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Глава I. АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПРИБОРЫ

1.1. Артиллерийские приборы батареи, дивизиона

Артиллерийские оптические приборы являются важ-
нейшей составной частью артиллерийского вооружения 
и предназначаются:

– для ведения разведки с наземных НП и наблюдения 
за полем боя;

– для топогеодезической привязки огневых позиций, 
НП;

– для баллистической, технической и метеорологиче-
ской подготовки стрельбы;

– для определения данных для целеуказания, при-
стрелки, С и УО;

– для наводки орудий.
В соответствии с назначением и устройством артилле-

рийские оптические приборы подразделяются на:
1. Приборы для наблюдения и измерения углов и рас-

стояний:
– призменные бинокли;
– артиллерийская стереотруба АСТ;
– стереоскопические дальномеры;
– квантовые дальномеры;
– ПАБ-2;
– разведывательный теодолит;
– счислитель топографический СТМ;
– артиллерийский компас;
– секундомер.
2. Приборы для определения данных стрельбы и веде-

ния пристрелки:
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– ПЭВМ
– приборы управления огнем;
– артиллерийский круг АК;
– прибор для расчета корректур;
– артиллерийская логарифмическая линейка;
– хордоугломер.

Риc. 1.1. Классификация приборов артиллерийской 
разведки

3. Приборы для баллистической, технической и мете-
орологической подготовки:

– полевая баллистическая станция ПБС-2;
– прибор для измерения длины зарядной каморы ПЗК;
– батарейный термометр;
– орудийный (минометный) квадрант;
– контрольный уровень;
– ветровое ружье ВР-2;
– ДМК.
4. Приборы для наводки орудий:
– орудийная панорама;
– орудийный коллиматор К-1;
– оптический прицел.
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В данной главе учебника речь пойдет о приборах бал-
листической, технической и  метеорологической подго-
товки.

1.2. Приборы баллистической подготовки дивизиона

В артиллерийском дивизионе могут использоваться 
артиллерийская баллистическая станция (АБС-1) и при-
бор для замера каморы (ПЗК-1).

Назначение, общее устройство и принцип действия 
артиллерийской баллистической станции АБС-1 

(АБС-1М)

АБС-1 (1Б23, 1Б23М) служит для определения в поле-
вых условиях начальной скорости снарядов (мин) в диа-
пазоне от 80 до 2 200 м/с при стрельбе из орудий калибра 
от  100  мм и  более и  из  минометов калибром от  120  мм 
и  более. Станция, обслуживаемая одним оператором, 
обеспечивает двукратное измерение скорости при одном 
выстреле.

Скорострельность при этом 5–6 выстрелов в минуту. 
Время на обработку группы из четырех-пяти выстрелов 
не  превышает 5  мин. (при использовании специальных 
таблиц для расчета скорости). Срединная ошибка опре-
деления начальной скорости не  более 0,1% V0. Масса 
станции в укладочных ящиках — 110 кг, в боевом поло-
жении  — 50  кг. Время на  развертывание и  свертыва-
ние — 5 мин. Габариты станции — 1285 × 550 × 430 мм, 
укладочного ящика  — 1060 × 480 × 510  мм, источника 
питания  — 496 × 179 × 170  мм. Первичный источник 
питания  — аккумуляторная батарея 2КНП-24  с  номи-
нальным напряжением 12,5 и 15 В. Время непрерывной 
работы от одного комплекта батареи — 6 ч.

Принцип работы станции основан на использовании 
эффекта Доплера, получаемого при отражении электро-
магнитных колебаний от снаряда (мины) в полете.
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Риc. 1.2. АБС-1 на огневой позиции батареи

Эффект Доплера заключается в  изменении частоты 
колебаний или длинны волны колебаний, восприни-
маемых приемником, вследствие движения источника 
волн и  приемника относительно друг друга. Причиной 
эффекта является изменение числа волн, укладываю-
щихся на пути распространения от источника колебаний 
до приемника. При сохранении длинны волны, излучае-
мой источником, это приводит к изменению числа волн, 
достигающих приемника каждую секунду, то есть к изме-
нению частоты принимаемых колебаний.

Скорость снаряда (мины) определяют косвенным спо-
собом по  времени пролета снаряда (мины) измеритель-
ной базы длиной 200  см с  последующим определением 
начальной скорости по специальным таблицам. Резуль-
таты измерения времени пролета двух измерительных 
баз распределяются по каналам памяти и высвечиваются 
на световом табло станции. По полученному времени про-
лета каждой базы с помощью таблиц определяют откло-



12

нения значения начальной скорости (V0)  от  истинного 
(табличного) значения для данной системы.

Тактико-технические характеристики:
– Рабочая частота, ГГц 11.1 ± 0.005
– Излучаемая мощность, мВт 8
– Чувствительность приемника, Вт 10−13
– Ширина диаграммы направленности (8 ± 2)
– Срединная ошибка определения начальной скоро-

сти 0.1%

 
Рис 1.3. Панель управления АБС: 1 — переключатель 

ВКЛ., 2 — микрометрический винт НАСТРОЙКА 
ФИЛЬТРА, 3 — переключатель МАСШТАБ, 4 — уровень для 

горизонтирования станции, 5 — кнопка КОНТРОЛЬ,  
6 — переключатель КАНАЛЫ, 7 -визирное устройство,  

8 — световод, 9 — индикаторное табло, 10 — 
переключатель Т1Т2, 11 — индикаторная лампа ГОТОВ, 

12 — переключатель сброса АВТ.-РУЧ., 13 — кнопка 
СБРОС, 14 — переключатель РЕЖИМ РАБОТЫ, 15 — 

предохранители, 16 — колодка подключения кабеля 
питания, 17 — контрольный разъем
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Подготовка артиллерийской баллистической  
станции к работе

Станцию в  развернутом виде устанавливают слева 
от  стреляющей системы на  линии и  по  высоте цапф, 
на расстоянии, указанном в таблице отклонений началь-
ной скорости для данной системы. Расстояние отсчиты-
вают от ствола орудия (миномета) до метки, нанесенной 
на фланце станции (приборе 1Т00). При работе с миноме-
тами станцию устанавливают на минимально возможной 
высоте.

Станцию горизонтируют по штатному уровню с помо-
щью изменения высоты ног треноги (грубо) и  поворота 
станции в шаровой пяте (точно). Электрическую ось диа-
граммы направленности системы ориентируют по удален-
ному предмету параллельно оси канала ствола стреляю-
щей системы.

Тубус фотозапуска наводят на  дульный срез. После 
функционального контроля станции переключатель 
режима работ устанавливают в положение Т1 и Т2. Дан-
ные переключатели Т1 и Т2 устанавливают в положения, 
указанные в таблице отклонений начальной скорости для 
данной системы и заряда.

Перед началом стрельб заполняют бланк оператора 
АБС-1. Дальнейшая работа на станции, расчет и заполне-
ние бланка оператора АБС отражена в таблице для опре-
деления отклонений начальной скорости снарядов (мин) 
от  табличного значения с  применением станции АБС-1 
для проверяемой системы, входящей в состав документа-
ции комплекта.

 = 0 —  V0 cos 

Для монохроматических электромагнитных волн, рас-
пространяющихся в свободном пространстве изменение 
длинны волны равно приращению расстояния за время: 
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1/f0 , где f0 — начальное значение доплеровской частоты, 

0 — длина испускаемой волны, V0 — скорость перемеще-
ния источника волн относительно приемника,  — угол 
между наблюдаемым лучом и вектором взаимного пере-
мещения (см. риc. 1.5).

Риc. 1.4. Схема расположения АБС относительно орудия

При сближении источника и  наблюдателя частота f 

колебаний увеличивается , а  при удалении 

уменьшается ( ). Очевидно также, что на вели-

чину доплеровского сдвига частоты Fд влияет только 
радиальная составляющая относительной скорости.
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Риc. 1.5. Алгоритм определения начальной скорости 
полета снаряда

В случае активной радиолокации источник волн 
(передатчик) и приемник неподвижны относительно друг 
друга, а  движется объект локации, отражающий пада-
ющую на  него электромагнитную волну. В  этом случае 
сдвиг частоты удваивается, и формула эффекта Доплера 
принимает следующий вид:

Fд =  f

где Fд — доплеровский сдвиг частоты, с — скорость света, 
f — частота колебаний.

Значение доплеровской f частоты однозначно опреде-
ляется скоростью движения снаряда, длинной волны . 
и положением станции по отношению к плоскости траек-
тории снаряда. Измерение скорости производится косвен-
ным способом, а именно посредством измерения времени 
пролета снарядом измерительной базы длиной L = 200 см 
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с последующим определением начальной скорости по спе-
циальным таблицам.

Время пролета снарядом измерительной базы фикси-
рованной длинны L = 200 см при длине волны передаю-
щего устройства  = 2.7 см соответствует в станции вре-
мени 148 периодов доплеровской частоты:

n = F0 × t =  × t =  × t= 148.

Назначение, общее устройство и порядок работы 
с прибором для замера каморы ПЗК-1

Прибор ПЗК-1 предназначен для измерения длины 
каморы с целью определения изменения начальной ско-
рости по  мере износа (удлинения каморы). Кроме того, 
данные измерения длины каморы используются также 
и при определении категории изделия.

Комплект прибора

Прибор состоит из мерительного кольца; направляю-
щего диска; штанги; удлинителей; трубки; груза (выкола-
чивателя); досылателя, состоящего из стержня, по кото-
рому свободно перемещается груз (выколачиватель); 
гильзы с рукояткой; пружины.

Приборы ПЗК хранятся в укладочных ящиках в разо-
бранном виде. Каждый прибор снабжен ключами для его 
сборки и разборки.

Приборы ПЗК различаются по  номерам комплектов 
в зависимости от того, для каких изделий они предназначены.

В комплект одного прибора могут входить меритель-
ные кольца и направляющие диски нескольких размеров, 
а  также несколько удлинителей в  зависимости от  того, 
для каких изделий предназначен данный прибор.

На сменных деталях  — мерительных кольцах 
и направляющих дисках нанесены цифры, обозначающие 
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диаметр мерительного кольца или диаметр направляю-
щей поверхности диска.

Риc. 1.6. Прибор для замера каморы ПЗК: 1 — штанга; 
2 — трубка; 3 — удлинители; 4 — направляющий 

диск; 5 — мерительное кольцо; 6 — предохранительное 
кольцо; 7 — гайка с накаткой; 8 — гайка с накаткой; 9 — 
досылатель; 10 — груз (выколачиватель); 11 — упорное 

кольцо

Применение мерительных колец и  направляющих 
дисков для тех или иных изделий указывается в соответ-
ствующих таблицах стрельбы и «Инструкции по катего-
рированию».

Сборка

Сборку прибора следует производить, в  следующем 
порядке:

1. На  штангу надеть трубку (в  укладочных ящиках 
трубка хранится надетой на штангу).

2. В зависимости от длины измеряемых камор штангу 
можно собрать с одним или несколькими удлинителями, 
имеющими тот же номер, что и номер штанги данного при-
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бора. Удлинители ввинтить с помощью ключей до плот-
ного соприкосновения торцевых поверхностей.

3. В штангу (в удлинитель) ввинтить до отказа досы-
латель.

4. Надеть на трубку до упора в ее буртик направляю-
щий диск требуемого диаметра (фланцем к буртику трубки) 
и закрепить его на трубке специальной гайкой с накаткой 
(направляющий диск и  гайка надеваются через упорное 
и предохранительное кольца, находящиеся на штанге).

5. Надеть на конец штанги до соприкосновения с упор-
ным кольцом требуемое мерительное кольцо и закрепить 
его специальной гайкой с накаткой.

Измерение длины каморы

Измерение длины каморы необходимо производить 
в следующем порядке:

1. Привести ствол изделия в горизонтальное положе-
ние и открыть камору.

2. Тщательно протереть камору и начальный участок 
нарезной части канала на длину 400–500 мм.

3. Ввести собранный прибор мерительным кольцом 
в камору и про двинуть примерно до половины ее длины.

4. Продвинуть осторожно по штанге трубку с направ-
ляющим диском в камору до упора фланца диска в казен-
ный срез трубы так, чтобы не  сбить лапки экстрактора 
(для прохода лапок экстрактора фланцы направляющих 
дисков имеют вырезы).

5. Нажимая на рукоятку досылателя, продвинуть (без 
удара) штангу в  камору до  соприкосновения меритель-
ного кольца с нарезами.

Для обеспечения одинаковых условий измерения 
нажим на рукоятку досылателя производить до совмеще-
ния торца гильзы рукоятки с риской на стержне досыла-
теля. При этом сила досылания прибора равна 20 кг.

6. По заднему срезу трубки по шкале на штанге (или 
на  продолжении шкалы на  удлинителях) определить 
длину каморы в миллиметрах.
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Измерение повторить три раза и  за  длину каморы 
принять среднеарифметическую величину.

7. Вынуть прибор из  каморы, для чего ударить 
несколько раз грузом (выколачивателем), перемещаю-
щимся по  стержню досылателя, по  торцу гильзы руко-
ятки досылателя и  после того, как мерительное кольцо 
выйдет из нарезов, вынуть прибор.

8. Определить удлинение каморы, вычтя из измеренной 
длины каморы длину каморы нового изделия, измеренную 
на заводе прибором ПЗК и приведённую в формуляре трубы. 
Если в  формуляре трубы нет указаний о  длине каморы 
нового изделия, то она принимается равной длине, приве-
денной в «Инструкции по категорированию» и в «Таблицах 
стрельбы» на случай измерения прибором ПЗК.

Риc. 1.7. Порядок измерения длины зарядной каморы

До введения прибора ПЗК на снабжение длина камор 
измерялась иным способом, поэтому данные о  длине 
каморы для нового изделия, приведенные в старых фор-
мулярах, не соответствуют данным при измерении камор 
прибором ПЗК, и принимать их за исходные при опреде-
лении удлинения нельзя.

Перевод труб из одной категории в другую по удли-
нению камор следует производить по таблице, приведен-
ной в «Инструкции по категорированию» при измерении 
камор прибором ПЗК-1.




