вида сооружений другого 
типа.

Д ля уменьшения заметности противотанковые препят
ствия должны быть самым тщательным образом применены 
к местности, а кроме того, должны быть выбраны соответ
ствующие типы их. Так, на скатах, обращенных в сторону 
противника, должны использоваться менее заметные пре
пятствия, в основном земляные. Деревянные препятствия 
сооружаю тся только на местности с высокой травой или 
высокими культурными злаками или покрытой кустами. 
Минные поля могут располагаться только на местности 
с низкой (вытоптанной) травой, чтобы в местах установки 
препятствий не создавать трудно поддающихся сокрытию 
вытоптанвостей.

С той ж е целью уменьшения заметности противотанко
вых препятствий их направление надлежит согласовать 
с общим рисунком местности, т. е. располагать их по ло
щинам, вдоль дорог, троп, но межам и т. п.

Полное сокрытие противотанковых препятствий может 
быть осуществлено лишь в отношении земляных препят
ствий. Полное сокрытие земляных препятствий осуще- 
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ствляется согласно приемам, изложенным выше, путем 
устройства перекрытий на деревянных каркасах.

Маскировка приданием противотанковым препятствиям 
вида сооружений другого типа заключается в придании про
тивотанковому рву вида хода сообщения либо дороги, 
тропы я  тому подобных предметов, имеющих линейное про
тяжение. Маскировочный прием будет заключаться в 
устройстве перекрытия и в накреплении соответствующего 
материала, могущего имитировать те демаскирующие при
знаки, которые свойственны объектам, имитируемым пере
крытием.

Кроме того, надлежит следить за тем, чтобы имитируе
мый объект (дорога, тропа) имел свой естественный конец, 
т. е. доводился до стыка с существующей тропой или до
рогой, доходил до ложного объекта или, наконец, до ка
кого-либо иного объекта, допускающего окончание у него 
дороги или тропы (например до ручья, реки, колодца 
и т. п.).

Маскировка противотанковых препятствий от наземного 
наблюдения может быть осуществлена применением пре
пятствий к местности, расположением их в складках, среди 
растительности и т. и. На местности открытой возможно 
применение вертикальных масок.

5. Ложные фортификационные сооружения
Маскировка оборонительных полос и районов имеет своей 

задачей обмануть противника в отношении системы обо
роны и характера инженерного оборудования местности. 
Основным приемом обмана наблюдателя противника наряду 
с сокрытием действительных сооружений является возве
дение ложных построек; при этом количество и система 
расположения этих построек в полной мере должны соот
ветствовать маскировочному решению, принятому старшим 
общевойсковым начальником.

При постройке ложных фортификационных сооружений 
нет необходимости полностью воспроизводить весь внеш 
ний вид этого сооружения; достаточно показать только не
которые его демаскирующие признаки. Д ля того чтобы 
ложные сооружения действительно могли обмануть про
тивника, они должны удовлетворять целому ряду требова
ний. П режде всего место расположения ложного сооруж е
ния должно отвечать требованию тактического расположе
ния фортификационного сооружения: ложное фортифика
ционное сооружение должно располагаться в таком месте,
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где имело бы тактический смысл возвести действительное 
сооружение.

Далее, общ ая композиция всех ложных фортификацион
ных сооружений, показываемая противнику, долж на давать 
ему картину правильно разбитой позиции, выгодной в так 

тическом отношении и по-

Рис. 143. Схема естественного рассеи
вания снарядов

строенной соответственно 
указаниям служебных ру
ководств и наставлений. 
При этом, исходя из того, 
что каж дое лож ное фор
тификационное сооруж е
ние явится объектом, ко
торый привлечет внимание 
и огонь противника, уд а
ление ложных сооруж е
ний от замаскированных 
действительных долж но 
быть таким, чтобы огонь 
противника, направленный 
на ложную постройку, од
новременно не поражал и 

300,00 действительную; это рас
стояние между ложными 
•и действительными по
стройками определяется 
площадью естественного 
рассеивания снарядов при 
стрельбе батареи (рис. 
143). Из рис. 143 видно, 
что при стрельбе батареи 
ложные постройки д о лж 
ны быть удалены от дей
ствительных на 150 м впе
ред или назад и на 40 м 
вправо или влево.

Наконец, ложные сооружения должны возводиться в той 
ж е постепенности, как и действительные. Так, если на по
стройку окопа требуется 8 час., то и ложный окоп долж ен 
появиться лишь через 8 час. после начала работ.

Основными элементами, имитируемыми при возведении 
ложных полевых фортификационных сооружений, являю тся 
все типовые элементы фортификационных сооружений, т. е. 
ров и выброшенная земля, насыпи и холмы, бойницы и на
блюдательные щели.
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Д ля воздушного наблюдения о т р ы т ы й  р о в  имити
руется окрашиванием земли «ли растительного покрова с 
помощью краскомета в виде полосы, которая по своей 
форме и размерам! соответствовала бы форме и размерам 
действительного рва. Вместо окрашивания может приме
няться присыпка темными подручными материалами, как 
шлак, торф, навоз и т. п.

В ы б р о ш е н н а я  з е м л я  — бруствер — имитируется 
такж е или окрашиванием или присыпкой землей, имеющей

цвет., отличный от окраски окружающего поля и характер
ный для отрывок в данной местности. Д ля присыпок лучше 
всего брать землю из отрывки, сделанной в границах ими
тируемой выемки.

На лишенных растительности фонах имитация рва произ
водится тем ж е приемом, но для придания большей зате
ненности имитируемому рву та часть 'поверхности земли, на 
которой ров имитируется, предварительно взрыхляется. 
Выброшенная земля, помимо окрашивания и присыпок, 
в этом случае может имитироваться трамбовкой и утапты- 
ванием.

Другим вариантом имитации рва может явиться наброска 
маскирующего материала в полосе, имеющей очертания, 
тождественные с контурами имитируемого рва, например 
стрелкового или пулеметного окопа. На фоне луга имита
ция рва и выброшенной земли может производиться путем 
выкашивания травы в границах, занимаемых рвом и бру
ствером, и оставлением скошенной травы на месте.

При имитации выброшенной земли для наземного наблю
дения необходима имитация только насыпи. На рис. 144 
показан один из приемов имитации бруствера применением 
рогожи; вместо рогожи могут быть использованы неокра
шенные или окрашенные маокковры и прочие материалы, 
располагаемые на каркасах под небольшим углом к гори
зонту для показа противнику имеющейся неровности.

Имитация рва и выброшенной земли одновременно для 
воздушного и наземного наблюдателя противника может 
выполняться так: глубина рва имитируется окрашиванием,
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а бруствер (выброшенная земля) имитируется материалом, 
расположенным на каркасе со скатом в сторону против
ника.

Достаточно широкое применение имеет следующий прием 
имитации рва и выброшенной земли: на местности, в грани
цах разбитого и протрассированного рва, производится от
рывка на глубину не более одного лотка саперной лопаты, 
г. е. на 30—35 см\ дно окопа взрыхляется и окрашивается

в темный цвет; вы
брошенная земля раз
брасывается по пло
щади, занимаемой 
имитируемым рвом 
(рис. 145).

И м и т а ц и я  х о л 
м о в  и н а с ы п е й  

может выполняться или с помощью каркасов, устраиваемых 
по форме имитируемого сооружения, или путем применения 
подручных средств.

При имитации холмов с помощью каркасов последние 
изготовляются либо со сплошной обшивкой, поверх ко
торой делается земляная обсыпка с последующей за- 
дерновкой или засевом ее, либо каркас состоит из основ
ных стоек, забиваемых в землю -на глубину около 0,5 м, и 
подпор. Подпоры служ ат для придания каркасу округлой 
формы. Все промежутки между стойками и подпорами за
полняются крестообразным натяжением мягкой отож ж ен
ной проволоки. Проволока крепится к стойкам и подпорам 
с помощью скоб; скобы забиваются в торец стоек и под
пор. После изготовления каркаса, по форме и размерам 
соответствующего виду имитируемого сооружения, каркас 
перекрывается окрашенным или неокрашенным маскковром 
или сетью, с последующим вплетением имитирующего ма
териала, как то: ветвей, травы, соломы, в зависимости от 
характера имитируемой поверхности насыпи. Д ля имитации 
песка применяется рогожа, неокрашенный ковер или сеть 
с вплетением соломы. При имитации холма, покрытого 
растительностью, облегченный каркас перекрывается окра
шенным маскковром или сетью с вплетением подручного 
маскматериала.

Имитация холмов может производиться -с помощью крон 
срубленных деревьев, втыкаемых в землю на месте имити
руемого холма. Расположение и высота втыкаемых в зем
лю деревьев зависят от размеров и формы имитируемого 
холма, но, как правило, в центре будут расположены высо- 
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кие деревья, а ближе к краям более мелкие. После уста
новки срубленных деревьев поверх них натягивается сеть 
с вплетением подручного материала, имитирующего цвет 
ложной обсыпки, «ли маскковер (при имитации холмов, по
крытых растительностью). При имитации песчаной обсыпки 
применяются неокрашенные маекковры.

В лесу имитация холмов может выполняться с помощью 
подрезания деревьев по форме имитируемого холма и ча
стичной вырубки на площади, окружающей имитируемый 
холм.

Наконец, холмы могут имитироваться наваливанием хво
роста, мусора и прочих подручных материалов в кучи, фор
ма которых соответствовала бы форме имитируемого хол
ма, с последующим покрытием их масюсетями, ковра
ми и т. п.

И м и т а ц и я  н а б л ю д а т е л ь н о й  щ е л и ,  б о й н и ц  
я в х о д а  может производиться несколькими способами. 
Однако независимо от способа имитации площадь и форма 
имитируемого элемента — бойницы, щели или входа — 
должны соответствовать истинным размерам и форме на
ружной площади действительного сооружения.

Один из способов заключается в отрывке на месте ими
тируемой наблюдательной щели или бойницы неглубокой 
вырезки в скат — на 20—30 см; при этом отрываемая зем
ля при производстве работ сначала укладывается на но
силки, рогожу или фанеру и относится в сторону.

Другой способ осуществляется применением окраски, 
когда на месте щели, бойницы или входа с помощью кра- 
скомета окрашивается поверхность земли или раститель
ного покрова.

Третий способ заключается в применении каких-либо го
товых материалов, как фанера, ткань, окрашиваемых в чер
ный цвет и вырезаемых по размерам и форме соответственно 
имитируемым щелям, бойницам и входам.

Наконец, четвертый способ состоит в применении гото
вых подручных материалов, как толь, который, будучи вы
резан в виде прямоугольника со сторонами, равными внеш
ним сторонам щели, и уложен на месте имитируемой щели 
или бойницы, дает хорошую имитацию действительных 
элементов полевых фортификационных сооружений как 
против наземного, так и против воздушного наблюдения.

Имитация входов может производиться путем снятия 
дерна и неглубокой отрывки земли, всего «а 20—30 см, с 
последующим укладыванием в образовавшуюся выемку 
окрашенных в черный цвет дернин.
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При имитации входов земля, выбрасываемая с места ими
тируемой выемки, используется для имитации тропы, под
водящей к  входу; самая имитация тропы производится пу
тем присыпки небольшого количества земли узкой поло
сой в сторону ближайшего укрытия или другого ложного 
сооружения (рис. 146).

В тех случаях, когда явится необходимость показать 
противнику замаскированные бойницы или наблюдательные

щели, имитация их производится с помощью масксетей с 
вплетенным маскматериалом. Сети укладываются на по
верхность ската, в месте имитируемого проема. Вырезан
ным кускам сети придается при этом трапецеидальное или 
прямоугольное начертание, соответственно форме рам, при
меняющихся для маскировки действительных бойниц и 
щелей.

В зимнее время имитация таких проемов производится 
с помощью неглубоких вырезок в снежных скатах. Эти ска
ты для обеспечения их от осыпания одеваются досками, а 
для придания глубины внутренняя поверхность этой щели, 
обращенная в сторону противника, окрашивается в черный 
цвет.

И м и т а ц и я  с т р е л к о в ы х  и п у л е м е т н ы х  о к о 
п о в ,  х о д о в  с о о б щ е н и я ,  н а б л ю д а т е л ь н ы х  
п у н к т о в  и прочих полевых фортификационных соору
жений производится теми приемами, которые были указаны
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для имитации рвов и выброшенной земли. Эти же по
стройки, оборудованные в боевом отношении (имеющие 
бойницы, козырьки, наблюдательные щели), имитируются 
так, как указано в разделе имитации этих элементов фор
тификационных сооружений.

Но самое выполнение работ по постройке ложных око
пов следует производить теми ж е методами и в той же 
последовательности, как это рекомендуется руководствами 
по полевому оборудованию местности для действительных 
сооружений.

После принятия решения о размещении всех огневых 
средств в местах, намеченных для расположения ложных 
сооружений, производится сначала разбивка линии огня, за
тем трассировка ложной отрывки и, наконец, уж е самые 
работы по имитации выемки и выброшенной земля.

И м и т а ц и я  р а з л и ч н о г о  р о д а  т я ж е л ы х  ф о р 
т и ф и к а ц и о н н ы х  с о о р у ж е н и й  (как убежища, ио- 
лукапониры, капониры) сводится к имитации основных эле
ментов их. Так, для имитации убежища имитируется холм 
и вход одним! из указанных выше приемов; имитация полу- 
капонира, капонира и блокгауза производится путем 
использования приемов, указанных для имитации холмов, 
входов и бойниц. Тяжелый наблюдательный пункт имити
руется такж е посредством показа холма, входа и наблюда
тельной щели.

И м и т а ц и я  и с к у с с т в е н н ы х  п р е п я т с т в и й  
производится такж е по плану старшего войскового началь
ника и в соответствии с принятым им общим маскировоч
ным решением, определяющим места расположения искус
ственных препятствий и их типы.

Исходя из общего маскировочного решения старшего на
чальника в оборонительных районах строятся системы лож 
ных противопехотных и противотанковых препятствий. Эта 
система ложных препятствий связывается с системой дей
ствительных и в целом представляет собой ту идею, кото
рую хочет внушить противнику старший начальник (напри
мер показ противнику ложного переднего края).

Д л я  и м и т а ц и и  п р о т и в о п е х о т н ы х  з а г р а ж 
д е н и й  (проволочной сети на кольях) могут применяться 
различные приемы в зависимости от общего характера мест
ности. В основном при имитации проволочной сети на 
кольях задача маскировки для воздушного наблюдения бу
дет заключаться в имитации полос с изломами, характер
ными для начертания препятствий в плане, и забивке низ
ких (0,3—0,5 ж) кольев в отдельных местах.
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В летнее время на фоне нескошенного луга проволочная 
сеть на кольях имитируется скашиванием' травы полосами; 
эти полосы должны иметь ширину, равную ширине имити
руемого заграждения; так, при имитации заграждения в три 
ряд£ кольев ширина полосы скошенной травы должна иметь 
3 м, при двух рядах ко л ьев— 1,5 м и т. д. Скошенная тра
ва укладывается узкими полосами, шириной в 0,15—0,2 м,

Рис. 147. Ложная проволочная сеть

укладываемыми смотря по количеству и направлению ря
дов кольев.

В кустарнике проволочная сеть имитируется вырубкой 
просек, по ширине равной ширине имитируемого препят
ствия.

На фоне пашни полоса проволочной сети имитируется 
прохождением' бороной; желательно, чтобы направление 
этой полосы не совпадало с направлением существующих 
на пашне борозд.

В высокой траве, ржи, овсе, пшенице проволочные пре
пятствия могут имитироваться примятием растительности 
параллельными рядами по числу рядов кольев; ширина каж 
дой полосы примятой растительности должна соответство
вать ширине тропы, образующейся при прохождении рабо
тающих бойцов, т. е. около 0,4 т.

Д ля наземного наблюдения проволочная сеть на кольях 
имитируется установкой проволочного забора нормальной 
высоты и подвешиванием между проволоками дополни
тельных кольев (рис. 147).

При этом для имитации проволочной сети в два ряда 
кольев последние подвешиваются по одному между основ
ными так, чтобы верхние и нижние концы всех подвешен
ных кольев находились на одной высоте; при имитации 
проволочной сети в три ряда кольев в каждом промежутке 
между основными кольями подвешивается по два кола, но 
так, чтобы из каждой пары подвешенных кольев один был 
расположен несколько выше, чем второй. Соответственно 
высоте нижних и верхних концов подвешенных кольев в 
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одном промежутке аналогично подвешиваются и пары 
кольев в смежных промежутках.

Наконец, для имитации проволочных заграждений в от
ношении воздушного и наземного наблюдения может быть 
использовано неглубокое втыкание кольев рядами в землю 
на установленных расстояниях как в  рядах, так и между 
рядами."

не<1,00\%^

4.50

Рис. 148. Имитация надолб

В зимнее время имитация проволочной сети может произ
водиться прохождением бойцов вдоль протрассированного 
направления проволочной сети для утаптывания снега в по
лосе, имеющей ширину препятствия, и втыканием кольев 
в снег.

П р и  и м и т а ц и и  п р о т и в о т а н к о в о г о  п р е п я т 
с т в и я  для воздушного наблюдения лучше всего приме
нять имитацию земляных препятствий, так как возведение 
их требует незначительной затраты времени, сил и средств. 
Имитация противотанковых рвов, ловушек и т. п. выпол
няется согласно правилам, изложенным для имитации рвов 
и выброшенной земли. Имитация деревянных противотан
ковых препятствий м ож ет быть выполнена путем неглубо
кого вкапывания в землю бревен установленного диаметра; 
отдельные бревна располагаются на местности на дистан
циях и интервалах, согласно указаниям служебных руко
водств по оборудованию оборонительных я  -противотанко
вых районов (рис. 148).

И м и т а ц и я  м и н н ы х  п о л е й  на лугу производится 
путем показа ложных мест укладки -мин. Показ произво
дится вырезанием и выемкой дернин и укладкой их -на 
прежнее ме-сто без уборки просыпавшейся земли.

На пашне имитация -минных полей производится путем 
показа мест расположения отдельных мин, для чего -неболь
шие участки, в 30—40 cm2, притрамбовываются. Притрам- 
бованные участки располагаются в несколько -рядов в шах
матном порядке—  так, как это рекомендуется соответ
ствующими служебными руководствами и наставлениями. 
В отдельных местах -надо укладывать действительные мины.
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Имитация противотанковых препятствий для наземного 
наблюдения может выполняться как в отношении показа 
земляных препятствий, так и деревянных. Имитация дере
вянных препятствий для наземного наблюдения произво
дится так же, как и для воздушного. Имитация земляных 
препятствий заключается в показе противнику насыпи, об
ращенной в его сто|рону; имитация насыпей выполняется 
согласно указаниям об имитации выброшенной земли.

Маскировка работ по возведению полевых фортифика
ционных сооружений. Основное требование, предъявляемое 
маскировкой к месту производства работ, заключается в 
■том, чтобы это место и в период производства работ и 
после окончания их не демаскировалось какими-либо изме
нениями и нарушениями растительного покрова, которые 
могли бы привлечь к себе внимание противника.

И сходя из этого требования, фортификационным работам 
всегда должно предшествовать снятие дерна со всей пло
щади, которая в дальнейшем будет занята под постройку. 
Снятый дерн укладывается в штабели и в дальнейшем 
используется для маскировки выброшенной земли.

Самое производство работ будут демаскировать и те 
бойцы, которые выполняют их, а такж е и .те работы, кото
рые будут уж е произведены к моменту появления наблюда
теля противника, как например частично отрытый котло
ван, и, наконец, 'строительный мусор, остающийся на ме
сте работ.

Наивыгодяейшим решением маскировки производства ра
бот является выполнение их в ночное время при условии 
применения приемов светомаскировки, как то: местного ос
вещения, маскировочной арматуры, аккумуляторных фона
рей и т. д. Н аряду с этим, исходя из возможности наблю
дения с самолетов и производства аэрофотосъемки даж е 
в ночное время, при применении осветительных приборов 
необходимо в целях борьбы с воздушным наблюдением 
противника производить работы под горизонтальными мас
ками даж е ночью.

Горизонтальные маски устанавливаются не только над 
всей площадью, которая будет занята постройкой, но и над 
прилегающими участками местности, используемыми при 
производстве работ для склада материалов, мест подсоб
ных работ и т. п. Горизонтальные маски могут убираться 
только тогда, когда постройка будет окончательно выпол
нена, замаскирована, весь строительный мусор убран и вы
везен, а местности придан обычный естественный вид.

При производстве ночных работ вне горизонтальных ма- 
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сок работы должны быть организованы так, чтобы к мо
менту возможного появления самолетов противника (к утру) 
все работы были закончены, выполненные сооружения или 
части их замаскированы, а остатки материалов и строитель
ный мусор вывезены под закрытие.

Маскировка работ от наземного наблюдения осущ ест
вляется применением вертикальных 'масок. Вертикальные' 
маски, в зависимости от наличия просматриваемых со сто
роны противника участков, могут или устанавливаться в ви
де линии, идущей вдоль всего фронта производимых работ 
и состоящей из отдельных коротких звеньев, или только 
пересекать отдельные просматриваемые участки (например 
просеку леса, идущую в сторону противника).

Чрезвычайно существенное значение приобретает в мас
кировочном' отношении скрытие наличия и работы механиз
мов, которые обнаруживают противнику степень интенсив
ности работ по оборудованию местности и боевую значи
мость того или другого участка оборонительной полосы. 
Д ля скрывания механизмов можно использовать горизон
тальные маски, а при расположении их в лесу применять 
стягивание вершин деревьев или подвешивание срубленных 
крон на проволочных тяж ах. В непосредственной близости 
от противника не рекомендуется применение механизмов, 
производящих определенный характерный шум.

П одвоз строительных материалов следует производить 
только отдельными машинами в ночное время. Использо
вание целых колонн авто- и гужетранспорта совершенно 
недопустимо. Подвоз материалов производится по заранее 
подготовленным замаскированным путям. Подвезенные ма
териалы складываются штабелями в местах, укрытых от 
наблюдения противника, и забрасываются маскирующим ма
териалом или, наконец, складываю тся под заранее установ
ленными горизонтальными масками, представляющими со
бой целые полевые расходные склады строительных мате
риалов, инженерного и маскировочного имущества.

Г л а в а  IV

МАСКИРОВКА И ИМ ИТАЦИЯ ДОРОГ
Дороги как объекты маскировки можно разбить на две 

группы: м а г и с т р а л ь н ы е  дороги, соединяющие селе
ния, промышленные объекты, города и т. п. между собой, 
и п о д ъ е з д н ы е  п у т и  и п у т и  п о д х о д а .
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В зависимости от важности назначения и времени, имею
щегося «а их изготовление, как те, так и другие могут 
быть любого строительного типа, т. е. образованные путем 
механического уплотнения поверхности почвы — от ходьбы 
или движения повозок — или искусственно созданные.

К первым относятся т р о п ы  и п р о с е л о ч н ы е  д о 
р о г и ,  ко вторым — г р у н т о в ы е ,  ч е р  я  ы е и ж е л е з 
н ы е  д о р о г и .

В военном отношении особое значение приобретают до
роги и тропы, подходящие к объектам, так как, заканчи
ваясь обычно тупиком, они определяют наличие объекта и 
способствуют раскрытию его даж е в том случае, если 
объект хорошо замаскирован.

Д ля того чтобы правильно решить и выполнить маски
ровку того или иного объекта, нужно выяснить характер
ные, только ему присущие признаки'— д е м а с к и р у ю 
щ и е  п р и з н а к и  о б ъ е к т а .  Д ля дороги они должны 
дать ясную характеристику ее типа, особенностей и ее 
основного назначения.

Т р о п ы  в летнее время отчетливо за>метны на аэро
снимке, выделяясь своей яркостью. Глаз и фотопластинка 
воспринимают их в виде светлосерых, а при большей интен
сивности движения — белых полос. По размерам они обыч
но шириной около 0,7 м, местами расходятся надвое, затем, 
снова соединяясь, огибают встречающиеся на пути холмы, 
складки местности и т. п. На фоне поля тропы особенно 
резко выделяются, когда пересекают поперек борозды 
пашни (запашки).

В лесу и кустах тропа, проходящая под кронами д е
ревьев, мало различима, и только отдельные куски ее, ви
димые через просветы леса, опытные наблюдатели смогут 
связать в одно целое и раскрыть общее направление.

В зимнее время тропы выделяются на аэрофотоснимке в 
виде темяосерых, порой доходящих до черных, с неровны
ми краями линий. Плановое начертание троп такое же, как 
и летом (рис. 149 и 150).

Тропы приобретают во время боевых действий особо важ 
ное значение: подходя к отдельным сооружениям! и закан
чиваясь около них, они подчеркивают наличие последних.

Увеличиваясь в количестве, они свидетельствуют об уси
лении движения BI данном районе. По направлению троп, 
остающихся от движения бойцов боевого- охранения, от 
сменяющихся на позиции частей, неоднократно вскрывались 
не только места отдельных сооружений, но и система обо
роны, принятая в данном районе.
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П р о с е л о ч н ы е  д о р о г и ,  образуемые проездом по
возок по одному и тому ж е месту в течение некоторого 
времени, при воздушном наблюдении и на аэрофотоснимке 
проектируются в виде светлосерых полос. Характерными

Рис. 149. Тропа летом — белая на темном фоне

особенностями их являются: извилистость, наличие крутых 
поворотов, неровная и неодинаковая ширина полотна 
дороги на отдельных участках, раздваивание в местах 
разъезда и заметно рваные края (с небольших высот). Про
ходя через -посевы и пашню, дороги эти резко вы де
ляются.
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В редком лесу и кустарнике видимость дороги хорошая. 
В густом лесу, с широкими кронами, отдельные участки 
дороги не просматриваются вовсе. Частые ушярения доро
ги и большая светлота ее окраски свидетельствуют (на 
аэрофотоснимке) о наличии езды.

Рис. 150. Тропа зим ой— темная на белом фоне

Если при повторных снимках проселочная дорога не из
менила своего первоначального вида и при этом стала тем
неть, это означает, что дорога начала зарастать травой, за
брошена и не используется.

Летом после дож дя проселочная дорога темнеет. Зимой 
дорога имеет темносерую, а при интенсивном движении 
темную окраску. При оттепели она заметно чернеет. Д ви
жение по дороге в летнюю сухую погоду характеризуется 
большим количеством поднимаемой на ней пыли, видимой 
с больших высот при воздушном наблюдении и с большого 
расстояния — около 10 к м — при наземном.
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Г р у н т о в ы е  д о р о г и — профилированные и с улуч
шенным полотном — на аэрофотоснимках обнаруживаются 
в виде светлых, ровной ширины на всем своем протяжении 
полос, имеющих по краям узкие черные линии—к ю в е т ы. 
В отличие от проселочных края этих дорог ровные.

Часто по обочинам или вдоль кю ветов по краям доро
ги идут тропинки. Закругления на них в плане плавные, с 
большим радиусом.

По цвету они светлее проселочных в летнее время и чер
нее зимой. Д ож дь делает дорогу темнее. Интенсивность 
движения обнаруживается по большей светлоте летом: и 
по потемнению дороги зимой. В сухое время летом дви
жение обнаруживается пылью.

Ш о с с е  и ч е р н ы е  д о р о г и — асфальтовые и гу
дронированные — на аэрофотоснимках выходят в виде ярко
белых полос летом и темных (почти черных) зимой. Они 
имеют правильное, одинаковой ширины по всей длине на
чертание; закругления больших радиусов, плавные. По кра
ям дорог заметны кюветы в виде ровных линий темного 
цвета. Характерно наличие параллельно идущих, рядом с 
кюветом, обычно на открытых участках, дорог типа просе
лочных. По сторонам дорог часто идут линии связи (теле
граф, телефон), обнаруживаемые по теням от столбов.

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  п у т ь  на аэрофотоснимках 
виден двумя узкими светлыми линиями, идущими по ши
рокой полосе более темной окраски (рис. 151). По обе сто
роны заметны темные линии — кюветы. Светлый тон изо
бражения полос объясняется блеском от наката рельсов 
при интенсивном движении. Только что проложенное по
лотно обнаруживается в виде широкой светлой полосы с 
резко видимыми черного цвета линиями рельсов. Шпалы 
заметны лишь на вновь проложенных дорогах и при не
больших высотах.
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Зимой железные дороги видимы двумя черными линия
ми рельсов на белом фоне снега. На железнодорожном по
лотне с большой интенсивностью движения расстояние ме
ж ду рельсами заваривается, и дорога становится темнее. 
Ж елезнодорожные закругления своим большим радиусом, 
а следовательно и плавностью, резко отличаются от тако
вых на шоссе; пересечения проходят всегда под прямым 
углом; ответвления отходят в виде плавных кривых.

Характерной особенностью железных дорог является на
личие большого числа выемок и насыпей, а также более 
густой сети телеграфных и телефонных линий на столбах, 
идущих часто в два ряда и по обеим сторонам дороги.

Р а з б о р н ы е  д о р о г и  применяются в условиях воен
ного времени при прокладке колонных путей. Они бывают 
колейные и щитовые •—• изготовляемые из материала (до
сок), имеющего гладкую поверхность (фактуру). Материал 
щитовых дорог отличается по своему цвету и фактуре от 
фона, имеющего, ворсистую поверхность и зеленый цвет; 
на снимке щитовые дороги каж утся в виде ровных, равно 
удаленных Друг от друга светлых полос. Появление раз
борных дорог является признаком движения войск и вой
скового автотранспорта.

М аскировке могут быть поставлены следующие задачи:
— для дорог, существующих длительное время, зане

сенных на карты общего пользования и имеющих большое 
протяжение,— сокрытие движения на опасных, наблюдае
мых противником участках;

— для подъездных путей и тропинок — сокрытие дорог 
с движением под маской, сокрытие без движения под мас
кой, деформация дорог, имитация дорог.

Постановка задачи на маскировку зависит от общего для 
данного участка решения командования. Выполнение по
ставленных задач обусловливается наличием трех основных 
факторов; сил, средств и времени.

П р и е м ы  м а с к и р о в к и  д о р о г .  Д ля всех дорог, 
независимо от места их прокладки, должны быть макси
мально использованы меры, обеспыливающие проезжую 
часть их, ибо пыль при воздушном наблюдении видна из
далека и очень отчетливо1.

Дороги, проходящие в лесу, от наземного наблюдения 
скрываются самим лесом. От воздушного наблюдения до
рога, проложенная «а существующей ранее просеке или по 
долине текущей в лесу речки, может быть скрыта устрой
ством над ней горизонтальной маски.

При узкой просеке такая маска должна перекрывать всю 
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ее ширину; высота подвески ее долж на допускать движ е
ние по дороге транспорта с максимальным по высоте габа
ритом (например автомашина, груженная сеном). При уст
ройстве маски на длительный период следует избегать при
крепления несущих тяж ей ее за деревья, ибо под тяж е
стью маски деревья сгибаются и сама маска дает большой 
провес, а следовательно и затененность; нормально допу
стимый провес — прогиб маски

где /  — прогиб, а 1 — ширина маски.
Укрепление тяж ей к деревьям! опасно и потому, что при 

ветре качание отдельных деревьев может быть неравно
мерно и разно направлено, что может вызвать порыв тя 
жей и аварию маски.

Поэтому прикрепление лучше производить к специально 
устанавливаемым для этой цели столбам через 10 т по 
обе стороны просеки.

При широкой просеке и прохождении трассы дороги у 
опушки леса могут быть установлены примкнутые к лесу 
горизонтальные маски.

Рис. 152. Маскировка дороги стягиванием деревьев

Дороги, проходящие по вновь проложенным просекам, 
могут быть скрыты:

— стягиванием вершин (осуществимо при высоких легко 
гнущихся деревьях)— путем прикрепления к вершинам бло
ков (полиспастов) и стягивания ими деревьев (рис. 152);

— при невысоких деревьях и кратком сроке действия 
масок — подвеской на тяжи, укрепленные за деревья^ крон
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деревьев, с приспособлением для опускания их для заме
ны или подтягивания крон (рис. 153); подвеску следует де- 
^лать так, чтобы ширина подвешенной кроны и густота 
труппы их обеспечивали непросматриваемость дороги и 
были примерно одинаковы с густотой прилегающего к до
роге леса; кроны брать в лесу вдали от дороги, путем раз
рядки, а не сплошной вырубки деревьев;

Рис. 153. Маскировка дороги подвеской кроя

— устройством горизонтальной маски, перекрывающей всю 
ширину просеки, с укреплением на ней рельефных карка
сов, имитирующих вершины, со специальным маскматериа- 
лом, который имитирует породы, встречающиеся в данном 
лесу, с заполнением промежутков между каркасами сплош
ным малотранспарантным маскматериалом, например маск
ковром;

— на дорогах, проходящих в низком лесу или в кустар
нике и используемых лишь для подвоза в ночное время, 
может быть использована установка на полотно дороги де
ревьев и кустов, посаженных в ящики;

— дороги, проходящие по открытой местности и суще
ствующие длительно, для сокрытия движения по ним от 
наземного наблюдения и перспективного воздушного (под 
углом 35° в зоне предварительного изучения) следует об
саживать уж е в период их постройки деревьями, живыми 
изгородями или лесными опушками.

Посадка деревьев в один ряд дает недостаточное укры
тие от наземного наблюдения, так как через оголенную 
нижнюю часть стволов просматривается движение транс- 
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порта, поэтому выгоднее использовать живые изгороди из 
вьющихся кустарников и травянистых вьющихся растений.

Д ля сокрытия открытых участков дорог от наземного и 
воздушного перспективного наблюдения на период воен
ных действий будут широко применяться вертикальные 
маски — п р и д о р о ж н ы е  и н а д д о р о ж н ы е .

При необходимости сокрытия дороги от наземного про
дольного и бокового наблюдения укрытие обеспечивается 
установкой придорожных и наддорожных масок одновре
менно.

Укрытие от воздушного наблюдения дороги и движения 
по ней одновременно на небольших участках, главным об
разом подъездных путях к  замаскированным объектам, 
лучше всего выполнять постройкой подземных тоннелей, 
а при невозможности — устройством заглубленного профиля 
пороги. Сверху выемка перекрывается маскирующим по
крытием, состоящим из несущей конструкции — каркаса, 
прикрепленного по краям на анкерах к грунту, и маскиру
ющего материала (маскковер, сетка с вплетением маскма- 
териалов и т. п.), укрепленного на нем.

Сокрытие только одного движения по дороге от воздуш 
ного наблюдения осуществляется устройством горизон
тальных масок, устанавливаемых так, чтобы проезжающие 
по самому краю дороги повозки не были видны ни при 
перспективном, ни при плановом! воздушном наблюдении.

Элементы маски, находящиеся вне проезжей части, в це
лях сокращения ширины маски могут быть сделаны покато. 
Однако уклоны их в целях обеспеченности от обнаруж е
ния должны иметь нормы противотеневых и противояркост- 
ных скатов, т. е. находиться в пределах */„ — V10.

Отдельные участки маски должны быть оставлены пол
ной высоты по всей ширине ее для обеспечения свободно
го выезда в стороны.

Подобные маски достигают больших плановых размеров, 
не обеспечивая одновременно укрытия от наземного наблю
дения, поэтому установка их целесообразна лишь на не
больших участках дорог. На участках большей протяжен
ности целесообразнее устанавливать отдельные горизон
тальные маски, одной стороной примыкающие к дороге.

Определение размеров их выполняется по правилам!, ука
занным выше для горизонтальной маски, с той лишь раз
ницей, что размером объекта будет служить общая шири
на площади, занимаемой транспортом.

Д ля сокрытия двигающихся по дорогам! транспорта и 
войск должны быть заготовлены и храниться в районах
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возможных военных действий разборные маскирующие ан
гары, подобно применявшимся немцами в империалистиче
скую войну 1914— 1918 гг. Конструкция их должна быть 
проста в сборке и не требовать применения высококвали
фицированной рабочей силы. Места установки таких анга
ров должны быть заранее намечены, а покрытия должны 
быть подобраны и заготовлены по рисунку, цвету и факту
ре фона.

Сокрытие дороги без сохранения движения по ней мо
ж ет быть осуществлено перекрытием всего полотна дороги 
под фон местности.

Д ля выполнения этого над обочинами и кюветами, а при 
наличии тропинок вдоль дороги и над ними устраивается 
закрепленное наглухо перекрытие, над проезжей ж е частью 
устраиваются откидные мягкие фартуки, обычно из маск- 
iKoiBipa; когда ж е нет движения, фартук закрывает полотно 
■дороги; в момент пропуска транспорта фартук откидывается 
на неподвижную часть маски, освобождая проезжую часть 
дороги.

Сокрытие дорог и движения по ним в зимнее время 
обеспечиш ется приемами, описанными выше, с той лишь 
разницей, что маскирующий материал должен воспроизво
дить цветность и фактуру снега; наиболее подходящими 
для этого являются отбеленные ткани, как например бязь 
или белое волокно, вискозного шелка.

Маскировка колонных путей, прокладываемых в военное 
время, осуществляется главным образом средствами есте
ственной маскировки. Применяемые при этом переносные 
сборные элементы дорог — щиты — должны подгоняться 
по цвету и фактуре по возможности под местность.

Д ля сокрытия сосредоточения войск и автотранспорта, 
выражающегося обычно в усилении движения в опреде
ленных направлениях, последнее должно вестись точно с 
расчетом переброски от одного укрытия (лес, ангар и т. п.) 
к другому, в ночное время или утром во время тумана.

М а с к и р о в о ч н а я  д и с ц и п л и н а  есть точное со
блюдение правил маскировки, установленных для выполне
ния определенного решения командования.

В отношении дорог она может быть проявлена в соот
ветствующем воспитании войск, пользующихся ими, и в 
отдельных технических мероприятиях, способствующих 
этому, например предупреждение появления новых троп и 
дорог, сокращающих путь к объекту, в том случае, когда 
принятый в экспло.атацию путь не самый короткий.

Д ля этого следует устраивать в вероятных местах пово- 
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рота проволочные заборы (рис. 154) на низких кольях в 
одну нить для своевременной задерж ки нарушивших пра
вила движения.

Поддержание маскировки скрытых участков осущ ест
вляется соответствующим уходом за масками — подкраской, 
подсадкой, сменой материалов, укреплением) сорванных 
мест и т. д.

Зам аскированны й
объект

'  Тропа на борозде
■ I » Проволочный забор

Порога

^ ------

Рис. 154. Схема устройства проволочного 
направляющего забора

Рис. 155. Схема маскировки подъездного пути 
к объекту доведением его до дороги

Дороги и подъездные пути, отходящ ие от основной ма
гистрали и обычно заканчивающиеся на объекте, могут све
сти на-нет маскировку его, и поэтому начертание таких до
рог должно быть изменено одним из следующих приемов: 

— тупиковую дорогу, доходящ ую  до объекта, продол
жаю т до ближайшей проходящей в стороне дороги (рис. 
155); при этом движение должно быть организовано по 
всей длине построенной дороги, а не ограничиваться уча
стком, подводящим к объекту, ибо в противном случае по 
наезженности участка дороги на воздушном снимке мож ет 
быть легко определено место скрываемого сооружения;
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— сокращением видимой длины дороги, с устройством 
ложного объекта и сокрытием действительного; участок 
дороги, идущий от ложного до действительного объекта, 
должен быть тщательно замаскирован одним из приемов, 
описанных выше (заштриховано на рис. 156).

Скрытый 
объект и 

участок, подво
дящий к нему 

Ложный объект 
и петля

Рис. 156. Схема маскировки подъездного пути 
сокрытием длины его

И м и т а ц и я  т р о п  и п р о с е л о ч н ы х  д о р о г  в лет
нее время может быть осуществлена на посевах и лугах 
в период наличия травостоя — скашиванием травы по ши
рине тропы или дороги (рис. 157), а для кратковременного 
эффекта—и простым проходам по траве в  одном направ лении 
людей или повозок. При этом примятая трава при наблюде
нии о воздуха даж е от прохода нескольких человек даст 
эффект тропы и дороги, так как будет по своей фактуре 
отличаться от окружающего ее травостоя.

На участках со скошенной и убранной травой, на пашне 
имитацию проселочной дороги проще всего осуществлять 
проездом по требуемому направлению повозок или прохо
дом людей; на вспаханном поле — боронованием и прохо
дом катка за один раз по трассе дороги.

Неплохой эффект на скошенном поле и на лугу с низ
ким травостоем дает густая посыпка по «бороздам от ко
лес» ложной проселочной дороги тяжелого грунта, на чер
ноземе — песка, на глинистых грунтах и песках — шлака 
от каменного угля (рис. 158).

При необходимости получения длительного эффекта на 
небольших участках может быть применена срезка дерна.

В зимний период для имитации дороги может быть ис
пользован проход людей или проезд саней по ложному 
участку тропы или дороги. Д ля имитации длительно су
ществующего или сильно эксплоатируемого пути следует
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применять дополнительно к проезду посыпку ложной по
лосы темным грунтом, навозом, шлаком или покраску.

Рис. 157. Имитация дороги скашиванием травы

В лесных и поросших кустарником местах имитация 
выполняется не по всей длине ложной дороги, а лишь в 
отдельных, наиболее вероятных для просмотра с воздуха 
участках, каковыми являются: уширения просек, лесные

Рис. 158. Имитация дороги посыпкой 
«колей»

полянки, разреженные группы деревьев и т. п. В этом слу
чае имитация самого пути производится одним из перечи
сленных способов.

Ш о с с е  имитируется в летнее время проборонованием 
местности по ширине шоссе с сохранением направления его
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и укаткой катком за 1—2 раза; кюветы обозначаются либо 
насыпкой (шлак, сажа, чернозем!, торф), либо покраской 
более темной, чем грунт поля или пашни, а также посып
кой грунтом светлее фона по полотну шоссе и темнее фо- 
на — по кюветам.

И м и т а ц и я  ж е л е з н ы х  д о р о г  выполняется в лет
нее время для участков, подражающих старым путям, одним

Рис. 159. Ложный железнодорожный путь из досок

из указанных для шоссе способов, с прокладкой по соз
данному таким образом полотну рельсов из жердей, досок, 
поставленных на ребро или воспроизводящих форму сде
ланных из старого ж елеза рельсов. Способ установки таких 
рельсов показан на рис. 159.

При имитации новых, недавно созданных путей следует 
применять устройство ложных шпал из дерна, дерева, ро
гожи и т. п. и по ним уж е устанавливать ложные рельсы.

Имитация железных дорог в лесу делается так же, как 
и для грунтовых дорог.

И м и т а ц и я  к о л е й н ы х  и щ и т о в ы х  д о р о г  мо
ж ет быть осуществлена прокаткой или разравниванием по 
ширине колей и щитов полос на грунте и последующей 
посыпкой или покраской светлыми тонами (песок светлый, 
глина, охра, известь).



Г л а в а  V

М А С К И Р О В К А  В О Й С К О В О Й  И З Е Н И Т Н О Й  
А Р Т И Л Л Е Р И И ,  П У Л Е М Е Т О В ,  Т А Н К О В

Маскировка войсковой артиллерии будет заключаться 
в использовании готовых табельных масок в сочетании 
с подручными материалами для правильного применения 
к местности или в использовании только подручных мате
риалов.

Маски могут выдаваться в виде каркасов с сетями, в 
расчете на применение маскировочного материала, или по
крытий, представляющих собой те ж е сети, но с заранее 
(в процессе изготовления) накрепленньм искусственным 
материалом, рассчитанным на зеленые растительные фоны.

Маскировка войсковой артиллерии должна преследовать 
две цели: во-первых, замаскировать в отдельности каж дый 
элемент боевого порядка; во-вторых, замаскировать взаим
ную группировку расположения боевого порядка, состоя
щего из командных и наблюдательных пунктов (КП и НП), 
огневых позиций (ОП), постов инструментальной разведки 
и мест органов боевого питания.

Д е м а с к и р у ю щ и е  п р и з н а к и  в о й с к о в о й  а р 
т и л л е р и и .  Войсковая артиллерия демаскируется:

— размером и формой орудий, цветом, отличным от фо
на, и тенями, способствующими определению системы;

— группировкой расположения боевого порядка — пра
вильными интервалами между орудиями;

— блеском и пылью при выстрелах, за дульными кону
сами, которые выжигаются пороховыми газами при выстре
лах перед дулом орудий (летом светлые, зимой темные);

— скоплением лошадей, повозок, автомашин, тракторов 
у  огневых позиций, людей и лошадей у наблюдательных 
пунктов;

— следами от орудий и средств тяги, зачастую обрыва
ющимися у огневых позиций; натоптанностыо у орудий и 
тропинками между ними;

— вырубками или обламыванием растительности на ог
невых позициях и нагромождением ее на орудия и заряд
ные ящики.

Во всех случаях деятельность на ОП есть главный дема
скирующий признак артиллерии; поэтому правильное при
менение к местности огневой позиции является одним из 
основных условий, обеспечивающих успех использования.
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средств маскировочной техники и облегчающих соблюде
ние маскировочной дисциплины.

В бою работа артиллеристов настолько напряженка, что 
утомленные бойцы могут пренебрегать даж е необходимы
ми предосторожностями. Поэтому задачей маскировки яв
ляется обеспечить выполнение маскдисциплины разумными 
приемами маскировки и выбором места.

В первую очередь необходимо все маскировочные ра
боты производить с помощью подручных материалов и 
приемов естественной маскировки.

Эта задача будет значительно облегчена, если вся мате
риальная часть будет окрашена защитной или пятнистой 
окраской.

В населенном пункте орудия легко скрываются: в до
мах, сараях, пристройках, навесах, гумнах и т. п.

При расположении вне построек орудия следует маски
ровать под штабели стройматериалов, кучи хвороста, по
жарища, развалины, рытвины (избегая применять легко 
воспламеняющиеся материалы).

Материал набрасывать в небольшом количестве, пресле
дуя главным образом цель изменения формы объекта, и 
при этом широко пользоваться частичным перекрытием 
досками, полотнами и т. п., чтобы не нагромождать мате
риалы, ибо чрезмерная маскировка может иметь обратные 
результаты.

В населенном пункте широко используются макеты зда
ний из подручных материалов, ибо подобные постройки 
позволяют производить укрыто любые фортификационные 
работы: отрывку щелей, устройство защитных стен, сна
рядных погребков, подбрустверных блиндажей и т. п.

Батальонную артиллерию, особенно мелких калибров, мож
но располагать в самых необычных местах: в воронках, иод 
мостами, используя окаты, обрывы, насыпи, дамбы и т. п., 
в которых отрываются ниши необходимого размера, обору
дованные для установки орудий, закрываемые со  стороны 
противника откидными фартуками, занавесками, щитами 
и т. п.

При расположении в лесу, на опушках необходимо для 
сокрытия материальной части, людей, лошадей, сооружений 
применять дополнительные мероприятия по маскировке, ибо 
лес, особенно зимой, полного закрытия не представляет, и 
по отдельным плохо замаскированным элементам боевого 
порядка артиллерия может быть обнаружена.

В лесу огневые позиции, органы боевого питания и т. п. 
скрываются с  помощью устройства горизонтальных масок 
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Рис. 160. Маскировка подвеской кустов и пятен: 
а — кусты ; б — пятна

из подручного материала и табельных средств, стягивания 
крон над орудиями, подвеской крон на жердях или прово
локе (рис. 160 и 161).

Обнаженный грунт орудийных окопов, следует забрасы
вать ветками, мхом, травой. Лучшие результаты маскировки 
получатся, если наброска будет сделана пятнами из разных 
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материалов, во избежание получения одного однотонного 
пятна, которое может -выделяться на аэрофотоснимке.

При устройстве масок или подвеске крон в целях противо
действия стереоскопической съемке следует избегать устрой
ства плоских горизонтальных масок, а комбинировать их 
с  подвеской и стягиванием кро-н на разных уровнях: над мас
кой, по краям ма-с-ки.

Рис. 161. Конструкция пятен и кустов: 
а — пятна; б — кусты

На п-росеках, лесных дорогах, полянах, вырубках в этих 
ж е целях пользоваться теневыми сторонами деревьев; при 
невозможности это сделать пользоваться горизонтальными 
масками или навесами из соответствующих материалов.

В редком или молодом лесу, кустарнике, -на лугу с  нали
чием- кустарника в сторо-не -выгодно устанавливать горизон
тальные маски, а для уменьшения площади маски с боков
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ее ставить хвойные кроны группировками, которые д е
лать ббльшими с той стороны, откуда будет перспективное 
наблюдение.

На открытой местности орудия или орудийные окопы сле
дует располагать, насколько возможно, вразброс и разно
образить приемы маскировки, используя местные предметы 
и рисунок местности. Например, каж дое орудие в батарее 
маскировать отлично от другого, так как чем больше будет 
разнообразия, тем труднее будет обнаружение.

На лугу, поле материальную часть маскировать табель
ными масками, а обнаженный грунт дерновать, забрасывать 
травой, ветками. После установки маски восстановить мест
ный рисунок на покрытии (тропинки, кустики и т. п.) вплете
нием соответствую щ его материала.

Табельные маски полезно дополнять установкой кустов 
группами, если таковые уместны, примыкая их по ■возмож
ности к  местным предметам.

На голой пашне, в песках на покрытие набрасывать кус
ки рогожи, тряпки, вымазанные грунтом:, вплетать солому 
и т. п. и перекрывать материальную часть рогожными полот
нищами, снимаемыми во время стрельбы.

Зимой материальную часть покрывать белыми покрытиями, 
белыми чехлами, помещать орудия в нишах, устроенных в 
снегу на скатах, закрываемых сверху снегом, а  со  стороны 
стрельбы—раздвижной занавеской, откидными фартуками из 
белой' материи, простынями, попонами и т. п.

В целях искажения формы и тени и затруднения опозна
вания орудия располагать на пятнах набросанной хвои, тра
вы, соломы, мусора, грунта и т. о. (рис. 162).

Благоприятные условия для маскировки создаю тся в пере
ходное время года, во время оттепели, благодаря большой 
пестроте фона.

М а с к и р о в к а  к о м а н д н ы х  и н а б л ю д а т е л ь 
н ы х  п у н к т о в .  НП маскируются расположением в по
стройках, на крышах, у изгородей, заборов, в  копнах, сто
гах, кучах хвороста, на деревьях, в кустах, в отрытых 
ячейках, среди камней, в воронках и т. п.

Основное внимание уделяется маскировке головы и плеч 
наблюдателя путем применения табельных средств и под
ручных материалов, а такж е маскировке приборов наблю
дения.

Блестящ ая окраска и форма приборов скрываю тся чехла
ми, обмоткой лентами материи, укреплением травы, сена, 
соломы и т. п. Объективные окна закрывать блендами, а для 
перехватывания боковых лучей, которые даю т рефлексы,
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впереди прибора и с боков размещать различные материалы, 
в просветы которых вести наблюдение.

НП в ячейках и КП в окнах на открытой местности маски
руются табельными покрытиями с заплетением местной ра
стительности, которая набрасывается на ячейки или окна.

В местах наблюдения сети приподнимаются на рогульках 
из хвороста, а наблюдение ведется через просветы вплетен
ного материала.

Схем а пят на  А

Навоз

Обнаженная 
земля

Ветки хвои

Ветки лист- 
—Щ ^енны х пород

“  ^ Т ' - '  У * '
Сено Старая солома

Рис. 162. Маскировка объектов на пятнах

Перископические приборы (стереотрубы, перископы) вы
годно укрывать в макетах местных предметов (пни, камни, 
кучи навоза и т. п.).

Н П  и КП обнаруживаю тся главным образом по резким 
движениям' наблюдателей, ходьбе связных и внезапным 
исчезновениям их и т. п. ,

М а с к и р о в к а  с р е д с т в  т я г и  в о й с к о в о й  
а р т и л л е р и и .  Средствами тяги войсковой артиллерии 
являю тся лошади, тракторы, автомашины, а подвижным 
составом — зарядные ящики, повозки и прицепы.

Во избежание появления новых дорог стоянку средств 
тяги нужно выбирать около существующ их дорог, укрытых 
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от назем-ного и по возможности от воздушного наблюдения 
противника.

Довольно легко средства тяги маскируются в населенном 
пункте; в лесу ж е требуются дополнительные мероприятия: 
разбросанное расположение под деревьями с наброской ве
ток -на материальную часть и укрытием под густыми кро
нами лошадей.

В редком лесу и кустарнике материальная часть устанав
ливается под горизонтальными масками или подвесными ку 
стами.

В случаях применения покрытий подпирать их ветками 
для искажения'контура материальной части, так как без под- 
пирания покрытие обвисает по форме материальной части.

Штабели боеприпасов выкладывать пирамидой в виде 
куста, а между ящиками и на ящики набрасывать ветки.

На открытой местности средства тяги располагать, в овра
гах, балках, лощинах, обратных скатах под горизонтальными 
масками или на распятненном фоне.

Например, часто овраги, балки имеют пятна обнаженной 
земши вперемежку с  травой; забрасывая материальную часть 
разнообразными пятнами (с частичным укрытием, при отсут
ствии достаточного количества материала, полотнищами), 
можно значительно уменьшить заметность ее. Зимой пятна 
устраиваются на снегу.

Боеприпасы на открытой местности маскируются: в ни
шах, отрытых в обрывах, оврагах; в воронках с заброской 
кусками рогожи, соломой, сухими ветками; в ячейках с за 
броской ветками.

Зимой укладку боеприпасов производить невысокими, в 
2—3 ряда, штабелями, отдельными группами, но не в виде 
правильных прямоугольных штабелей, а под местные 
предметы.

Занятие ОП и КП производить только после установки 
масок или других маскировочных работ.

При этом- сразу устанавливаются пути сообщения и не до
пускается произвольная езда, кроме установленной дороги.

Не следует допускать обрыва дорог у ОП и КП и т. п. 
Необходимо их продолжать на соединение с сущ ествующ и
ми дорогами или уводить в лес, к населенному пункту.

Такж е не допускать вырубки и обламывания раститель
ности, снимания дерна в районе -расположения боевого по
рядка артиллерии; производить заготовки необходимо- только 
на отведенных участках.

М а с к и р о в к а  с в я з и  в о й с к о в о й  а р т и л л е р и и .  
Средствами связи в войсковой артиллерии являю тся: посыль
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ные (пешие, конные, самокатчики, мотоциклисты), проволоч
ный телефон, радиостанции, сигнализация (оптическая, 
флажками, полотнищами, ракетами).

Посыльные выполняют все приемы маскировки, описан
ные в главе «Маскировка бойцов», и, кроме того, должны 
соблюдать дополнительные правила: не скапливаться
у КП и НП, укрыто располагать транспортные средства 
связи, не доходя до НП или КП, укрыто входить в НП 
или КП.

Прокладка линии связи производится с  непременным ис
пользованием защитных свойств местности. На открытой 
местности линии связи прокладываются по деревьям, кустам, 
изгородям:, межам:, дорогам:.

При прокладке линий широко использовать неошкуреиные 
ж ерди вперемежку с ошкуренными, избегая прямолинейного 
направления линий и о д и н ако во е^  интервалов между 
шестами.

При отрывке ям для ш естов дерн аккуратно снять, а по 
установке шеста уложить на место.

Тропинки, протаптываемые при прокладке линии, следует 
маскировать ветвями, травой, снегом:, мусором! и т. п.

Ш есты устанавливать так, чтобы их тени падали на расти
тельность или темные пятна.

При встрече засеянных хлебами участков линии проводить, 
обходя засеянный участок по межам:, так как протоптанные 
в хлебе тропинки маскировке не поддаю тся; при невозмож
ности обойти засеянный участок переходить его  перпенди
кулярно к  меже, но отнюдь не наискось.

Расположение зарытого провода предпочтительнее выби
рать на светлых грунтах, следуя рисунку межей, канав, из
городей и используя для засыпки только грунт, взятый с 
данной поверхности (который для этой цели специально 
огребается в  сторону при отрывке).

При разветвлении линии к НП и КП для проводки поль
зоваться местными предметами.

Радиостанции перекрывать табельными покрытиями, зи
мой — белыми полотнищами и т. п.

Средства оптической сигнализации .располагать в склад
ках местности, за кустами, в строениях, т. е. в пунктах, не 
зам етны х'для противника, а если это невозможно,— распо
лагаться за масками и применять для сигнализации лишь те 
средства, которые имеют направленное действие и могут 
быть легко замаскированы.

Посты ВНОС должны располагаться укрыто в кустах, на 
опушках, однако, давать возможность непрерывного наблю-
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дени я за небом- и самолетами. Разворачиваемые дл-я связи 
полотнища должны быть по окончании работы немедленно 
свернуты. •

М а с к и - р о в к а  з е н и т н о й  а р т и л л е р и и  (ЗА). Бое
вой по-рядок ЗА включает в себя: огневые позиции, батарей
ные командирские -пункты, наблюдательные пункты, пуле
метные позиции, позиции прожекторов и звукоулавливате
лей, запасные и ложные ОП и пункты.

По условиям боево-й работы ЗА -располагается большей 
частью на открытой -местности; -при это-м- для укрытия бой
цов и материальной части производятся большие фортифи
кационные работы. В деятельности ЗА принимает участие 
такж е большое ч-исл-о автотранспорта, образующего- новые 
доро-ги и -ра-зъезжениооти.

Поэтому, в дополнение к тем демаскирующим признакам, 
которые свойственны -войсковой артиллерии, ЗА будет обна
руживать себя симметричным расположением- боевого поряд
ка, связанного тупиковыми доро-гам-и, и наличием болыно-то 
числа крупных отрывок.

В задачу -маскировки ЗА входит, следовательно, следую 
щее. Перед оборудованием- расположения ЗА следует сна
чала проложить направление дорог, по которым будет 
совершаться движение, с учетом расположения элементов 
боевого порядка ЗА. Затем производится установка масок, 
ложных построек, отрывка и маскиро-вка необходимых 
сооружений, после чего производится расстановка матери
альной части.

Д ля -полного сокрытия боевого .порядка ЗА  орудия распо
лагаю тся в- оборудованных -постройках или специально 
устроенных ложных по-стройках, например в отдельном или 
примыкающем- к  населенному пункту хуторе, небольшом- по
селке с хозяйственными постройками и т. п.

При этом- нужно добиваться отдельного приема маски
ровки почти для каж дого  орудия.

При наличии на местности кустарника, садов и т. п. мате
риальная часть скрывается в них. Если их нет, то созда
ются специальные группировки из с-рубленных хвойных д е
ревьев и веток.

Зимой -при сильно промерзшем- г-ру-нге и тонком- слое снега 
для устройства группировок из кусто-в следует применять 
специально устроенные макеты кустов на лыжах или тре
ногах, устраиваемые из подручных материалов и срубленных 
крон (рис. 163).

Количество кустов у орудий долж но быть различным-, но 
они долж ны соответствовать густоте кустов на данной
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местности, и в тех случаях, когда таких маскировочных 
кустов около орудий окаж ется больше, чем на местности, 
необходимо создавать подобные ж е сгущения и среди ку
стов на свободной местности.

*Шж  I

Рис. 163. Маскировка зенитной пушки 
«подвижными» кустами

При отсутствии времени на маскировку следует распола
гать орудия на пожарищах, развалинах, свалках и т. п. или 
раопятнить местность, чтобы создать видимость пестроты, на 
которой и располагать затем орудия, машины и т. п. Д ля 
того чтобы орудия'«затерялись» на этих пятнах, их должно 
быть очень много и ра-зных размеров.
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Зимой пятна делаются отрывкой снега до грунта, набра
сыванием веток и т. п., а летом — снятием дерна, подсыпкой 
поверху цветных грунтов, веток и т. п.

Пятна можно усилить вертикальной установкой в грунт 
бревен, одинаковых по своему размеру со стволами зенит
ных пушек, что послужит для дезориентирования наблю
дателя.

Зенитные пулеметы располагаются иа крышах, деревьях, 
среди куч мусора и маскируются подручными материалами 
(рис. 164 и 165).

Выгодно располагать пулеметы в воронках от .разрывов 
снарядов или бомб.

Во всех случаях необходимо предусматривать маскировку 
образующихся при стрельбе вспышек от воздушного пер
спективного наблюдения со  стороны истребителей и штур
мовиков противника.

Комплексные пулеметные установки на автомашинах сле
дует маскировать покрытиями или горизонтальными масками 
с откидными или раздвижными фартуками в центре маски 
для производства стрельбы из-под маски.

Расположенные в окопах зенитные пулеметы перекрыва
ются такж е откидными или раздвижными фартуками, сде
ланными из сети, с  вплетением подручного материала.

Дальномеры и высотомеры маскируются расположением 
их на фоне набросанных бревен, жердей, горбылей, досок, 
длинных куч хвороста, с обмоткой трубы прибора тканью, 
прикреплением веток и т. п. Инструменты, расположенные 
в окопе, маскируются откидными матами из сети, о вплете
нием подручного материала.

Прожекторные машины в дневное время следует устанав
ливать под навесы, маски, сараи и т. п.

М а с к и р о в к а  т а н к о в .  Основные приемы маскировки 
танков должны быть направлены к  быстрому сокрытию их 
от воздушного и наземного наблюдателя — как на месте, 
так и в движении, с  преимущественным использованием под
ручного материала.

На месте стоянки танки обнаруживаю т себя:
— по размерам и форме, по их отличному от фона цвету 

и по отбрасываемым ими теням;
— по следам; движения, ясно видимым с  воздуха и на 

аэрофотоснимках (масштаба до  1 : 6 ООО) в виде двух парал
лельных полос с отпечатками траков на грунте, а зимой в 
виде темной полосы примятого снега;

— по следам развороченной земли о большими кусками 
содранной травы или снега (что имеет место после резких
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Рис. 164. Расположение зенитного пулемета на «помосте» 
в лесу: 

а — общ и й  вид; б — план

поворотов танка), а такж е по большому количеству помя
тых кустов или поваленных деревьев и по блеску окрашен
ного металла.
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В движения танки опознаются, кроме того, по облакам 
пыли, поднимаемым ими, шуму их движения по грунту или по 
шоссе, а в ночное время — по огням фар и сигнальных ламп.

В целях облегчения последующей маскировки танки 
должны быть окрашены в соответствии с фоном и време
нем! года.

М а с к и р о в к а  т а н 
к о в  н а  м а р ш е .  В 
целях сокрытия м арта  
необходимо1 по возмож 
ности подвозить танки 
к месту боя по ж елез
ной дороге или на ав
томашинах.

Движение автоброне- 
танковых частей на вы
жидательные позиции 
следует совершать но
чью, выбирая для умень
шения шума дороги с 
мягким грунтом.

Шумы движения ма
скировать полетами са
молетов, стрельбой пу
леметов, орудий. Чтобы 
скрыть следы от гусе
ниц, движение совер
шать по существующим 
уж е дорогам. По цели
не колонны разбивать 
на группы, в которых 
машины должны дви
гаться по следу впере
ди идущ его танка, а к 
последнему танку при
вязывать крону дерева 
для заметания следов.

Крона дерева с толстыми сучьями прикрепляется цепью 
за крюк на корме танка. Породу дерева для этой цели над
леж ит выбирать такую, у которой была бы пышная, разви
тая в ширину крона, а сами ветви были бы достаточной проч
ности (сосна, дуб, клен, кедр); крона берется длиной в 4— 
5 т и шириной в 3—4 м (рис. 166).

Мотки колючей про!воло!ки применяются в основном ле
том, а такж е в степных районах, где  отсутствует лес; они
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кры ш ка

•или мотки колючей проволоки



надеваются на металлическую трубу диаметром в 3—5 см 
или железный прут 1— 2 cm; ширина приспособления долж 
на быть примерно на 1 я  шире гусеничного хода. Приспо-

Рис. 166. Гусеничный след танка уничтожен буксировкой кроны дерева

собление из проволоки крепится на крюк кормы буксирной 
цепью на удалении в 1 — 1,5 м от гусениц (рис. 167).

Волокуша или треугольник, применяемые обычно для очи
стки снега на дорогах, будучи буксируемы за танком, такж е 
уничтожают характерный след от гусениц, оставляя лишь 
такую полосу, которая трудно отличима от действительной 
дороги (рис. 168).

Наряду с  заметанием следов необходимо выделить не
сколько танков или тракторов для обозначения следов в 
ложных направлениях.

В условиях совершения марша на территории противника 
для сокрытия от местного населения самого- факта движения 
танков необходимо при всякой к  тому возможности избегать 
прохождения населенных пунктов, обходя их стороной. При 
движении в населенных пунктах и в лесу нужно держ аться 
теневой стороны.

При совершении марша среди кустарника или травы сле
дует набрасывать и укреплять на машинах траву, ветки.

В ночное время марш должен совершаться с  потушенны
ми фарами или лампами синего овета, питаемыми током' по
ниженного напряжения.
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Задний «стоп»-сиг на л долж ен иметь синюю лампу или си
ний светофильтр и быть 'расположен так, чтобы не бросать 
света на корпус танка.

Рис. 167. Приспособление из мотков колючей проволоки для уничтоже
ния следов гусениц

Рис. 168. Приспособление волокуши для уничтожения следов танка

Н е следует допускать ночью осмотра аварийных или не
исправных машин с  открытыми переносными фонарями; не
обходимо прикрывать освещаемые места шинелью или бре
зентом! поверх места работы.
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Если предстоит совершить марш без света, то сзади бро
немашины или танка наносятся меловые полосы или накле
ивается полоса из белой бумаги размером 10 X  30 см, что 
заменяет «стоп»-сигнал на дистанциях 15— 20 м.

М а с к и р о в к а  т а н к о в  н а  м е с т е .  В населенном 
пункте танки и вспомогательные машины в первую очередь 
размещаются ® сараях, ригах или около домов, под наве
сами из досок в виде пристроек, с  наброской соломы или 
снега.

Танки, расположенные вне построек — на огородах, в  са 
дах, у изгородей и заборов, —  следует маскировать под мест
ные предметы: копны, сгоса, кучи' навоза и хвороста, ш та
бели стройматериалов, мелкие постройки и т. п., для чего 
следует придавать объектам положение и вид местного 
предмета о наброской соответствующ его материала или 
снега.

Макеты местных предметов следует разнообразить в соот
ветствии с наличием! таковых на местности.

При наличии на местности проталин, пожарищ, развалин, 
рытвин, свалок и т. п. танки выгодно располагать на них без 
изменения наружного вида участка. На машины набрасы
вается, только без излишнего нагромождения, тот или 
иной материал — солома, сено, щепа, куски рогожи, 
ветки и т. п.

При расположении танков в лесах необходимо учитывать 
(особенно зимой), что только крупные кроны в густом ле
су скрывают танки; во всех остальных случаях необходи
мы дополнительные меры маскировки: заброска ветками, 
травой, мхом, снегом, а такж е установка в грунт или в 
снег свежеерубленных елок, сосенок и т. п.

Наброску веток, травы, мха не делать в виде сплошного 
и равномерного загромождения, а в виде пятен нескольких 
цветов и размеров; установку ж е молодых крон группи
ровать в соответствии с положением растительности в дан
ном месте.

Ремонтные и заправочные пункты скрываются в лесу по
средством стягивания крон, устройства горизонтальных 
масок между деревьями, подвески искусственных или есте
ственных крон.

Искусственные кроны делаю тся путем вплетения веток 
хвои в жердевую  основу и могут иметь ширину до 2—3 м.

Искусственные кроны, поскольку они дают густое пятно, 
можно подвешивать наряду с естественными на укреплен
ных на дереве ж ердях для создания маски в виде кустов 
или подлеска (рис. 169).
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При отсутствии табельных сетей все виды крон подве
шивать на 3—4-лш проволоке, натянутой между соседними 
деревьями.

Зимой подобные маски необходимо осветлять, для чего 
в центре маски подвешивают легкие плетенки с накреплен- 
ной белой материей, газетной замороженной и припорошен
ной снегом бумагой и т. п., а по краям и углам подвеши
вают группами и на разной высоте кроны разных размеров.

К аж дая группа долж на иметь в плане размеры и форму 
соседних деревьев.

В кустарнике танки скрываются только от наземного на
блюдения; поэтому следует их при этом разбрасывать, 
устанавливать в тени, набрасывать траву, ветки, снег, вся
чески разбивая контур машины и ее  тени.

Зимой следует избегать нагромождения материала, при
сыпать снег к теневой стороне, устанавливать на танке 
(равно как и около танка и у соседних кустов) елки, со
сенки, кроны.

В кустарнике выгодно маскировать танки табельными 
покрытиями с вплетением растительности.
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Поскольку такое покрытие через некоторое время обви
сает, оконтуривая при этом танк, нужно подпирать его 
крупными ветками изнутри.

Зимой хороший маскировочный эф ф ект в кустарнике дают 
белые покрытия; они требуют, однако, более тщательного 
исправления провисаний.

На открытой местности основные приемы маскировки 
подручными средствами сводятся к уменьшению заметности, 
а сокрытие выполняется применением табельных средств.

В солнечный день тени танка уменьшаются путем уста
новки его тыльной частью в сторону солнца, примыканием 
его к крутостям, кучам навоза, копнам, высокой траве, 
снежным валам и т. п.; сам танк забрасывается травой, 
землей, снегом и т. п.

Следует использовать рельеф и рисунок местности (рыт
вины, ручьи, обрывы, овраги, пятнистость фона), где мож
но с наибольшей легкостью замаскировать танки с помо
щью табельных покрытий или горизонтальных масок.

Зимой в глубоком снегу надо отрывать ниши, в которые 
и ставить танки, закрывая их сверху брезентом, рогожей 
и засыпая снегом так, чтобы это не мешало быстрому вы
езду из ниши.

После засыпки перекрытий ниш снегом вся занимаемая 
машинами площ адь разрабатывается под местный рисунок.

И скажение формы и затруднение опознавания достига
ются на распятненном фоне посредством: снятия дерна, на
броски веток, соломы, мусора, грунта, травы и т. п., в виде 
пятен различного размера, рисунка, цвета и яркости.

Распятнение фона можно делать под рисунок местности, 
например под кустарник.

Д ля этого танки разбрасываются в различных группи
ровках, а на них и рядом с ними набрасываются ветки, со
лома, снег, грунт, мусор и т. п.

Количество пятен долж но значительно превосходить чи
сло танков, а материалы следует набрасывать так, чтобы 
уничтожить тени и разбить симметричную форму танка.

В оттепель и распутицу, весной, в начале зимы, снего
вой покров приобретает благодаря лужам и проталинам 
особую пестроту, на которой (при небольшой наброске на 
них снега, грунта) установленные танки наблюдаются и 
дешифрируются только с трудом.

Во всех случаях маскировки танков обращается внима
ние на уничтожение следов движения, масляных пятен при 
неосторожной заправке, следов от костров (служащих для 
подогрева воды зимой) и т. п.
338



Оказавшиеся помятыми кусты необходимо поднимать 
или заменять втыканием веток в грунт или снег, если та
ковые будут иметься около замаскированного танка.

Не следует допускать вырубки растительности и обла
мывания деревьев около места расположения машин,— это 
может свести на-нет все маскировочные работы. Заготовку 
материалов для маскировки следует повтому производить 
в стороне, по указанию старш его командира.

Движение танков с исходных позиций маскируется под
нятием дымзавесы, шириной в 2—3 раза превосходящей 
фронт движения машин.

При подходе к противнику следует учитывать фон мест
ности, по которой соверш ается движение. Так, если ма
шина идет большую часть пути по пашне, то целесообраз
но заблаговременно забросать машину грязью и грязными 
рогожами «ли мешковиной (наброска не должна при этом 
мешать наблюдению, стрельбе и движению).

При движении по лугу, растительному покрову целесо
образно при наличии как защитной, так и пятнистой окрас
ки укреплять ветки, траву, однако в небольшом количе
стве.

При движении по снежному покрову следует машины 
окрашивать в белый цвет, пятнистой окраской. В тех слу
чаях, когда машина проектируется со стороны противника 
на фоне леса, необходимо добавлять веток.

При перевозке танков и бронеавтомобилей по железной 
дороге их необходимо перекрывать брезентом или закры
вать деревянными ящиками. Брезент нужно тщательно за
крепить от сноса ветром, одновременно исказив с его по
мощью форму машины.

Ящики для ускорения работ нужно делать щитовыми, со 
сборкой щитов на платформе. Форма сопровождающих 
бойцов, указываю щ ая на принадлежность их к роду войск, 
должна быть изменена.

Г л а в а  VI 

МАСКИРОВКА ЗДАНИИ

Всякое здание является крупным объемным сооружением 
с правильными линейными очертаниями. Стены и кровли 
зданий представляют собой очертания правильных плоско
стей с линейными пересечениями их. Такая простая геоме



тричность формы здания является неблагоприятным факто
ром для маскировки.

Значительно возвыш аясь над поверхностью земли, зда
ния наблюдаются с больших дистанций как наземными, так 
и воздушными наблюдателями. Гладкие геометрические 
плоскости зданий даю т много отраженного света и на 
аэрофотоснимках вы глядят обычно светлее окружающего 
естественного фона местности, что выдает их наличие. 
Скрыть от наблюдателя противника место расположения 
здания — задача не легкая, но возможная.

Группы зданий — населенные пункты, военные городки, 
тыловые необоронительные сооружения военного назначе
ния и т. п., возведенные ещ е в мирное время и нанесенные 
на существующие карты,— скрыть невозможно, если, ко
нечно, не проводить работ обширного масштаба и большо
го замысла.

Н адо помнить, что противник будет иметь карты с на
несенными на них местами расположения населенных пунк
тов и военных городков; данные ж е агентурного характера 
дополнят и уточнят ему местоположение особо важных 
сооружений.

Поэтому при маскировке населенных пунктов, городков 
и тому подобных комплексов сооружений необходимо ис
ходить из требований введения в заблуж дение противника 
ложными сооружениями, возведенными в стороне от скры
ваемых и воспроизводящими вид скрываемого пункта и вид 
местности около скрытого пункта.

Скрывая действительное здание (или населенный пункт, 
военный городок) путем обмана противника возведенными 
в стороне ложными сооружениями, необходимо помнить 
о сокрытии (или уничтожении) такж е всех существовавших 
около здания ориентиров и создании похожих ложных 
ориентиров около ложного здания (или городка).

Оставленные у замаскированного объекта ориентиры по
казали бы противнику месторасположение объекта, несмо
тря на его скрытость. Поэтому действительные ориентиры 
надо уничтожать и ставить ложные ориентиры около лож
ного объекта, что заставит противника принять ложные 
объекты за действительные.

Здания военного назначения (или военные городки), ко
торые возводятся в военное время, будут в маскировочном 
отношении находиться в более благоприятных условиях. 
Строго соблюдая тайну сооружения новостройки и застав
ляя строящие организации выполнять маскировочные тре
бования уж е при строительстве, можно достигнуть полного
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сокрытия даж е крупных сооружений от любого наблюдения 
противника, будь то наземное, воздушное или агентурное.

Приступая к работам  ̂ по маскировке зданий (или группы 
их), нужно четко знать всю сумму признаков, которые дема
скируют здание, и все возможные приемы маскировки, име
ющиеся в нашем распоряжении.

Усвоив приемы маскировки различных объектов, изло
женные в первых главах учебника, командир сможет 
выполнить работы, поставленные ему в задачах по маски
ровке как отдельного здания, так и комплекса соору
жений.

Д е м а с к и р у ю щ и е  п р и з н а к и  з д а н и й .  Признаки, 
по которым противник отыскивает и узнает объекты своего 
наблюдения, называются демаскирующими или опознава
тельными. Мероприятия маскировки должны быть прежде 
всего направлены на обман и введение в заблуждение на
блюдателей противника, а следовательно, нужно в первую 
очередь уничтожать или видоизменять демаскирующие при
знаки так, чтобы противник не смог опознать по ним ма
скируемое сооружение и найти его.

Современные виды разведок можно разбить на три: на
земная, воздушная и агентурная. Маскировщику приходит
ся вести борьбу со всеми видами разведки и наблюдения. 
Разведка противника изучает объекты на земле невоору
женным глазом — визуально либо с помощью приборов 
(бинокль, стереотруба и т. п.) и путем аэрофотосъемки и 
наземной фотосъемки.

Как визуальное наблюдение, так и аэрофотосъемка могут 
быть плановыми и перспективными; кроме того, современ
ное фотографирование может быть и стереоскопическим-

Плановое наблюдение и фотосъемка точно передают рас
положение, форму и плановые размеры сооружения и про 
изводятся в перпендикулярном направлении к плоскости 
снимаемого участка, с углом съемки а = 9 0 °  (рис. 170).

Перспективное (косоугольное) наблюдение и фотосъем
ка дают возможность наглядно судить о рельефе местно
сти и сооружения, о высоте наземных сооружений и пред
метов, но форма и размеры сооружений получаются в не
сколько искаженном виде, как при всякой перспективе. 
Перспективное наблюдение и фотосъемка производятся 
под углом а  ^ 9 0 °  (рис. 171).

К видовым демаскирующим признакам сооружения отно
сятся: цвет, форма и размеры его, а также тени (как от
брасываемые им на местности, так и образующиеся на са
мом сооружении).
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1. Окраска зданий обычно резко отличается от окру
жающего фона местности. Цветность материалов постройки 
и покраска крыш и стен не соответствуют цветности фона 
местности. Кроме того, гладкие поверхности зданий, даже 
будучи выкрашены под цвет местности, выглядят более

Рис. 170. Плановый снимок 
здания

светлыми, чем окруж-ающий фон, так как гладкие поверх
ности их имеют больший коэфициент отражения, чем ше
роховатая поверхность окружающей местности. Гладкая

Рис. 171. Перспективный сни
мок здания —■ видны стены

Рис. 172. Населенный пункт

фактура крыш, стен не соответствует шероховатой (а тем 
более ворсистой) поверхности окружающей природы, и 
поэтому последняя выглядит и получается на фотосним
ках более темной (рис. 172).
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М аскировщик долж ен помнить, что одной окраской под 
цвет окружающей местности можно только уменьшить 
заметность здания, скрыть ж е его невозможно.

2. Форма зданий такж е резко отличается от форм мест
ных природных предметов и от рисунка фона. Здания ха
рактерны правильными геометрическими фигурами, обра
зующими общую объемную форму, а такж е многократным 
повторением одних и тех ж е правильных форм. Очертания 
формы природных предметов и их рисунок неправильны, 
разнообразны и неповторяемы.

Маскировщик, борясь с видимостью здания, долж ен иметь 
в виду, что при проведении искажений видимой формы зд а
ния необходимы тщательность и продуманность всех меро
приятий. Изменением формы маскируемого сооружения воз
можно только ввести в заблуждение разведку противника, 
редко — обмануть; наличие ж е его скрыть нельзя: соору
жение будет все ж е наблюдаемым (видимым).

3. Видимость размеров зданий является столь же отри
цательной их особенностью, как и видимость (заметность) 
формы. Высота здания над земной поверхностью и пло
щ адь его в плане, даж е без видимости общей формы, мо
гут дать представление о предназначении здания. Чем вы
ше сооружение и чем больше его плановая площадь, тем 
больше оно видимо и тем труднее его сделать малозамет
ным! или незаметным вообще.

4. Тени от зданий являются такж е резким опознаватель
ным признаком, требующим особого внимания маскиров
щика. Увеличивая заметность зданий, тени даю т дополни
тельную возможность вынести суж дение о рельефности 
построек как при наблюдениях, так и при пользовании 
фотоснимками.

Плоские поверхности имеют равномерную освещенность, 
а следонательно, отличаются от рельефных поверхностей 
такж е и на фотоснимках.

Пересекающиеся поверхности имеют разную освещ ен
ность и разную светлоту, с  резко видимыми границами 
разной освещенности.

Криволинейные поверхности имеют характерные плавные 
переходы от светлых, освещенных частей к  затемненным, 
неосвещенным (рис. 173).

П о теням» от сооружения можно судить, помимо высоты 
и формы его, такж е и о  (Характере сооружения. Падающие 
от здания тени дополняют представление о форме, размере
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его, так как повторяют рисунок здания на земной поверх
ности (рис. 174).

Борьба с видимостью падающих от здания теней и тех 
теней, которые образуются на самих зданиях, в основном 
ведется путем их искажения, как то: путем изменения ви-

Рис. 173. Видимость поверхности крыши (с соб
ственными тенями): 

а  — плоская  кры ш а; б — двускатная; в — вы п уклая; 
г  — вогнутая; стрелками пок азан о  н ап р ав лен и е сол-

с

ю

димой формы зданий или придания теням таких очерта
ний, которые более подходят к  рисунку фона местности, 
или устройства противотеневых скатов, обсыпок, масок 
или противотеневых козырьков и пристроек (рис. 175 и 176).

Кроме перечисленных демаскирующих признаков, здания 
могут быть опознаны наблюдателем! противника такж е по 
ряду других явлений: дыму и пару из труб, свету (ночью), 
движению транспорта и т. п., которые дают представление 
о  развиваемой в здании деятельности.

н еч н ы х  луч ей

Чтро Полдень

Рис. 174. Тень от здания
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Рис. 175. Противотеневая 
обсыпка

Рис. 176. Противотеневые пристройки:
а — в и д  пристроек спереди ; б — тень от них на земле- 

А  — гребень; В, С — ребра



Отдельное здание или группа построек ©сегда являются 
частью комплекса сооружений, возводимых на местности. 
Отдельно стоящ ее здание, не связанное по своей деятель
ности с  другими постройками и сооружениями, встречается 
редко. Поэтому, разбирая демаскирующие признаки отдель
ного здания, необходимо хотя бы кратко разобрать дема
скирующие признаки комплекса зданий и построек. К  ним 
можно отнести:

— наличие ориентиров вокруг всего комплекса;
— характерную планировку комплекса (группировку объ

екта);
— формы отдельных сооружений и зданий, входящих в 

комплекс;
— признаки деятельности и экоплоатации комплекса в це

лом и отдельных его сооружений в частности.
Ориентиры могут быть точечные, линейные и площадные. 

Н аходясь поблизости от сооружения и будучи хорошо види
мыми с  воздуха, они дают возможность определить место
расположение объекта с  больших высот даж е в том случае, 
если объект наблюдаем недостаточно хорошо.

Авиация противника, не имея данных об объекте, но зная 
(хотя бы ПО' агентурным данным) об имеющихся около объ
екта ориентирах, может свободно наносить прицельное пора
жение с воздуха при бомбометании. Поэтому имеющиеся 
около объекта маскировки ориентиры являются демаскирую
щим' признаком' объекта.

С большей подробностью демаскирующие признаки объек
тов изложены в первом разделе данного учебника. Оста
новимся на демаскирующих признаках, характерных для 
нахождения комплекса 'Сооружений и зданий:

1. Наличие линии железных дорог и железнодорожных 
веток, подходящ их к сооружению и нередко обрывающихся 
у него тупиком': ветки к  складам, крупным' промышленным 
сооружениям', военным городкам и т. п.

2. Ш оссейные и грунтовые дороги, как подходящ ие к от
дельному объекту, так и опоясывающие весь комплекс со
оружений.

3. Телефоны о-телеграфные линии и линии электропере
дачи, подходящ ие как к  отдельным' объектам', так и к ком
плексу сооружений.

4. Н ахождение объекта в непосредственной близости от 
перекрестков путей сообщения, от  крутых поворотов ж елез
ных дорог, шоссе, дорог или в извилинах их.

5. Н ахож дение объекта в непосредственной близости от 
других крупных местных предметов, ясно видимых с  вовду-
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ха: у моста через реку, плотины, резко выделяющ ихся ха
рактерных мест реки (извилины реки), у небольшого озера, 
на ‘берегу большого озера с характерным!, резко видимым 
изгибом! берега и т. п. (рис. 177 и 178).

CZ3 П р а в и л ь н о  

e s s  Н е п р а в и л ь н о

Рис. 177. Правильное и неправильное расположе
ние зданий у озера

6. Нахождение объекта на лесных полянах, выру-бках, на 
перекрестках лесных прооек, у резко выдающихся опушек 
леса, в углу лесного массива, в небольшом лесном массиве, 
при отсутствии лесных массивов на местности на большой 
площади.

7. Нахождение объекта на окраине населенного пункта 
или в негюсредственной близости к нему или нахождение 
объекта в самом населенном пункте поблизости от фабрично- 
заводских труб, водонапорных башен и других резко замет
ных крупных сооружений и площ адей населенного пункта.

Задача маскировщика заключается в том, чтобы по воз
можности лишить воздушную разведку противника всех на
земных ориентиров, наводящих противника на объект маски
ровки. Д ля этого необходимо стремиться возводить соору
жения вне ориентиров или, во 'всяком случае, подальше от 
них, а при невозможности избежать этого стараться унич
тожить ориентиры или вводить противника в заблуждение, 
создавая ложные ориентиры в безопасном удалении от 
объекта или маскируя существующ ие ориентиры на мест
ности.

Планировка здания или комплекса сооружений демаски
рует себя тем, что расположение построек специального
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'назначения (особенно военного характера) отличается от 
планировки сооружений населенного пункта.

Резко демаскирует себя с и м м е т р и ч н о е  р а с п о л о 
ж е н и е  о д н о т и п н ы х  п о с т р о е к :  корпуса казарм, 
дома начсостава, склады, гаражи, конюшни и тому подоб-

знавая один-два отдельных объекта, сможет распознать и 
остальные объекты комплекса военных сооружений, не
смотря даж е на то, что последние будут неплохо замаски
рованы. То ж е  произойдет и при дешифрировании аэроф о
тоснимка с данных сооружений.

Следовательно', необходимо: 1) уничтожить демаскирую
щую планировку объекта при маскработах над комплексами 
.ранее возведенных сооружений и 2) не создавать такой д е 
маскирующей планировки при новостройках (рис. 180).

Форма объекта — сооружения — такж е может служить 
резким! демаскирующим признаком. Особый, специфический 
внешний вид здания, очень большая .высота его  по сравне
нию с  окружающими постройками демаскируют объект. Так, 
например, фабрично-заводские трубы, водонапорные башни
348

ные постройки, харак
терные для всякого во
енного городка (рис. 
179).

Рис. 178. Правильное и неправильное 
расположение зданий у реки

Вторым демаскирую
щим фактором плани
ровки является п р а 
в и л ь н о с т ь  в з а и м 
н о г о  р а с п о л о ж е 
н и я  ряда построек, 
диктуемая условиями 
назначения данных по
строек и их эксплоата- 
ции; например, когда 
центральный сборный 
цех завода окружен 
рядом построек загото
вительных цехов, а  по
следние в свою оче
редь окружены более 
мелкими постройками— 
складами материалов, 
полуфабрикатов и т. п.

В обоих указанных 
выше случаях воздуш 
ный наблюдатель, опо-



и круглые баки нефтехранилищ, (полукруглые крыши анга
ров, крыши промышленных предприятий со< световыми стек
лянными фонарями сраау определяют характер зданий.

с о

о о

С П  
П р а в и л ь н а я  

п л а н и р о в к а
Рис. 179. Неправильная и правильная планировки зданий

cm cm cm
cm cm cm
cm cm cm
cm cm cm

Н е п р а в и л ь н а я
п л а н и р о в к а

Рис. 180. Планировка складской группы под поселок 
в лесу

Важным демаскирующим признаком сооружения и komi- 
плекса сооружений являются признаки характера развивае
мой в нем( и около него деятельности. Чаще всего комплекс
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сооружений складского, промышленного характера, военные 
городки и госпитали демаскируются усиленным) движением' 
транспорта как внутри площади объекта, так и на подъезд
ных путях. Промышленные предприятия имеют дополнитель
ные демаскирующие признаки деятельности в виде скопле
ния на их территории продуктов производства этих пред
приятий.

П р и е м ы  м а с к и р о в к и  з д а н и й .  Все способы, с  по
мощью которых маскируются здания, можно свести в основ
ном в три группы:

1. Полное сокрытие здания, когда ® результате маскработ 
достигается невидимость сооружения для наземного и воз
душного наблюдения и факт существования его скрыт от 
других видов разведок противника. Это прием1 наиболее тру
доемкий и требующий тщательного уничтожения всех демас
кирующих признаков сооружения, начиная с  его формы и 
кончая малейшими признаками деятельности в сооружении 
и около' него.

2. Деформация здания, в  результате которой сооруже
ние остается видимым!, но становится неузнаваемым и на
блюдатель противника, (как воздушный, так и наземный) 
имеет ложное представление о  сооружении. Деформации 
могут подвергаться форма, плановые размеры и высота 
здания, а такж е соответственно и тени от сооружения и 
на сооружении.

3. Имитация — прием, в результате которого здание ста
новится менее заметным или неузнаваемым (хотя наличие 
какого-то здания остается для наблюдателя известным).

Рис. 181. Расположение здания и дороги в тени и в глубине леса: 
а — в тени; б — в гл убине л еса
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Рис. 182. Примыкание здания к южной стороне леса. Тень от здания 
падает в лес ниже линии пунктира

М а с к и р о в к а  з д а н и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в л е - 
с у. Л ес—-наиболее благоприятная естественная маска для 
сокрытия зданий. Наиболее полное -использование леса как 
маски осуществляется:

— использованием! теней от леса путем примыкания зда
ния к теневой стороне леса (рис. 181);

— 'использованием леса как средства, уничтожающего 
тени о-т здания, путем примьгка-ния последнего к освещ ен
ной (южной) стороне леса (рис. 182);

— ориентированием самого здания так, чтобы оно дава
ло наименьшую тень в течение всего дня, т. е. длинной 
стороной (фасадом) на юг 
или север (в таком случае 
оно будет давать сравни
тельно большую тень 
только около самого по
лудня);

— производством воз
можно меньшей вырубки 
вокруг здания, с использо
ванием в качестве масок 
крон деревьев (рис. 183);

— при необходимости 
иметь около здания боль
шую вырубку, нужно 
придавать ей в- плане 
неправильную форму, по
хожую на формы сущ е
ствующих естественных 
лесных полян;

— следует прибегать к  частичному стягиванию крон де
ревьев -в пределах вырубки, чтобы скрыть под кронами 
плановые размеры здания и, подвешивая кроны деревьев
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над зданием, скрыть таким образом оставшуюся незакры
той площадь (рис. 184).

Маскируя здание в лесу, необходимо, кроме использова
ния крон деревьев в качестве масок, произвести дополни
тельные мероприятия по уменьшению заметности здания: 
устраивать деформирующие козырьки по контуру кровли и 
коньку здания; производить окраску кровли, стен и всех 
надстроек и пристроек к зданию, используя деформирую
щую или имитирующую окраску; придавать гладким по
верхностям кровли и козырьков известную шероховатость 
или ворсистость, стремись воспроизвести на их поверхно
стях фактурные свойства покрова почвы в лесу и устана
вливая местами по кровле кусты.

При маскировке здания на лесной поляне, будь то есте
ственная поляна или только вырубка, сделанная под вид 
поляны, необходимо дополнительно произвести покраску 
стен и крыши здания защитной, деформирующей или 
имитирующей окраской и устроить над зданием горизон
тальную маску, имитирующую фон лесной поляны (по цвет
ности и фактуре) (рис. 185).

Бели высота леса приблизительно равна высоте маскируе
мого здания и разместить здание под кронами невозможно, 
то на кровлю здания можно устанавливать кроны, тем 
самым создавая эффект наличия леса над зданием.

М естность ©округ маскируемого в лесу здания необхо- 
. димо обработать: все обнаженности, полученные при строи
тельстве здания, все вытоптанное™ (тропинки, дорожки) и 
строительный мусор необходимо уничтожить путем засып
ки лишенных растительности мест травой, хвойными вет- 

. ками и т. п.
П одходящ ие к  замаскированному зданию в  лесу дороги 

такж е должны быть замаскированы от воздушного и на
земного наблюдения.

Маскировщик должен помнить и о  мерах маскировки 
признаков деятельности и эксплоатации замаскированного 
здания в  лесу, как то: свет ночью, дым днем и т. д.

М а с к и р о в к а  з д а н и й  в  к у с т а х .  При маскировке 
здания на местности с достаточно высоким и густым) ку
старником необходимо использовать маскирующие свой
ства  кустов, так ж е как и леса.

Если здание невысокое и скрывается от  наземного на
блюдения только кустами, необходимо принять меры к  со 
крытию его от воздушного наблюдения путем установки 
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Рис. 184. Маскировка здания в лесу
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Рис. 185. Маскирующая окраска здания под лес 
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над ним горизонтальной маски, с имитацией юустюв на по
крытии.

При маскировке здания, которое возвышается своей кро
влей над кустами, необходимо вокруг здания, на уровне 
карниза, установить горизонтальные маски с имитацией 
фона кустов «а покрытии; на самой ж е кровле установить 
макеты кустов или срезанную -растительность (тех ж е ку 
стов).

В обоих (вышеуказанных случаях стены и кровли здания 
дополнительно подвергаются имитирующей или деформи
рующей покраске, а такж е устанавливаются по коньку зда
ния деформирующие козырьки. Окраска здания и козырьков 
долж на воспроизводить цветность и фактурность окружаю
щего фона.

Плоская кровля
(открытая местность)Горизонт маска

Рис. 186. Плоская крыша здания облегчает маскировку

М а с к и р о в к а  з д а н и й  н а  о т к р ы т и й  м е с т н о -  
с т и. Скрыть факт существования здания на открытой 
местности очень трудно'. Небольшое здание скрыть на от
крытой местности можно только путем устройства над ним 
горизонтальной маски или перекрытия большой площади.

К маскировке здания на открытой местности необходимо 
стремиться ещ е при его возведении, для каковой цели сле
дует:

—• придавать наиболее благоприятную для маскировки 
форму кровле здания: делать ее плоской, односкатной или 
циркульной, с пологими скатами {рис. 186);

— использовать рельеф местности, скрывая здание от на
земного наблюдателя за неровностями (складками) земной 
■поверхности, помещая его -за возвышенностями или в ло
щинах (рис. 187);

— избегать большой строительной высоты 'здания путем 
применения одноэтажной, заглубленной в грунт постройки 
(рис. 188);

— избегать больших (в плане) размеров здания.
Перечисленные требования на практике строительства

трудно* выполнимы ,и часто противоречат требованиям экс- 
354



плоатационным, санитарно-культурным я архитектурным, но 
в целях маскировки во всех случаях надо стремиться их 
выполнить.

Лучшая мера сокрытия сооружения на открытой местно
сти — это подземное строительство, яри котором маскиров
ке приходится подвергать только входы в сооружение я

П е р е к р ы т и е  О д н о с к а т н а я  
к р о в л я  (о б р ы в )

Рис. 187. Применение маскировки здания 
к рельефу ската

Рис. 188. Маскирующая посадка здания:
а — обы чная; б — заглубленная; в — с плоской кры ш ей; М — м аш инное  

отделение; Н — н асосн ое отделен ие

пути подхода к нему (а во время строительства — вынутую 
породу и строительный мусор).

Чащ е всего на открытой местности приходится не скры
вать здание, а только уменьшать его заметность. Уменьше
ние заметности здания на открытой местности достигается 
посредством защитной, деформирующей и имитирующей 
окраски его стен и , кровли, воспроизведением на здании 
цветности, а по возможности и фактуры окружающего 
фона. Дополнительными мерами маскировки здания на от
крытой местности могут служ ить деформирующие козырьки 
я  ребра, устанавливаемые по кровле, коньку и по углам 
здания, которые искажаю т форму здания и тени от него, 
тем самым затрудняя его видимость и распознаваемость.

М а с к и р о в к а  з д  а и  и я в. н а с е л е н н о  м и у н к  т  е  
и л и  н а  о к р а и н е  н а с е л е н н о г о  п у н к т а .  М аски
23 * 355



ровка отдельного здания в населенном пункте, когда оно 
представляет особую важность и отличается по величине и 
очертаниям от окружающих строений, осуществляется пу
тем придания ему вида зданий, характерных для данного 
населенного пункта. Маскировочные мероприятия сводятся 
при этом: 1) к  окрашиванию крыши и стен здания под цвет

Рис. 189. Маскировка складского здания под жилье:
а  — действител ьно сущ еств ую щ ее здан и е; б, в — м аскировка п о д  него склада  

путем лож н ы х надстроек

крыш и стен соседних построек и 2) к  устройству на кры
ше всевозможных пристроек и надстроек, имитирующих вид 
соседних построек (рис. 189 и 190), какими они представ
ляются с воздуха.

Если величина здания резко отличается от величины ти
пичных построек населенного пункда, то на крыше его соз
дается несколько надстроек, имитирующих отдельные 
(меньшие по .размеру) крыши. Применяется такж е окраска 
крыш и стен отдельными прямоугольниками, соответствую
щими по своим размерам и окраске окружающим строениям 
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населенного пункта «ли промежуткам между отдельными 
строениями.

При наличии около маскируемого здания достаточного 
места целесообразно возводить около него ложные соору
жения. Таким образом, все здание с надстройками и лож-

Рис. 190. Маскировка крупных зданий под мелкие: 
а — д ействител ьно сущ еств ую щ ее к р уп н ое зд ан и е; б , в  — маскировка его поп  

мелкие зд ан и я  путем  лож н ы х надстроек

ными постройками имитирует труппу мелких построек, что 
и помогает исказить плановую форму замаскированного’ зда
ния. При окрашивании крыши маскируемого сооружения в 
виде пятен, имитирующих промежутки между отдельными 
мелкими строениями, необходимо, кроме употребления чер
ной краски, перекрывать эти места черными маскковрами 
или коврами, окрашенными под расцветку окруж аю щ его 
фона.

Если маскируемое здание имеет в плане сложную кон
фигурацию (Т-образную, П-образную или иную), то маски
ровочные мероприятия долж ны придавать плановой форме
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зданий более простой вид, т. е. имитировать в плане вид 
простого здания.

Кроме маскировки самого здания, маскировочной обра
ботке подлежит и местность, прилегающая к  нему. Это до 
стигается путем подведения ее под общий характер окру
жающих участков: дворов, палисадников, замощенных и не
мощеных дорож ек и зеленых насаждений, если таковые в 
населенном пункте имеются.

Г л а в а  VII 

МАСКИРОВКА ВОЙСКОВОГО ТЫЛА

1. Маскировка станции снабжения, корпусного 
и дивизионного обменных пунктов (КОП и ДОП)

Д е м а с к и р у ю щ и е  п р и з н а к и .  Станция снабжения 
обладает следующими демаскирующими признаками, выде
ляющими ее на окружающей местности:

— развитыми железнодорожными путями у железнодо
рожной станции (являющейся конечным пунктом подвоза 
к станции снабжения) с тупиковыми окончаниями их в ви
де «усов» у отдельных складов;

— наличием развитой авто-гужевой дорожной сети в ви
де шоссе и грунтовых дорог вокруг конечной ж елезнодо
рожной станции и отдельных складо-в, такж е с тупико
вым окончанием у последних;

— наличием складов материалов, имущества и запасной 
материальной части, располагающихся в штабелях (бунтах) 
и т. п., образующих головные склады станции снабжения;

— усиленным движением транспорта и людей как по 
территории станции снабжения, так и в определенных на
правлениях от железнодорожной станции и штаба к голов
ным складам и обратно, от головных складов к корпусным 
и дивизионным обменным пунктам и обратно;

— выполнением разгрузочно-погрузочных работ на ко
нечной железнодорожной станции и у головных скла
дов;

— усиленной подачей железнодорожных эшелонов к ко 
нечной железнодорожной станции и от нее к головным 
складам;

— в ночных условиях станция снабжения демаскируется 
усиленным освещением на железнодорожной станции и го
ловных складах.
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Корпусные и дивизионные обменные пункты демаски
руются:

— наличием складов имущества и материалов, характер
ных по своему виду и расположению;

— наличием наезженных грунтовых дорог и даж е ш ос
се, оканчивающихся тупиками или петлями у отдельных 
складов и штабелей (бунтов) имущества;

— скоплением транспорта у мест ожидания выгрузки и 
погрузки имущества склада и выполнением оопрузочво-раз
грузочных работ;

Рис. 191. Расположение склада в  лесу:
а  — неправильное; б  — правильное

— интенсивностью движения транспорта от станции 
снабжения к обменному пункту и обратно, а такж е боль
шим движением людей по территории пункта;

— ночью — освещением складов имущ ества и всей тер
ритории обменного пункта.

М а с к и р о в о ч н ы е  т р е б о в а н и я  к р а с п о л о ж е 
н и ю  с т а н ц и и  с н а б ж е н и я  и о б м е н н ы х  п у я к -  
т  о в. При расположении станция снабжения и обменных 
пунктов на местности необходимо придерживаться следую
щего:

1. Добиваться максимального использования естествен
ных укрытий в виде кустов, лесса, холмов и построек на
селенного пункта.

Эти укрытия следует максимально использовать и для 
маскировки объектов от наземного и воздушного наблюде
ния, для чего отдельные элементы (склады и пр.) необхо
димо располагать а  кустах, лесу, постройках и за холма
ми. Располагая отдельные склады за холмами, за лесами 
и постройками, можно тем самым скрыть их от дальнего 
воздушного перспективного наблюдения (рис. 191).
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2. Такие элементы станции снабжения и обменных пунк
тов, как дорога и линии связи, должны обязательно при
меняться к местности. П режде всего должны быть исполь
зованы уж е существующие на местности. Вновь возводи
мые дороги и линии связи должны прокладываться по

«пушкам кустов, лесов, по оврагам! и т. п., 'без образования 
больших выемок и насыпей и не нарушая общего внешнего 
вида местности.

Прокладывая .новые дороги и линии связи, необходимо 
соединять их с существующими на местности так, чтобы 
они от последних не отделялись.

При расположении складов такж е необходимо приме
няться к местности. Например, на местности с наличием 
стогов сена и скирд соломы штабели имущества следует 
укладывать по форма этих стогов и скирд.

3. При расположении складов «а местности избегать бли
зости заметных ориентиров.

Так, например, расположение головных окладов станции 
снабжения вокруг озера (рис. 192), представляющего для 
данной местности хороший ориентир, является в  маскиро- 
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воином отношении неудовлетворительным. Нежелательно 
такж е располагать отдельные склады имущества у пере
крестков дорог.

4. При выборе места для расположения отдельных скла
дов и других элементов станции снабжения и обменных 
пунктов следует выбирать такой фон местности, который 
облегчает маскировку; следует отдавать предпочтение пят
нистому фону в виде сочетания полос полей, кустов, ого
ленных мест и пр.

М а с к и р о в к а  с т а н ц и и  с н а б ж е н и я ,  о б м е н- 
н ы х  п у н к т о в  и о т д е л ь н ы х  с к л а д о в .  Маскиро
вочное решение станции снабжения и обменных пунктов 
может быть дано в таком общем виде:

1. Сокрытие действительного и показ ложного. В таком 
случае действительная станция снабжения иди обменные 
пункты скрываются, а на определенном расстоянии от них 
создается ложная станция снабжения или 'Обменный пункт 
{рис. 193).

2. Деформация станции снабжения или обменного пунк
та. В таком случае скрывается, например, часть головных 
складов и других элементов станции снабжения или часть 
складов обменного пункта, а недалеко от них создаю тся 
ложные склады, изменяющие общую планировку стан
ции снабжения или обменного пункта и отвлекающ ие про
тивника от действительных складов в  сторону ложных. М о
ж ет сложиться и такое положение, когда часть действи
тельных складов скрывается без создания ложных и тем 
самым изменяется общее содерж ание станции снабжения 
или обменного пункта.

Из общего принятого решения будут вытекать и приемы 
маскировки отдельных складов и других элемш тов, а так
ж е создание отдельных ложных объектов.

Ш табели и бунты имущества следует располагать несим
метрично, разбросанными группами.

В лесистой или покрытой кустарниками местности скла
ды следует располагать в кустах и в лесу под деревьями, 
не создавая при этом вырубок. Склады о успехом могут 
быть замаскированы расположением их непосредственно 
под кронами (ветвями) деревьев; этот успех увеличивается, 
если склады дополнительно покрываются срезанными вет
вями.

В отдельных местах (на полянках или просеке) над скла
дами можно стягивать или подвешивать кроны деревьев 
(рис. 194 и 195).
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2. Маскировка районов сосредоточения войск

В отношении маскировки районов сосредоточения войск 
необходимо отметить следующее.

При выборе района сосредоточения следует избегать от
крытой местности. Район сосредоточения следует выбирать 
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Рис. 194. Маскировка поя кронами деревьев

или веревка
Стягивание крон деревьев 

над автопарком
Маскировка склада в лесу 
стягиванием крон деревьев

таким образом, чтобы он об
ладал естественными мас
ками .в -виде, лесов, рощ, ку 
стов, холмов, рвов и насе
ленных пунктов, используя 
их для расположения войск 
и материальной части.

П одход к месту сосредо
точения и выгрузку войск 
о железнодорожного и авто
гуж евого транспорта необ
ходимо производить ночью. 
Войска на месте сосредо
точения могут быть зам а
скированы:

— расположением их в по
стройках населенного пунк
та, из которого на (время 
сосредоточения войск не 
должен выпускаться ни один 
житель на сторону;

— расположением в  лесу 
под деревьями, без установ
ки палаток и нарушения 
вида леса вырубками (по
следние обязательно долж 
ны запрещаться);

— расположением в ку
стах с применением гори
зонтальных масок и различ
ных покрытий; Рис. 195. Схема подвески 

крон над объектом



— соблюдением маскировочной дисциплины, запрещаю
щей бесцельное и ненужное движение и определяющей пу
ти и виды движения войск и материальной части в районе 
сосредоточения; маскировочная дисциплина должна распро
страняться на всю деятельность войск в этом районе (на 
земле, в воздухе и на воде), начиная от бойца и кончая 
соединением^

Рис. 196. Маскангар

Войска о материальной частью, находящиеся на откры
той местности, но с наличием на ней местных пред
метов в виде копен, стогов сена,, соломы и т. п., сле
дует располагать отдельными подразделениями и груп
пами, используя для прикрытия эти местные предметы. 
В отдельных случаях могут быть созданы ложные 
стога (сена) или скирды (соломы), в которых и поме
щаются войска.

На открытом месте войска и материальная часть 
могут быть замаскированы устройством горизонталь
ной маски.

М аскировка района сосредоточения путем сокрытия 
войск и материальной части может быть достигнута так
ж е устройством больших перекрытий но типу приманяв)- 
шихся немцами во время империалистической войны 1914— 
1948 гг. у местечка Сен-Пьер-Капель во Фландрии, где они 
скрывали таким образом сосредоточение нескольких ди
визий.
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На рис. 196 показана схема такого -перекрытия. Указан
ное перекрытие, возвышаясь над по-в-ерх-ностыо дорог и 
мест расположения в-ойек, воспроизводило полностью на 
сво-ей поверхности ландшафт местности, со всеми местны
ми -предметами. Разумеется, что применение такого пере
крытия мыслимо лишь при заблаговременной и т-щатель-ной 
его подготовке.

Маскировка- сосредоточения в-ойск широко -применялась 
и во время -воин прошлого. И-ме-ютс-я указания, что -в 1800 г. 
Наполеон успешно маскиров-ал сосредоточение своей 
резервной армии, предназначавшейся для похода в И та
лию.

Резервная армия Наполеона -намечалась для нанесения 
удара через Сен-Бернар в тыл итальянской армии австрий
цев. В городе Дижоне, где должна была сосредоточиться 
резерв-на-я армия, долгое время перед этим держали инва
лидов всякого рода^ показывая их в-с-е-м, кто только хотел 
их видеть. Печать всячески изд-ев-алась над этой армией. 
Пользуясь этим предлогом, в Д ижон свозились большие 
запасы продовольствия и вооружения, необходимые для 
настоящей армия. Когда внимание агентов и шпионов про
тивника было отвлечено, в Дижон стали собирать -неболь
шими ч-астя-ми- настоящие войска. Их собирали со всех ча
стей Франции, давая -маршруты только на 1—2 дня. Они 
шли в райо-н сосредоточения, сами н-е зна-я, куда и зачем 
идут, и не -им-е-я возможности вьгд-ать тайну. Благодаря со 
вокупности всех этих -мер Наполеону удалось сосредото
чить войска раньше, ч-е-м неприятель об этом сосредоточе
нии проведал.

Во в-ремя империалистической войны 1914— 1918 гг. 
воюющие страны успешно маскировали сосредоточения 
своих войск посредством ряда мероприятий.

Так, в декабре 1915 г., подготавливая удар у Добро- 
полье, русские -сосредоточивали -новые части на фронте; 
7-я р у с с к а я  армия продвигала их со станции высадки ноч
ными. маршами и до последнего дня оставила в непосред
ственном соприкосновении с -противником один только 22-й 
корпус, который перед этим ст-оял уж е месяц на этом са
мом месте. По захватываемым пленным противник м-ог су
дить, что перед ним стоят все те ж е части, в то время как 
за 22-м корпусом уж е сосредоточились 2-й, 3-й Кавказский 
и 16-й корпуса.

Очень характерным и поучительным является пример ма
скировки сосредоточения войск англичанами на турецком 
фронт-е в Палестине, когда они благодаря проведенным
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большим маскировочным мероприятиям разбили две турец
кие армии. План действий англичан е  Палестине осенью 
1918 г. заключался в прорыве правого турецкого фланга 
около побережья. Д ля введения противника в заблуждение 
и для того, чтобы не обнаружить своего намерения, англи
чане до последнего момента держали свою конницу против 
левого фланга турок. Только перед самой атакой, ночью, 
они перебросили к побережью в район прорыва два кава
лерийских корпуса и одну пехотную дивизию. Еще до это
го в районе прорыва были разбиты биваки, причем каждый 
батальон занимал площадь вдвое больше нормальной. Когда 
переброшенные конница и пехота пришли в этот район, то 
войска уплотнились и заняли нормальные районы. Д ля воз
душного наблюдателя ничто не изменилось, тогда как во
енные силы в( этом районе почти утроились.

Покинутые районы на правом фланге англичан были 
оставлены в прежнем положении, и к пустым помещениям 
даж е начали делать пристройки, чтобы обмануть авиацию 
противника. К пустым лагерям продолжали итти транспор
ты с хворостом, вместо конницы к лагерям было подведено 
несколько тысяч мулов, которые и остались там до начала 
подготовлявшейся атаки. Чтобы еще более усилить види
мость подготовки атаки против левого фланга турок, ан
гличане отправили из Иерусалима несколько батальонов 
пехоты походным порядком. После этого ночью они на 
автомобилях были перевезены назад. В самом Иерусалиме 
открыто проводилась подготовка к въезду главного 
британского штаба; занятые гостиницы были освобож
дены будто бы для приема штабных командиров и разме
щения штаба. Наконец, перед самым началом прорыва 
левый турецкий фланг был атакован арабскими частями 
под командой известного авантюриста полковника Л оу
ренса,

Отмечают, что эта хитрая система обмана дала блестя
щие результаты. 19 сентября 1918 г. 20-й и 21-й англий
ские корпуса прорвали турецкий фронт у побережья, в то 
время как турки ожидали атаки на противоположном 
фланге. В прорыв были брошены четыре кавалерийские ди
визии, дезорганизовавшие тыл и управление противника; 
7-я и 8-я турецкие армии были разбиты.



Г л а в а  VIII

1. Демаскирующие признаки полевого аэродрома 
и его элементов

На оперативном аэродроме можно выделить в большин
стве случаев три основные группы сооружений:

— летное поле с рабочей площадкой и полосами под
хода;

— территорию технических служб и стоянок самолетов, 
куда входят: стоянки самолетов, обмывочный пункт и 
склады;

-— административно-хозяйственную территорию, на кото
рой размещаются штаб, хозяйственная часть, санитарная 
часть, личный состав и пр.

Состав посадочных площ адок, передовых, запасных, ты 
ловых и ложных аэродромов! отличается от указанного вы
ше состава; иногда посадочная площадка, передовой и за 
пасный аэродромы могут состоять из одного участка земли, 
подготовленного только ко взлету и посадке самолетов.

Полевые аэродромы в  целом демаскируются преж де все
го наличием в воздухе самолетов, производящих трениро
вочные полеты, патрулирование или сбор части для полета 
■по выполнению задания. При посадке самолеты часто кру
ж атся в воздухе над аэродромом, на высоте 500— 1 ООО м. 
Противник, наблюдая за воздухом на нашей территории и 
применяя длиннофокусные, специально для этого приспо
собленные фотоаппараты, может легко обнаружить такие 
самолеты на расстоянии до 50 км  и этим самым обнару
жить аэродром.

Планировка аэродрома, подчеркивающая вышеописанные 
три группы сооружений, такж е демаскирует аэродром. Ха
рактерное членение всей территории аэродрома на три 
группы помогает, наблюдателю определить их значение 
в общей системе сооружений. Несоответствие отдельных 
сооружений аэродрома планировке и форме местных по
строек такж е, безусловно, помогает противнику в отыска
нии аэродрома. Дороги и линии связи, оканчивающиеся 
у аэродрома тупиками, такж е демаскируют его.

В ночных условиях наличие аэродрома выдается харак
терным только для аэродромов освещением светового «Т», 
ограничительными световыми знаками и пр. Аэродромы, 
подготовленные на определенных направлениях, в мирное

МАСКИРОВКА ПОЛЕВЫХ АЭРОДРОМ ОВ
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время демаскируются наличием проволочного ограждения 
вокруг аэродрома и аэродромными постройками, отличными 
по своей форме, размерам, материалу и общему виду от 
местных п-остроек. Довольно часто к так называемым лет
ным домикам, стоящим* в большинстве случаев отдельно от 
населенных пунктов, подходят телефонные провода на стол
бах, оканчивающиеся тупиками. Однако полевой аэродром 
выявляется главным образом) по демаскирующим признакам 
его основных элементов.

Л е т н о е  п о л е  имеет следующие основные демаски
рующие признаки:

1. Оно представляет собой ровную открытую площадку 
с однообразным фоном, отличным от фона окружающей его 
местности. Это отличие чрезвычайно резко подчеркивается 
формой поля, часто круглой или многоугольной, и нали
чием проволочного ограждения вокруг последнего. В боль
шинстве случаев летное поле выглядит на фоне местности 
в виде «пятака».

2. Наличие следов от самолетов выявляет аэродромное 
назначение такой площадки. В зависимости от типа само
летов, базирующихся на данном аэродроме, и от качества 
грунта следы от самолета имеют определенную величину и 
могут (различаться с равных высот. Так, например, следы 
от костыля тяж елого самолета-бомбардировщика наблюда
лись в ясный солнечный день с высоты в 2 500 м.

Наличие вытоптанных мест старта самолетов и мест 
стоянок последних с расходящимися от них следами от 
самолетов- и тропинками сильно демаскирует летное поле, 
места стоянок самолетов и аэродром в целом.

Следы от самолетов представляются в большинстве слу
чаев: лет-ом темного цвета, зимой серыми, в от-тепель тем
носерыми.

Вытоптанность на старте выглядит летом светлосерой, 
зимой серой, в оттепель темносерой. Тропинки обнаружи
ваются уж е после двух-трехкратного прохода (людей) по 
одному и тому же месту.

3. Летное п-оле демаскируется наличием различного рода 
опознавательных, сигнальных и ограничительных знаков. 
Такими знаками являются: посадочно-е «Т» -в- виде белых 
полотнищ летом и темносиних — зимой, сигнальные полот
нища типа «Попхем» (выкладываемые при необходимости 
на летном поле) и т. п.

4. Наличие незамаскированной материальной части само
летов демаскирует как летное поле, так и аэродром в це
лом (рис. 197).
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5. Ночью летное поле в сильной степени демаскируется 
освещением прожекторами мест посадки самолетов, осве
щением материальной части, наличием светового «Т» (яв
ляющегося характерным и присущим только аэродромам).

Рис. 197. Самолеты на летном поле

Демаскирующими признаками с а м о л е т о в  являются: 
Р а з м е р ы  с а м о л е т а .  Самолет имеет размеры, види

мые со всех практических высот.
Ф о р м а  с а м о л е т а .  Самолеты имеют характерную 

Т-образную форму, резко выделяющуюся на любом фойе 
среди других объектов военного значения. Форма самолета 
выявляется хорошо как летом, так и зимой, несколько 
хуж е — 'В переходное время.

Ц в е т  с а м о л е т а .  При серийном выходе из производ
ства наши самолеты обычно окрашиваются в темнозеле
ный цвет, который не всегда служит целям маскировки, 
так как самолет ясно вырисовывается в большинстве слу
чаев темным очертанием на фоне луга и пашни. Темнозе
леная окраска несколько уменьшает видимость самолета 
в переходное время. Зимой же, на фоне снега, такая 
окраска, безусловно, выявляет самолет очень резко. Н еко
торые самолеты выпускаются окрашенными в белый или
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белый с голубым цвета, которые выявляют самолет на 
любом из практически существующих летних фонов.

Ф а к т у р а  п о в е р х н о с т е й .  Самолеты имеют сле
дующие виды фактуры поверхностей:

— з е р к а л ь н у ю  — в виде металлической обшивки, 
целлулоидных козырьков и т. п., как известно, отражающих 
лучи солнца под углом падения; металлическую обшивку 
в виде белых отполированных (блестящих) листов имеют 
многие самолеты; остекленные кабины и металлические 
■ винты такж е дают блеск при отражении солнечных лучей; 
многие самолеты имеют капоты моторов из белых отполи
рованных металлических листов!, отражающих лучи солнца, 
дающих блеск и тем самым привлекающих внимание про
тивника;

— м а т о в у ю  — в виде матерчатой поверхности само
летов», дающей рассеивание лучей во все стороны; эта ф ак
тура в» маскировочном отношении является более рацио
нальной;

— ш е р о х о в а т у ю ,  характеризующуюся непостоян
ством освещенности поверхности.

Наиболее нерациональной bi маскировочном отношении 
является, как видим, обшивка самолетов материалом с фак
турой зеркального типа Отполированными металлическими 
листами и пр.).

Т е н ь  о т  с а м о л е т а .  Иногда не видно самого само
лета, но видна» »е»го тень, которая сильно выявляет самолет. 
Тень имеет размер, форму, »оттено»к и направленность, по 
которы'М »и определяются тип самолета, его ориентация и 
боевая готовность.

Все это — в и д о в ы е  демаскирующие признаки (т. е. 
демаскирующие внешний вид самолета).

Демаскирующими признаками р а с п о л о ж е н и я  на 
аэродроме являются:

1. Раополо'жение самолетов на якорной стоянке (рис. 198), 
дающее ясное понятие о количестве, типе самолето»в и их 
готовности к вылету. В военное время такое расположение 
самолетов должно категорически запрещаться.

2. Расположение самолета на старте, где он в большин
стве случаев находится »б»ез маски, выявляя как себя, так 
и аэродром »в целом.

3. Расположение самолетов относительно других объек
тов и предметов. Обнаружив на летном поле старт с вы
ложенным посадочным «Т» и следы от самолетов, иду
щие от старта к местам стоянок самолетов, легко можно 
обнаружить последние, даже при условии хо»рошей их ма- 
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скировки. Наличие старта, посадочного «Т» и т. п. являет
ся, таким образом, фактором, указывающим на наличие 
здесь самолетов и аэродрома.

Ровная, хорошая площадка, свободная от препятствий да 
ещ е примыкающая к лесу, кустарнику, роще, такж е мо
ж ет служить фактором, облегчающим обнаружение 
самолетов, в особенно
сти когда на такой 
площ адке имеются 
следы от костылей, 
колес или лыж само
лета.

Имеются примеры, 
когда противник, обна
ружив такую ровную 
примыкающую к лесу 
площадку и зная, что 
в целях маскировки са
молеты обычно распо
лагаются на опушке 
леса, производил бом
бометание по всей 
опушке и выводил тем 
самым из строя само
леты целой части, хо
тя самих самолетов 
(которые бывали очень 
хорошо замаскированы) 
он так и не распозна
вал.

Самолеты демаскиру
ются также:

— следами от ко
стылей, колес и лыж 
(зимой); там, где име
ются указанные следы, 
противник и будет 
искать самолет;

— процессом заправки самолетов горючим и подвеской 
бомб (часто заправка горючим и подвеска бомб производят
ся не под маской); к самолетам в это время подходят ту
пиками или петлями дороги от автотранспорта, рядом с с а 
молетами оказываются автоцистерны и т. п.;

— местами обмывки самолетов от ОВ, где самолеты так
ж е могут находиться не под маской;

Рис. 198. Самолеты на якорной стоянке
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— следами от работ, вытоптанностями, масляными пят
нами и тропинками, хорошо заметными с воздуха уж е со 
средних высот.

Д е м а с к и р у ю щ и е  п р и з н а к и  с а м о л е т н ы х  п а 
л а т о к  и а н г а р о в  с б о р н о - р а з б о р н о г о  т и п а .  
Необходимо отметить, что применение палаток и ангаров 
на полевом аэродроме сильно демаскирует последний.

Рис. 199. Полевой аэродром

Палатки и ангары демаскируют себя и аэродром в целом 
своим специфичным видом, формой, размерами и плани
ровкой, которые отличны от формы местных построек, что 
достаточно наглядно видно из рис. 199, 200 и 201.

Т е х н и ч е с к и е  м а с т е р с к и е  и а в т о т р а н с 
п о р т  демаскируются:

— скоплением последнего и наличием самолетов и лич
ного состава вокруг ремонтных мастерских;

— наличием следов от автомашин и тропинок, в боль
шинстве своем: радиально сходящ ихся к одному месту.

С к л а д ы  г о р ю ч е г о  и б о е п р и п а с о в  демаски
руются:

— следами подъезда автомашин;
— вытоптанностыо вокруг склада поверхностного по

крова земли;
— наличием масляных пятен, бочек и т. п. вокруг склада 

горючего или ящ иков вокруг склада боеприпасов!; -на от-
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Рис. 200. Сборные ангары на полевом аэродроме:
а  — аэрофотоснимок; б — схем а деш иф рирования

дельных оперативных аэродромах склады часто поме
щ аются в землянках, что облегчает условия их маскировки.

Размещение личного со
става летом в палатках 
демаскирует аэродром ви
дом, формой и располо
жением палаток. То же 
относится и к палаточно
му расположению осталь
ных элементов аэродрома 
(хозчасть, санчасть и пр.).

Если указанные элемен
ты аэродрома располага
ются в населенных пунк
тах, лесу или роще, то 
они демаскируются скоп
лением автотранспорта и 
людей, движением, сле
дами деятельности — вы- 
топтанностью, дорогами 
и т. п.

Таковы основные дема
скирующие признаки аэро
дрома и его элементов.
В зависимости от типа 
аэродрома, условий мест
ности и боевой обстановки Рис' 201- Вид лаге'Р,я с воздуха
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демаскирующие признаки аэродрома и его элементов будут 
изменяться в сторону их увеличения или уменьше
ния. Поэтому оценку и анализ демаскирующих признаков 
необходимо производить для каж дого отдельного случая.

2 . Маскировка полевого аэродрома и его элементов

На полевом аэродроме следует не допускать ограждений. 
Л етное поле долж но обрабатываться под рисунок фона дан
ной местности, а не нарушать такового.

Д ля того чтобы имитировать на летном поле привычный 
рисунок местности (имеющий вид полос пашен, огородов 
и т. п.), посев трав на летном поле необходимо производить 
не произвольно, а по определенному плану, создавая на 
нем комбинацию полос, являю щихся продолжением сущ е
ствующих на местности или имитирующих их рисунок. 
Полосы засеваются семенами различных трав, применяемых 
при этом в различной пропорции и в различном направле
нии.

Домики для летного состава обязательно устраивать по 
типу местных построек, стремясь органически соединить их 
с  местным поселком или придавать мм> вйд хутора. Ни 
в коем случае не следует допускать подводки к летным 
домикам проводов на телеграфных столбах, оканчивающих
ся тупиками у самых домиков. Дороги такж е не следует 
оканчивать тупиками ни у аэродрома в целом, ни у его по
строек.

Склады необходимо устраивать подземного или полупод- 
земного типа или внутри зданий, похожих на местные по
стройки. На полевом аэродроме желательно иметь заблаго
временно подготовленными и хранящимися в складах раз
личные макеты и маски для маскировки расположенной 
авиачасти и аэродрома в целом на все время войны и дей 
ствия данного аэродрома. На полевом аэродроме в воен
ное время не долж но быть никаких постоянных знаков и 
сигналов. Ж елательно иметь их быстро убираемыми и управ
ляемыми из одного пункта, например световое «Т».

В целях маскировки безусловно не следует разрешать 
сборы частей над действительным! аэродромом!. Сбор части, 
тренировочные полеты и т. п. в военное время необходимо 
производить над ложными аэродромами, на небольшой вы
соте, причем! перелет с  действительного аэродрома в район 
лож ного следует производить на бреющих или низких вы
сотах.

Необходимо добиваться, чтобы вылет самолетов произ- 
374



водился непосредственно из-под масок, без предваритель
ного выруливания на старт.

Посадку самолетов на действительный аэродром следует 
производить только лишь после мнимой посадки на ложный, 
причем к аэродрому посадки самолеты должны подходить 
на бреющих полетах, переходя на таковые за 25—30 км  от 
места посадки.

На полевом аэродроме следует избегать применения само
летных палаток и ангаров обычного типа, которые сильно 
демаскируют аэродром!. Вместо них необходимо применять 
сооружения, обладающие маскирующей формой.

Следует добиваться, чтобы движение транспорта с грузом, 
характерным только для авиации, производилось лишь 
ночью, без освещения или с  применением маскировочных по
крытий, скрывающих данный груз.

На полевом аэродроме в ночных условиях не следует при
менять освещения мест взлета и посадки, стартовой дорож 
ки, стоянок и движения самолетов, добиваясь выполнения 
всего этого в темноте.

Самолеты и другая материальная часть, расположенные на 
полевом аэродроме, должны иметь окраску, соответствую
щую такж е фону, наиболее распространенному в данном 
районе. Чехлы для покрытия самолетов и материальной ча
сти следует применять окрашенными под фон местности.

В целом работа полевого аэродрома должна быть в воен
ное время подчинена маскировочной дисциплине, (регламен
тирующей вею деятельность как аэродрома, так и части, на 
нем расположенной, и борющейся с  образованием! и разви
тием демаскирующих признаков аэродрома как на земше, так 
и в воздухе.

Следует иметь в виду, что маскировка полевого аэродрома 
будет действительной лишь тогда, когда наряду с сокрытием 
полевого аэродрома обязательно создается на некотором 
удалении от него ложный аэродром, подобный скрытому.

Ф о р mi ы м а с к и р о в к и  а э р о  д  р о mi а. В зависимости 
от обстановки полевой аэродром может быть замаскирован 
под различный вид, в  том числе и под разрушенный аэро
дром.

М аскировка полевого аэродрома под разрушенный воз
можна лишь в том случае, если противник производил бом
бардирование этого аэродрома или местности в районе по
следнего; в противном! случае такая форма маскировки аэро
дрома непригодна: она противника не обманет, потому что 
ему известно, что этого места он не бомбардировал.
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Маски ров,ка полевого аэродрома предусматривает, с  одной 
стороны, сокрытие самолетов и другой материальной части 
о обслуживающими ячейками, с другой — деформацию (из
менение) вида летного поля и оборудования и с третьей — 
имитацию (воспроизведение) на аэродроме и главным обра
зом на летном поле отдельных местных предметов, соору
жений и явлений.

М а с к и р о в к а  л е т н о г о  п о л я .  Д ля того чтобы при
дать полевому аэродрому вид участка земли, не пригодного 
для расположения на нем авиации, различными приемами 
скрываются самолеты, транспорт, следы на летном поле, 
летно-технический состав и другие элементы аэродрома, а 
на самом летном поле имитируют дороги, овраги, канавы, 
ямы, огороды, бахчи, сады, создаю т макеты копен, сто-го-в 
и т. п., имитируя, например, поле после сенокоса или ж ат
вы. Д ля обеспечения возможности взлета и посадки само
летов все эти макеты делаются убирающимися — перенос
ными.

Создание всего этого на летном поле зависит, конечно, от 
условий местности и боевой обстановки.

Установка на летном поле макетов домашних животных 
(лошадей, коров и т. п.) в различной их комбинации при
носит очень хороший маскировочный эффект.

Безусловно, при всем- этом- на летном поле не должно 
быть никаких сигнальных, опознавательных, ограничитель
ных и т-о-му подобных знаков.

М а с к и р о в к а  с л е д о в  о а м- о  л е  т  о- в. При маскиров
ке аэродрома -под участок, не пригодный для авиации, иа 
летном- поле не должно быть никаких следов от оамо’-лето-в 
и транспорта. Следует иметь в -виду, что чем больше экспло- 
атируется аэродром, тем б-ольше появляется на летном ноле 
следов.

Ма-скировка следов от  самолетов- и транспорта возможна 
следующими приемами:

1. Руление, взлет и посадку самолетов, а такж е движение 
автомашин следует производить вдоль существующих до
рог и других линий -и -полос, избегая поперечного их -пере
сечения. Д ля этих целей можно с  успехом- использовать 
лож ные дороги.

2. Боронованием! следов -различными боровами. Боронова
ние следов на летн-ом поле долж но производиться с  учетом 
рисунка местности и покрова летного поля. Оно не долж но 
быть тщательным-, так как для уничтожения следов доста
точно- лишь «процарапать» землю оди-н-д-ва раза, с-о-здавая 
определенные полосы, аналогичные существующим- на мест- 
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ности. Д ля бо'ронозания применяются дисковые и простые 
бороны на конной, автомобильной и тракторной тяге.

3. Задернованием следов от костыля, выражающимся в 
том, что по следу, оставленному костылем самолета, уклады
вается дерн, снятый вразброску, здесь ж е рядом, отдельны
ми дернинами. Этот прием дает хороший маскировочный 
эффект, но чрезвычайно трудоемок, в силу чего он будет 
иметь место лишь при маскировке коротких следов (напри
мер от дороги до маскировочной стоянки).

4. Присыпкой следа землей, травой и т. п. Присыпку следа 
надо производить пятнами неправильной формы и рисунка 
и не только по следу, но и возле него.

5. Заравниванием следа о помощью плейера, утюга, катка, 
прицепленных к автомашине или трактору. Этот способ дает 
хороший эффект на летном поле, не покрытом травой.

6. Выкашиванием травы. Если след проходит по траве, то 
это дает положительный эффект. Косить траву нужно та
кими ж е делянками, какие распространены в данном' районе.

Зимой следы от самолета возможно маскировать путем 
использования дорог и различных линий и полос для руле
ния, взлета и посадки. Автотранспорт обязательно должен 
двигаться по дорогам!, используя для этого и ложные до
роги. Кроме того, зимой следы можно замаскировать засыл
кой их снегом с последующим заравниванием метлой. В не
которых случаях, для того чтобы замаскировать короткий 
след, достаточно его присыпать снегом либо соломой, ими
тируя в последнем случае участок наезженной дороги.

Разумеется, что следы от самолетов и автотранспорта на 
летном поле лучше всего маскировать комбинацией описан
ных выше приемов, что обычно и осуществляется на прак
тике.

При маскировке полевого аэродрома под разрушенный, 
летное поле обычно маскируется устройством! на нем! с по
мощью различных способов! ложных воронок в определенной 
закономерности, вытекающей из метода бомбометания, при
меняемого противником!. Этот прием! может иметь приме
нение с  хорошим маскировочным! эффектом при маскировке 
восстановленного аэродрома после бомбардировки его про
тивником'.

В этом случае нет большой надобности в маскировке сле
дов от самолетов и транспорта; следует только не допу
скать появления их на ложных воронках.

М а с к и р о в к а с а м ю л е т О ' В .  При маскировке аэродро
ма под участок земли, не пригодный для авиации, или под
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разрушенный аэродром! самолеты могут быть замаскированы 
следующими приемами:

1. Использованием, готовых естественных масок в виде 
леса, кустарника, садов и построек, населенных пунктов для 
расположения в них самолетов.

Правильно Неправильно

Рис. 202. Схема расположения самолетов 
в просеке

Расположенные в лесу самолеты маскируются:
— размещением под деревьями на опушке, причем пред

почтение надо отдавать северным онушкам, которые своей 
тенью маскируют самолеты;

— наброской срезанной растительности на самолет; этот 
способ применяется, когда невозможно завести самолет в 
лес (кусты) или при краткосрочной работе авиачасти на дан
ном аэродроме; кроме того, самолеты могут покрываться 
сетями с  вплетением в них срезанных веток;

— использованием! просек; в зависимости от типа самоле
тов и ширины просеки самолеты располагаются вдоль про
секи или по ее краям (рис. 202); просеку при этом следует 
перекрывать маской, имитирующей либо лесную дорогу на 
просеке, либо сплошной лес; последний имитируется над 
просекой небольшой длины.
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Маска, имитирующая дорогу на просеке (рис. 203), со
здается из тяжей, прикрепляемых к стволам! деревьев или 
специальным стойкам. Поверх тяжей укладывается маски
ровочная сеть или маекковры, причем для имитации дороги 
маекковры следует применять неокрашенными, укладывать 
ж е их желательно полосами: по середине — имитируя колеи 
дороги, а по бокам — имитируя траву в просеке. При этом

Рис. 203. Схема маскировки самолетов в просеке маской, 
имитирующей дорогу

следует применять сеть, вплетая в нее срезанные ветки или 
траву, либо укладывать зеленый маскковер.

Маска, имитирующая лес над просекой, создается путем 
подвешивания или стягивания крон деревьев. Подвешивание 
крон деревьев устраивается следующим путем: в лесу сре
заются отдельные пышные ветки или кроны деревьев и под
вязываются к проволочным тяжам, прикрепленным наглухо 
к стволу ближнего дерева; свободный конец тяж а пропу
скается через проволочное кольцо (лучше блок), прикре
пленное к стволу дерева на другой стороне просеки, а затем 
кроны деревьев поднимаются тяжамн вверх до определен
ной высоты и закрепляются.

Стягивание крон осуществляется с помощью проволочных 
тяжей или веревок, путем связывания их, с притягиванием 
отдельных веток или верхушек деревьев (рис. 204). Стяги
вание веток или верхушек производится аналогично подве
шиванию. При подвешивании и стягивании крон деревьев 
применяется проволока диаметром 3—5 мм.

При условии расположения полевых аэродромов вблизи 
населенного пункта для сокрытия самолетов возможно ис
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пользовать готовые сараи, навесы, риги (клуни), сады и т. и. 
В отдельных случаях, для того чтобы поместить самолет 
определенного типа в сарае или другой постройке, прихо
дится устраивать дополнительные отверстия для прохода 
самолета. В то ж е время возможно создание дополнитель
ной пристройки, скрывающей самолет и примыкающей 
к дому, сараю и т. п.

Рис. 204. Схема маскировки самолетов в просеке 
подвеской и стягиванием крон

При использовании сада в качестве маски применимы все 
приемы маскировки самолетов в лесу.

2. Применением различных покрытий, скрывающих само
леты. Расположенные в кустах самолеты маскируются на
броской растительности -и различными покрытиями (табель
ными и нетабельными) с обязательным вплетением в эти 
покрытия срезанных веток и травы. Нетабельные покрытия 
устраиваются обычно из сетей либо маскковров, сшиваемых 
вместе с таким расчетом, чтобы перекрыть самолет. Такое 
покрытие делается обычно пятнистым, причем пятна устраи
ваются из маскковров и веток. Эти пятна следует распола
гать на покрытии так, чтобы они разбивали форму само
лета.

Д ля того чтобы покрытие не облегало собой формы са
молета, под покрытием необходимо устанавливать под
порки из жердей с перекладиной или крестовиной. Покры
тие набрасывается на самолет следующим образом: после 
его изготовления (во д о  вплетения срезанной раетительно- 
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сти) покрытие свертывается в рулон и в таком виде укла
дывается на самолет вдоль фюзеляжа либо поперек его, 
после чего этот рулон развертывается по самолету. Для 
тяж елых самолетов лучше укладывать рулон вдоль фю зе
ляжа.

После развертывания рулона в покрытие начинают впле
тать срезанную (растительность, затем покрытие натягивает
ся  и крепится к земле анкерными кольями и оттяжками, 
затем устанавливают подпорки. Аналогичным путем покры
ваются самолеты и табельными покрытиями.

Раскрытие самолета производится в обратном порядке.
Нетабельные и табельные покрытия имитируют обычно 

кусты либо кучи соломы, сена, навоза и т. п.; поэтому они 
дают положительный маскировочный эффект на фоне кустов 
и пятнистой местности.

3. Созданием масок, скрывающих самолеты от воздуш 
ного, а также наземного наблюдения. Такими масками могут 
быть горизонтальные маски, различные перекрытия, а также 
отдельные макеты или ложные сооружения, в которых раз
мещаются самолеты.

В условиях открытой местности наиболее рационально 
маскировать самолеты устройством над ними горизонталь
ных масок. Разумеется, применение горизонтальных масок 
в условиях пересеченной, лесистой местности, а также и 
в населенном пункте не исключается, а, наоборот, в указан
ных условиях они дадут еще больший маскировочный эф
фект.

Горизонтальные маски обычно устраиваются на несколько 
(но не более трех) самолетов. При создании горизонталь
ных масок для самолетов используют как табельные сред
ства (универсальные элементы и др.), так и нетабельные 
в виде проволоки, веревки, жердей, рыболовных сетей, сре
занной растительности и пр.

Устройство и установка горизонтальных масок описаны 
в главе «Декоративная маскировка».

В отдельных случаях и главным образом в условиях пере
сеченной местности самолеты могут маскироваться перекры
тиями жесткой или гибкой конструкции \  Наиболее рацио
нально устраивать перекрытие над самолетом в том случае, 
когда он примыкает к какому-либо местному предмету: ска
ле, холму, лесу, дому и т. п. Тогда над самолетом создается 
перекрытие, которое одним своим краем упирается в мест
ный предмет, а другим — в землю.

1 См. главу «Декоративная маскировка».
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Д ля создания каркаса здесь применимы проволока, ве
ревка, жерди, доски и т. п., а в  качестве маскирующего 
покрытия — рогожа, маекковры, фанера, ткань и сети с впле
тением подручного материала. Такое перекрытие должно 
вписываться в рисунок местности, а само маскировочное 
покрытие не должно выделяться на окружающем! фоне.

В зимних условиях самолеты могут быть замаскированы 
в хвойном лесу или кустарнике. Д ля этого самолеты сле
дует окрасить в белый цвет либо деформирующим) способом» 
белыми и черными пятнами, после чего завести их в лес 
(кустарник) и покрыть внаброску латником», создавая таким 
образом отдельные пятна из хвойных веток; этим пятнам при
даю тся при этом! форма и размеры крон деревьев или кустов.

В зимних условиях самолеты, а такж е и другая матери
альная часть (транспорт и пр.) могут быть замаскированы 
посредством расположения их на темных пятнах, образуе
мых кучами навоза для удобрения полей, проталинами, пят
нами из набросанных хвойных веток, соломы и т. п. Само
леты в этом случае должны быть покрыты тканью, окра
шенной в темный цвет. Размер таких пятен долж ен быть 
в 2—3 раза больше размеров самолета. При одном занятом 
пятне необходимо при этом иметь 3—5 пятен незаня
тых.

В'о всех случаях боевой деятельности аэродрома необхо
димо добиваться, чтобы на нем не было ни одного неза
маскированного самолета, не исключая и вышедших из 
строя.

М а с к и р о в к а  а н г а р о в  и с а м о л е т н ы х  п а л а 
т о к .  Необходимо не допускать применения ангаров и са
молетных палаток на полевом аэродроме. Их следует заме
нять другими сооружениями маскирующей формы либо 
масками. Если на полевом аэродроме будут применяться 
ангары или самолетные палатки, то последние маскируются 
следующими приемами:

— размещением в лесу и кустарнике с покрытием сверху 
срезанной растительностью, ложными кустами и покры
тиями;

— расположением! у населенного пункта с приданием им 
вида и формы местных построек путем окрашивания покры
тий и устройства деформирующих пристроек, надстроек и 
козырьков.

М а с к и р о в к а  с к л а д о в  осуществляется:
— применением к местности и местным предметам, рас

положением в лесу, кустарнике, оврагах, ямах и т. п., ис
пользуя их как готовые маски;
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— применением' для имущества различных покрытий из 
табельных и подручных средств;

— устройством горизонтальных масок над имуществом 
склада и местами стоянок транспорта;

— устройством землянок и маскировкой последних одер- 
нованием, покрытиями и наброской срезанной раститель
ности.

Л е т я о - т е х н и ч е с к и й  с о с т а в  маскируется посред
ством расположения его в домах населенного пункта. Если 
он размещается в палатках, то последние должны распола
гаться в лесу или кустарнике, где они маскируются выше
описанными приемами (см. «Маскировку самолетных пала
ток»).

Т р а н с п о р т  и п р о ч и е  э л е м е н т ы  а э р о д р о м а  
маскируются расположением их в населенных пунктах, лесу 
и кустарнике, оврагах и т. п., причем используются приемы, 
аналогичные разобранным выше. При расположении аэро
дрома на открытой местности, с отсутствием лесов и ку
старника,  ̂ транспорт маскируется горизонтальными маска
ми, устройство которых дано в главе «Декоративная маски
ровка».

С в я з ь  использует местные телеграфные столбы, а к 
командному пункту и штабу части она подводится на ко
лышках высотой в 1,5 м или прокладкой по земле (вдоль 
линейных предметов: дорог, ме.ж и т. п.).

3. Ложные полевые аэродромы

В целях маскировки действительных аэродромов в систе
ме аэроузла создаются ложные аэродромы.

Ложные аэродромы будут давать необходимый маскиро
вочный эффект только лишь при следующих условиях:

1. Когда они будут правильно применяться к местности 
как в маскировочном, так и в тактическом отношении (нель
зя, например, устраивать ложный аэродром на болоте л е 
том).

2. Когда они правильно будут имитировать действитель
ные аэродромы и их основные элементы в отношении их так
тических и прочих свойств.

3. Когда на ложном аэродроме правильно будет имитиро
ваться жизнедеятельность. Недостаточно одного лишь 
устройства ложных самолетов,— их надо будет передви
гать с  места на место. П о летному полю надо имитировать 
движение и т. д.
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4. Когда на ложном аэродроме применяются ложные эле
менты аэродромов в комбинации с действительными. Так, 
например, крайне желательным является^ иметь на ложном 
аэродроме действительный самолет старой конструкции или 
вышедший из строя.

5. Когда ложные аэродромы и элементы, расположенные 
на них, имеют признаки маскировки (так как отсутствие мас
кировки выявляет их ложный характер). Полной маскировки 
на ложном аэродроме осуществлять, однако, не следует; 
достаточно показать, что здесь пытались маскировать, но 
неудачно.

6. Ложные аэродромы должны позволять производство 
взлета и посадки одиночных самолетов.

Ложные элементы для ложного и действительного аэро
дромов должны удовлетворять следующим требова
ниям;

1. Ложные элементы по форме, расположению и эксплоа- 
тационным признакам' должны соответствовать действитель
ным элементам, которые они имитируют.

2. Ложные элементы должны создаваться быстро и легко, 
с  максимальным использованием! подручных средств и ма
териалов.

3. Размеры ложных элементов (главным образом' макеты) 
могут быть уменьшены по высоте на 50°/о, а в плане на 
25— 30°/о в сравнении с  (размерами имитируемого действи
тельного объекта, при условии отсутствия близкого сосед
ства последнего.

4. Ложные элементы :не должны стеснять боевую готов
ность аэродрома и его отдельных элементов.

5. Л ожны е элементы (главным образом макеты) должны 
быть легко переносимы или передвигаемы.

С о с т а в  л о ж н о г о  п о л е в о г о  а э р о д р о м а .  На 
лож ном аэродроме необходимо имитировать только лишь 
наиболее характерные и основные элементы и демаскирую
щие признаки действительного полевого аэродрома.

Состав ложного полевого аэродрома дан в таблице на 
стр. 385.

С о з д а н и е  л о ж н о г о  а э р о д  р  о mi а. Удаление лож 
ного аэродрома от действительного должно быть таким, что
бы при наблюдении за аэродромами противник не мог наблю
дать одновременно и ложный и действительный замаскиро
ванный аэродромы. Это обстоятельство в зависимости от 
боевой обстановки определяет удаление ложного аэродрома 
от действительного не менее чем на 15 км  для открытой 
местности и на 8— 10 км  для местности пересеченной.
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Состав ложного полевого аэродрома

№ по 
пор.

Н аименование
элементов Х арактеристик

Летное поле

Самолеты

Опознавательные
знаки

Дороги

Движ ение—жизне
деятельность

Маски

1. Ровная площ адка не менее 600 X  600 м 
или отдельные полосы 100 X  600 м.

2. Наличие следов от самолетов.
3. Возможность производить взлет и 

посадку одиночных самолетов.

1. Действительные самолеты части, о ж и
дающей разреш ения для посадки на 
действительном аэродроме.

2. Макеты самолетов в целом и разобран
ном виде, с признаками маскировки.

Посадочное „Т“ в виде полотнищ  днем, 
а ночью из фонарей „Летучая м ы ш ь', 
выкладываемых по особому плану.

Ложные и действительны е грунто
вые дороги.

1. Движ ение по аэродрому действи
тельной материальной части и летно
технического состава при ней.

2. Имитация и действительное движ е
ние автотранспорта по дорогам  и на 
самом аэродром е.

3. Наличие инструкции по маскиро
вочной дисциплине на дорогах.

1. Н аличие признаков маскировки аэро
дрома.

2. И спользование различного типа го
ризонтальных масок и покрытий.

В некоторых условиях, однако {гористая местность), лож 
ные аэродромы могут располагаться и ближе 8 км от дей
ствительных замаскированных аэродромов.

3  Испании в некоторых местах ложные аэродромы устраи
вались почти рядом с действительными. Но такое располо
жение аэродромов крайне опасно, так как противник, наблю
дая за воздухом на нашей территории, может обнаружить 
сразу оба аэродрома, в особенности когда мы будем- произ
водить над ними тренировочные полеты, что в Испании и на
блюдалось. Следя за воздухом, летчик противника обна
ружил тренировочные полеты самолетов республиканской 
армии над замаскированными аэродромами в Алкала, за
сек их, а затем разрушил.
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Летное поле на ложном аэродроме достаточно имитирует
ся выбором соответствующей площадки, устройством' на ней 
следов от самолета, а в некоторых случаях и выкладкой

посадочного «Т»(ес- 
Ллан ш к е т а  самолет а Л И  таковое приме-

.12 ХВоогпо̂ оеоперение няется на дейстии- 
~ \ Т ~ ?  тельных аэродромах).

Расположение по 
краям летного поля 
макетов и ' действи
тельных самолетов с 
признаками маски
ровки имитирует лет
ное поле и аэродром! 
в целом.

На ложном! аэро
дроме возможна ус
тановка самолетных 
палаток, опять-таки 
с признаками маски
ровки.

Д вижение и ж из
недеятельность ими
тирует личный со
став действительных 
самолетов, ожидаю
щих разрешения пе
релета и посадки на 
действительном аэро
дроме, а такж е спе
циально выделенная 
для этого команда 
красноармейцев в 5— 
10 человек с автома
шиной. Все трениро
вочные полеты и 
сборы частей произ
водятся над лож 
ным аэродромом. 
Д ля имитации мате
риальной части са
молетов применяют
ся различные макеты 
самолетов (рис. 205)-

°азрез no ATI

Разрез по N 2  
*{50

Разрез по М3

Рис. 205. Конструкция макета самолета



Г л а в а  I X

1. Цель и задачи маскировки переправ

М аскировка переправы является одним из главнейших 
факторов, обеспечивающих внезапность переправы, а вместе 
с тем и ее успех.

В период войны в Испании республиканцы при форсиро
вании р. Эбро все подготовительные работы к переправе 
производили с соблюдением мер маскировки. П одход и 
сосредоточение войск, подвоз материальной части выпол
нялись, как правило, ночью, на машинах о потушенными 
фарами. Было отдано приказание о запрещении ночью раз
водить костры, работать о фонарями, курить. По снижаю 
щимся самолетам противника не стреляли, чтобы не обна
ружить этим мест расположения войск и огневых средств. 
Хорошо продуманные и организованные маскировочные ме
роприятия и работы обеспечили внезапность, а вместе с тем 
и успех этой операции.

Основная цель всех маскировочных мероприятий и работ 
при переправах через водные преграды заключается во вве
дении противника в заблуждение относительно времени и 
места переправы и количества сосредоточенных сил и 
средств. Действительное место и время переправы держ атся 
в строгой тайне.

В основу всех конкретных маскировочных работ и меро
приятий долж но быть положено общее маскировочное 
решение оперативно-тактического порядка, принимаемое 
старшим общевойсковым начальником и устанавливающее 
общую цель маскировки переправы. Что касается техниче
ских приемов маскировки, то они будут определяться 
характером самой переправы (десантная, паромная или м о
стовая).

И сходя из опыта войн, возможно наметить следующие 
примеры общего маскировочного решения:

1. Скрывание нашего намерения, а вместе с тем и всей 
подготовки к предстоящей переправе.

2. Показ противнику подготовки переправы на более ши
роком, по сравнению с намеченным, или, наоборот, на более 
узком фронте.

3. Показ противнику подготовки переправы в нескольких 
пунктах, число которых будет больше, чем намечено в дей
ствительности.

МАСКИРОВКА ПЕРЕПРАВ
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4. Показ противнику в стороне от действительно под
готовляющегося района переправы ложной переправы, уж е 
готовой к осуществлению.

5. Показ противнику начала подготовки переправы в тот 
момент, когда в действительности в этом пункте уж е за
кончены все работы.

Указанные примеры, конечно, не являются исчерпываю
щими; боевая обстановка и изобретательность командиров 
могут дать целый ряд еще более разнообразных и удачных 
примеров общего решения по маскировке переправы.

Практическое осуществление общего маскировочного ре
шения потребует выполнения ряда задач по маскировке.

Так, при скрывании нашей подготовки к переправе необ
ходимо, наряду о тщательной маскировкой всех подго
товительных работ, показать противнику некоторые сущ е
ственные признаки, которые создали бы у противника 
представление об ином характере наших предстоящих 
действий.

При показе противнику подготовки переправы на более 
широком фронте потребуется имитация подготовительных 
работ на участке, где в действительности никакой пере
правы не намечается.

При показе противнику подготовки переправы на более 
узком фронте потребуется тщательное скрывание работ на 
участке, указанном общевойсковым начальником.

При показе противнику подготовки переправы в несколь
ких пунктах потребуется организация ложных работ в дру
гих районах.

Если надо показать противнику готовую ложную пере
праву в период подготовки действительной, то эго заставит 
имитировать уж е готовую переправу, а наряду с этим обес
печить тщательную маскировку всей подготовки действи
тельной переправы.

Наконец, при показе противнику начала подготовки пере
правы в районе, уж е окончательно подготовленном, необхо
димо будет принять все меры к сокрытию уж е законченных 
работ и созданию ложных демаскирующих признаков, опре
деляю щ их лишь начало подготовки переправы.

Следует иметь в виду, что нужный эффект от маскировки 
переправы будет достигнут лишь в том случае, если маски
ровочные мероприятия по осуществлению принятого реше
ния проводятся всеми войсками, участвующими и пере
праве.

Главная роль в маскировочном обеспечении переправы 
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принадлежит начальнику инженерной службы, поскольку 
в его руках сосредоточены все технические средства маски
ровки. На его обязанности, в частности, лежит и решение 
вопроса о конкретных технических приемах маскировки, 
могущих быть примененными в условиях переправы данного 
вида: десантной, паромной или мостовой.

2. Маскировка подготовки к переправе

М аскировка переправы в период ее подготовки требует 
уничтожения тех демаскирующих признаков, которые могут 
обнаружить ее воздушному или наземному наблюдателю 
противника в пунктах действительных переправ, и, наоборот, 
показа некоторых демаскирующих признаков подготовляю 
щейся переправы в пунктах ложных переправ.

Такими демаскирующими признаками явятся: расположе
ние, группировка и деятельность войск в районах сосредо
точения и в исходных районах; сооружения, возведенные 
располагающимися войсковыми частями; обозначения 
исходной линии и мест остановок очередной смены, рассчи
танной по лодкам; следы от земляных работ, выполненных 
на спусках к воде; штабели переправочного имущества, рас
положенного в районах сосредоточения; обозначенные и 
проложенные колонные пути; сооружения для командно
сигнальных пунктов и сигнальных постов'; движение войско
вых частей и переправочных средств из тыла к берегу реки; 
расположение огневых средств авиазенитной обороны и 
средств поддержки переправляющихся частей; производ
ство работ по созданию фортификационных сооружений и 
оборудованию района переправы; работа по подготовке пе
реправочных средств; работа сигнальных постов, а такж е и 
деятельность разведывательных органов.

Скрытность расположения войск и переправочного иму
щ ества в первую очередь будет обеспечиваться использова
нием естественных масок: леса, кустарника, складок мест
ности, построек и т. д.

На открытых участках, просматриваемых с берега против
ника, устанавливаются искусственные вертикальные маски 
незаметного типа, не выделяющиеся по своему виду среди 
окружающих местных предметов. Так, у населенного пункта 
возможна установка масок в виде плетней и строений; 
в районе, поросшем кустами,— масок в виде кустов. При 
этом маски устанавливают отдельными небольшими звень
ями с промежутками, обеспечивающими свободный выход 
к реке, подвоз и подноску 'имущества (см. рис. 56).
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Учитывая возможность наземного наблюдения не только 
о фронта, но и с флангов1, маски устанавливают не только 
параллельно берегу реки, но и под углом к нему.

Д ля укрытия живой силы и материальной части от воз
душного наблюдения при недостатке естественных масок 
применяются маски большой площади из табельного маск- 
имущества (ем. рис. 64). Применение горизонтальных масок 
для укрытия живой силы в исходном районе потребует уж е 
не расчлененного расположения батальона, а компактного, 
с минимальной площадью для каж дого бойца (примерно 
в 1 лг). Маски надлеж ит устанавливать не более чем на 
один стрелковый взвод, для чего потребуется до пяти ком
плектов УГМ (универсальных горизонтальных масок); всего 
на батальон — до 80 комплектов. '

Переправочное имущество следует складывать в штабели, 
придавая им форму и размеры местных предметов: строе
ний, кустов, скатов местности (рио. 206 и 207). Штабели 
надо забрасывать маскматериалом или перекрывать сетями 
с вплетением подручного материала. Штабели располагать 
асимметрично. В лесу штабели могут иметь любую форму, 
но располагать их следует под наиболее густыми кронами.

При необходимости расположения имущества на открытой 
местности, оно раскладывается в подготовленные земляные 
рвы в неровностях местности, преимущественно на обратных 
скатах, и сверху перекрывается подручным материалом, впле
тенным в наброшенные сети (трава, мох, ветви, солома и т. п.).

При переправе через р. Марна немцы вырыли на безлесном 
берегу ямы и сложили в них понтоны, натянув сверху маск- 
сети. П одготовка понтонов не была обнаружена англо-фран- 
цузами.

Все подготовительные работы: подвоз переправочного 
имущества к реке, подготовка колонных путей, устройство 
командных и сигнальных пунктов, оборудование исходной 
линии, подготовка спусков к воде и т. п., выполняются 
исключительно в ночное время с соблюдением всех правил 
маскировочной дисциплины, обеспечивающих от демаски
рования светом и шумом от работ и движения. В равной 
мере и все маскировочные |работы выполняются такж е в 
ночное время. К  рассвету все работы долж ны быть закон
чены, а следы работ (выброшенная земля, строительный му
сор и т. д.) укрыты или убраны; земной поверхности должен 
быть придан вид, существовавший до начала работ. В исклю
чительных случаях, когда работы долж ны производиться 
при дневном освещении, сокрытие их будет осущ ествляться 
применением горизонтальных и вертикальных масок.
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В ночное время безусловно должно быть запрещено раз- 
ведение костров, курение, работа с фонарями, движение 
транспорта с зажженными фарами, громкие разговоры и по
дача команд, стуки.

Для предотвращения ржания на головы лошадей наде
вать торбы. Металлические части имущества перекладывать 
соломой, сеном или хворостом и т. п. В период подготовки 
переправы рекомендуется подвозить переправочное имуще
ство к реке тракторами не ближе чем на 4—6 км, до 1 км— 
машинами и до 0,5 км — лошадьми.

Разведка выполняется бойцами и командирами с соблюде
нием всех правил звуковой и световой маскировки. Обычно 
она производится с заранее выбранных наблюдательных 
пунктов. Разведчики снабжаются маскировочной одеждой.

При разведке намечаются укрытые места на своем берегу 
для сосредоточения переправочного имущества и ожидаю
щих переправы войск и укрытия на берегу противника.

Пути к исходному району и далее к исходной линии и 
к реке надлежит выбирать укрытые и обеспечивающие от 
наземного наблюдения противника. На отдельных просма
триваемых участках в зависимости от направления луча зре
ния противника проводить маскировочные мероприятия, ука
занные в главе IV раздела III. Как правило, оборудованные 
пути должны доводиться до существующего местного 
предмета (населенного пункта, леса) и не заканчиваться 
у элементов района переправы. Маскирующее оборудование 
сигнальных постов должно заключаться в устройстве укры
тий для расположения сигнальных фонарей, скрывающих 
световые точки от наблюдения со стороны противника. При
мером такого оборудования может служить палатка или 
небольшой шалаш с отверстием, обращенным в сторону 
своих войск. Фонарь располагается в глубине шалаша или 
палатки.

3. Ложные переправы
Ложные переправы организуются в районах, удовлетво

ряющих всем требованиям для организации действительной 
переправы. Районы ложных переправ указываются старшим 
общевойсковым начальником. Оборудуются и имитируются 
ложные переправы распоряжением инженерного начальника. 
Обычно ложные переправы организуются, как батальонные 
пункты переправ. Работы по организации и оборудованию 
ложных переправ начинаются раньше или одновременно с ра
ботами на действительной переправе. Подготовка ложной пе
реправы демонстрируется преимущественно в ночное время.
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Д ля ложных переправ потребуется устройство ложных 
подъездных путей и складов материалов, показ ложных со
средоточений войск и их передвижений из района сосредо
точения в исходный район и далее к реке, показ ложных 
работ по подготовке переправы и, наконец, показ самой пе
реправы.

Д ля имитации подготовительных работ в районы ложных 
переправ назначаются небольшие группы бойцов под руко
водством сапер с одной-двумя автомашинами или тракто
рами. Бойцы имитируют шум от разгрузки имущества, бро
сая на землю разные тяж елые материалы, бревна, доски; 
устанавливают вертикальные маски, не заботясь о том, что
бы сделать их совершенно неотличимыми на окружающем 
фоне; делают ложные штабели имущества, укладывая сучья, 
ветви и другой подручный материал в прямоугольные кучи 
и перекрывая их сетями; валят деревья для показа ложных 
колонных путей; работают мехами, как бы надувая лодки. 
В это время 1—2 трактора или автомашины двигаются от 
укрытия к месту ложных работ и обратно.

Имитация ложного исходного района осуществляется 
установкой горизонтальных масок, разведением местами ко
стров, показом новых вытоптанностей и троп.

Ложные колонные пути прокладываются из ложного 
исходного района через ложный район сосредоточения иму
щ ества к ложному пункту отвала.

Оборудование ложного пункта отвала заключается в уст
ройстве ложных спусков в виде снятого дерна и разбросан
ной земли.

Л ож ная переправа долж на предшествовать началу дейст
вительной переправы. Показ самой ложной переправы обес
печивается выделением небольшого количества переправоч
ного имущества, 1—2 отделений сапер и пехотного подраз
деления с огневыми средствами. Перед началом переправы 
пехота под руководством сапер изготавливает ложные пере
правочные средства. Огневые средства пехоты располага
ются на берегу. В момент переправы на воду спускают дей
ствительные переправочные средства и ложные. Переправ
ляются на другой берег лишь гребцы с макетами бойцов.

С ледует отличать ложную переправу от демонстративной. 
Демонстративная переправа является действительной пере
правой, выполняемой на второстепенном направлении и осу
щ ествляемой ограниченными действительными силами и 
средствами. Л ож ная переправа осущ ествляется без участия 
живой силы, если не считать бойцов, обслуживающих лож 
ные переправочные средства и действительные, выделенные
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лишь в количестве, строго необходимом для показа и ими
тации переправы.

Крайне полезно в момент начала ложной переправы иметь 
в ближайшем укрытии 2—3 трактора, чтобы шумом работы 
моторов демонстрировать противнику подготовку танков 
к выходу на берег.

Л ожные переправы необходимо прикрывать дымовой за 
весой. Дым, скрывая ограниченное количество переправоч
ных средств, будет показывать противнику, что переправе 
в этом месте наше командование придает особое значение, 
что эта переправа является главной.

4. Маскировка переправы и маскировочная 
дисциплина

Как правило, форсирование водных преград долж но про
исходить одновременно в нескольких пунктах, как действи
тельных, так и ложных. Это заставит противника рассредо
точить свой огонь и разбросать резервы.

Форсирование обычно выполняется на рассвете под при
крытием утреннего тумана. При отсутствии тумана подни
мается дымовая завеса. Поднятие дымовой завесы является 
обязательным при организации форсирования в светлое 
время суток. Естественно, что дымовая завеса будет подни
маться после уничтожения артиллерийским огнем огневых 
точек противника на противоположном берегу (см. главу V, 
раздел II).

Успех внезапности переправы будет зависеть и от соблю
дения маскировочной дисциплины всеми бойцами. Выполняя 
боевую задачу, бойцы должны принимать все меры маскиров
ки (движение и расположение в тени, под деревьями и т. д.).

По сигналу «воздушная тревога» войска, ожидающие пе
реправы, скрываются в лесу, кустарнике, в тени, в оврагах; 
всякое движение, как правило, прекращается. При внезап
ном налете бойцы, застигнутые на открытых участках, при
нимают маскирующие позы.

Вся работа по подноске имущества, подготовке переправы 
и все боевые задания надо выполнять без шума, громко не 
разговаривать, не курить, не разводить костров; снаряжение 
тщательно подогнать; имущество не бросать, а осторожно 
класть на землю, без стука. При переправе в лунную ночь 
использовать тень деревьев, строений, оврагов; при освещ е
нии лучом прожектора прекращать движение и ложиться.

В условиях переправ, как и во всех других видах боевой 
деятельности войск, маскировочная дисциплина долж на со-
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метаться с инициативой, направленной на то, чтобы обма
нуть противника и выполнить свою боевую задачу с наи
меньшими потерями.

ГЛАВА X

О Б Я З А Н Н О С Т И  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  Н А Ч А Л Ь Н И К О В
П О  М А С К И Р О В О Ч Н О М У  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  Б О Е В Ы Х  

Д Е Й С Т В И И  В О Й С К

Маскировочным обеспечением боевых действий войск на
зывается вся деятельность командования и войск, направ
ленная к введению противника в заблуждение в отношении 
своих сил, средств, действий и намерений. Эта деятельность 
заключается в организации, планировании, руководстве и 
выполнении специальных маскировочных работ и мероприя
тий, которые определяют правила поведения и приемы дей
ствий войск.

Основным организатором и руководителем маскировоч
ного обеспечения является инженерный начальник. Обеспе
чивая боевую деятельность войск в маскировочном отноше
нии, он обязан: уяснить общую задачу, оценить обстановку, 
организовать и выполнить маскировочную рекогносцировку, 
составить соображения по маскировочному обеспечению и 
долож ить их общевойсковому начальнику, составить прика
зание по маскировочному обеспечению и план маскировоч
ных мероприятий и работ, контролировать выполнение при
казания и, наконец, дать отчет о выполнении маскмероприя- 
тий и работ.

Изучая общую задачу, начальник инженерной службы пре
ж де всего выявляет роль своей войсковой части или соеди
нения в условиях данной оперативно-тактической обста
новки. Например, стрелковая дивизия, усиленная ташками и 
артиллерией, наносит главный удар, действуя в первом эш е
лоне на правом фланге стрелкового корпуса. Затем началь
ник инженерной службы уясняет специальную задачу по 
маскировке, поставленную вышестоящим общевойсковым 
начальником или в общем оперативном приказе или в от
дельном приказании. Например, командир стрелкового кор
пуса принял маскировочное решение ввести противника 
в заблуж дение в отношении направления главного удара; 
он требует показать наши намерения наносить удар не пра
вым, а левым флангом. Д ля этого правофланговой дивизии 
первого эшелона ставится задача по скрыванию сосредо- 
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точения частей усиления и признаков оживленной деятель
ности по подготовке к наступательным действиям.

В результате уяснения задачи инженерный начальник де
лает для себя выводы, необходимые для последующей ра
боты по организации и планированию всех маскировочных 
мероприятий и работ. Эти выводы должны дать ответы на 
следующие вопросы:

1. Что требует от инженерного начальника в оперативном 
н маскировочном отношении вышестоящий начальник.

2. В каком тактическом положении надлежит обеспечи
вать войска в маскировочном отношении.

3. Куда и на какие объекты должны быть направлены 
маскировочные усилия.

Уяснив задачу, инженерный начальник приступает к оцен
ке обстановки в маскировочном отношении. Оценка обста
новки слагается из оценки противника, местности, своих сил 
и средств и времени. По каж дому из оцениваемых элементов 
начальник инженерной службы делает выводы, с тем чтобы 
на основе этих частных выводов сделать общий вывод, яв
ляющийся по существу маскировочным решением в целом.

О ц е н и в а я  п р о т и в н и к а ,  начальник инженерной 
службы изучает его силы, средства и характер действий. 
Объектами изучения являются: удаление противника, груп
пировка сил, степень активности его разведывательных ор
ганов, возможное расположение командных и наблюдатель
ных пунктов, средства наблюдения и разведки (типы само
летов, фотоаппаратов, оптических приборов, светофильтров 
и т. п.) и их свойства (радиус действия самолетов, скорость, 
кратность приборов и т. п.).

На основе этих данных начальник инженерной службы 
делает вывод: от каких видов и каких технических средств 
наблюдения и разведки противника должны осущ ествляться 
маскировочные мероприятия и работы. ,

О ц е н к а  м е с т н о с т и  производится по карте, по 
аэрофотоснимкам или на местности в процессе командир
ской рекогносцировки. Оценка местности имеет целью дать 
достаточно полную характеристику местности в районе 
предстоящих действий как на своей территории, так и на 
территории противника. Поскольку карта не может дать 
всей суммы необходимых сведений, начальник инженерной 
службы ставит через командование задачи воздушным си
лам о производстве аэросъемки. Аэросъемка особенно 
необходима при изучении территории противника.

Оценивая местность, начальник инженерной службы 
прежде всего дает общую характеристику местности: от-
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крытая, закрытая, ровная, пересеченная. Затем начальник 
инженерной службы определяет наличие и площ адь есте
ственных укрытий — масок от воздушного и наземного на
блюдения, их характер: лес, населенный пункт, кустарник, 
необозреваемые пространства, укрытия, не просматривае
мые с наземных наблюдательных пунктов, и их размеры.

Одновременно с изучением районов и направлений, укры
тых от воздушного и наземного наблюдения, начальник ин
женерной службы намечает и те участки, которые просмат
риваются как с воздуха, так и с наземных наблюдательных 
пунктов противника.

Наконец, при изучении местности начальника инженер
ной службы будет интересовать вопрос о развитии дорож 
ной сети, наличии придорожных масок, твердости проез
жей части, характере одежды, ее цвете и состоянии.

В тех случаях, когда оценка местности будет произво
диться на основе данных рекогносцировки или по аэро
снимкам, начальник инженерной службы будет иметь 
возможность получить для себя ещ е и данные о свойствах 
естественных масок, т. е. их транспарантности и емкости от
дельных элементов (строений, дворов, садов, рощ), а такж е 
о местах, количестве и виде маскирующих материалов.

В результате оценки местности начальник инженерной 
службы делает выводы:

1. О возможности расположения и действий войск только 
в границах естественных укрытий.

2. О тех участках, где войска могут наблюдаться с воз
духа или с земли.

3. О месте и характере тех маскмероприятий и работ, ко
торые должны выполняться для скрывания действительного 
и показа ложного.

П р и  о ц е н к е  с в о и х  с и л  и с р е д с т в  начальник 
инженерной службы устанавливает преж де всего состав 
своего соединения, т. е. штатные и приданные части, затем 
саперные и маскировочные части, могущие быть использо
ванными для выполнения специальных работ, и, наконец, 
намечает отдельных специалистов для руководства маски
ровочными работами, требующими особых навыков или 
знаний.

Н аряду с этим начальник инженерной службы выявляет на
личие маскировочного имущества, состоящ его на вооруж е
нии родов войск, его количество и качественное состояние.

В результате этой оценки сил и средств, имеющихся на 
выполнение маскировочных работ, начальник инженерной 
службы устанавливает:
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1. На какие силы и боевые средства соединения должны 
быть направлены маскировочные усилия.

2. Какие силы и средства должны быть выделены для 
производства маскировочных работ и для руководства ими.

3. Какие силы и средства должны быть затребованы от 
старшего начальника и от войск для руководства маскиро
вочными работами и выполнения их.

О ц е н к а  в р е м е н и  заключается: 1) в установлении
времени начала и окончания операции и различных работ, 
в том числе и маскировочных; 2) в определении времени 
восхода и захода солнца и луны и 3) в ознакомлении 
с данными прогноза погоды: туман, облачность, дождь, 
снегопад, ветер, его сила и направление.

В итоге оценки времени должны быть выяснены сле
дующие вопросы:

1. Наивыгоднейшее время для выполнения операции в 
целом и отдельных этапов ее.

2. Количество времени, имеющееся на выполнение маски
ровочных работ, и срок службы маскировочных сооружений.

3. Время или период показа противнику ложных действий 
и сооружений.

4. Основные маскировочные приемы, необходимые в дан
ных условиях времени для сокрытия действительного и по
каза ложного.

На основе частных выводов по уяснению задач и оценки 
обстановки начальник инженерной службы делает общий 
вывод-заключение. Этот вывод-заключение состоит из двух 
частей: в первой части начальник инженерной службы на
мечает основную схему проведения боевых действий в це
лом в соответствии с требованиями маскировки, указывая 
районы, направления и время, обеспечивающие наибольшую 
скрытность как подготовки боевых действий, так и их про
ведения; во второй части выводов начальник инженерной 
службы намечает конкретные маскировочные мероприятия и 
работы. В этой части начальник инженерной службы дол
жен дать ответы на следующие вопросы:

1. Что, где и когда должно быть скрыто или показано 
ложное.

2. Что, когда и где должны делать по маскировке вой
ска и специалисты.

3. Какими силами и средствами должны быть обеспечены 
войска и специальные работы.

4. Что, откуда и на какой срок долж но быть затребовано 
от командования и от вышестоящего инженерного на
чальника.
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В некоторых случаях, когда по условиям боевой обста
новки инженерный начальник будет располагать достаточ
ным временем, он организует маскировочную рекогносци
ровку местности.

М а с к и р о в о ч н а я  р е к о г н о с ц и р о в к а  может 
быть двух видов: предварительная, предшествующая соста
влению соображений по маскировке, и техническая, выпол
няемая после получения заданий на маскировку объекта.

Предварительная маскировочная рекогносцировка выпол
няется начальником инженерной службы или самостоя
тельно или в составе командирской разведки. Техническая 
рекогносцировка выполняется руководителем работ по ма
скировке объекта.

Основная задача предварительной рекогносцировки — 
изучение района предстоящих действий с целью установить: 
общий характер местности, свойства естественных масок, 
наличие деревьев по обочинам дорог, состояние дорожного 
полотна в отношении возможности появления пыли и шума 
от движения, участки местности, просматриваемые с земли 
или с воздуха, и, наконец, места расположения маскмате- 
риалов, их характер и количество.

В процессе маскировочной рекогносцировки составляется 
рабочая карта, на которой начальник инженерной службы 
нумерует все естественные маски от воздушного и назем
ного наблюдения и на полях карты отмечает их площадь 
и емкость; необозреваемые пространства отмечаются на 
карте штриховкой; на открытых участках, просматриваемых 
с земли или с воздуха, условными знаками обозначаются 
намечаемые маскировочные работы, и на полях карты от
мечается примерный объем их.

Наконец, условными знаками отмечаются места возмож 
ной заготовки маскирующих материалов, а на полях кар
ты — характер этих материалов и возможное количество их.

Что касается технической рекогносцировки, выполняемой 
после получения задания на маскировку объекта, то ре
зультатом ее явится графическая схема фона, составляемая 
обычным порядком, или проект или эскиз маскировки объ
екта с расчетом сил и средств.

На основе оценки обстановки и данных рекогносцировки 
начальник инженерной службы составляет план маскиро
вочных мероприятий и работ. Этот план составляется сов
местно с начальниками родов войск и служб. Но руководя
щ ая роль остается за начальником инженерной службы. 
В плане предусматриваются маскировочные мероприятия 
для всех частей, входящ их в состав соединения. План заклю 
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чается в перечне конкретных приемов по маскировке и ра
бот, выполняемых войсками и специалистами, с указанием 
сроков и выделяемых средств} в некоторых случаях могут 
ставиться задачи по маскировке и отдельным исполнителям 
с указанием объекта, места, времени и характера маски
ровочных работ.

План маскировочных мероприятий и работ для удобства 
пользования им может составляться в виде таблицы по сле
дующей форме:

(Примерная форма) 

План маскировочных работ и мероприятий

После доклада общевойсковому начальнику плана маски
ровочных работ и получения от него указаний начальник 
инженерной службы приступает к составлению приказания 
по маскировочному обеспечению. Обычно это приказание 
утверж дается и подписывается общевойсковым начальни
ком или начальником штаба. В зависимости от условий 
боевой обстановки приказание отдается устно по коду или 
письменно. Как правило, оно включает маскировочное реше
ние командования, задачу по маскировке всему соедине
нию, особые указания по маскировке частям и подразделе
ниям и, наконец, указания о силах и средствах, выделяе
мых для выполнения маскировочных мероприятий и работ. 
Приказание по маскировочному обеспечению составляется 
по обычной форме, установленной Наставлением по боевой 
службе штабов.

В процессе выполнения частями соединения стоящих пе
ред ними боевых задач начальник инженерной службы на
ряду с командованием и работниками штаба контролирует 
выполнение маскировочных мероприятий и работ. Контроль 
осущ ествляется наблюдением с воздуха или с земли путем 
непосредственного выезда на места в районы действий ча
стей соединения. Все замеченные ошибки исправляются 
тут ж е на месте личным распоряжением контролирующего.
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В некоторых случаях может применяться аэросъемка 
районов расположения и действия войск.

По окончании выполнения оперативной задачи начальник 
инженерной службы составляет отчет по маскировочному 
обеспечению боевых действий. Составление отчета заклю
чается в подборе документов: приказания по маскировке 
вышестоящего начальника, соображений по маскировочному 
обеспечению, плана маскировочных мероприятий и работ, 
рабочей карты начальника инженерной службы, приказания 
по маскировочному обеспечению и аэроснимков, вы
полненных в период проведения операций, и отчетов от
дельных исполнителей маскировочных работ. Собранные и 
систематизированные материалы направляются в штаб со
единения для дальнейшего направления вышестоящему ин
женерному начальнику.

Таков в общих чертах характер работы инженерного на
чальника по маскировочному обеспечению боевых действий 
войск. Исходя из изложенного, можно сделать следующие 
выводы.

Деятельность начальника инженерной службы по маски
ровочному обеспечению выходит за пределы деятельности 
только специалиста-консультанта по применению техниче
ских средств маскировки. Начальник инженерной службы 
оказывает свое влияние на разработку оперативно-тактиче
ского решения, принимаемого на основе учета особенно
стей обстановки, оцениваемой в маскировочном отношении. 
Он является оперативным работником и должен иметь ши
рокую оперативно-тактическую и специальную маскировоч
ную подготовку.



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Т А Б Л И Ц Ы  И Н О Р М Ы  РАБОТ

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНОГО ВЕСА КРАСИТЕЛЕЙ

№ по 
пор. Н аименование красителей Удельный вес

1 К иноварь натуральная ....................................... 8,0
2 Цинковые б е л и л а ................................................ 5,7
3 О х р а ........................................................................... 3,53
4 Хромовые ж е л т ы е ................................................ 3,9 4,5
5 „ з е л е н ы е ............................................ 3,9—5,2
6 Ж елезные красные ( м у м и и ) ........................... 3 ,8 -4 ,5
7 У л ь т р а м а р и н ......................................................... 2,5—2,9
8 Зелены е зе м л я н ы е ................................................ 2,5—2,9
9 Умбра н а т у р а л ь н а я ........................................ 2,5

10 ж ж е н а я ..................................................... 2,0
И Мел .................................................................. • . 1 ,8 -2 ,7
12 Слоновая кость ж ж е н а я ................................... 1,8—1,9
13 С а ж а .......................................................................... 0,3

ТАБЛИЦА СВЕТЛОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1У° по 
пор. Наименование материала Коэфициент 

отрзжения в %

1 Стекло оконное ..................................................... 6 - 8
2 „ матовое ..................................................... 8 - 2 0
3 „ молочное ......................  ...................... 70
4 Зеркало  стеклянное посеребренное . . . 8 0 -8 8
5 Сталь полированная ................................... 5 0 -5 5
6 Необработанные черные металлы . . . . 1 0 -2 0
7 Белая ж е с т ь .............................................................. 60—70
8 Светлые породы д е р е в а ................................... 3 0 - 4 0
9 Темные „ „ ................................... 1 0 -2 0

10 Уголь ........................................................................... 3—5
И Бумага белая п и с ч а я ........................................ 6 0 - 8 0
12 Мел, гипс, и з в е с т ь ............................................ 80 - 90
13 Обои темные, как м и н и м у м .......................... 6
14 светлые „ „ .......................... 50
15 Черный б а р х а т ..................................................... 0,2
18 Черная к о ж а ......................................................... 1,0—1,5
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ТАБЛИЦА СВЕТЛОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ ФОНА

№ 
по 

по
р.

Н аименование об ъ ек 
тов фона для средней 

полосы СССР

Коэфи- 
цнент яр 

кости 
(светлота)

17 Л уг с осокой и мхом 0,08

18 Л уг нескош енный . . 0,11

19 „ выкош енный . . 0,17

20 „ болотисты й . . . 0,09

21 „ выж ж енный солн
цем ............................. 0,15

22 „ как место выгона 
(для с к о т а ) ................ 0,09

23 Пашня обнаженная . . 0,18

24 П роселочная дорога . 0,22

25 Песчаная дорога . . . 0,21

26 Ч ернозем  сухой . . . 0,07
27 „ мокрый . . 0,05
28. Солома свеж ая сухая 0,29

29 Снег с в е ж и й ................ 0,70—0,78

з о ' Торф сухой ................ 0,07

31 „ мокрый ................ 0,05

32 П есок сухой ................ 0 ,20-0 ,30

33 „ сы рой ................ 0 ,10-0 ,20

асс
ос
2

Н аименование об ъ ек 
тов фона для средней 

полосы СССР

Коэфи
циент яр

кости 
(светлота)

1 Сосновый лес . . . . 0,05

2 Еловый лес .................... 0,05

3 Б ерезовы й лес . . . . 0,06

4 Смешанный лес . . . 0 ,06-0 ,08

5 Кустарник (ореш ник, 
о л ьш ан н и к)................ 0,06

6 Р ож ь яровая (несо
зревш ая) .................... 0,21

7 Р ож ь с п е л а я ................ 0,24

8 Р ж аное ж нивье . . . 0,18

9 Ячмень и пш еница . . 0,20

10 Ячменное ж нивье . . 0,19

11 О вес с п е л ы й ................ 0,22

12 „ молодой . . . . 0,18

13 Л е н ..................................... 0,14

14 К левер ............................ 0,07

15 Горох ................................ 0,20

16 К артоф ел ь  .................... 0,12

ТАБЛИЦА КРАСЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ГУСТОТЕРТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК НА I М*

№ по 
пор. Н аим енование красителей

С одерж а
ние олифы 

в краске 
в %

П отребное 
количество 
олифы для 

рабочей кон
систенции 

в %

Количество 
краски в г 

на 1 л 2

1 Цинковые белила . . . . 16 — 19 30—35 140—160
2 Крон ж елтый (свинцовый) 4 0 - 5 0 35—45 41— 43
В Зелень вагонная .................. 1 4 -1 7 2 0 - 3 0 4 0 -  50
4 Умбра натуральная . 28—33 3 0 -3 2 4 0 -  60
5 О хра светлая и темная . 2 9 -3 7 40—45 150 -2 0 0
6 Мумия „ „ „ 21—25 3 0 -3 7 6 0 -  90
7 С урик ж елезный . . . . 1 8 -2 4 6 0 -7 0 33— 40
8 С а ж а ........................................ 3 2 -3 5 60—70 15 20
9 Ультрамарин ...................... 20—28 30—40 8 0 -  90
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ТАБЛИЦА ПРИМЕРНЫХ РЕЦЕПТУР ПО ГЛУБИННОМУ 
КРАШЕНИЮ

О-ос
ос
*

Н аименование цвета Н аименование
красителей

К
ол

ич
ес

тв
о 

кр
ас

ит
ел

я 
в 

% 
от 

м
а

те
ри

ал
а Тип крашения 

(горячее или 
холодное)

1 Темнозеленый П рямой ж елты й Ж 
Темнозеленый 2Б

3
3

Горячее с Т°=в 80°

2 Темнозеленый П рямой желты й Ж 
Коричневый 
Светло-прочный 2ФЛ 
Синий

2
0,25
2
2

Горячее с 7 '° =  80°

3 Зеленый (травяной) П рямой ж елты й Ж 
Темнозеленый 2Б

3
1

Холодное с 7 '°= 2 5 °

4 Зеленый (травяной) П рямой ж елты й Ж 
Темнозеленый 2Б

2
1

Холодное с 25°

5 Светлозелены й (тра
вяной)

Пр 'мой желты й Ж 
Светло-прочный 2ФЛ 
Синий

1,5
0,5
0,5

Горячее с Г ° =  80°

6 С ветлозелены й (тра
вяной)

Прямой ж елты й Ж 
Темнозеленый 2Б

2
1

Холодное с Т ° =  25°

7 С ветлож елто-зеленый П рямой ж елты й Ж  
Синий Б
Светло-прочный 2ФЛ

1,5
0,5
0,5

Холодное с 7 '°= 2 5 °

8 Ж елто-коричневы й Прямой ж елты й Ж 
Коричневый Г

1
3

Холодное с Г ° =  25°

9 К оричневый П рямой коричневы й Г 3 Горячее с 7 '° = 8 0 °

10 Коричневый П рямой ж елты й Ж  
Коричневый Г

1
3

Горячее с 7 '° =  80°

И Темнокоричневый Прямой коричневы й Г 
Черный К

3
0,5

Горячее с 7 '° =  80°

12 Светлосеро - коричне
вый

П рямой коричневы й Г 
Алый
Синий светло-прочны й 

2ФЛ

1
1
0,5

Холодное с Т °= 2 5 °
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ТАБЛИЦА КРАСОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ОДНОЦВЕТНОГО 
ЗАЩИТНОГО ОКРАШИВАНИЯ

№ по 
пор. П од какой фон Состав красок  и смеси

1 Под цнет яркой зелени (трава, 
лиственны е ветви)

Зелень светлая (окись хрома) 
Крон ж елтый

2 Под цвет хвойных деревьев  
(ветви сосны и ели)

Зелень светлая (окись хрома)
Крон ж елты й
М умия (сурик ж елезны й)

3 Под цвет побуревш ей зелени 
(вы горевш ая трава , побуревш ие 
листья)

Зелень  светлая (окись хрома)
Крон ж елты й
Охра
М умия

4 Под цвет песка Охра
Белила (на клею —мел или каолин) 
Мумия
Крон оранж евы й

5 Под цвег земли Охра
Уль грамарин
Белила (на клею —мел или каолин) 
Мумия
Крон оранж евы й

6 Под цвег жнивья Охра
Белила (на к л ею —мел или каолин) 
Крон оранжевы й

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

№ по 
пор. Род грунта

О бъемны й 
вес в м а

Угол естест
венного 
откоса

1
2

Насыпная зем ля сухая .........................................
Насы пная земля естественной влаж ности .

1 400
1 600 -  2 ООО

35 — 40 
4 0 - 4 5

3 П есок:
рыхлый с у х о й .................................................
свеж ий, естественной влаж ности . . . 
насыщ енный в о д о й .....................................

1 550 -  1 650 
1 800 
2 000

30 — 35 
35 -  40 
2 0 - 2 5

4 Суглинок:
сухой .................................................................
мокры й .............................................................

1 500
2 00J

40 -  45 
2 0 - 2 5

5 Глинистый грунт:
сухой .................................................................
мокры й .............................................................

1 600
2 000

40.— 50 
20 -  25

6 Гравий:
с у х о й .................................................................
м окры й .............................................................
очень крупный .............................................

1 800 -  1 850
1 800 
1800

35 -  40 
25 
30

7 Г алька:
угловатая  .........................................................
округленная .....................................................

1 800 
1 8и0

45
30
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОЛОКИ

Диаметр 
в мм Вес 1 м в кг П оперечное 

сечение в см2
М одуль сопро
тивления в смл

Радиус 
инерции в см

1 0 ,0 0 6 0 ,0 0 8 0 ,0 0 0 1 0 ,0 2 5
2 0 ,0 2 5 0 ,0 3 1 0 ,0 0 0 8 0 ,0 5 0
3 0 ,0 5 5 0 ,0 7 1 0 ,0 0 2 7 0 ,0 7 5
4 0 ,0 9 9 0 ,1 2 5 0 ,0 0 3 3 0 ,1 0 0
5 0 ,1 5 4 0 ,1 9 6 0 ,0 1 2 3 0 ,1 2 5
6 0 .2 2 2 0 ,2 8 0 ,0 2 1 0 ,1 5 0
7 0 ,3 0 2 0 ,3 8 0 ,0 3 4 0 ,1 7 5
8 0 ,3 9 5 0 ,5 0 0 ,0 5 0 0 ,2 0 0
9 0 ,4 9 9 0 ,6 4 0 ,0 7 2 0 ,2 2 5

10 0 ,6 1 7 0 ,7 9 0 ,0 9 8 0 ,2 5 0
11 0 ,7 4 5 0 ,9 5 0 ,1 3 1 0 ,2 7 5
12 0 ,8 8 8 1 ,13 0 ,1 7 0 0 ,3 0 0
13 1 ,0 4 2 1 ,33 0 ,2 1 6 0 ,3 2 5
14 1 ,2 0 8 1 ,54 0 ,2 6 9 0 ,3 5 0
15 1 ,387 1 ,77 0 ,3 3 1 0 ,3 7 5
16 1 ,5 7 8 2 ,01 0 ,4 0 2 0 ,4 0 0
17 1 ,7 8 2 2 ,27 0 ,4 8 2 0 ,4 2 5
18 1 ,9 9 8 2 ,5 4 0 ,5 7 3 0 ,4 5 0
19 2 ,2 2 6 2 ,8 4 0 ,6 7 3 0 ,4 7 5
2 0 2 ,4 6 6 3 ,14 0 ,7 8 5 0 ,5 0 0
21 2 ,7 1 9 3 ,46 0 ,9 0 9 0 ,5 2 5
22 2 ,9 8 1 3 ,8 0 1 ,0 4 5 0 ,5 5 0
23 3 ,2 6 1 4 ,1 5 1 ,1 9 4 0 ,5 7 5
24 3 ,551 4 ,5 2 1 ,357 0 ,6 0 0
25 3 ,8 5 3 4 ,91 1 ,5 3 4 0 ,6 2 5
26 4 ,1 6 8 5 ,31 1 ,7 2 6 0 ,6 5 0
27 4 ,4 9 5 5 ,7 3 1 ,9 3 2 0 ,6 7 5
2 8 4 ,8 3 4 6 ,1 9 2 ,1 5 5 0 ,7 0 0
29 5 ,1 8 5 6 ,61 2 ,3 9 4 0 ,7 2 5
3 0 5 ,5 4 9 7 ,07 2 ,6 5 1 0 .7 5 0

ТАБЛИЦА ВЕСА НЕТАБЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ по 
пор. М атериалы К оличе

ство Вес в к г

1 Сено, солома (плотно уложенные) . 50 — 70
2 Ip aaa  (плотно у л о ж е н н а я ) .................. 350
3 Торф (без к о р н е й ) ................................... 600
4 Д е р н ................................... • ......................... 1 400
5 Земля, песок, глина (сухие) . . . . 1 600
6
7

Хворост сухой ............................................
„ сырой ............................................ • 1 ж9 180

250
8 Ветви л и с т в е н н ы е ................................... 60 — 70
9 „ х в о й н ы е ............................................ 8 0 — 90

10 Д ерево полусухое ............................... 750
И Трава . . .  ................................................ 300 — 350
12 Снег сухой ..................................................... 125
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№
по

пор.
М атериалы К оличе

ство Вес в кг

13
14
15 
18
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28 
29

Ж ерди толщ иной 4,5 см . . .  . ■ .
6,5 ..........................
9,0 ..........................

11,0 „ . . • 
13,0 „ • ..................

К ирпич обыкновенный ......................
Цемент портландский рыхлый . .
Дрова хвойные ............................................
К еросин .........................................................
Бензин .............................................................
Н е ф т ь .........................................................
Гвозди 7 5 - л ш ............................................

1 5 0 -л ш ............................................
„ 175- м м ...........................................

Скобы для колючей проволоки . . .
Колючая проволока ...............................

|  1 м

|  1 м а 

|  1 м 3

j l  000 шт.

107 м  
20 мотк.

1,1
2,2
4.1
6.2 
8,7

1 450 
1 450 

300 
825
700
880
8,2

29,10
41.0
16.0
16,0 

1 0 0 0

ТАБЛИЦА ВЕСА ТАБЕЛЬНЫХ МАСКМАТЕРИАЛОВ

№
по М атериалы Количе

ство Вес в кг
П римеча

ниепор.

1 М аскковер мочальный . . . |  1 0 ,6
2 „ бумажный . . . 0 ,26
3 Сеть № 4 .................................... 1,4—1,6
4 „ № 5 ............................... I 6—8
5 П окрытие № 1 - У ...................... } 1 шт. 2,0
6 № 2 - У ...................... 1 4,4
7 №  3 - У ...................... 1 11
8 Бумага, армированная марлей

1 1 л*2
0,085

9 „ „ нитями 0,080
10 „ неармированная . . 1 0,030
11 Элемент А Б Т ............................... 1 шт. 0,040—0,070
12 Б я з ь ...............................• . . . \ 0,030 -0 ,0 6 0
13 М а р л я ............................................ !• 1 м 2 0,015
14 М еш ковина ............................... 1 0,075
15 Рогож а разм . 1,0 X  2,25 . . 1 шт. 0 ,8 -1 ,6
16 М еталлические струж ки . . — — Определ.

К усок ши
на месте

17 Толь толщ иной 0,55 м м  . . 25,0
риной 1 м, 
длиной 15 м
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НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
НА МАСКИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

[ 
№ 

по 
по

р. Н аименование работ

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

ра
бо

т 
и 

м
ат

е
ри

ал
ов

Н
ор

ма
 

вр
ем

ен
и 

на 
ед

ин
иц

у 
ра

бо
т 

в 
ра

бо
чи

х 
дн

ях Количество 
материалов 
на единицу 

работ

1

М аскировочное окрашивание

О краска различных поверхностей 
за два раза масляной краской М2 0,05

о л и ф ы ........................................... кг — 0,18—0,20
красок ........................................... ш — 0,09—0,25

2 Окраска поверхностей красите
лем на клеевом закрепителе 
за один раз ................................... м- 0,01

к л е я ................................................ кг — 0,007
красок ........................................... и — 0 ,1 0 -0 ,2 0

3 Окраска поверхностей красите
лем на ш ведском клейстере за 
один раз ........................................... Л*2 0,01

муки ржаной ............................... кг — 0,06
купороса железного . . . . » — 0,05
с о л и ................................................ — 0,01
красок ............................................ и — 0 ,1 0 -0 ,2 0

4 Окраска маскировочного ковра 
красителем на разных закре
пителях ............................................ Л*2 0,04

закрепителя ............................... кг — 0,25 -0 ,36
красок ............................................ » — 0 ,0 8 -0 ,2 0

5 О краска бронемашин в защитный 
ц в е т .................................................... М 2 0,05

олифы ............................................ кг — 0,18
защ итной краски З Б  . . . . „ — 0,09

6 О краска из краскомета на ш вед
ском клейстере одним ведром 
(12 л ) ................................................ 10 М2 0,04

муки ржаной ............................... кг — 0,60
купороса ж елезного . . . . „ — 0,55
с о л и ............................................ я — 0,10
красок ............................................ и — 0 ,1 0 -0 ,2 0

7 П риготовление цементных кра
сок для окраски краскомегом 16 м 2 0,04

цемента и красок .................. кг — 1,20—3,20
в о д ы ................................................ л — 12,0

8 Грунтовка железных поверхно
стей за один раз .......................... 10 м 2 0,015 —
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о л и ф ы ........................................ кг 0,09
ж елезного с у р и к а .................. » — 0,003

9 Грунтовка цементом поверхно
стей бетона и земли краскоме- 
том до . . .  . • .......................... 1 ООО м 2 0,92

цемента ........................................ кг — 92,0
в о д ы ............................................ .... л — 500,0

10 О краска бруствера  окопа под 
зелень из краскомета, при ш и
рине бруствера 2,1 м  . . . . 1 ООО м 2 2,0

цемента ....................................... кг — 152,0
красок ............................................ „ — 114,0
в о д ы ................................................. л — 1 200,0

11 Грунтовка под известковую  окра
ску за один раз ........................... м 2 0,15

известкового теста .................. л — 0,105
о л и ф ы ............................................ кг — 0,006
в о д ы ................................................ л — 0,266

12 О краска поверхностей известко
вым колером за один раз . . м 2 0,15

известкового теста .................. л — 0,105
красок сухих ........................... кг — 0,035
олифы ............................................ п — 0,002
в о д ы ................................................ л — 0,210

13 Клеевая ш паклевка для подмаз
ки и сплош ного ш паклевания 
под клеевую  краску за один 
раз ..................................................... м 2 0,15

мела плавленого ...................... кг — 0,227
клея малярного ...................... » — 0,027

14 О краска орудия и зарядного 
ящ ика трехцветной деф орм и
рую щ ей окраской с приготов
лением красок и разбивкой 
пятен ................................................ 4 м 2' 1,2

муки р ж а н о й ............................... кг 0,25
купороса ж елезного . . . . я — 0,20
с о л и ............................................ „ — 0,05
красок р а з н ы х ...................... .... » — 0,90

15 О краска самолета типа развед
чика ..................................................... 1 самолет 0,5

красочной смеси . . . . . . л 15,0—20,0
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16 О краска самолета типа бомбар
дировщ ика ........................................ 1 самолет 1 ,5 — 3,0

красочной смеси ...................... л — 2 5 ,0 — 3 0 ,0
17 О краска различных поверхно

стей трехцветной деф орм иру
ющей окраской с разбивкой 
пятен, на закрепителе (ш вед
ский клейстер) .............................. м 2 0 ,1

муки р ж а н о й ............................... кг — 0 ,0 6
купороса железного . . . . „ — 0 ,0 5
с о л и ................................................ „ — 0 ,0 1
красок р а з н ы х .......................... » — 0 ,2 0

18 Побелка мелом на клеевом за
крепителе за один раз гладких 
поверхностей ................................... М2 0 ,0 1 2

м е л а .......................... ..... кг — 0 ,1 3 7
ультрам арина .......................... » — 0 ,0 0 2
клея малярного ...................... » — 0 ,0 1 4

1

Декоративная маскировка
Установка горизонтальной маски 

из элементов „УГМ “ с за го 
товкой и подноской подручно
го материала (срезанной р а 
стительности) на расстояние 
1 0 0  ж ............................................................ 1 0 0  м 2 0 ,3

стоек раздвиж ных высотой 
до 3 ,2  ж ................................................ шт. 9
тяжей универсальных дли
ной 7 ,5  ж ........................................... 2 0
сеть №  5 (1 0  X  1 0 ) ...................... — 1
анкеров ....................................... • — 12

2 Устройство вертикальной маски- 
забора высотой 3 ж .................. 10  м 0 ,6

стоек-жердей 3-ж ................. шт. — 3
проволоки 3 - ж ж ...................... кг — 2,0
скоб для колючей проволоки шт. — 20
анкеров ....................................... » — 8 — 10

( 3 Устройство наддорожной верти
кальной маски в летних усло
виях из сети с вплетением со
ломы, камыша и т. п ............... 3 0 м 1.0

сетей № 4 ............................. м2 25,0
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проволоки 3 - м м .................. кг 3,0
проволоки 1 -м м .................. в — 1,2
скоб ж е л е з н ы х .......................... „ — 0,08
стоек-жердей 5 —7-ж . . . . ШТ. — 2
анкеров-кольев 0.7-м . . . . 0 — 8 - 6

4 Устройство вертикальной наддо- 
рожной маски в зимних усло 
виях ..................................................... 10 м 0,7

маскковер ................................... шт, — 1
с то е к -ж е р д е й ............................... W — 2
анкеров-опор из металличе
ских с т е р ж н е й ...................... .... 9 — в

5 М аскировка рвов, ходов сообщ е
ния сплошным покрытием под 
фон местности с маскировкой 
б р у с т в е р а ....................................... 10 м 0,6

сеть №  4 (2.5 X  10,0) . . . . ш т . — 1
п р и к о л ы ш е й ............................... „ — 20
прутьев (длиной 2м )  . . . я — 20

или
проволоки 3 -м м .................. кг — 2 ,2

е М аскировка окопа на отделение 
станкового пулемета . . . . 1 окоп 0,8 _
сетей №  4 ............................................ шт. — 2  '
жердей длиной 6 м . . . . 0 — 6
проволоки 3 -м м .................. кг — 3,0
хвороста ........................................ 1 воз — 0,5

7 М аскировка станкового пулем е
та маскчехлом ............................... 1 пулемет 1 мин. -

8 Н аброска и вплетение в сеть 
ветвей (хвороста) сплошным 
пятном с заготовкой материала 10 м2 0,16

ветвей ( х в о р о с т а ) .................. л& — 0,7
9 Заготовка хвороста: рубка, под

носка и укладка на воз . . . 1 воз 0,1 —

10 Заготовка ж ердей длиной 4—6 ж: 
рубка, очистка и укладка .  . 100 шт. 2,5 —

11 И зготовление проволочной сети м* 0,09 —

12 И зготовление п л е т н я ........................................ м 0,03 —

кольев-ж ердей 2 шт ............................... м — 3,0
хвороста ................................ ....... м3 0,46

414



О.ос
ос
г

Наименование работ

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

ра
бо

т 
и 

ма
те


ри

ал
ов

Но
рм

а 
вр

ем
ен

и 
на 

ед
ин

иц
у 

ра
бо

т 
в 

ра
бо

чи
х 

дн
ях Количество 

материалов 
на единицу 

работ

13 Изготовление маскировочного 
ковра по готовой сети . . . . Ж̂ 0,18

м о ч а л а ........................................... кг — 0,7
или
пучков ........................................... шт. — 100

14 Очистка от снега плоской поверх
ности вручную ...................... 100 *2 0,3 —

15 Заготовка анкерных кольев р аз
мером 0,3—0,5 ж .......................... 100 шт. 0,3 ___

16 Заготовка стоек длиной 0,5—2 л< С

ОО*—4 0,5 —
17 Заготовка стоек длиной 2 —3 м 100 „ 1,5 —
18 Отрывка ямы под стойку глуби

ной 1 ж ........................................... 1 яма 0,1 _
19 Установка стойки .......................... 1 шт. 0,01 —
30 Устройство легкой жердевой из

городи высотой до 3 ж . . . 100 м 5,0
жердей 3 - м ............................... шт. — 150
кольев 1-м  ................................... „ — 75
гвоздей 100-жж ...................... кг — 5
проволоки 2 - м м ...................... » — 12

21 Устройство плетня высотой 1,5 ж 100 м 5,0 —

кольев 2-ж ................................... шт. — 70
хвороста ....................................... Л43 — 5
проволоки 1—2 -ж ж .................. кг — 10,0

22 Устройство вертикальной маски- 
забора вокруг огневой точки 
на местности с кустами и ле
сом ..................................................... 10 0,5

стоек 8 - ж ................................... шт. — 4
анкерных к о л ь е в ...................... — 4
ветвей ............................................ ж 3 — 2
проволоки 3 - ж ж ...................... кг — 1,0
гвоздей 75—100-жж . . . . „ — 0,25

23 Установка табельной вертикаль
ной маски-веера ........................... 1 маска 1 мин.

24 Устройство деревянной рамы раз
мером 4 х  2 ж  с при крепле
нием маскковра .......................... 1 шт. 0,3

жердей ................................... м — 15
гвоздей ....................................... кг — 1,0
проволоки ................................... —- 0,3
маскковра ................................... м* — 8
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25 Устройство- каркаса из п роволо
ки для горизонтальной МаСКИ 
и натягивание на нее сети . . 10  Ж 2 1,5

стоек ............................................ ШТ. — 8 - 1 0
анкерных кольев 0,7 — 1 -ж ", — 1 6 — 2 0
проволоки 8 - м м ........................... кг — 1 — 2
сеть № 5 ................................................. ш т . — 1

26 Устройство горизонтальной мас
ки из тяжей ш пренгельной си
стемы с прикреплением  к ним 
срезанных в е т о к .......................... 10 ж2 0 ,4

с т о е к ................................................ шт. — 4 - 8
проволоки ................................... кг — 2 ,5
в е т о к ............................................ ж 3 — 0 , 5 - 1 , 0

27 У стройство горизонтальной мас
ки над приспособленной к обо
роне транш еей размером 
5 X  20 ж ............................................ 100 ж 2 3 ,0

стоек 1,2- ж ................................... шт. — 22
анкерных кольев ...................... „ — 4 0
сетей № 4  ........................................... „ — 4
проволоки 3 - м м  . . . . . кг — 4
ш п а г а т а ........................................ ж '— 3 0

28 М аскировка ветвями транш ей 10 ж 1 —

сетей ............................................ ж 2 — 2 0 — 30
анкерных кольев ...................... шт. — 2 0 - 3 0
проволоки 8 - м м ........................... кг — 1 ,5 — 2 ,0
ветвей ............................................ ж 3 — 1

29 М аскировка стрелкового окопа 
п е р е к р ы т и е м ..........................  . 10 ж 1

сеть №  4  или маскковер 
10 X  2,5 ж ................................... шт. _ 1
проволоки ................................... кг — .1 — 3
срезанной растительности ж 3. — 0,1—0,8

30 М аскировка противотанкового 
рва п е р ек р ы т и ем ........................... 10 ж 0,6 _  ■

сеть № 5 ........................................ шт. — 1
стоек ............................................ ж — 10—20
проволоки 3 - м м ........................... кг — 5 - 1 0
срезанной растительности ж 3 — 2 - 3

31 М аскировка палатки типа гес
сенской покрытием в лесу . . 1 палатка 1,5 _

сетей или маскковров
10 X  2,5 ж ................................... шт. — 2 - 5
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32 М аскировка танка, автомашины 
покрытием с вплетением р а 
стительности и с заготовкой 
материала ........................................ 1 танк 0,2

покрытие ................................... шт. — 1
срезанной растительности м 3 — 0,2

33 Снятие маскировочного покры 
тия с танка или автомаш ины . 1 танк 0,05 —

34 М аскировка огневой точки пере
крытием из подручных мате
риалов под „холм" ...................... 1 ОТ 50—100

ж ердей .......................................
хвороста ........................................

м
м 6 I

350—500
3 - 5

проволоки ................................... кг — 20—30
красочной смеси ...................... „ — 30—50
гвоздей ....................................... » — 10—15

35 М аскировка огневой точки пере
крытием под „обрыв" . . . . Т О Т 4 0 -7 5 —

досок ............................................ м — 100 — 120
проволоки ................................... кг — 2 0 - 3 0
ж ердей ........................................ м — 50—75
гвоздей ........................................ кг — 1 0 -2 0
красочной смеси ...................... » — 2 0 -3 0

36 М аскировка зданий летом пятна
ми из рогож и, ткани, с окра
ской и с применением подруч
ных м атериалов ........................... 1 здание 15

ж ердей ........................................ м — 50
проволоки ................................... кг — 10
рогож и или ткани, маскковра м 1 — 120
срезанной растительности м 3 — 5
гвоздей ........................................ кг — 10
красочной смеси ...................... » — 10—20

37 М аскировка зданий зимой пят
нами из рогож и, ткани, с окра
ской и с применением подруч
ных м атериалов ........................... 1 здание 17

38

(М атериалы  потребны те же, 
что и в № 36)

'У стройство ложной воронки с 
окраской и присы пкой . . . . 100 м3 1

27 М аскировка 417
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с а ж и ................................................ кг 3
песка ............................................ м3 — 1
закрепителя ............................... л — 8

39 У стройство ложного окопа с хо
дом сообщения с окраской и 
присы пкой ....................................... 100 м 0,6

с а ж и ................................................ кг — 5
песка ............................................ м3 — 1,5
закрепителя ............................... л — 100

40 Устройство ложных копен с 
укладкой соломы на землю и 
с присы пкой ................................... 1 копна 0,2

с о л о м ы ........................................... 1 воз - — 0,5
сажи . • ....................................... кг ■ — 0,3
песка ............................................ М3 — 0,1
закрепителя ............................... л — 1,0

41 Устройство ложных копен из 
прутьев с оплетением из соло
мы или сена ................................... 1 копна 0,3

соломы ( с е н а ) .......................... 1 воз — 0,1
прутьев (х в о р о с т а ) .................. шт. — 20
ш п а г а т а ........................................ кг — 0,5

42 У стройство ложных стогов сена 
из ж ердей, сетей и сена . . . 1 стог 4

сетей № 4 ................................... шт. - — 2 - 3
ж ердей ....................................... м3 — 0,3
гвоздей ........................................ кг — 1
с е н а ................................................ 1 воз — 1
ш п а г а т а ........................................ кг — 3

43 Устройство ложной канавы окра
ской и присы пкой ...................... 1 ООО м 10

с а ж и ................................................ кг — 10
песка ............................................ м3 — 10
закрепителя ............................... л — 200

44 Устройство ложного оврага сж и
ганием с о л о м ы ............................... 1000 м 2—5 _

соломы ........................................ воз — 1
45 Устройство ложной ямы окра

ской и присы пкой ...................... 100 м* 1 _
с а ж и ................................................. кг -— 2,0
песка ............................................ м 3 — 1,0
закрепителя ............................... л 6
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46 Устройство ложной кучи из на
воза ( с о л о м ы ) ............................... 1 0 0  М3 2 - 5

соломы ( н а в о з а ) ...................... 1 воз — 10
47 Устройство ложной кучи камней 

из прутьев, рогожи и сейа ди
аметром 1,8 м, высотой— 1,1 м 10 куч 5

рогожи ....................................... шт. — 2 0 -4 0
прутьев длиной 1 ,5  м  . . . » — 150
с е н а ................................................ 1 воз — 2—5
ш п а г а т а ....................................... кг — 2 - 5
красочной смеси ...................... л — 20—30

48 Устройство ложной дороги грей 
дером ................................................ 1 ООО м 0,2 _

грейдер с трактором . . . . шт. — 1
-19 Устройство ложного огорода из 

армированной бумаги . . . . 1 ООО м? 2,5 _
армированной бумаги . . . шт. — 5 000

50 Устройство ложного огорода из 
маскировочного ковра . . . . 1 ООО ж2 2,0 _

маскковра ............................... шт. — 20
51 Устройство ложного сада из ве

ток срезанной растительности 1 ООО ж 2 1,0 _
срезанной растительности 1 воз — 5

52 Устройство ложного мостика-пе
реезда через канаву присы п
ками .................................................... 1 мостик 0,3

песка ........................................... м 3 — 0,25
53 Устройство ложных пней из про

волоки и р о г о ж и ......................; 10 шт. 1—2
проволоки ................................... кг — 2
рогожи ....................................... шт. — 5
красочной смеси ...................... л — 1,5

54 Устройство макета лошади из 
ж ердей, рогож и и соломы 
( с е н а ) ................................................ 1 макет 0,5

ж ердей ........................................ м — 10—20
рогожи ....................................... шт. — 1 - 3
с о л о м ы ............................................ 1 воз — 0,25

55 Устройство макета человека из 
ж ердей, рогожи и сена (соло
мы) .................................................... 1 макет 0,4

ж ердей ....................................... м — 3

27*  419
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рогожи ....................................... шт. 1
ш п а г а т а ....................................... кг — од
сена (соломы) . . . . . . . 1 воз — 0,2
красочной смеси ...................... л — 2

56 Устройство макета камня диа
метром до 1,5 м .......................... 1 макет 1 _

рогожи ....................................... шт. — 1
проволоки Ъ - м м ...................... кг — 2
ш п а г а т а ....................................... „ — 0,10
красок ........................................... „ — 0,18
закрепителя .............................. — 0,40

57 Устройство ложного здания— ма
кета сарая 6 X  12 м ................. 1 макет 6—7

жердей длиной 6 м  . . . . шт. — 31
маскковров неокрашенных . „ — 4
рогожи ....................................... „ — 65
гвоздей 150- м м .......................... кг — 5
гвоздей толевых ...................... — 2
красок ........................................... „ — 12
закрепителя .............................. » — 24

58 Переноска сарая со старого ме
ста на новое с разборкой и 
установкой ................................................ 1 сарай 40

59 Устройство ложных кустов из 
проволочного каркаса и арми
рованной бумаги .......................... 1 куст 0,5

кольев ........................................... шт. — 1
проволоки 3 - м м .................. кг — 2—3
армированной бумаги . . . шт. — 80

60 Устройство ложного ж елезнодо
рож ного п у т и ............................... 10 м 1 _

брусков 5 X 5  с м ................. м — 20
досок 2,5 X  20 с м ................. „ — 40
гвоздей 150-м м ........................... . шт. — 32

61 Устройство ложной грунтовой 
дороги сдиранием дернового 
покрова ........................................... 100 м 0,4

62 Устройство малой ложной во
ронки летом окрашенным маск- 
ковром ................................................ 1 воронка 0,3

маскковер ................................... м2 — 5
с а ж и ................................................ кг — 3
песка ........................................... м6 — 0,7
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63 Устройство ложной воронки зи 
мой из хвои-лапника или сена 
(с о л о м ы ) ........................................... 1 воронка 0,1

х во и -л ап н и к а .............................. ж8 — 2
или
сена ( с о л о м ы ) .......................... 1 воз — 1

64 Устройство ложного окопа или 
хода сообщения зимой из хвои- 
лапника или сена ...................... 100 м 1

хвои-лапника .............................. ж 3 — 10
или
сена ( с о л о м ы ) .......................... 1 воз — 2, 5

65 Устройство ложного окопа или 
хода сообщения летом путем 
сж игания с о л о м ы ...................... 100 ж 3

с о л о м ы ........................................... ж3 — 7
66 Устройство ложной канавы летом 

сжиганием соломы по дну ка
навы .................................................... 100 ж 1

с о л о м ы ........................................... ж3 — 7
67 Устройство ложного орудийного 

окопа в снегу (глубина выкоп- 
ки 0,5 м )  . . .  ...................................... 1 окоп 0, 2 _

68 Устройство ложного проволоч
ного заграж дения —  забора в 
один ряд с подвеской кольев 
на колючую проволоку . . . . 100 ж 5

кольев 1 ,5 - ж ...................................... шт. — 35
к о л ь е в -к о р о т ы ш е й .................. „ — 70
колючей проволоки . . . . ж — 300
скоб для колючей проволоки шт. — 1 1 0

60 У стройство ложной огневой точ
ки, зам аскированной под 
„холм" ................................................ 1 ОТ 3,6

сетей № 5 ........................................... шт. — 4
проволоки 3 - м м  или колю
чей ........................................................... м __ 2 5 0
кольев 1 ,5 —2 - м .............................. шт. — 31
скоб для колючей проволоки » — 120

1
Растительная маскировка

Выкаш ивание т р а в ы .............................. га 4
2 Посев трав ...................................................... 100 ж 2 0 ,2 —

смесь семян .......................................... кг — 0 ,8 -1 ,5
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3 Конная вспашка глубиной 12 см  
средней почвы двухлемешным 
плугом ................................................ га 1,4

п л у г ................................................ шт. — 1
л о ш а д е й ....................................... — — 2

4 Тракторная в с п а ш к а ...................... га 0,74 -
5 Ш тыковка почвы, разбивка 

к б ^ ь е в ................................................ 100 м 1* 0,42 _
6 Заготовка дерна с укладкой в 

штабели при размере дернин 
0,30 X  0,40 м ................................... 100 шт. 0,2

7 Укладка дерна ................................... 10 м 2 0,8 —
8 П ересадка деревьев без кома 

(молодых с а ж е н ц е в ) ................. 100 шт. 15,3 —

ж ердей для кольев ................. шт. — 100
мочала для подвязки . . . . кг — 1
транспорта для перевозки: 
конного ....................................... 11,4 коне-
или
а в т о м а ш и н ...................................

час.

1,9 мото

9 П ересадка крупных деревьев с 
комом (деревьев 15— 25-летне
го в о з р а с т а ) ................................... 100 шт.

час.

172,2
ж ердей для кольев ................. ш(т. — 150
проволоки ................................... кг — 90
войлока ................................................ м — 15
рогожи ................................................ шт. — 100
ш п а г а т а ....................................... м — 300
транспорта для перевозки: 
конного . ........................................... 402 коне-

г
или
а в т о м а ш и н ...................................

час. 

179 мото

10 П ересадка кустарниковых пород 
из леса в естественный грунт 100 шт.

час.

7,1
кустов ............................................ шт. 100
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транспорта для перевозки 
конного ....................................... 1,7 коне-
или
а в т о м а ш и н ................................... .

час. 

0,96 мото

11 Расход воды для поливки саж ен
цев при посадке в грунт . . . 100 шт.

час.

3 Л&

12 Копка ям для посадок:
при разм ерах 0,3 X  0,3 ж, глу 

биной 0,4 ж ............................... 100 „ 0,5
при разм ерах 1,5 X  1,5 ж, глу 

биной 0,7 ж ............................... 100 „ 3,3 —

13 Копка канавок для посадок, р а з
мером 0,6 X  0,5 ж ...................... 10 Ж 0,25 —

14 Укатка площ ади ручным катком 1 ООО ж 2 0,27 -

15 Расчистка кустарника вы рубкой га 20 —

10 Очистка полей от срезанного 
кустарника ........................................ , 7 —

17 Земляные работы по отрывке 
ореднего грунта .......................... 0,75 ж 3 1 час —

18 Разравнивание свеженасыпанной 
земли на месте свалки . . . . ж 3 0,35 часа _

19 Удобрение почвы под засев трав 
разными смесями удобрений . 100 ж 2 0,1 100 кг

2 0 Боронование конное в два следа га 0,36 —

21 Боронование трактором  в два 
с л е д а ................................................. 0,07 __

22 П осадка живой изгороди из ку
старниковы х пород в канавку 
в один р я д ............................... . . 100 шт. 2Д

автотранспорта ...................... — 0/18 мото —

воды для поливки .................. ж 3
час.

1.8
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