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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И РАБОТНИКИ
ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМИТЕТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

СЕРДЕЧНО поздравляю вас с Днем российской науки и 
Днем создания Военно-научного комитета Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

В 2021 году — в Год науки и технологий — интерес к указан-
ным праздничным датам для российской науки в целом и воен-
ной науки в частности приобретает государственное значение.

Отечественная наука берет свое начало от создания 8 февраля 
1724 года первой Академии наук в России и уже на протяжении 
почти трех столетий продолжает свой славный путь.

В современных условиях российская наука остается важ-
нейшим направлением деятельности государства в сфере обе-
спечения национальной безопасности и укрепления обороно-
способности.

Не случайно и то, что 8 февраля в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации отмечается День создания Военно-научного 
комитета Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно
в этот день в 1812 году по предложению генерал-фельдмаршала 
М.Б. Барклая-де-Толли
Указом Императора Алек-

сандра I при Военном министерстве Российской империи был 
образован Военный ученый комитет.

В настоящее время Военно-научный комитет Вооружен-
ных Сил Российской Федерации решает широкий спектр за-
дач, координирует научную деятельность органов военного 
управления и научных подразделений Военно-научного ком-
плекса Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Результаты научной деятельности органов военного управ-
ления, научно-исследовательских организаций и научных 
подразделений высших военных учебных заведений Мини-
стерства обороны Российской Федерации ежегодно получают 
высокую оценку как со стороны руководства государства, так 
и со стороны руководящего состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в решении 
научных задач, высоких достижений в службе на благо нашей Родины. 

С праздником!

Председатель Военно-научного комитета
Вооруженных Сил Российской Федерации – 
заместитель начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-лейтенант

В. Трушин



23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
 

23 ФЕВРАЛЯ в России отмечается День 
защитника Отечества. В этот торжествен-
ный день наша страна чествует тех, кто 
причастен к этому высокому, единому для 
всех званию: от увенчанных наградами ве-
теранов-фронтовиков до молодых людей, 
которые только недавно надели военную 
форму. Эта дата, как и десятилетия назад, 
ассоциируется у нас с мужеством и стой-
костью, силой духа и преданностью Ро-
дине ее защитников.

День 23 февраля, в силу сложивших-
ся традиций, стал государственным, всенародным праздником. Он прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколе-
ний. Испокон веков для русских воинов понятия «верность присяге» и «любовь к Родине» 
священны, а защита Отчизны — дело чести. И те, кто избрал своей профессией ратный 
труд, всегда пользовались и пользуются неизменным уважением народа. Во все века геро-
изм, мужество воинов, мощь и слава отечественного оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства.

Честь защищать свою Родину
в разные времена принадлежала как 
великим полководцам, так и милли-
онам неизвестных солдат. И в серд-
цах всех поколений русских людей 
будет гореть вечный огонь в память 
об их подвигах.

Лучшие традиции предыдущих 
поколений защитников Отечества 
сейчас достойно продолжают воины 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Они проявляют мужество и 
героизм в ходе контртеррористиче-
ских операций, при выполнении миротворческих задач, достойно несут нелегкую службу 
по защите интересов своей Родины и обеспечению ее безопасности. День 23 февраля оли-
цетворяет преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служе-
ние Отечеству и признание огромных заслуг российского воинства перед обществом и 
государством.

В этот день поздравления принимают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, кто 
сейчас оберегает наш спокойный сон, кто на протяжении многих десятилетий доказывал и 
доказывает безграничную любовь и преданность Отчизне, верность долгу и присяге. Страна, 
на страже которой стоят такие воины, чувствует себя надежно защищенной.

Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют личный состав
и ветеранов Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества и желают

крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть нашу жизнь всегда
освещает великая слава побед России, сила и мощь русского оружия,

любовь и преданность своей Отчизне!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 ФЕВРАЛЯ 2021 года исполняется 75 лет военному 
ученому, кандидату технических наук, доценту, сотрудни-
ку редакции полковнику в отставке Александру Юльевичу 
КРУПСКОМУ.

А.Ю. Крупский родился в г. Монино Московской области.
После окончания средней школы поступил в Военную 

академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Бу-
денного (по спецнабору по подготовке программистов для 
Сухопутных войск). В 1968 году окончил Академию и был 
назначен в военное представительство ВП 2604 МО СССР
в НИИ автоматической аппаратуры (в настоящее время 
НИИ имени В.С. Семенихина), где принял участие в разра-
ботке АСУ высших звеньев управления ВС (СОД, КСБУ, ИРС 
ГШ и др.), а также отдельных образцов техники и программ-
ного обеспечения.

В 1971 году переведен в 27 ЦНИИ Минобороны, где 
прослужил до 1986 года в должностях младшего научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника ла-
боратории, заместителя начальника отдела. Принимал уча-

стие в качестве программиста в разработках специального программного обеспечения, а также 
в военно-техническом сопровождении АСУ «Экран», «Дозор», «Маневр», подсистемы наземных 
вычислительных центров и других АСУ. 

В 1976 году А.Ю. Крупскому присуждена ученая степень кандидата технических наук, в 1980 году
присвоено ученое звание доцента.

В 1986 году он был назначен на должность старшего преподавателя Военной академии имени 
М.В. Фрунзе (кафедра управления войсками и службы штабов). Кроме преподавательской работы 
принимал активное участие в разработке комплекса моделей и методик для автоматизации деятель-
ности командиров и командующих оперативно-тактического звена управления.

В 1990 году был направлен в Сирийскую Арабскую Республику в качестве советника начальни-
ка факультета Военной академии имени Х. Асада. За период командировки разработал и внедрил
в учебный процесс учебно-методический комплекс по основной образовательной программе «АСУ 
Сухопутных войск САР». Разработал 6 учебных пособий, которые переведены на арабский язык.

В 1994 году был уволен в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями.
В 2002—2014 годах А.Ю. Крупский занимал должности декана факультета информационных 

технологий и заведующего кафедрой информационных технологий Института государственно-
го управления, права и инновационных технологий (Москва). В 2010 году ему присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования».

В 2014 году назначен на должность ведущего научного сотрудника 27 ЦНИИ Минобороны 
России.

В 2020 году избран член-корреспондентом Академии военных наук.
За время педагогической и научной деятельности А.Ю. Крупский подготовил большое количе-

ство военных специалистов, в том числе трех кандидатов наук, передав слушателям свои практиче-
ские и теоретические знания.

Александр Юльевич является автором и соавтором многих отчетов о НИР на специальные темы, 
учебников, учебных материалов, пособий и статей. В общей сложности им опубликовано более 170 
научных работ, в том числе 8 монографий.

В настоящее время А.Ю. Крупский — научный редактор редакции журнала «Военная Мысль», 
член Союза журналистов Москвы. Он зарекомендовал себя грамотным, трудолюбивым специали-
стом, отзывчивым товарищем. Поддерживает дружеские, теплые отношения не только с коллегами 
по работе, но и с авторами, представителями других военных изданий, учебных заведений и науч-
ных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР и России полковник в отставке
А.Ю. Крупский награжден многими медалями.

Коллектив редакции журнала «Военная Мысль», ветераны Военной академии связи,
Военной академии имени М.В. Фрунзе, благодарные ученики горячо и сердечно поздравляют 

Александра Юльевича со знаменательным юбилеем и желают крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, творческих успехов на благо Отечества и его Вооруженных Сил!
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«Серые зоны» как ключевой
элемент современного

операционного пространства
гибридной войны

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Анализируются концептуальные до-
кументы США, определяющие стратегии 
создания и использования «серых зон» 
против России, ее союзников и партне-
ров, и тенденции трансформации совре-
менного операционного пространства 
гибридной войны. Предложены некото-
рые меры по нейтрализации гибридных 
угроз и вызовов национальной безопас-
ности России.

Th e paper analyzes US conceptual doc-
uments that defi ne the strategies of setting 
up and using grey areas against Russia, its 
allies and partners, and the transformation 
tendencies in the contemporary operation-
al space of hybrid warfare. It suggests some 
measures of neutralizing hybrid threats and 
challenges to the national security of Russia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Contemporary operational environment, 
grey area, theater of hybrid warfare, instabil-
ity arc, special military campaign.

Современная операционная среда, 
«серая зона», театр гибридной войны, 
дуга нестабильности, специальная воен-
ная кампания.

Полковник в отставке А.А. БАРТОШ, 
кандидат военных наук

ОПЫТ военных действий в Ираке, Афганистане, Ливии пока-
зал, что применение военной силы обходится США и их союзни-
кам очень дорого, далеко не всегда приносит ожидаемый эффект
и нередко приводит к непредсказуемым последствиям.



«СЕРЫЕ ЗОНЫ» КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО

ПРОСТРАНСТВА  ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

7ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

К тому же с завершением пери-
ода однополярного мира они уже не 
могут столь бесцеремонно и безнака-
занно рассчитывать на достижение 
геополитических целей с помощью 
грубой силы. Осознавая это, потен-
циальные противники России ста-
вят перед собой задачу разработки и 
внедрения методов нетрадиционной 
войны, позволяющих без проведения 
широкомасштабных военных опера-
ций продолжать свою агрессивную 
политику не только военными, но и 
невоенными средствами. 

На данную трансформацию харак-
тера и содержания военных конфлик-
тов обратил внимание начальник Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил 
РФ генерал армии В.В.  Герасимов:
«В современных конфликтах все 
чаще акцент используемых мето-
дов борьбы смещается в сторону 
комплексного применения полити-
ческих, экономических, информа-
ционных и других невоенных мер, 
реализуемых с опорой на военную 
силу. Это так называемые «гибрид-
ные» методы»1. 

В связи с этим можно утвер-
ждать, что центральной осью войны 
по-прежнему остается вооруженная 
борьба, а все остальное группирует-
ся вокруг нее и образует сложную 
гибридную систему, в рамках кото-

рой развивается противостояние 
в различных сферах человеческой 
деятельности: социально-экономи-
ческой, административно-полити-
ческой и культурно-мировоззренче-
ской. Одним из самых эффективных 
видов оружия невоенного характера, 
по сути, стали информационные ре-
сурсы. Неопределенность и риски 
процессов развития противостояния 
обусловливают зыбкость контуров 
конфликтов современности, нося-
щих гибридный характер, и требуют 
новых подходов к разработке и реа-
лизации соответствующих стратегий 
и контрстратегий, к всесторонней 
подготовке театра, на котором ве-
дутся операции гибридной войны. 
В этих условиях необходимо нау-
читься эффективно бороться как 
с неявным соперником в условиях 
неопределенности и применения им 
несиловых способов воздействия, 
так и уметь нивелировать сильные 
стороны «высокотехнологичного» 
противника.

Следует отметить, что при всей 
глубине и правильности оценок ру-
ководством ВС РФ тенденций транс-
формации характера и содержания 
конфликтов современности, включая 
нетрадиционные, требуется более 
глубокая проработка данной пробле-
мы на концептуальном уровне. 

Современная операционная среда в военном планировании США

Высшие представители коман-
дования ВС США единодушны во 
мнении, что сегодня нация пребы-
вает почти в равном соперничестве с 
Китаем и Россией, которое, находясь 
чуть ниже уровня открытой войны, 
развивается в геостратегическом 
пространстве с широким охватом 
космической и киберсреды, проведе-
нием гибридных операций при уве-
личении дальности высокоточного 
оружия, активном использовании 
средств радиоэлектронной борьбы и 

информационно-психологического 
воздействия. Многие из них считают, 
что будущая война c Россией прак-
тически неизбежна, будет быстрой, 
приведет к многочисленным жерт-
вам и не останется вдали от берегов 
Америки2,3. 

Среди американских политиков 
и военных деятелей растет пони-
мание того, что в отличие от войн, 
которые США вели на протяжении 
последних двух десятилетий про-
тив террористов и воинствующих 
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экстремистских групп, следующая 
война — потенциально против Ки-
тая или России — угрожает выжи-
ванию нации4. 

С одной стороны, они осозна-
ют все опасности такой войны и 
основательно прорабатывают воен-
но-доктринальные аспекты пробле-
мы применения силы, наращивают 
производство новых систем оружия, 
модернизируют имеющееся и подсте-
гивают союзников, требуя от них уве-
личения военных расходов.

С другой стороны, отдавая себе 
отчет в том, что возможный кон-
фликт с участием равных по мощи 
держав, обладающих ядерным ору-
жием, будет глобальным по размах и 
поставит под угрозу само существо-
вание США,  они наращивают усилия 
по поиску новых альтернативных во-
енных и дипломатических стратегий, 
соответствующих реалиям  совре-
менного конкурентного противосто-
яния. 

«Все это, — отмечает доктор по-
литических наук И.В. Бочарников, — 
выдвигает в мировую повестку дня 
актуальный вопрос о необходимости 
поиска культурно-цивилизационной 
и духовно-ценностной платформы, 
которая могла бы заменить англосак-
сонскую идиому глобальной демо-
кратизации в фундаменте формиру-
ющегося многополярного мира или 
хотя бы составить ей конкурентную 
альтернативу»5. По его мнению, бу-
дущее мировой политики за между-
народными субъектами, имеющими 
гибридную, комбинированную при-
роду и структуру, состоящую из со-
юзов государств (государственных 
структур и организаций) и негосу-
дарственных организаций, существу-
ющих и взаимодействующих в инте-
грационном режиме симбиоза.

Командование по обучению и 
доктрине армии США (TRADOC) 
считает важным условием успеш-
ного проведения глобальной ин-

тегрированной военной кампании 
заблаговременное формирование 
современной операционной среды, 
на конфигурацию которой оказы-
вают влияние следующие взаимос-
вязанные тенденции: 

• противники оспаривают все об-
ласти, включая электромагнитный 
спектр и информационную среду, где 
доминирование США не гарантиро-
вано;

•  меньшие армии сражаются на 
расширенном поле боя, которое ста-
новится все более смертоносным и 
гиперактивным; 

•  национальным государствам 
труднее навязывать свою волю в по-
литически, культурно, технологиче-
ски и стратегически сложной среде;

•  ряд государств умело конкури-
руют ниже уровня вооруженного 
конфликта, что затрудняет сдержи-
вание6. 

Как полагают вашингтонские 
аналитики, современная операци-
онная среда (Сontemporary operating 
environment, COE), которая начала 
формироваться в середине предыду-
щего десятилетия, сегодня находится 
в динамическом развитии и в ее ны-
нешнем виде просуществует еще не-
которое время. Под ней понимается 
общая операционная среда, диапазон 
угроз в которой простирается от мел-
ких, менее технологичных против-
ников, использующих адаптивные, 
асимметричные методы, до более 
крупных, модернизированных сил, 
способных атаковать развернутые 
силы США традиционными и симме-
тричными способами.

В то же время действиям в совре-
менной операционной среде (СОС) 
в высшей степени присуща асимме-
трия как состояние идеологическо-
го, культурного, технологического 
или военного дисбаланса, обуслов-
ленного несоответствием возмож-
ностей сильной и слабой сторон.
В контексте COС асимметрия озна-
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чает адаптивный подход, позволяю-
щий противнику избегать или про-
тиводействовать сильным сторонам 
США, не пытаясь напрямую проти-
востоять им, но при этом стремясь 
использовать слабые стороны.

В конкуренции за создание благо-
приятной для себя СОС особое вни-
мание американцы уделяют главным 
противникам — России и Китаю.
В Вашингтоне утверждают, что, на-
ходясь в состоянии непрерывной 
конкуренции, эти две страны нацели-
вают дипломатов и военные ведом-
ства на формирование таких условий 
СОС, которые позволяют им достичь 
национальных целей, не прибегая
к вооруженному конфликту, разру-
шая союзы, партнерства и решимость 
США. При этом, по мнению вашинг-

тонских аналитиков, оба государства 
якобы пытаются создать противосто-
яние за счет интеграции дипломати-
ческих и экономических действий, 
нетрадиционных и информационных 
войн и фактического применения 
обычных ВС или угрозы их задей-
ствования. 

Таким образом, американцы счи-
тают, что СОС — это сложное бое-
вое пространство, сочетающее в себе 
объективные и субъективные геопо-
литические факторы, которые в той 
или иной степени оказывают влия-
ние на подготовку, ход и исход опе-
рации. В связи с этим СОС и связан-
ный с ней феномен стратегической 
культуры становятся приоритетны-
ми объектами военно-политического 
анализа7. 

«Cерая зона» как элемент операционной среды гибридной войны

Свойства нелинейности и не-
определенности СОС в высокой сте-
пени присущи так называемой «се-
рой зоне», которая в общем виде 
представляет собой стратегическое 
пространство, в пределах которого 
международная система переформа-
тируется под правила нового миро-
порядка. Изменению в ней подлежат 
нормативно-правовые положения, 
институты, национальные интересы 
и приоритеты государств. 

Действия в «серой зоне» вопло-
щают в себе одну из версий амери-
канской стратегии принудительно-
го сдерживания, построенной на 
современных технологиях гибрид-
ной войны. Такие операции позволя-
ют конкурировать с государствами, 
находясь ниже порога обычной вой-
ны и других акций, которые могут 
вызвать международную реакцию. 
Отсюда и термин «серая зона» как 
промежуточная среда между черным 
и белым, войной и миром. 

Своеобразными «красными лини-
ями», ограничивающими цели, раз-

мах и используемые в операции ин-
струменты, являются недопущение 
эскалации событий в «серой зоне» 
до уровня, когда станет возможным 
вмешательство ООН на основе резо-
люции «Об агрессии» от 14 декабря 
1974 года, введение в действие статьи 
4 Договора о коллективной безопас-
ности ОДКБ или статьи 5 Договора
о коллективной обороне НАТО, а 
также развитие конфликта, способ-
ное вызвать жесткие меры реагиро-
вания, в частности ужесточение эко-
номических санкций. 

Исторически одним из первых 
примеров создания «серой зоны» 
и ее дальнейшего использования
в своих геополитических целях ста-
ли действия Вашингтона на Балка-
нах в начале 90-х годов предыдуще-
го столетия, когда была разрушена 
Югославия, а территории ее бывших 
республик превратились в объекты 
военно-политических манипуляций 
в интересах США и консолидирован-
ного Запада в целом. Более свежий 
пример — Белоруссия.
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Важнейшим фактором, опреде-
ляющим стратегии военных кон-
фликтов нового поколения, следует 
считать появление и использование
в оперативном планировании по-
нятия «серая зона» как театр ги-
бридной войны. Столь радикальное 
изменение классического термина 
«театр военных действий» стало воз-
можным в результате создания про-
рывных технологий информацион-
но-коммуникационного воздействия 
на правящие элиты и население от-
дельных государств и целых реги-
онов, появления новых сфер меж-
государственного противостояния
в киберпространстве и космосе, а 

также драматического ослабления 
возможностей организаций обеспе-
чения международной безопасности 
по предотвращению развития собы-
тий в негативном направлении.

География «серых зон» во многом 
совпадает с контуром евразийской 
дуги нестабильности, которую обо-
значил Збигнев Бжезинский. В 1997 
году он сформулировал концепцию 
«Евразийских Балкан» — обширной 
зоны нестабильности, протянувшей-
ся от Северного Кавказа и восточ-
ных районов Турции через северные 
провинции Ирана и Центральную 
Азию до Афганистана и Синьцзяна 
(рис. 1)8.

Рис. 1. «Евразийские Балканы» согласно концепции З. Бжезинского*

* На рисунке география «горячих точек» представлена такой, какой она виделась 
З. Бжезинскому около четверти века назад. Сегодня новые точки обострения 
конфликтов появились в пределах зоны нестабильности в Сирии, Ираке, Ливии, 
на Украине, в Белоруссии и в Арктике, а восточный ее край сдвинулся до морской 
границы Китая в Южно-Китайском море, охватив практически всю Евразию — 
крупнейший из шести материков на Земле. Появились и новые направления 
геополитического давления в Южно-Китайском море, на границе Китая и Индии, 
в Средиземноморье между Турцией и Грецией.
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Важно подчеркнуть, что понятие 
«серая зона» по своему содержанию 
гораздо шире «дуги  нестабильно-
сти», которая охватывает территории 
ряда смежных стран, характеризую-
щихся нестабильной политической 
обстановкой, вооруженными кон-
фликтами и т. п. Напомним, что стра-
тегия «серой зоны» предусматрива-
ет активные действия государства 
(коалиции государств) по формиро-
ванию в административно-полити-
ческой, финансово-экономической 
и культурно-мировоззренческой 
сферах страны-жертвы (или в стра-
нах целого региона) нужного состо-
яния обстановки в целях ее деста-
билизации и развала.

Произошедшие трансформации 
зоны нестабильности достаточно 
полно отражены в предложенной
в 2013 году профессором Санкт-Пе-
тербургского университета В.Н.  Ко-
лотовым классификации нескольких 
сегментов охватывающих Россию 
дуг нестабильности разной степени 
готовности: восточноевропейского, 
ближневосточного, восточноазиат-
ского, североафриканского, южно-
азиатского, арктического, кавказ-
ского и центральноазиатского9. Эти 
сегменты объединены в единый взаи-
мосвязанный комплекс проецирова-
ния нестабильности внутри кольца, 
которое они в совокупности образу-
ют10. Данный геополитический фе-
номен представляет собой экзистен-
циальную угрозу для нашей страны, 
поскольку создает возможность од-
новременного проецирования силы 
в направлении РФ с разных направ-
лений, не считая так называемых не-
традиционных угроз: наркотрафика, 
терактов в городах, объектах инфра-
структуры, на воздушном транспорте 
и др. Особые опасения в этом плане 
вызывает Евразийская дуга неста-
бильности (рис. 2)11.

В середине 20-х годов текущего 
столетия в США получила разви-

тие концепция, предусматривающая 
создание объединенного единым 
замыслом комплекса «серых зон»
у границ России и в других районах 
ее национальных интересов. Смысл 
подобных действий с циничной пря-
мотой раскрывает американская ис-
следовательская корпорация RAND
в докладе «Перенапряженная и 
несбалансированная Россия. Оценка 
воздействия вариантов наложения 
расходов»12 (апрель 2019), посвящен-
ном геополитическому противостоя-
нию двух стран. В данном докладе 
близкая к ЦРУ и Пентагону структу-
ра представила примерный план дей-
ствий США на пространстве геопо-
литических интересов РФ, который 
сегодня и реализуется в ряде стран и 
регионов (Украина, Белоруссия, Гру-
зия, Нагорный Карабах, Киргизия, 
стремление США разместить раке-
ты РСМД в Европе и Юго-Восточ-
ной Азии, усиление противостояния
в Арктике и др.). Идея стратегии за-
ключается в том, чтобы увеличением 
числа и интенсивности конфликтов
в искусственно созданных «серых зо-
нах» на периферии России вынудить 
ее надорвать свои силы. 

Главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике» 
Ф.А. Лукьянов высказал свое видение 
причин появления у границ РФ дуги 
беспорядка: «Если брать и Молдавию, 
и Белоруссию, и Киргизию, и Арме-
нию с Азербайджаном, то происхо-
дит исторический тест на состоятель-
ность тех стран, которые возникли на 
карте мира исключительно по факту 
распада Советского Союза. Распался 
СССР, и этим странам сказали: «Те-
перь вы в этих границах суверенные 
независимые государства, члены Ор-
ганизации Объединенных Наций». 
Но формальная суверенность — не 
то же самое, что реальная. В какой 
степени эти страны способны долго-
срочно жить и строить нормальную 
государственность, общество, эко-
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номику? Именно сейчас это начинает 
испытываться на прочность»13. 

Следует отметить, что естествен-
ные попытки этих и многих других 
государств найти свое место в меня-
ющемся мире искусственно направ-

ляются в антироссийское русло, а их 
дестабилизация и развал подогрева-
ются, финансируются различными 
«доброхотами» из ближнего и даль-
него зарубежья, стремящимися «ло-
вить рыбу в мутной воде».

Многокомпонентная стратегия для «серой зоны»

Один из ведущих американских 
исследователей конфликтов современ-
ности Ф. Хоффман заявил: «Преобла-
дающие черно-белые различия между 
традиционной войной и иррегуляр-
ной войной в стратегической культу-
ре США пока предполагают довольно 
несложную классификацию конфлик-
тов, но реальный мир не так легко 
классифицировать. Наши противники 
стремятся использовать институцио-
нальные и когнитивные швы, которые 
создают эти чрезмерные упрощения. 
Они ищут комбинации, как много-
сферные, так и многофункциональ-
ные, чтобы получить преимущество 
в «серой зоне». Мы не должны недо-
оценивать такую угрозу»14.

Данный эксперт является сто-
ронником разработки многоком-
понентной стратегии, предус-
матривающей наличие четкой 
координирующей функции, ориен-
тированной на получение страте-
гического преимущества в «серой 
зоне». Данная стратегия предлагает 
правительству США провести ин-
ституциональную реформу в целях 
создания единого центра для управ-
ления «серой зоной». По мнению
Ф. Хоффмана, существующие в стра-
не институты (Министерство обо-
роны, Госдеп, Совет безопасности 
и др.)  по отдельности неспособны 
справиться с этой задачей. Понятие 
«серая зона» используется как в крат-
косрочном, так и в долгосрочном 
планировании, а конкуренция между 
субъектами направлена на формиро-
вание новой международной системы 
в ходе мировой гибридной войны15. 

По сложившейся на Западе тради-
ции авторы концепции «серой зоны» 
ищут примеры ее современной реа-
лизации вне рамок стратегий, при-
меняемых в повседневной практике 
США и НАТО, ссылаясь, например, 
на действия Китая в Южно-Китай-
ском море, России — на юго-восто-
ке Украины, в Центральной Европе
и на Среднем Востоке, Ирана —
в Ираке, Сирии и Ливане. Смысл та-
ких действий, по их мнению, заклю-
чается в том, что упомянутые субъ-
екты оспаривают лидерство США, 
союзы и партнерские связи в Вос-
точной Европе, Восточной Азии и на 
Среднем Востоке в целях продвиже-
ния собственного видения многопо-
лярного мира, в котором поведение 
Вашингтона будет более ограничено, 
а его влияние размыто.

В «Белой книге по борьбе с нетра-
диционными методами ведения вой-
ны» Командования специальных опе-
раций США «серая зона» определяется 
как пространство конкурентных взаи-
модействий между государственными 
и негосударственными субъектами и 
внутри них. А нетрадиционные ме-
тоды ведения войны представлены 
как деятельность, направленная на то, 
чтобы дать возможность движению 
сопротивления или повстанческому 
движению принудить, сорвать или 
свергнуть правительство или окку-
пирующую державу, действуя через 
подполье или с его помощью, вспомо-
гательные и партизанские силы в за-
прещенном районе (JP 3-05)16. 

Вопросы конкуренции в «серой 
зоне» обстоятельно изучаются анали-
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тическими центрами США и НАТО. 
Так, генерал Д.Л.  Вотел, глава Цент-
рального командования ВС США 
(CentCom), в прошлом — главно-
командующий войсками специаль-
ного назначения ВС США, обозначил 
невоенные глобальные боевые дей-
ствия между нациями как «конку-
рентные взаимодействия между госу-
дарственными и негосударственными 
субъектами и внутри них, которые 
находятся между традиционной 
двойственностью войны и мира»17.
В связи с этим «серая зона» характе-
ризуется интенсивным политиче-
ским, экономическим, информаци-
онным и военным соперничеством, 
более ожесточенным по своей при-
роде, чем это принято в классиче-
ской дипломатии, но не пересту-
пающим порога обычной войны. 
Неудачная попытка использования 
подобных технологий нетрадицион-
ной войны была предпринята США, 
Польшей, Литвой и некоторыми други-
ми странами — членами НАТО в ходе 
недавних событий в Белоруссии.

В докладе американского Центра 
стратегических и международных ис-
следований «Конкуренция в «серой 
зоне» говорится, что США необхо-
димо разработать единый план про-
ведения кампании по реализации го-
сударством действий в «серой зоне», 
т.  е. осуществлению мероприятий, 
находящихся за пределами границ 
традиционного государственного 
регулирования, но не превышающих 
порог прямого военного конфликта, 
что позволит Вашингтону продви-
гать свои интересы за пределами об-
щепринятых методов дипломатии, 
избегая при этом военных действий18.

В перечне мероприятий инфор-
мационной войны в «серой зоне» 
важное место отводится решению 
стратегических и тактических за-
дач, связанных с подготовкой це-
ленаправленного воздействия на 
правительство, руководство ВС и 

правоохранительных органов стра-
ны-противника. В связи с этим сле-
дует отметить, что в российском зако-
нодательстве имеются существенные 
пробелы по защите подобной чув-
ствительной информации, позволя-
ющие потенциальному противнику 
заранее подготовить необходимые 
списки лиц — возможных объектов 
шантажа и угроз со стороны сил, 
заинтересованных в дестабилизации 
государства. 

Обеспокоенность несовершенством
Федерального закона «О Едином 
федеральном информационном ре-
гистре, содержащем сведения о на-
селении Российской Федерации», 
высказывают известные ученые 
А.А.  Прохожев и С.Н.  Першуткин 
в статье, опубликованной в газете
«Военно-промышленный курьер»19. 
Авторы на высоком научном уровне 
доказывают, что единый регистр дан-
ных — фактически наш подарок АНБ 
и ЦРУ. Уже не раз говорилось о том, 
как умело использовали американские 
спецслужбы сведения о руководстве 
армии и правоохранительных органов 
Венесуэлы при подготовке там госу-
дарственного переворота, когда воен-
нослужащих и полицейских всячески 
склоняли к измене законному прези-
денту Н. Мадуро. Это делалось по из-
вестным домашним адресам по почте, 
телефону и при личных встречах, их 
пытались запугать, шантажировали, 
угрожали членам семей. Подобное на-
блюдалось и в ходе прошлогодних со-
бытий в Белоруссии. 

Следует иметь в виду, что совре-
менные технологии персонифика-
ции гибридной войны позволяют 
решать широкий комплекс задач,
в том числе индивидуально выяв-
лять и поражать целевую персону.
С точки зрения стратегии «серой 
зоны» Единый регистр представляет 
столь же компактные и емкие данные 
в отношении военного и человеческо-
го потенциала РФ, т.  е. это прекрас-
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ный инструментарий для подготовки 
серии информационных кампаний 
по дезорганизации, дискредитации, 
делегитимизации политического ру-
ководства страны, провоцирования 
когнитивно-поведенческих операций 
(с задействованием «социологиче-
ского оружия») против командного 
состава ВС. Необходимы решитель-
ные меры по перекрытию каналов 
утечки сведений по столь важным 
для обеспечения национальной безо-
пасности РФ вопросам.

В исследовании RAND «Специаль-
ная война: недостающая середина в 
принудительных вариантах США» 
дискретные и обычно многолетние 
специальные военные кампании ха-
рактеризуются шестью основными 
особенностями (рис. 3), сочетание 
которых позволяет минимизировать 
стратегический риск во время опе-
раций в «серой зоне»: «Кампании 
специальной войны стабилизируют 
или дестабилизируют режим, дей-
ствуя через и с местными государ-
ственными или негосударственными 

партнерами, а не посредством од-
носторонних действий США»20.   

Необходимо отметить, что ука-
занная на рисунке политическая 
война (ПВ) разыгрывается в про-
странстве между дипломатией и от-
крытой войной, когда традиционное 
государственное управление неадек-
ватно или неэффективно, а крупно-
масштабные традиционные военные 
варианты не подходят или считают-
ся неподходящими по ряду причин, 
т.е. это вмешательство, ориентиро-
ванное на население с целью влиять, 
убеждать и даже кооптировать. Один 
из самых стойких сторонников ПВ 
бывший посол США в СССР Джордж 
Кеннан охарактеризовал ее как «ис-
пользование всех средств, находя-
щихся под командованием нации, за 
исключением войны, для достижения 
своих национальных целей, включая 
такие открытые меры, как пропаган-
да, политические союзы и экономи-
ческие программы», что и составляло 
основу действий Вашингтона в «хо-
лодной войне»21. 

Рис. 3. Особенности специальных военных кампаний гибридной войны

Начальник штаба обороны Ве-
ликобритании Николас Картер в сен-
тябре 2020 года представил «Интегри-
рованную операционную концепцию», 
в которой говорится о необходимо-

сти пересмотреть военную доктри-
ну, чтобы на равных противостоять 
России, Ирану, Китаю и КНДР в по-
литической войне, под которой он 
подразумевает использование дезин-
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формации, хакерских атак и слеж-
ки. Генерал считает, что изменение 
доктрины позволит Лондону про-
тивостоять своим соперникам ниже 
порога войны, для чего предлагает 
укреплять взаимодействие с ино-
странными партнерами, наращивать 
военное присутствие британцев за 
рубежом, а также регулярно «демон-
стрировать силу»22. Картер утвержда-
ет, что оборону надо  приспосабли-
вать к  сегодняшним переломным 
моментам, когда мир переходит 
из  промышленной в  информацион-
ную эпоху, и призывает Британию 
отходить от  старой доброй пехоты 
и танков, внимание к которым было 
определяющим в  последние десяти-
летия. Он уже предсказал, что наи-
менее мобильные аспекты старой 
доктрины «приближаются к  свое-
му закату» и теперь любимое слово 
в  британских военных кругах  —  
«интеграция».

Организация НАТО по нау-
ке и технологиям (NATO Science & 
Technology Organization) планирует 
в 2021 году в развитие концепта ПВ 
провести исследование психосоци-
альных факторов нетрадиционных 
методов ее ведения, используемых 
в операциях по распространению 
влияния. Альянс исходит из того, 
что период однополярного мира, ког-
да США и их союзники могли безна-
казанно использовать грубую силу, 
закончился. Опыт военных действий 
в Ираке, Афганистане, Ливии свиде-
тельствует, что применение военной 
силы стоит дорого, далеко не всегда 
приносит ожидаемый эффект и мо-
жет привести к непредсказуемым 
результатам. В связи с этим ставится 
задача на современной основе разра-
ботать методы нетрадиционной вой-
ны, способные в ряде случаев прийти 
на смену военным операциям блока. 

В исследовании главное внимание 
предполагается уделить вопросам 
организации стратегий для сетевых 

подрывных структур на территории 
государства-объекта агрессии, на-
лаживания отношений с местными 
оппозиционными организациями и 
внедрения способов мотивации их 
деятельности в неблагоприятных 
условиях, поддержки движения со-
противления в проведении психоло-
гических операций и другим мерам23. 
Намечается также оценить масштабы 
феномена психосоциальных факто-
ров нетрадиционных методов веде-
ния войны, уделив при этом особое 
внимание операциям по распростра-
нению влияния и выработке психо-
логического воздействия, а также 
провести обмен результатами иссле-
дований с центрами передового опы-
та НАТО и другими структурами.

Европейский совет по междуна-
родным отношениям провел исследо-
вание о противодействии гибридным 
угрозам, в котором утверждается, 
что их аморфный набор, использу-
емый противниками ЕС, существу-
ет ниже уровня войны, позволяя 
другим державам извлекать пользу 
из существующих социальных раз-
делений, сеять неразбериху и не-
стабильность. В данной работе де-
лается акцент на незащищенность 
стран ЕС от гибридных угроз. В свя-
зи с этим рекомендуется тщательно 
исследовать гибридные действия, 
обнародовать свои выводы и при-

Среди американских политиков 
и военных деятелей растет 

понимание того, что в отличие 
от войн, которые США вели 

на протяжении последних 
двух десятилетий против 

террористов и воинствующих 
экстремистских групп, 

следующая война — 
потенциально против Китая 

или России — угрожает 
выживанию нации.
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держиваться «двойного» подхода
к конфронтации с последующим ди-
алогом с недружественными кибер-
силами. Государства-члены ЕС долж-
ны также совместно инвестировать
в наступательные кибер-возмож-
ности в рамках постоянного струк-
турированного сотрудничества по 
вопросам безопасности и обороны 
(PESCO), расширить сферу компе-

тенции Европола, включая контр-
разведку, и улучшить стандарты так 
называемой личной кибергигиены
в правительстве и среди граждан24.

В исследовании американского 
Центра стратегических и междуна-
родных исследований отмечается, 
что информацию о состоянии «серых 
зон» добывают все виды разведки25 

(табл.).

Таблица
Виды разведки США, добывающие информацию о состоянии «серых зон»

№
п/п Виды разведки Содержание деятельности

1 HUMINT 
(HUMan INTelligence)

Агентурная разведка, добывает сведения с помощью завербованных 
агентов

2 SIGINT (SIGnal 
INTelligence)

Радио- и радиотехническая разведка осуществляет сбор 
разведывательной информации путем перехвата сигналов, будь то 
связь между людьми (COMINT — коммуникационная разведка) или 
электронные сигналы, напрямую не используемые в связи
(ELINT — электронная разведка)

3 CYBINT
Киберразведка, кибербезопасность, получение информации путем 
обхода (взлома) систем компьютерной безопасности и применения 
вредоносного программного обеспечения типа «троянский конь»

4 IMINT (IMagery 
INTelligence)

Видовая разведка, обеспечивает получение фотографического 
изображения объектов

5

MASINT 
(Measurement 
And Signature 
INTelligence)

Измерительно-сигнатурная разведка, обеспечивающая сбор 
разведданных путем обнаружения, отслеживания, идентификации 
или описания отличительных характеристик (сигнатур) 
фиксированных или динамических целевых источников

6 GEOINT

Геопространственная разведка, получает информацию в 
результате анализа фото, видеоизображений и данных, связанных 
с определенным местоположением. Использует изображения 
для изучения и оценки человеческой деятельности и физической 
географии в любой точке Земли, включая фотограмметрию, 
картографию, анализ изображений, дистанционное зондирование
и изучение местности

7

SOCINT 
(Monitoring and 

Alerting via SOCial 
INTelligence)

Сбор цифровых данных о социальных отношениях, форма 
получения разведывательных сведений об управлении 
политическими, экономическими или социальными процессами. 
Используется для построения подробной картины сетевых 
структур, данные о которых затем сами служат отправными 
точками для дальнейшего анализа

Важно отметить, что объем всех 
видов технической разведки в по-
следние годы заметно увеличился 
и продолжает расширяться почти 
экспоненциальными темпами, что 
обусловливает включение в сферу 
интересов разведки массы новых 
разнообразных источников инфор-

мации. Фактически можно говорить
о гибридном характере добываемых 
разведывательных сведений и о соз-
дании в США приспособленной
к этому фактору гибридной структу-
ры разведки, способной применять 
специальные методы анализа на 
основе технологий искусственного 
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интеллекта. При этом стратегическая 
разведка наряду с решением задачи 
добывания необходимых сведений 
проводит серьезную аналитическую 
работу, связанную с прогнозировани-
ем действий и интересов руководства 
других стран, и определяет приорите-
ты в принятии решений.

Деятельность оперативной развед-
ки сосредоточена на обнаружении, 
идентификации и наблюдении за опе-
ративными средствами противника 
(в том числе дипломатическими, эко-
номическими, военными и военизи-
рованными формированиями), про-
гнозировании их действий, включая 
приказы, оперативные приоритеты и 
использование тактических средств 
(например, войск, денег и пропаган-
ды). Контрразведка нацелена на об-
наружение, мониторинг и пресечение 
попыток противника собрать развед-
данные о своих силах и средствах. 

С учетом размаха проводимых 
на Западе исследований «серой 
зоны» для отечественной военной 
науки назрела неотложная задача 
разработки ее концептуальной мо-
дели, отражающей ряд существен-
ных факторов, присущих данному 
феномену.

(Продолжение следует)
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Таким образом, произошла посте-
пенная трансформация содержания 
военных конфликтов, заключающаяся 
в появлении нового феномена в разре-
шении межгосударственных противо-
речий в виде сочетания силовых и не-
силовых, непрямых и асимметричных 
способов действий, а также активного 
привлечения к реализации различных 
методов разрешения противоречий 
негосударственных образований, при-
меняющих широкий спектр способов 
действий, включая террористические.

Такое сочетание «традиционных» 
и «гибридных» методов является ха-
рактерной чертой всех современных 
вооруженных конфликтов. При этом 
гибридность противоборства в час-
ти, касающейся комплексного приме-
нения регулярных сил с нерегуляр-
ными, известна давно. И, в принципе, 
ничего нового в ней нет. 

Когда Наполеон в 1812 году на-
чал войну с Россией и вступил на ее 
территорию, он столкнулся с весьма 
странной стратегией ведения вой-
ны: часть русской армии (в том числе 
Слобожанские гусарские полки) рас-
средоточилась по лесам и занялась 
партизанством1. Французы до этого 
уже имели дело с испанскими и прус-
скими повстанцами, но чтобы в пар-
тизаны ушли регулярные полки, при-
менявшие, по мнению французской 
стороны, «бесчестную тактику раз-

бойников»? Тогда это было необычно, 
скандально, но уже в 1827 году такие 
способы вошли в военное наставление 
русской армии как часть обязатель-
ной стратегии войны, которая должна 
была вестись не только на поле боя в 
обычном ее понимании.

Безусловно, показателен опыт со-
вместных действий партизан и воин-
ских формирований Красной Армии 
в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941—1945). 

Одним из средств воздействия на 
противника было агитационное воз-
действие, которое можно рассматри-
вать в качестве прообраза современ-
ных информационных действий. 

Так, еще в войнах XVIII века Фри-
дрих Великий наряду с ведением соб-
ственно военных действий отдавал 
предпочтение фабрикации фальши-
вых документов, которые позволили 
ему воспользоваться какими-либо 
национальными и религиозными 
преференциями. Он так инструкти-
ровал своих генералов: «…Надо об-
рисовывать неприятеля в самом не-
приглядном виде и возводить на него 
обвинения во всевозможных замыс-
лах против страны».

В ходе войны за гегемонию Герма-
нии в 1866 году против Австро-Вен-
грии Бисмарк направил все свои 
усилия на нанесение мощного поли-
тического удара австрийской госу-

ВОЙНЫ, являющиеся продолжением политики государств, 
практически всегда велись по особым «правилам войны», специ-
ально подготовленной государственной организацией — арми-
ей. Анализ международной обстановки, сложившейся в послед-
ние годы, показал, что возникающие в мире военные конфликты 
принципиально отличаются от классического типа войн. Кон-
фликты нового типа не обладают качеством единства организо-
ванной силы, традиционно представляемой государством. В них 
проявляется организованное начало действий негосударственных 
структур, применение невоенных методов противоборства наряду 
с традиционными военными.
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дарственности изнутри. Средством 
для этого он избрал венгерское наци-
онально-освободительное движение. 
Видные кадры Венгрии  (венгерский 
революционный генерал Клапка) 
приглашались на высокие должности 
в прусской армии, пленным-венграм  
оказывались определенные префе-
ренции (отдавались предпочтения 
в содержании в лагерях и на земляных 
работах, они освобождались из лаге-
ря при согласии поступить на службу 
в прусскую армию…). Одновремен-
но Бисмарк поддерживал деньгами 
и оружием организацию вооружен-
ного восстания в Венгрии, прусская 
пресса публиковала на страницах га-
зет сфабрикованные данные о непо-
мерном увеличении состава австрий-
ских войск в Богемии на границе 
с Пруссией, обвиняя ее в скрытой 
подготовке к агрессии2.

Таким образом, применение не-
традиционных методов воздействия 
на противника, в сочетании с дей-
ствиями военной силы, в той или 
иной степени использовалось прак-
тически в каждой войне. Однако их 
проявление носило фрагментарный 
характер и не оказывало существен-
ного влияния на содержание военных 
действий, в чем и состоит принципи-
альное отличие  от современных под-
ходов к ведению войны.

В чем же проявляется новизна 
данного подхода к ведению войны? 

Во-первых, в расширении акто-
ров войны. В войнах классического 
толка основными и единственными 
акторами войны являются суверен-
ные государства, поскольку в основе 
войн лежат столкновения интересов 
государств за пределами их границ. 
Только государства до недавнего вре-
мени способны были содержать ре-
гулярную армию, определять врага, 
объявлять войну, проводить моби-
лизацию и заключать мир. Военные 
конфликты нового типа не обладают 
качеством единой организованной 

силы — в них задействовано множе-
ство самых разнообразных акторов, 
не связанных с государством — про-
тестная оппозиция, военизирован-
ные группы, не связанные с регу-
лярной армией, бандформирования, 
частные военные компании, наемни-
ки и другие. 

Появление новых акторов опре-
деляет и новизну применяемых ими 
стратегий ведения войны, направлен-
ных в основном на то, чтобы затянуть 
противостояние, нанести противни-
ку урон в сфере морали или обще-
ственного мнения, деморализовать 
его, сделать продолжение конфликта 
невыносимым.

Во-вторых, в активном захва-
те так называемых «неуправляемых 
пространств» и их использовании 
в качестве баз для оказания всех ви-
дов воздействий на противника пре-
жде всего в интересах формирования 
внутреннего фронта нестабильности 
и вооруженной, радикально настро-
енной оппозиции.

Под неуправляемым простран-
ством понимается физическое про-
странство (земля, море, воздушная 
сфера), в котором при слабости го-
сударства или полном отсутствии 
его влияния создается вакуум об-
щественного порядка, приводящий 
к исчезновению монополии на исполь-
зование организованного насилия.

На территориях такого рода негосу-
дарственные акторы, например ИГИЛ, 
организуют деятельность, идущую 
вразрез с государственной, и становят-
ся источниками противостояний, бес-
порядков (межплеменных, этнических, 
религиозных), постепенно перерастаю-
щих в серьезные конфликты, и в конеч-
ном итоге — в войны.

В-третьих, в формировании крат-
косрочных альянсов государствен-
ных и негосударственных акторов 
с целью достижения сиюминутных це-
лей. Особенностью такого рода альян-
сов является их динамичный харак-
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тер, ведь необходимость заключения 
союза и его продолжительность опре-
деляются характером планируемой 
оперативной цели, по достижении ко-
торой союз может быть аннулирован 
или заключен уже с представителем 
противоположной стороны.

Войнам классического типа при-
сущ достаточно устойчивый тип 
союзов, которые, как правило, за-
ключались между государствами на 
официальном уровне. Так, в Первой 
мировой войне существовало два 
противоборствующих альянса на го-
сударственном уровне: Тройствен-
ный союз и Антанта.

Особенностью войн нового типа 
является заключение краткосрочных 
союзов между государственными 
и теми негосударственными структу-
рами, сотрудничество с которыми на 
данный момент выгодно. Негосудар-
ственные структуры могут совершать 
такие действия, которые государство 
совершать не может. Прозрачность 
альянсов такого рода носит, как прави-
ло, неопределенный, скрытый характер 
и зачастую на государственном уровне 
формально отрицается. Всю черновую 
работу в этом случае государство пе-
рекладывает на плечи негосударствен-
ных формирований, скрывая при этом 
свою причастность к войне. Регуляр-
ные войска, главным образом, приме-
няются с целью демонстрации силы 
и решимости ее применения. При под-
держке государственных структур осу-
ществляется скрытая инфильтрация 
боевиков и радикально настроенных 
этнических групп в сопредельное про-
странство для выполнения ряда задач 
военного плана.

Такого рода альянсы бросают вы-
зов традиционной категоризации 
военных конфликтов, размывают 
ответственность государств за при-
менение военной силы и подрывают 
механизмы сдерживания негосудар-
ственных акторов от проведения 
военно-силовых действий.

В-четвертых, в изменении «рабо-
чих пространств» войны, что, в свою 
очередь, ведет к изменению объекта 
приложения усилий в войне.

В рамках классической войны 
традиционным пространством ее ве-
дения являлись физические сферы. 
В войнах нового типа основным ра-
бочим пространством войны ста-
новится информационная сфера, 
а объектом приложения усилий — со-
знание общества, его ментальность. 
Не случайно одна из интерпретаций 
понятия гибридной войны опреде-
ляет ее как сражения среди населения 
внутри зоны конфликта, среди насе-
ления в тыловой зоне и среди населе-
ния мирового сообщества3. 

Именно система целенаправлен-
ных действий в данной сфере позво-
ляет переформатировать массовое 
сознание, исказить мировую историю 
и национальную культуру, создать 
«пятую колонну». В результате даже 
если регулярная армия такого госу-
дарства сохранит морально-психо-
логическую устойчивость и боевую 
мощь, но лишится поддержки населе-
ния и органов государственной вла-
сти, она будет обречена на поражение.

Безусловным следствием появле-
ния нового пространства является 
отход от принятых правил ведения 
войны. Если государство обязано в за-
конодательном плане следовать ряду 
документов, определяющих право вой-
ны, таких как, например, Женевская 
и Гаагская конвенции, то негосудар-
ственные акторы данных норм не 
придерживаются. Да и государствен-
ные акторы, например США, все чаще 
уходят от принятых норм, мотивируя 
свои действия появлением угроз но-
вого типа, отсутствовавших ранее, 
и соответственно необходимостью 
новых методов их нейтрализации, не 
подпадающих под определение дан-
ных законов. Отличительной чертой 
гибридных войн в этом плане явля-
ется пренебрежение всеми нормами 
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морали и нравственности, исполь-
зование самых грязных социальных 
технологий, включающих распро-
странение слухов, искажение фактов, 
фальсификацию истории — все то, 
что наиболее активно воздействует 
на сознание человека.

Не менее важным пространством 
войны нового типа являются поли-
тическая и экономическая сферы. 
Именно действия в данных сферах 
позволяют направить политику про-
тивостоящей стороны в стратеги-
ческий тупик, измотать экономику 
объекта агрессии неэффективными 
и непосильными программами, в ре-
зультате чего в стране складывается 
обстановка внутриполитического 
хаоса, приводящая к снижению ее 
политического статуса и экономиче-
ской, а значит, и военной мощи.

Повышение приоритета новых 
пространств войны по отношению 
к классическим повлекло за собой 
существенное изменение подхода 
к выбору объектов приложения уси-
лий в войне — от собственно воору-
женных сил к органам государствен-
ного управления и народонаселению 
и соответственно разработке соот-
ветствующих концепций или страте-
гий ведения военных действий. 

В-пятых, в изменении приорите-
тов видов противоборства в войне.

Если раньше основной акцент 
в войне делался на применение регу-
лярных вооруженных сил и соответ-
ственно на военно-силовые способы 
ее ведения, остальные виды противо-
борства являлись второстепенными, 
то сейчас все более очевидно повы-
шение роли и значимости непрямых 
методов противоборства, заключаю-
щихся в применении партизанских, 
диверсионных, а также невоенных 
(информационных, экономических 
и других) действий.

В качестве подтверждения этому 
рассмотрим действия организации 
«Хезболла» в Ливанской войне 2006 

года. Во время конфликта Хезболла 
практически нейтрализовала усилия 
израильской армии партизанскими 
способами ведения боевых действий 
с использованием скрытых позиций 
и подземных тоннелей (аналогично 
действиям Вьетконга). Такие действия 
не позволили израильской армии реа-
лизовать свои сильные стороны — на-
личие современных и боеспособных 
сухопутных войск и авиации.

Безусловно, важным является 
повышение приоритета информа-
ционных способов противоборства, 
в частности их воздействие на насе-
ление и личный состав вооруженных 
сил. Применение таких способов по-
зволяет менять менталитет общества, 
отношение к противнику, представ-
ляя его в нужном свете, отношение 
к собственному руководству, подры-
вая или усиливая его авторитет. 

Ливанский конфликт 2006 года 
является примером успешных орга-
низованных действий хакеров «Хез-
боллы» и в информационной сфере. 
Они осуществляли взлом израиль-
ской связи и мобильных телефонов 
военнослужащих, получали свежую 
информацию о противнике, а также 
проводили широкую пропагандист-
скую кампанию в мире.

Конфликты нового типа 
не обладают качеством 

единства организованной 
силы, традиционно 

представляемой 
государством. В них 

проявляется организованное 
начало действий 

негосударственных 
структур, применение 

невоенных методов 
противоборства наряду

с традиционными военными.
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Изменение приоритетов сфер 
противоборства основано на появ-
лении принципиально новых средств 
воздействия на участников противо-
борства. Например, появление тако-
го средства воздействия на человека, 
как Интернет, обусловило его широ-
кое применение в информационной 
сфере для формирования сознания 
человека, его менталитета и взглядов 
на те или иные события в мире. Этим 
определился скачкообразный рост 
приоритета информационной сферы 
в современном противоборстве.

Кроме того, меняется подход 
и к применению военно-силовых 
методов при открытом применении 
военной силы. Все чаще вооружен-
ные силы применяются под видом 
миротворческой деятельности, кри-
зисного урегулирования и гумани-
тарных операций.

В-шестых, в изменении порядка 
применения различных средств про-
тивоборства по этапам войны. Раньше 
военно-силовые методы применялись 
массированно сразу с началом войны 
и осуществлялись на всех ее этапах 
до ее завершения. В современных же
войнах очевиден перенос усилий
в массированном применении средств 
вооруженной борьбы на ее заверша-
ющий этап для окончательного закре-
пления успеха в конфликте. На началь-
ных этапах больший акцент делается 
на применение невоенных средств, 
с подкреплением их действенности 
ограниченными (точечными) воен-
но-силовыми акциями.

Подтверждением данной тенден-
ции являются события, произошед-
шие в Ливии в 2011 году. Муаммар 
Каддафи слишком поздно оценил 
опасность невоенных методов проти-
воборства, реализуемых в отношении 
Ливии и его как лидера государства. 
Они заключались в разрозненных на 
первый взгляд антиправительствен-
ных выступлениях и пропаганде, про-
водимой против его режима в СМИ, 

в том числе и в Интернете. Уповая на 
невысокую вероятность развязыва-
ния военной агрессии в отношении 
Ливии, М. Каддафи упустил время, 
а когда сформировалось междуна-
родное общественное мнение о неле-
гитимности его правления, в страну 
пошел поток оружия и военспецов из 
других государств. Оппозиция плав-
но перешла от управляемого хаоса 
разрозненных выступлений к воору-
женной борьбе, задействовав заранее 
сформированные отряды боевиков 
и радикально настроенных граждан, 
поддерживаемых ударами авиации 
НАТО и действиями диверсионных 
групп. Что закономерно закончилось 
сменой власти в стране.

В-седьмых, в смене простран-
ственно-временной модели войны. 
Применение гибридных методов 
противоборства ведет к размыванию 
границ этапов войны. Так, например, 
отсутствует четко обозначенный, как 
при применении средств вооружен-
ной борьбы, начальный этап. Про-
тивоборство между государствами 
в интересах достижения политиче-
ских целей начинается задолго до 
использования средств вооруженной 
борьбы путем применения экономи-
ческих, информационных, дипло-
матических и других методов борь-
бы, реализуемых под надуманными 

Произошла постепенная 
трансформация содержания 

военных конфликтов, 
заключающаяся в появлении 

нового феномена в разрешении 
межгосударственных 

противоречий в виде сочетания 
силовых и несиловых, 

непрямых и асимметричных 
способов действий, а также 

активного привлечения к 
реализации различных методов 

разрешения противоречий 
негосударственных образований.
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предлогами. Данная пространствен-
но-временная область, определяемая 
«как уже не мир, но еще и не война», 
получила название «серой зоны».

К примеру, начало собственно 
военной фазы операции «Союзниче-
ская сила» приходится на март 1999 
года. Но еще в 1991 году под эгидой 
США целенаправленно активизи-
ровалось сепаратистское движение 
в Крае Косово; в 1992 году — задолго 
до начала применения средств воору-
женной борьбы, под предлогом пре-
сечения помощи боснийским сербам, 
против СРЮ ввели экономические 
санкции, объявили о морской блока-
де и закрытии воздушного простран-
ства над Боснией и Герцеговиной.

С середины 1990-х годов страна-
ми Запада осуществлялась открытая 
поддержка сепаратистов, создание 
незаконных вооруженных форми-
рований, объединение их в Армию 
освобождения Косово (АОК).

На протяжении всего времени эти 
действия поддерживались разверну-
той широкой информационно-пси-
хологической кампанией, проводи-
мой с непрерывно возрастающей 
интенсивностью и агрессивностью 
и достигшей своего апогея к момен-
ту начала военной фазы конфликта 
в 1999 году.

Точно так же в войнах нового типа 
размыта граница, определяющая мо-
мент завершения войны. В войнах 
классического типа завершение вой-
ны определялось завершением острой 
фазы применения средств вооружен-
ной борьбы и подписанием соответ-
ствующих законодательных актов. 
В современной войне окончание во-
оруженного противоборства не яв-
ляется определяющим моментом 
завершения войны, поскольку в даль-
нейшем другие виды противоборства 
не только не прекращаются, но и еще 
больше обостряются. Данные обсто-
ятельства ведут к трансформации 
структуры ведения войны. Уже сей-

час современные военные теоретики 
рассматривают принципиально иную 
структуру и последовательность ре-
шения задач в новой («гибридной») 
войне. В структуре войны выделяют-
ся восемь фаз, в которых существен-
но меняется не только содержание, 
но и сама идеология ее ведения. 

Первая фаза — подготовка благо-
приятных условий для начала агрессии. 
Применяются экономические, психо-
логические, идеологические и дипло-
матические методы, с помощью кото-
рых готовят почву для интервенции. 
Формируется оппозиция, оказываю-
щая давление на власть, подвергающая 
критике методы руководства государ-
ством, убеждающая население стра-
ны в нелегитимности руководителей, 
коррупции, неэффективных методах 
управления экономикой. 

Вторая фаза — введение в за-
блуждение и дезинформация поли-
тических лидеров и населения госу-
дарства, подвергающегося агрессии, 
применением информационных ме-
тодов противоборства.

Третья фаза — запугивание 
и подкуп высокопоставленных чи-
новников из администрации, армии, 
во многом определяющих политику 
государства, а также олигархической 
верхушки, бизнес которых зависит 
от расположенности к ним государ-
ства-агрессора.

Четвертая фаза — дестабилиза-
ция социальной обстановки в стране, 
активизация подрывной (диверсион-
ной) деятельности. Для выполнения 
данных задач используются форми-
рования вооруженных структур из 
радикально настроенной части насе-
ления. Осуществляется захват госу-
дарственных и частных учреждений, 
физическая расправа над неугодны-
ми политиками, бизнесменами.

Эти начальные фазы основыва-
ются на применении невоенных мер, 
позволяющих осуществить государ-
ственный переворот, маскирующийся 
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под народный бунт, и провести де-
монтаж политического режима. Тех-
нологии так называемых «цветных ре-
волюций» обеспечивают достижение 
политических целей без применения 
военной силы и являются начальным 
этапом «гибридной» войны. В случае, 
если цель невоенной фазы не будет до-
стигнута, «цветная революция» пере-
растет в войну с применением средств 
вооруженной борьбы. 

Пятая фаза — установление воз-
душной (морской или сухопутной) 
блокады, ограничевающей получение 
поддержки извне, обращение сфор-
мированной оппозиции к руковод-
ству противостоящего государства, 
с просьбой оказания помощи в ин-
тересах стабилизации обстановки, 
ввода контингента миротворческих 
сил под эгидой противостоящего 
государства, широкое применение 
частных военных компаний, тесно 
взаимодействующих с отрядами во-
оруженной оппозиции.

Шестая фаза — начало военных 
действий, осуществляемое нанесе-
нием точечных ударов по ключевым 
(критически важным) объектам, что 
приводит к окончательной дезорга-
низации государственного и военно-
го управления, дестабилизации соци-
альной обстановки.

Седьмая фаза — полномасштаб-
ное вторжение с применением во-
оруженных сил (если для этого есть 
необходимость). 

Восьмая фаза — систематическая 
ликвидация оставшихся пунктов со-
противления, установление новой, 
лояльной к противостоящему госу-
дарству, власти.

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что все более война в тради-
ционном ее понимании становится 
лишь составной частью (этапом) вой-
ны более высокого уровня — войны 
нового типа. 

Реализуемые рядом государств, 
прежде всего США, концепции веде-
ния такого рода войн, основываются 
на одной-единственной аксиоме — 
отсутствии правил ведения войны. 
Их характерной чертой является бо-
лее активное использование несило-
вых и негосударственных структур 
в достижении целей конфликтов, 
пренебрежение всеми нормами мо-
рали и нравственности, использова-
ние различных социальных техноло-
гий, включающих распространение 
слухов, искажение фактов, фаль-
сификацию истории — все то, что 
наиболее активно воздействует на 
сознание человека.

Теперь война направлена не на раз-
гром вооруженных сил противника 
и захват или удержание территорий, 
а на контроль пространства — эконо-
мического, идеологического, менталь-
ного, поддержание состояния хаоса 
и непрерывного конфликта среди со-
циума. В «гибридной» войне нет гра-
ниц — ни моральных, ни простран-
ственных. Это существенно влияет на 
глобальную безопасность, повышает 
риски и угрозы стабильности нашему 
государству и требует поиска и разра-
ботки соответствующих концепций 
противодействия, в основу которых 
должно быть положено правило бу-
меранга — диаметральное изменение 
вектора угроз от объекта воздействия 
к источнику их формирования. 



28 ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Тенденции применения сил 
и средств воздушного нападения 

и направления совершенствования 
противовоздушной обороны

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Вскрыты тенденции применения сил 
и средств воздушного нападения, выяв-
ленные по опыту локальных военных 
конфликтов последних десятилетий. 
Определены «слабые места» современ-
ной противовоздушной обороны (ПВО). 
Предложены подходы дальнейшего со-
вершенствования ПВО.

Th e paper uncovers the tendencies in the 
use of air attack forces and means as exem-
plifi ed by local military confl icts in the last 
few decades. It pinpoints the weaknesses of 
present-day air defense (AD) and suggests 
approaches to further AD improvement.
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ОПЫТ войсковых учений и военных конфликтов последних 
десятилетий позволяет выделить новые тенденции эволюции 
применения сил и средств воздушно-космического нападения 
противника, которые следует учитывать при организации ПВО 
в будущем.

Перв ая — воздушно-космиче-
ская сфера составляет единую эко-
номическую среду. Это обусловлено 
глобализацией, развернувшейся во 
всех сферах жизни человеческого 
сообщества и прежде всего в эконо-
мике. Глобализация экономических 
отношений требует географической 
доступности. В наибольшей степе-
ни такую доступность обеспечивают 
«воздух» и «космос».

Единая экономическая среда явля-
ется в настоящее время и следствием, 
и необходимым условием глобализа-
ции экономики. Более того, она стано-
вится ее двигателем, так как по своей 
прибыльности и рентабельности по-
тенциально выгоднее «суши» и «моря». 

По нашему мнению, дальней-
шее экономическое освоение воз-
душно-космической сферы будет 
осуществляться и с применением 
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военной силы. Договариваться о со-
трудничестве и взаимодействии в воз-
душной сфере и космосе будут только 
с сильным государством. Сама сила 
права тоже будет результатом демон-
страции или применения военной 
силы. В данной связи экономическое 
освоение воздушно-космической 
сферы и его правовое регулирование 
нуждаются в обеспечении воздуш-
но-космической силой, так как с во-
енной точки зрения в ней наиболее 
полно реализуются извечные чаяния 
народов во все времена — приме-
нять Вооруженные Силы и вооруже-
ние как можно быстрее и как мож-
но дальше. В воздушно-космической 
сфере это можно делать глобально 
и с космическими скоростями. 

Вторая — воздушно-косми-
ческая сфера становится главной 
и определяющей сферой воору-
женной борьбы. Это выдвигает на 
первый план развитие вооружения 
и сил, применяемых в ней. 

Представляется, что главное со-
держание будущих войн и вооружен-
ных конфликтов, их ход и исход будут 
определять войска, силы и средства, 
действующие из воздушно-косми-
ческого пространства и применяе-
мые через него — силы и средства 
воздушно-космического нападения 
и противовоздушной (воздушно-кос-
мической) обороны (ПВО, ВКО)1.

Тре тья — сферы «воздух» и «кос-
мос» в военном отношении едины.  
Данная тенденция позволяет сделать 
вывод о том, что сферы «воздух» 
и «космос» с военной точки зрения 
формируют единую сферу вооружен-
ной борьбы.

Че тверт ая — пространственная 
глобализация военного конфликта 
любого масштаба и интенсивности.

Пят ая — приоритетность раз-
вития сил и средств, применяемых 
в воздухе и космосе. Очевидно, что 
воздушно-наступательные операции 
(ВНО) трансформируются в воз-

душно-космические наступательные 
операции (ВКНО), а затем, по мере 
развития соответствующих систем 
оружия, — в космическо-воздушные 
наступательные операции (КВНО).

В рамках действия этой тенденции 
в практике применения сил и средств 
воздушно-космического нападения 
вероятного противника имеет место 
ряд принципиальных изменений.

Во-первых. Воздушно-космиче-
ский противник в середине 80-х годов 
ХХ века перешел от тактики «пролета» 
к объектам (на больших и страто-
сферных высотах на сверхзвуковой 
скорости; на малых и предельно ма-
лых высотах — путем «обхода» зон 
обнаружения и поражения ПВО и др.) 
к тактике борьбы с силами ПВО. При 
этом объектами воздействия и ударов 
средств воздушно-космического напа-
дения (СВКН) наряду с объектами обо-
роны стали еще элементы оператив-
ного построения и боевых порядков 
войск (сил и средств), предназначен-
ных для борьбы с воздушно-косми-
ческим противником.

Во-вторых. Теория и практика во-
енного искусства в воздушно-косми-
ческом пространстве являются очень 
динамичными и в последнее десяти-
летие приобрели новое качество как 
в области оперативного искусства, 
так и в области тактики.

Определяющим в развитии те-
ории военного искусства примене-
ния сил и средств в воздушно-кос-
мической сфере стал факт перехода 
к созданию и применению противни-
ком высокоточного оружия большой 
дальности (ВТО БД), что позволяет 
поражать критически важные объ-
екты с удаленных рубежей без входа 
в зону действия истребительной 
авиации (ИА) и досягаемости зенит-
но-ракетных войск (ЗРВ).

В-третьих. Наличие у воздуш-
но-космического противника ВТО 
БД обусловливает переход к нанесе-
нию ударов по объектам не как по 
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«площади», а как по совокупности 
«точечных» объектов на площади 
каждого объекта полигонным наря-
дом высокоточных средств.

В-четвертых. Первоочередной 
целью первого массированного ра-
кетно-авиационного удара (МРАУ) 
является завоевание превосходства 
в воздухе. Определяется это тем, что 
для применения ВТО предпочти-
тельны средние и большие высоты, 
так как в этом диапазоне высот обе-
спечивается необходимая точность 
и дальность их применения без входа 
в зону воздействия сил и средств ВКО. 

Завоевание превосходства в возду-
хе достигается «ослеплением» средств 
ПВО, дезорганизацией управления, 
подавлением зенитно-ракетной обо-
роны (ЗРО), уничтожением истреби-
тельной и другой авиации на земле 
и в воздухе, а также инфраструктуры 
в местах их базирования.

Шес т ая — кардинальное сокра-
щение сроков подготовки развязыва-
ния агрессии, нанесения ударов (ВНО, 
МРАУ и др.) и продолжительности 
каждого отдельного действия (опе-
рации, удара) по достижению целей 
агрессии из воздушно-космической 
сферы. Если раньше для подготовки 
ударов и достижения целей операций 
в целом требовалось несколько суток, 
то в настоящее время — несколько ча-
сов. Это достигается созданием едино-
го информационного пространства, 
возросшей эффективностью средств 
поражения на один-два порядка за 
счет роботизации, точности и приме-
нения искусственного интеллекта.

С едьмая — переход от изнури-
тельных действий на истощение к бы-
стрым, одноразовым действиям. 

Это достигается созданием высо-
ких плотностей удара СВН (СВКН), 
превышающих огневую производи-
тельность сил и средств ПВО (ВКО), 
находящихся на каждом стратегиче-
ском направлении или прикрывае-
мом объекте. 

Восьмая — использование воз-
душного пространства незаконны-
ми вооруженными формированиями 
для апробирования новых диверсион-
но-террористических методов борьбы2. 

Основным средством ведения та-
кой борьбы в Сирии стали беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА) 
в ударном исполнении. Их примене-
ние осуществлялось с целью ведения 
оптико-электронной разведки, пора-
жения наземных объектов гранатами 
и фугасами, оказания психологическо-
го воздействия на личный состав про-
тивника, распространения листовок 
и другого материала информационно-
го и пропагандистского характера.

Применение противником БПЛА 
различного назначения в военных 
конфликтах будущего является ре-
альной угрозой, требующей поиска 
и реализации новых методов проти-
водействия сил и средств ПВО.

Рассмотренные тенденции в при-
менении СВН предопределяют воз-
можность возникновения «окон 
уязвимости» — слабых мест ПВО. 
Объединим в характерные группы 
предпосылки данного явления, про-
анализируем каждую и наметим пути 
совершенствования борьбы с воз-
душным противником, которые бу-
дут способствовать их устранению.

Воздушно-космическая 
сфера становится главной 

и определяющей сферой 
вооруженной борьбы, а на первый 
план выдвигается необходимость 

развития вооружения и войск 
(сил), применяемых в ней. Главное 

содержание будущих военных 
конфликтов, их ход и исход 

будут определять войска, силы и 
средства воздушно-космического 
нападения и противовоздушной 

(воздушно-космической) обороны, 
действующие из воздушно-

космического пространства 
и через него.
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Первая группа — отношение 
к ПВО (ВКО) как к обеспечивающе-
му, второстепенному виду действий 
и его эволюция. 

Средства воздушного нападения 
и способы их действий совершен-
ствовались постепенно. Вполне ло-
гично, что и борьба с летательны-
ми аппаратами прошла тот же путь 
эволюции. Вначале она не являлась 
самостоятельной и главной задачей. 
В ходе Первой мировой войны, ког-
да действовали одиночные или ма-
лочисленные группы самолетов, для 
борьбы с ними создавались отдель-
ные подразделения и части воздуш-
ной (позже — противовоздушной) 
обороны. Полк был самой крупной 
тактической единицей ПВО, что со-
ответствовало выполняемым зада-
чам по борьбе со СВН. Но уже в ходе 
Второй мировой войны для отраже-
ния массированных налетов опера-
тивных формирований люфтваффе 
в Войсках противовоздушной обороны 
территории страны (ПВО ТС) создали 
оперативные и оперативно-стратеги-
ческие организационные структуры. 
Впервые в истории и только в СССР 
формировались фронты ПВО, состо-
явшие из нескольких армий ПВО.

Во второй половине ХХ столе-
тия противник планировал достичь 
цели войны применением ядерного 
оружия, доставляемого по воздуху 
и через космическое пространство. 
В данной связи силы и СВН вышли 
на уровень самостоятельного реше-
ния стратегических задач. В качестве 
контрмеры была создана стратегиче-
ская группировка войск (сил) ПВО 
и стратегическая система ПВО (по 
сути, ВКО) страны. По своему содер-
жанию это уже предполагало ведение 
вооруженной борьбы со СВН в воз-
душно-космической сфере, а не толь-
ко обеспечивающие действия по при-
крытию войск от ударов с воздуха. 

Такая эволюция взглядов на ве-
дение войны в воздушно-косми-
ческой сфере основывается на прак-
тике локальных войн и вооружен-
ных конфликтов.

Так, первой репетицией войны 
будущего стала воздушная операция 
ВВС США «Лайнбэкер-2» (Вьетнам, 
18—29 декабря 1972 года). Развитие 
она получила в дальнейших опера-
циях  против Ливии — «Эльдорадо 
Каньон» (апрель 1986 года, наземные 
группировки в боевых действиях не 
участвовали) и Ирака — «Буря в пу-
стыне» (1991), «Лис пустыни» (1998), 
«Решительная сила» (1999), «Несги-
баемая свобода» (2001), «Свобода 
Ираку» (2003). В этих войнах проти-
воборство сил воздушного нападе-
ния и сил ПВО играло важнейшую 
роль. Следует отметить, что воздуш-
но-космическая фаза агрессии в Ира-
ке (1991) и в Югославии (1999) была 
решающей и практически единствен-
ной. Все операции эффективно обе-
спечивались из космоса.

Практика создания Воздушно-
космическими силами (ВКС) России 
в ходе военного конфликта в Сирий-
ской Арабской Республике (САР) 
зоны, закрытой для несанкциониро-
ванного полета авиации и иных СВН  
других государств и террористов, 

Определяющим в развитии 
теории военного искусства 
применения сил и средств
в воздушно-космической

сфере стал переход
к созданию и применению 
в войнах высокоточного 

оружия большой дальности, 
которое позволяет поражать 
критически важные объекты 

без входа в зону действия 
истребительной авиации 
и досягаемости зенитных 

ракетных войск противника.
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подтвердила обоснованность вывода 
специалистов Военной академии воз-
душно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова о значительном, а порой  и реша-
ющем вкладе в вооруженную борьбу 
войск и сил ПВО. 

Центр тяжести в современной во-
оруженной борьбе объективно пере-
мещается в воздушно-космическую 
сферу. В данной связи изменяются 
роль, место и задачи войск ПВО. Из 
войск и сил, обеспечивающих боевые 
действия межвидовых группировок 
войск (сил) на сухопутных и океан-
ских (морских) театрах военных дей-
ствий, они становятся самостоятель-
ной и определяющей силой.

Когда эта объективная реальность 
найдет понимание и будет реализо-
вана в процессе военного строитель-
ства, войска ПВО (ВКО) перестанут 
быть слабым звеном в системе обе-
спечения военной безопасности го-
сударства.

Вторая группа — стационар-
но-пассивное оборонительное мыш-
ление должностных лиц органов 
военного управления (ОВУ), органи-
зующих ПВО (ВКО) и отвечающих за 
ее результат3.

Исторически сложилось преду-
беждение, что сохранить объект мож-
но только в том случае, если его за-
щищать посредством обороны. При 
этом игнорируется правило системо-
техники, согласно которому сохране-
ние объекта — эффект вторичный, 
опосредованный. Оно достигается 
через первичный физический про-
цесс — поражение (подавление) СВН. 
Система ПВО (несмотря на ключевое 
слово в ее названии «оборона») имеет 
в своем составе главную подсистему — 
поражения и подавления противника. 
Чем больший ущерб она способна на-
нести противнику, тем больше шансов 
сохранить обороняемые объекты. 

Научное положение, согласно ко-
торому в основу оценки эффектив-

ности системы ПВО заложен наноси-
мый ущерб воздушно-космическому 
противнику (а не предотвращенный 
ущерб своим объектам), несет опре-
деленный прикладной смысл, ко-
торый меняет подход к борьбе
в воздушно-космической сфере. Она 
перестает быть пассивной, выжида-
тельной и позиционной. Вместо того 
чтобы «мертво» стоять на объекте, 
даже если действия воздушного про-
тивника в ближайшее время по это-
му объекту не предполагаются, ко-
мандир (командующий) становится 
заинтересованным в поиске против-
ника. Он инициативен, а боевые дей-
ствия по ПВО становятся активными 
и маневренными. 

Примеры такой организации 
борьбы с СВН уже известны.

На тактическом уровне: свободная 
«охота» истребителей в годы Великой 
Отечественной войны; засадные дей-
ствия зенитных ракетных подразде-
лений, практиковавшиеся во Вьет-
наме, в Югославии и в САР; создание 
скрытого радиолокационного поля 
РТВ на тактических учениях.

На оперативном уровне: при-
менение передового авиационного 
эшелона для перехвата стратегиче-
ской авиации над арктическими ак-
ваториями; реализация принципов 
маневренной ПВО, разработанных 
в Военной академии ВКО и внедрен-
ных в практику войск.

На стратегическом уровне — соз-
дание мобильных формирований 
ПВО (были созданы в середине 1990-х
годов, но через 4 года ликвидирова-
ны), подчиненных непосредствен-
но главнокомандующему Войсками 
ПВО; предупреждение о ракетно-кос-
мическом нападении. 

ВКС России возвратились в Ар-
ктику. На заполярных островах стро-
ятся позиционные районы частей и 
подразделений РТВ, ЗРВ, аэродромы 
и места для базирования истребитель-
ной авиации с главной целью — обе-
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спечить отражение воздушно-кос-
мического противника и нанести ему 
поражение на дальних рубежах нашей 
Родины. Следует отметить, что в 80-е 
годы ХХ столетия советская истреби-
тельная авиация осуществляла пере-
хват  стратегических СВН на дальних 
подступах к Государственной границе 
(например, в районе Северного полю-
са — еще до выхода на рубеж пуска 
крылатых ракет).

Таким образом, инициативные 
и наступательные действия войск 
ПВО (ВКО) предполагают упрежда-
ющий разгром группировки против-
ника (развернутой или еще только 
развертываемой в воздушно-косми-
ческом пространстве) и разрушение 
выстроенной военной инфраструк-
туры (воздушные пункты дальнего 
радиолокационного обнаружения 
и управления, воздушные элементы 
разведывательно-ударных комплек-
сов (РУК), самолеты-заправщики 
топливом, постановщики радиоэлек-
тронных помех, воздушные и косми-
ческие средства разведки, навигации, 
связи и др.). Разгром группировки 
СВКН противника необходимо осу-
ществлять вне зависимости от того, 
по каким объектам они будут при-
меняться. Действия войск и сил ВКО 
должны быть внезапными, активны-
ми, инициативными, упреждающими 
и не зависеть от действий СВКН про-
тивника, вынуждая его отказаться от 
агрессивных планов нанесения уда-
ров по объектам. 

Наступательную борьбу с воздуш-
но-космическим противником следу-
ет организовывать по целям, задачам, 
месту, времени, рубежам и объектам. 
Впервые наступательную стратегию 
теоретически обосновал и стремился 
реализовать на практике главноко-
мандующий Войсками ПВО Маршал 
Советского Союза П.Ф. Батицкий: 
«Хотя инициатива в выборе направ-
лений ударов принадлежит обычно 
противнику, атакующей стороной 

всегда должны быть войска ПВО»; 
«Цель противовоздушной обороны — 
разгром воздушного противника»; 
ввел в оборот термины «удар ЗРВ», 
«удар истребительной авиации», 
«удар силами ПВО». Применительно 
к объединению ПВО он предлагал 
новую форму применения — встреч-
ное сражение. 

В данной связи в самих словосо-
четаниях «противовоздушная обо-
рона» или «воздушно-космическая 
оборона» слово «оборона» теряет 
первоначальный смысл и употре-
бляется скорее по традиции, а не для 
обозначения вида военных действий. 
Представляется, что с развитием тео-
рии и практики вооруженной борьбы 
в воздушно-космической сфере обо-
рона приобретает и выполняет насту-
пательные функции, а защищаться от 
такого агрессивного поведения войск 
и сил ВКО придется противнику4.

Третья группа — территориаль-
ные и пространственные «бреши»; 
ограничения в пропускной способ-
ности; несоответствие плотности 
огня плотности удара, которую мо-
гут создать СВН; ограничения по 
уничтожению маневрирующих сил 
и средств; ограничения по уничто-
жению сил и средств ВКН против-
ника на малых и предельно малых 
высотах; достоверность и точность 
данных разведки в интересах орга-
низации ПВО.

Организуя МРАУ, потенциальный 
противник стремится использовать 
«бреши» в системе ПВО, обусловлен-
ные  ее возможностями по обнаруже-
нию, сопровождению, перераспреде-
лению и количеству одновременно 
обстреливаемых целей. Так, при на-
несении удара 7 апреля 2017 года по 
авиабазе Шайрат в Сирии амери-
канцы продемонстрировали способ-
ность создать плотность удара КР 
в несколько десятков единиц в мину-
ту. Такая высокая плотность является 
показателем возможностей вероят-
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ного противника в ходе реализации 
им теории  «мгновенного глобаль-
ного удара», в ходе которого плани-
руется решать задачи как «обезглав-
ливающие», так и по нейтрализации 
стратегических ядерных сил России, 
и служит для нас тревожным сигна-
лом и предупреждением.

Одним из возможных направлений 
решения проблем является создание 
маневренной противовоздушной обо-
роны. Необходимость и целесообраз-
ность отхода от позиционных прин-
ципов организации ПВО (ВКО) 
обоснованы в теории маневренной 
ПВО, разработанной в 90-е годы ХХ 
века в Военной академии ВКО. Ее суть 
сводится к тому, что при организации 
ПВО необходимо «идти от противника 
к объектам» — оборонять те объек-
ты, которые с наибольшей вероятно-
стью станут объектами воздействия 
в ходе МРАУ. 

Четвертая группа объединя-
ет проблемы по: уничтожению сил 
и средств воздушно-космического 
противника на больших и стратос-
ферных высотах, в ближнем и даль-
нем космосе; скорости полета СВКН; 
времени реакции воздушно-косми-
ческой, противовоздушной оборо-
ны; мобильности и маневренности 
сил и средств. Перечисленные про-
блемы обусловлены техническим 
прогрессом и объективным отстава-
нием в эволюции средств ПВО отно-
сительно СВКН.

С появлением СВН (СВКН) сразу 
же обозначилась устойчивая тенден-
ция технического отставания в раз-
витии средств противоборства. СВН 
неуклонно развивались и совершен-
ствовались по целому ряду такти-
ко-технических характеристик (ТТХ) 
(скорость, дальность полета, мини-
мальная высота, потолок, маневрен-
ность, возможность постановки по-
мех радиоэлектронным средствам, 
радиолокационная и оптическая за-
метность и др.). Средства ПВО тоже 

развивались, ориентируясь на изме-
нения ТТХ СВН. Совершенствование 
КР, БПЛА, боевой авиации идет опе-
режающими темпами и предъявляет 
все новые и новые требования к сред-
ствам ПВО, становится своего рода 
«заказчиком» для Министерства обо-
роны и сектора оборонно-промыш-
ленного комплекса, который отвечает 
за создание и развитие средств ПВО. 
На практике находит подтверждение  
философская мудрость — догоняя, 
невозможно догнать.

Вместе с тем техническое отстава-
ние в развитии средств ПВО возмож-
но компенсировать новыми такти-
ческими приемами и  организацией 
борьбы с СВН. 

В Военной академии ВКО теорети-
чески обоснованы и сформулирова-
ны подходы, позволяющие частично 
компенсировать остроту обозначен-
ных проблем. 

Во-первых, организация манев-
ренной ПВО силами и средствами 
оперативно-тактического (оператив-
ного) объединения ПВО.

Во-вторых, дифференцирова-
ние «большого» объекта, занимаю-
щего значительную площадь и явля-
ющегося целью для противника, на 
ряд точечных объектов. Такой под-
ход изменяет порядок размещения 
средств ПВО — не вокруг площадно-
го объекта (города, промышленной 
зоны, позиционного района соеди-
нения РВСН и др.), а непосредствен-
но на объекте (здание, цех, позиция, 
взлетно-посадочная полоса, команд-
ный пункт и др.), что обеспечит бо-
лее высокую вероятность отражения 
ударов и степень защиты. Следует 
отметить, что в годы Великой Оте-
чественной войны зенитные батареи 
устанавливались непосредственно на 
крышах административных зданий 
и заводских корпусов, на улицах 
и площадях городов. Полагаем целе-
сообразным обратиться к данному 
опыту на современной технической 
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базе. Легкие и мобильные средства 
ПВО, способные действовать в ана-
логичных условиях, имеются.

В-т ре тьих, полная автоматиза-
ция процесса управления. Участие 
человека в противовоздушном бою 
должно быть сведено к минимуму, 
а по возможности и вовсе исключено. 
Современная электроника и вычисли-
тельная техника, а также элементы ис-
кусственного интеллекта позволяют 
гарантированно решать задачу выде-
ления, обстрела и уничтожения СВН.  

В-че твертых, рациональное ре-
шение задачи обороны  таких объек-
тов, как мобильные пункты управле-
ния, грунтовые и железнодорожные 
подвижные ракетные комплексы 
РВСН, ракетные подводные крейсеры 
стратегического назначения, страте-
гические бомбардировщики. Спосо-
бы действий СВН будут изменяться 
в зависимости от характера (этапа) 
действий подвижных объектов. На-
пример, способы нанесения удара по 
объектам ракетной дивизии РВСН 
в исходном районе, при совершении 

марша и после развертывания на стар-
товых позициях, будут разными. Ди-
намика действий объектов позволяет 
спрогнозировать способы воздушно-
го удара и подготовить его отражение, 
непосредственно сопровождая объек-
ты нанесения удара средствами ПВО. 
В противном случае будем иметь 
«размазывание» усилий и действия 
сил ПВО, рассчитанные «на все слу-
чаи жизни». А это — не эффективно 
в каждом конкретном случае.

В заключение следует отметить, 
что процесс эволюции сил и средств, 
способов воздушного нападения, 
сил, средств и способов противо-
воздушной обороны является вза-
имообусловленным. Объективная 
возможность научного предвидения 
и прогнозирования процесса позво-
лит нам предпринять упреждающие 
шаги в своей эволюции и иметь та-
кое вооружение, способы действий 
и организационную структуру войск 
(сил) ПВО, которые обеспечат проти-
водействие перспективному потен-
циальному противнику.

Наступательную борьбу с воздушно-космическим противником 
следует организовывать по целям, задачам, месту, времени, рубежам 

и объектам. Впервые наступательную стратегию теоретически 
обосновал и стремился реализовать на практике главнокомандующий 

Войсками ПВО страны Маршал Советского Союза П.Ф. Батицкий: 
«Хотя инициатива в выборе направлений ударов принадлежит 
обычно противнику, атакующей стороной всегда должны быть 

войска ПВО»; «Цель противовоздушной обороны — 
разгром воздушного противника».
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Огневое поражение противника 
в бою мотострелкового соединения: 

проблемы и пути их решения

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрен ряд проблемных вопро-
сов, влияющих на организацию и осу-
ществление огневого поражения против-
ника в бою мотострелкового соединения, 
приведены направления их решения. 

Th e paper looks at several problem issues 
that aff ect the organization and realization 
of damage by fi re infl icted on the adversary 
in combat by the motorized rifl e formation, 
and cites ways of solving them.
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Полковник Н.Н. БЕЙДИН, 
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ОПЫТ локальных войн последних десятилетий показывает, что 
ведущей тенденцией развития способов разгрома противника яв-
ляется повышение роли огневого поражения. Ее особенность про-
является в стремлении достичь (преимущественно за счет огневого 
поражения) не только частных оперативно-стратегических целей, 
но и при значительном военно-техническом превосходстве — целей 
локальной войны, которые могут заключаться не столько в захвате 
территории противника, сколько в подрыве его оборонного и эконо-
мического потенциала, изменении внутриполитической обстанов-
ки. Попытки достижения оперативно-стратегических целей путем 
массированных авиационных ударов, использования тактики выж-
женной земли предпринимались американским командованием еще 
в ходе войны во Вьетнаме. К примерам подобного рода можно отне-
сти и «войну городов» — взаимный обмен ракетно-артиллерийски-
ми и авиационными ударами в ходе войны между Ираном и Ираком 
в марте—сентябре 1985 года. Но наиболее наглядно возможность до-
стижения целей локальной войны длительными ударами авиации 
и высокоточных ракет, огнем РСЗО и полевой артиллерии с примене-
нием обычных и высокоточных боеприпасов (средств дальнего огне-
вого поражения) была продемонстрирована в 1991 году (события 
в зоне Персидского залива). В результате 38-суточного огневого воз-
действия было фактически предрешено поражение Ирака и обеспе-
чено выполнение им основных военно-политических требований1.
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Перед рассмотрением вопросов 
организации и осуществления огне-
вого поражения противника в бою 
мотострелкового соединения, вскры-
тием существующих в этой области 
проблем и определением основных 
направлений по их разрешению, 
уточним основные понятия.

Бой — основная форма боевых 
действий, представляющая собой со-
гласованные по цели, месту и времени 
удары, огонь и маневр соединений, во-
инских частей и подразделений в целях 
уничтожения (разгрома) противника, 
отражения его ударов и выполнения 
других задач в ограниченном районе 
в течение короткого времени2.

Боевые действия общевойсковых 
соединений и воинских частей — со-
гласованные и взаимосвязанные по 
целям, задачам, месту и времени бои, 
удары и маневры, проводимые по 
единому замыслу и плану3.

Огневое поражение противни-
ка — согласованное воздействие на 
группировки войск (сил), объекты 
противника силами и средствами 
огневого поражения с применением 
обычного оружия4.

Огневое поражение как процесс 
одновременного или поэтапного 
воздействия на объекты противника 
разнообразными по типу огневыми 
средствами, применения многова-
риантных способов на-
несения огневых ударов 
и с учетом различного 
по характеру исхода его 
проведения всегда носит 
комплексный характер. 

По своему содержа-
нию огневое поражение 
противника включает 
организацию и практи-
ческое осуществление 
командирами, штабами 
и войсками мероприя-
тий по вскрытию объек-
тов (целей) противника, 
лишению (снижению) за 

счет огневого воздействия их способ-
ности к нормальному функциони-
рованию в соответствии с оператив-
но-тактическим предназначением, 
боевому и материально-техническо-
му обеспечению.

Детальное изучение опыта совре-
менных локальных военных конфлик-
тов, масштабных оперативных учений, 
проведенных в Вооруженных Силах 
РФ, позволило обнаружить существен-
ные недостатки в таких областях, как 
организация и управление огневым 
поражением, вскрытие противосто-
ящей группировки противника, воз-
можности средств огневого поражения 
мотострелковых соединений.

Рассмотрим выявленные в каждой 
области проблемные вопросы более 
подробно.

В организации огневого пораже-
ния противника:

• уровень подготовленности орга-
нов управления мотострелкового со-
единения не позволяет качественно 
и оперативно решать задачи органи-
зации и управления огневым пора-
жением противника в бою (боевых 
действиях);

• применяемые формы и мето-
ды огневого поражения противника 
устарели и не соответствуют требо-
ваниям высокоманевренных и дина-
мичных боевых действий;

Самоходные гаубицы 2С-19 Мста-С открыли  
огонь после развертывания с марша
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• сочетание огневого поражения 
недостаточно сбалансированно с ра-
диоэлектронным и другими видами 
поражения противника.

При вскрытии группировки (объ-
ектов, целей) противника:

• возможности имеющихся средств 
разведки по вскрытию объектов по-
ражения, обеспечению точными и до-
стоверными данными, необходимыми 
для своевременного принятия реше-
ния, крайне недостаточны;

• совместное функционирование 
органов разведки с системами управ-
ления и огневого поражения против-
ника осуществляется недостаточно 
согласованно;

• беспилотные летательные аппара-
ты имеют ограниченные возможности 
по решению разведывательно-огне-
вых задач в тактической глубине; 

В управлении огневым пораже-
нием противника:

• организация и осуществление 
огневого поражения противника в ре-
жиме реального времени (близкому 
к реальному) ограничена возможностя-
ми систем управления и разведыватель-
но-информационного обеспечения;

• сопряжение разнородных средств 
управления в единую систему управ-
ления мотострелкового соединения не 
доработано;

• специальное программное обе-
спечение в составе автоматизирован-
ной системы управления, позволяю-
щее оперативно планировать огневое 
поражение противника, отсутствует.

Возможности средств огневого 
поражения противника:

• точность поражения объектов 
противника обычными боеприпасами 
огневых средств, имеющихся в мото-
стрелковом соединении, очень низкая;

• огневые роботизированные ком-
плексы военного назначения на воо-
ружение не поступили;

• минное оружие, несмотря на по-
вышение его важности в современных 
условиях, развивается недостаточно;

• дальность стрельбы средств огне-
вого поражения противника не обе-
спечивает выполнение всех задач;

• могущество боеприпасов (для 
ствольной артиллерии, БМП, БТР, 
танков и др.) и ракет (для реактивных 
систем залпового огня и ПТУР) — не-
достаточное для нанесения требуемой 
степени огневого поражения объек-
там противника;

• ресурс средств поражения при 
выполнении огневых задач подразде-
лениями мотострелкового соедине-
ния расходуется неэффективно.

Рассмотрев выявленные недо-
статки, следует определить перечень 
мероприятий, реализация которых 
позволит решать вопросы организа-
ции и осуществления огневого по-
ражения противника в соответствии 
с требованиями, изложенными в вы-
ступлении начальника Генерального 
штаба ВС РФ генерала армии В. Гера-
симова на заседании Академии воен-
ных наук в 2018 году.

«…Осуществляется переход к ком-
плексному поражению противника на 
основе интеграции усилий всех удар-
ных и огневых средств в единую систе-
му. Рост доли высокоточного оружия 
обеспечивает точное и избиратель-
ное поражение целей в реальном мас-
штабе времени, в том числе крити-
чески важных…»5.

Детальное изучение опыта 
современных локальных военных 

конфликтов, масштабных 
оперативных учений, 

проведенных в Вооруженных 
Силах РФ, позволило 

обнаружить существенные 
недостатки в таких областях, 
как организация и управление 

огневым поражением, вскрытие 
противостоящей группировки 

противника, возможности 
средств огневого поражения 

мотострелковых соединений.
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С целью совершенствования ор-
ганизации огневого поражения про-
тивника необходимо:

• осуществить переход от этап-
ного массирования сил и средств по 
задачам боя (боевых действий) к ди-
намическому распределению и коор-
динации огня во всей полосе мото-
стрелкового соединения;

• внедрять оптимальные методы 
планирования с реализацией дина-
мического планирования огневого 
поражения противника, позволяю-
щие поражать объекты в режиме ре-
ального времени;

• перейти от длительного (долговре-
менного) огневого поражения к целе-
сообразному (рациональному) по зада-
чам боя (боевых действий), выполняя 
их в режиме реального времени;

• осуществлять многовариантное 
планирование огневого поражения 
противника, предусматривающее 
маневренные действия и рассредо-
точенное размещение привлекаемых 
частей (подразделений) во всей поло-
се мотострелкового соединения;

• для поражения объекта назна-
чать минимально достаточное коли-
чество огневых средств, привлечение 
которых в сложившихся условиях 
обстановки является наиболее ра-
циональным (целесообразным);

• предусматривать возможность 
немедленного привлечения к пора-
жению вскрытого особо важного 
объекта противника любого незадей-
ствованного огневого средства (неза-
висимо от организационно-штатной 
принадлежности), при нахождении 
цели в зоне его досягаемости;

• обеспечить повышение живу-
чести сил и средств огневого пора-
жения, их устойчивости к ударам 
высокоточного оружия и активному 
радиоэлектронному воздействию 
противника;

• применять для поражения объ-
ектов противника избирательные, 
структурно-объектовые, функцио-

нальные и барьерные методы огнево-
го воздействия с минимальным рас-
ходом ракет и боеприпасов; 

• перейти к комплексному огнево-
му поражению, осуществив систем-
ное комплексирование разнородных 
средств поражения, в интересах из-
бирательного и функционального 
воздействия на объекты противника;

• сочетать принцип заблаговре-
менного планирования огневого 
поражения противника по заранее 
разведанным объектам с принципом 
«обнаружил — поразил», реализуе-
мых в автоматизированном режиме 
в реальном времени;

• немедленно поражать вскрытые 
наиболее важные (значимые) объек-
ты противника дежурными (назна-
ченными) силами и средствами сое-
динения;

• планировать в полосе мотострел-
кового соединения «районы огневого 
преобладания над противником» для 
наращивания огневых возможностей 
в наиболее важных, при складываю-
щихся условиях, районах на основе 
маневра силами и средствами огнево-
го поражения, а также огнем.

Огневое поражение как 
процесс одновременного или 

поэтапного воздействия 
на объекты противника 
разнообразными по типу 

огневыми средствами всегда 
носит комплексный характер. 

По своему содержанию 
огневое поражение 

противника включает 
организацию и практическое 
осуществление мероприятий 

по вскрытию объектов 
противника, лишению за 

счет огневого воздействия их 
способности к нормальному 

функционированию.
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Для того чтобы средства раз-
ведки мотострелкового соединения 
были способны выполнять возлага-
емые на них задачи в полном объеме, 
необходимо:

• создание единого разведыватель-
но-информационного пространства, 
обеспечивающего гарантированное 
вскрытие объектов поражения раз-
нотипными средствами разведки 
и формирование единой базы данных 
о противнике;

• в ходе ведения боевых действий 
предоставлять доступ всем участни-
кам (воинским частям в соответствии 
с их предназначением) к единому раз-
ведывательно-информационному про-
странству соединения, к данным всех 
средств разведки, находящихся в сети;

• обеспечение требуемой акту-
альности, точности, достоверности, 
полноты и оперативности формиру-
емых разведывательных данных, до-
ведения их до конкретного средства 
поражения;

• установление прямого канала 
связи для передачи разведыватель-
ных сведений непосредственно на 
средства поражения;

• осуществление непрерывного 
мониторинга обстановки, контроля 
поражения и оценки ущерба, нане-
сенного каждому объекту и группи-
ровке войск противника в целом; 

• приведение возможностей 
беспилотных летательных аппаратов 
в соответствии с их задачами при об-
служивании разведывательно-огне-
вых действий на глубину досягаемо-
сти средств поражения соединения;

• внедрение единой автоматизи-
рованной системы сбора, обработки, 
анализа и распределения разведыва-
тельной информации;

• обеспечение требуемой глубины 
разведки и необходимой степени де-
тализации вскрытых объектов для их 
поражения средствами соединения;

• изыскание более совершенных 
методов работы органов управления 

разведкой соединения, форм и спо-
собов ее ведения, повышения эффек-
тивности боевых функций разведы-
вательных органов.

Повышение эффективности уп-
равления огневым поражением воз-
можно на основе совершенствования 
систем управления и методов рабо-
ты органов управления в интересах 
оперативного и адаптивного реаги-
рования на изменения обстановки по 
следующим направлениям:

• разработка и внедрение в про-
цесс управления огневым пораже-
нием противника систем поддержки 
принятия решения, основанных на 
искусственном интеллекте, реализа-
ция адаптивных методов управления 
огневым поражением;

• сокращение сроков постановки 
огневых задач и реакции на действия 
противника при выполнении задач 
огневого поражения (сокращение 
цикла управления);

• обеспечение возможности опе-
ративной автоматизированной по-
становки огневых задач средствам 
поражения мотострелкового соеди-
нения органами управления опера-
тивного уровня в интересах пора-
жения выявленных (доразведанных) 
важных целей противника;

• достижение необходимого уров-
ня умений и навыков оперативного 
состава органов управления соедине-
ния (воинских частей); 

• объединение средств разведки, 
управления и поражения в разведы-
вательно-огневые комплексы;

• разработка и принятие на воору-
жение новых перспективных систем 
(средств) управления и связи;

• обеспечение технической со-
вместимости автоматизированных 
систем управления разноведомствен-
ными, видовыми силами и средства-
ми огневого поражения, позволя-
ющей осуществлять распределение 
и постановку им задач в автоматиче-
ском режиме.
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Развитие штатных средств 
огневого поражения противника, 
имеющихся на вооружении мото-
стрелкового соединения, следует 
осуществлять по следующим на-
правлениям:

• повышение дальности огнево-
го поражения за счет использования 
перспективных средств поражения 
(в том числе основанных на новых фи-
зических принципах), новых техноло-
гий доставки поражающих элементов 
к цели (объектам противника), улуч-
шения баллистических характеристик 
и качеств артиллерийских боеприпасов;

• увеличение могущества бое-
припасов, применяемых средствами 
огневого поражения мотострелково-
го соединения;

• развитие систем дистанционно-
го минирования местности и средств 
постановки минных заграждений 
в режиме реального времени;

• приоритетное развитие управ-
ляемых минных полей, способных 
к изменению своей конфигурации 
(формы), а также мощности воздей-
ствия в зависимости от типа объекта 
противника;

• расширение номенклатуры са-
моприцеливающихся и самонаводя-
щихся боеприпасов, ракет и боевых 
элементов всех типов;

• повышение боевых характе-
ристик огнеметных систем войск
радиационной, химической и биоло-
гической защиты до уровней, обеспе-
чивающих поражение противника 
на дальностях, соответствующих 
досягаемости огня ствольной ар-
тиллерии;

• дальнейшее развитие средств 
радиоэлектронной борьбы;

• создание и принятие на воору-
жение высокоэффективных, помехо-
защищенных ударных и разведыва-
тельных беспилотных летательных 
аппаратов большой дальности, а так-
же других ударных робототехниче-
ских комплексов.

Дальнейшее развитие системы 
управления мотострелкового сое-
динения невозможно без совершен-
ствования средств управления. Для 
решения этой задачи необходимо:

• обеспечить повышение про-
пускной способности системы связи, 
используемой для передачи данных 
при управлении войсками и оружием 
в реальном или близком к реальному 
режиму времени;

• наладить аппаратное и про-
граммное сопряжение средств управ-
ления для передачи информации 
и команд управления огневым пора-
жением противника;

Артиллерия мотострелкового соединения выполняет огневую 
задачу с временной огневой позиции
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• разработать и внедрить мето-
дический аппарат, обеспечивающий 
рациональное использование имею-
щихся ресурсов сил и средств огнево-
го поражения;

• разработать и внедрить в авто-
матизированную систему управле-
ния соединения современное специ-
альное математическое программное 
обеспечение для осуществления пла-
нирования огневого, а в перспективе 
и комплексного огневого поражения 
противника.

Обратимся к опыту управления 
общевойсковым соединением в годы 
Великой Отечественной войны.

В многочисленных наступательных 
боях по разгрому войск противника
в годы Великой Отечественной войны 
накопился большой опыт в обеспече-
нии непрерывного управления вой-
сками для штабов всех степеней. Успех 
боев на огромном фронте был обуслов-
лен главным образом тем, что управле-
ние войсками было хорошо продумано 
и обеспечено постоянно действовав-
шей связью. Особенно во втором и 
третьем периодах войны управление 
в бою отличалось твердостью, гибко-
стью и непрерывностью. 

Командир дивизии вместе со сво-
ими ближайшими помощниками за-
нимал наблюдательный пункт обыч-
но перед началом артиллерийской 
подготовки. Так, с командиром 44-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 
наблюдательном пункте находились: 
командующий артиллерией дивизии, 
начальник оперативного отделения, 
начальник разведки, начальник свя-
зи и начальник инженерной службы. 

Наблюдательный пункт был оборудо-
ван на высоте в 200 м восточнее Цепе-
лин и связан телефонными линиями 
с наблюдательным пунктом коман-
дира корпуса, со штабом дивизии 
и с подчиненными командирами. 
Радиосвязь на нем была развернута 
полностью, но пользоваться ею раз-
решалось только с началом наступле-
ния. Перемещать наблюдательный 
пункт планировалось последова-
тельно по оси Пшибылы, Бялеблото, 
Кшички. Наблюдательные пункты 
командиров полков находились на 
удалении 800—1000 м от переднего 
края обороны противника.

Таким образом, управление вой-
сками заключалось в осуществлении 
постоянного руководства частями со 
стороны командиров, штабов, началь-
ников родов войск и служб, органи-
зации боевых действий, войск и на-
правлении их усилий на выполнение 
поставленных боевых задач. Основные 
усилия при управлении войсками на-
правлялись на наиболее эффективное 
использование боевых возможностей 
частей и соединений для быстрого до-
стижения цели боя с наименьшими 
потерями в личном составе и боевой 
технике, а также с минимальными за-
тратами материальных средств6.

В заключение отметим, что рассмо-
тренные проблемные вопросы в ор-
ганизации и осуществлении огневого 
поражения противника в бою мото-
стрелкового соединения и намеченные 
пути их решения, конечно, не являются 
исчерпывающими. В статье представ-
лены лишь наиболее существенные, по 
мнению автора, положения.
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44 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК (СИЛ)

В ХОДЕ встречи с Генеральным секретарем Организации До-
говора о коллективной безопасности С.В. Засем, состоявшейся в 
начале 2020 года, Министр обороны Российской Федерации гене-
рал армии С.К. Шойгу заявил о необходимости дальнейшего со-
вершенствования силового потенциала ОДКБ. Также в своем вы-
ступлении он отметил, что «…развитие взаимодействия в рамках 
ОДКБ — один из неизменных российских приоритетов»1.

Этими тезисами подтверждается 
генеральная цель Стратегии коллек-
тивной безопасности ОДКБ на пе-
риод до 2025 года, заключающаяся
в обеспечении коллективной безо-
пасности путем консолидации уси-
лий и ресурсов государств — членов 
Организации2.

В рамках указанной Стратегии 
уставные и рабочие органы ОДКБ, 
совместно с национальными орга-
нами военного управления мате-
риально-техническим (тыловым и 
техническим) обеспечением, целена-
правленно и планомерно реализуют 
свои функции в целях строитель-
ства и развития системы материаль-
но-технического обеспечения (МТО) 
Войск (Коллективных сил) ОДКБ 
(В(Кс) ОДКБ).

За последние годы удалось до-
стичь значительных успехов в этом 
направлении. Так, в частности, за-
вершено формирование управления 
материально-техническим обеспече-
нием Объединенного штаба ОДКБ — 
органа, осуществляющего межгосу-
дарственную координацию в области 
материально-технического обеспече-
ния войск (сил). 

С 2019 года при Совете мини-
стров обороны ОДКБ создана Рабо-
чая группа по вопросам МТО, ру-
ководство деятельностью которой 
возложено на заместителя Мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Д.В. Булгакова3. 
Согласован и установлен состав сил 
и средств МТО В(Кс) ОДКБ, распре-
деленных по группировкам войск, 

в границах регионов коллективной 
безопасности. Рассчитаны и созда-
ны запасы материальных средств, 
необходимых для обеспечения фор-
мирований сил и средств системы 
коллективной безопасности ОДКБ, 
эшелонирование которых осущест-
вляется в соответствии с принятыми 
межгосударственными нормативно-
правовыми актами.

Утвержден план мероприятий 
по реализации Концепции разви-
тия системы совместной подготов-
ки военных кадров4,5, согласованы 
программы их подготовки, кото-
рые успешно реализуются. С 2017 
года Военная академия материаль-
но-технического обеспечения име-
ни генерала армии А.В.  Хрулева 
(Военная академия МТО) опреде-
лена базовой учебно-методической 
и научно-исследовательской орга-
низацией ОДКБ по вопросам мате-
риально-технического (тылового и 
технического) обеспечения6,7. Этот 
важный шаг придал существенный 
импульс развитию теории МТО 
коалиционных группировок войск 
(сил), позволил научно обосновать 
проекты нормативно-правовых ак-
тов в области регулирования во-
просов материально-технического 
обеспечения В(Кс) ОДКБ.

Вместе с тем сложная, много-
компонентная структура системы 
МТО  В(Кс)  ОДКБ, вариативность 
применения структурных элементов 
определяют необходимость дальней-
шей работы по ее совершенствова-
нию. При этом необходимо учиты-
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вать, что каждая из формируемых 
группировок В(Кс) (Коллективные 
силы оперативного реагирования, 
Коллективные миротворческие силы, 
Коллективные силы быстрого раз-
вертывания Центрально-Азиатского 
региона коллективной безопасности, 
а также региональные (объединен-
ные) группировки) является абсо-
лютно уникальной и специфической 
по своему составу и задачам, по осо-
бенностям оперативного разверты-
вания и применения, по организации 
всестороннего обеспечения, спосо-
бам содержания и формирования 
органа управления МТО, составу и 
возможностям сил и средств МТО. 
Этот факт диктует необходимость 
формирования дифференцирован-
ных, гибких подходов к организации 
материально-технического обеспече-
ния группировок В(Кс) ОДКБ.

Объединенным штабом ОДКБ, по 
согласованию со Штабом МТО ВС 
РФ, инициирована комплексная со-
вместная работа, в рамках которой 
Научно-исследовательским институ-
том (военно-системных исследований 
МТО ВС РФ) Военной академии МТО 
был разработан проект «Рекоменда-
ций по материально-техническому 
обеспечению Войск (Коллективных 
сил) Организации Договора о коллек-
тивной безопасности», где сформули-
рованы базовые понятия, принципы, 
подходы к организации и примене-
нию сил и средств МТО В(Кс) ОДКБ в 
операциях8. На данный момент завер-
шается этап внутригосударственных 
согласований проекта.

Рекомендации, в свою очередь, по-
служили основой при формировании 
проекта Соглашения о совместном 
материально-техническом и меди-
цинском обеспечении В(Кс) ОДКБ9,10. 
Проект документа был рассмотрен на 
заседании Постоянного совета ОДКБ, 
а затем представлен на обсуждение 
на заседании Рабочей группы при 
Совете министров обороны ОДКБ по 

вопросам МТО11. Заседание прово-
дилось на полях совместного учения 
сил и средств МТО «Эшелон-2019», 
которое, необходимо отметить, было 
проведено впервые12.

Учитывая характер возможных 
угроз коллективной безопасности  
государств — членов ОДКБ, очевид-
но, что наработанная российскими 
Вооруженными Силами с 2015 года 
уникальная  практика комплексного 
материально-технического обеспече-
ния коалиционной, межведомствен-
ной, межвидовой группировки войск 
(сил) в ходе операции в Сирийской 
Арабской Республике (САР), безус-
ловно, должна стать базой для реа-
лизации дальнейших направлений 
развития системы МТО В(Кс) ОДКБ, 
при разработке проектов межгосу-
дарственных нормативно-правовых 
актов в этой области, а также при 
планировании и проведении меро-
приятий совместной подготовки 
соответствующих специалистов, со-
вершенствовании технического осна-
щения служб МТО.

Как неоднократно отмечал за-
меститель Министра обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии 
Д.В. Булгаков13,14,15, важнейшим усло-
вием, обеспечивающим завоевание 
превосходства над противником в со-
временных условиях, является упре-
ждающее по отношению к войскам 
развертывание сил и средств МТО. 
Этот тезис подтвержден богатым оте-
чественным и зарубежным опытом 
проведения различных операций, та-
ких как «Свобода Ираку», «Несгибае-
мая свобода», «Анадырь» и других16, 
в которых полноценная группировка 
МТО, как правило, приступала к раз-
вертыванию своей стационарной и 
мобильной инфраструктуры за 1–2 
месяца до начала операции. 

Блестяще были реализованы эти 
подходы и в августе 2015 года, когда 
более чем за месяц до перебазирова-
ния воздушного эшелона авиацион-



В.В. ТРИШУНКИН, А.В. БЫЧКОВ, И.В. МУРМАНСКИХ

46 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК (СИЛ)

ных воинских частей ВКС ВС РФ на 
территорию САР оперативная группа 
МТО уже приступила к развертыва-
нию минимально необходимой ин-
фраструктуры. 

В дальнейшем возможности груп-
пировки МТО наращивались одно-
временно с развертыванием рос-
сийской группировки войск (сил), 
соответственно ее потребностям. 
Условно можно  выделить четыре 
этапа совершенствования объектов, 
что характерно в целом для любых 
воинских контингентов, действу-
ющих за пределами национальных 
территорий.

На первом, начальном этапе раз-
мещение частей и подразделений 

будет осуществляться, как правило,
в полевых условиях. При этом тыло-
вое и техническое обеспечение, ми-
нимальные бытовые удобства лич-
ного состава реализуются штатными 
техническими средствами, с незна-
чительным использованием местных 
объектов (рис. 1, 2). Силы и средства 
государственных и коммерческих 
структур страны пребывания к обо-
рудованию и содержанию инфра-
структуры, предоставлению отдель-
ных видов услуг, поставке отдельных 
номенклатур материальных средств 
на данном этапе привлекаться прак-
тически не будут. Продолжитель-
ность этого этапа может составлять 
от одного до трех месяцев.

Рис.  1. Размещение в стране пребывания в жилых модулях

Рис. 2. Внутреннее оборудование жилых модулей
для размещения личного состава

На втором этапе для размещения, 
удовлетворения санитарно-гигиени-
ческих и бытовых потребностей лич-
ного состава используются быстро-

возводимые конструкции и сооруже-
ния, например блочно-модульного 
типа (рис.  3). Приготовление пищи 
осуществляется на полевых техниче-
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ских средствах, а прием пищи — в раз-
личных павильонах (рис. 4). Наращи-
вается инфраструктура технического 
обслуживания и текущего ремонта 
вооружения и военной техники. По-
степенно в оборот вводятся услуги 

дружественных организаций страны 
пребывания. Например, организует-
ся вывоз твердых бытовых отходов 
или предоставляется электроэнергия. 
Данные мероприятия проводятся
в период от трех месяцев до полугода.

Рис. 3. Использование санитарно-гигиенических модулей

Рис. 4. Использование павильонов для приема пищи

В дальнейшем, на третьем этапе, 
продолжается строительство и обо-
рудование инфраструктуры круглого-
дичной эксплуатации. Особое внима-
ние уделяется обеспечению высокой 
степени защиты личного состава, а 
также потенциально опасных объек-
тов МТО от воздействия противника, 
в том числе от применения беспилот-
ных летательных аппаратов и так на-
зываемых джихад-мобилей (рис. 5).

Постепенно увеличивается доля 
используемых объектов местной 
инфраструктуры и коммуникаций. 
Осуществляется строительство ста-
ционарных специальных объектов 
(улучшенные взлетно-посадочные 
полосы, элементы аэродромно-тех-
нического обеспечения, склады ра-
кет и боеприпасов, элементы пар-
ков вооружения и военной техники, 
столовые, бани, лаборатории и т. п.), 
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расширяется спектр услуг, предостав-
ляемых администрацией страны пре-
бывания: перевозки материальных 
средств, оборудование стационарных 
водопровода и канализации, постав-
ки отдельных видов продовольствия, 
например свежих овощей и фруктов, 
бутилированной воды. Это требует 
развертывания войсковых подраз-
делений ветеринарно-санитарного 
контроля (надзора) качества и безо-
пасности продовольствия, экологи-
ческого мониторинга окружающей 
среды. Задействуются отдельные 
элементы местных производствен-
ных мощностей по ремонту военной 
техники. Совершенствуются системы 
защиты, охраны и обороны объектов 
группировки. Продолжительность 
этого этапа может составлять от по-
лугода до года и более, при этом обе-
спечиваются условия размещения 
при круглогодичном климатическом 
цикле. 

На четвертом этапе осуществля-
ется беспрерывное плановое раз-
витие и совершенствование объ-
ектов полноценной, автономной, 
самодостаточной инфраструктуры 
долгосрочной эксплуатации, кото-
рая обеспечивает возможность дли-
тельного пребывания военнослужа-
щих. На этом этапе развернуты все 
элементы тылового, технического, 
медицинского обеспечения. Реализу-
ется возможность проведения сред-
него ремонта вооружения и военной 

техники (ВВТ). Одним из признаков 
четвертого этапа является постоян-
ное снижение численности личного 
состава, привлекаемого к обслужива-
нию объектов и расширение спектра 
услуг, предоставляемых сторонними 
организациями, как национальными, 
так и страны пребывания.

Такая периодизация характерна 
для оборудования основного, базо-
вого района группировки войск (сил) 
(рис. 6). В зависимости от масштаба 
и целей операции будет достигаться 
баланс между количеством объектов 
в транспортном варианте и объемами 
строительства новых объектов.

Вместе с тем при расширении 
зон влияния и занятии частью сил и 
средств группировки (отдельными 
воинскими контингентами) районов, 
назначенных в глубине страны пре-
бывания, преобладающая доля задач, 
выполняемых только подразделения-
ми МТО, без привлечения сторонних 
организаций, в таких районах, как 
правило, будет сохраняться.

Анализ российского опыта в опе-
рации в САР позволяет выделить 
ряд особенностей при решении за-
дач МТО, характерных и для воз-
можных действий национальных 
контингентов в границах регионов 
коллективной безопасности ОДКБ, 
схожих по физико-географическим 
условиям с САР.

Работа органов управления МТО 
в подобных операциях и услови-

Рис. 5. Варианты повышения живучести объектов в полевых условиях 
(установка насыпных габионов)
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ях будет значительно отличаться от 
классических методов, изложенных 
в национальных уставных докумен-
тах. Во-первых, это параллельное 
совмещение планирования МТО как 
непосредственно боевых действий, 
так и мероприятий повседневной де-
ятельности группировки, развития 
и совершенствования инфраструк-
туры. Во-вторых, устанавливается 
режим работы органов управления,
в большей степени усиленный, а не 
боевой. В-третьих, формируется 
упрощенный, минимально необхо-
димый документооборот, в рамках 
которого ряд трудоемких документов 
(таких как, например, директива по 
МТО и т. п.), как правило, не отраба-
тываются, а в оборот вводятся доку-
менты удобной формы, с указанием 
только необходимой информации. 
В-четвертых, наиболее продуктив-
ным и эффективным показало себя 
суточное планирование МТО. Это 
позволило повысить гибкость при-
нимаемых решений, наиболее точно 

соответствующих действиям войск 
группировки войск (сил), значитель-
но сократить цикл управления в ус-
ловиях динамично меняющейся опе-
ративной обстановки.

Вывод, сделанный на основе рос-
сийского опыта, и имеющий актуаль-
ность для В(Кс) ОДКБ, заключается 
в необходимости проработки подхо-
дов по формированию и функциони-
рованию передовых пунктов МТО, 
развертываемых в глубине страны 
пребывания и предназначенных для 
содержания запасов материальных 
средств и бесперебойного обеспече-
ния воинских контингентов, действу-
ющих на удалении от основных сил. 
Здесь необходимо предусматривать 
обеспечение полноценной защиты,
в том числе от БПЛА противника, ох-
раны и обороны этих пунктов. Для 
этого целесообразно применять дол-
говременные огневые сооружения 
промышленного производства, под-
ручные материалы (бочки, мешки), 
специально подготовленную бомбо-

Рис. 6. Динамика развертывания инфраструктуры МТО на удаленном ТВД
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тару, заполняемую камнями. Наиболее 
эффективным средством являются га-
бионы насыпного типа ГНТ-1,2 (рис. 7). 
Они мобильны, удобны в использова-

нии, имеют неплохие характеристики 
и способны защитить личный состав, 
объекты и технику от огня стрелково-
го оружия и осколков.

Рис. 7. Применение габионов насыпного типа

Пункт МТО должен быть оснащен 
средствами хранения установленных 
объемов запасов продовольствия и 
воды, с обеспечением температурно-
го и влажностного режима, горючего, 
в том числе авиационного керосина, 
а также различного военно-техниче-
ского имущества.

Необходимо предусматривать и 
наличие полного комплекта техни-
ческих средств, необходимых для 
полноценного бытового обеспечения 
личного состава пункта, организации 
горячего питания, выпечки хлеба, 
стирки. Как правило, в таких усло-
виях военнослужащие размещаются 
в быстровозводимых сооружениях и 
осуществляют отдых с использова-
нием комплектов постельного белья. 
Это потребует решения вопросов 
его стирки, сушки и глажки на месте 
или своевременной замены. Весьма 
важно обеспечить пункт МТО сред-
ствами хранения воды и обеспече-
ния ее качества, так как осуществить 
подключение к стационарным сетям 
водоснабжения и энергообеспечения
в большинстве случаев не представ-
ляется возможным.

Острой проблемой остается обе-
спечение подразделений, действу-

ющих удаленно, твердым топливом 
для обогрева помещений при значи-
тельных суточных перепадах темпе-
ратуры.

Отсюда вытекает еще одна осо-
бенность, обусловливающая необхо-
димость развития технического ос-
нащения системы МТО В(Кс) ОДКБ 
именно в направлении обеспечения 
качественных условий размещения 
военнослужащих, действующих дли-
тельное время на изолированных на-
правлениях. Подходы Великой Оте-
чественной войны, когда оборудова-
лись перекрытые щели, блиндажи, ба-
ни-землянки, в современных условиях 
подобных операций неприменимы.

Необходимо проводить работу в 
направлении унификации этих тех-
нических средств, принятых на снаб-
жение или разрабатываемых в воору-
женных силах государств — членов 
ОДКБ, расширении их типажей. Так, 
в российских Вооруженных Силах 
данному вопросу уделяется значи-
тельное внимание и уже предпринят 
ряд шагов. В частности, в 2019 году 
заместителем Министра обороны 
Российской Федерации генералом 
армии Д.В.  Булгаковым утверждена 
Дорожная карта развития системы 
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жизнеобеспечения военнослужащих 
в полевых условиях17, предусматри-
вающая комплекс мероприятий по 
разработке и принятию на снабже-
ние мобильных модулей проживания 
личного состава, санитарно-гигиени-
ческих модулей с многооборотным 
водоснабжением, многотопливных 
систем обогрева и т.  п., формирова-
нию их типажа, а также по оператив-
но-тактическому обоснованию пред-
ложений по корректировке штатов 
и табелей соединений и частей для 
включения в них таких перспектив-
ных технических средств. Эти меры 
позволят значительно повысить мо-
бильность и автономность соедине-
ний и частей в тыловом отношении.

Необходимо отметить, что гра-
мотное использование потенциала 
местной экономической базы по-
зволяет выстроить оптимальную 
структуру логистических процессов 
и снизить нагрузку на подразделе-
ния транспортного обеспечения на 
20—25  %, что подтверждается фак-

тическим российским опытом в САР. 
Особенно это актуально при плани-
ровании применения Коллективных 
миротворческих сил ОДКБ.

При организации технического 
обеспечения коалиционных группи-
ровок необходимо учитывать специ-
фику, связанную с восстановлением 
разномарочного вооружения и воен-
ной техники, стоящих на снабжении 
армий государств — членов ОДКБ. 
При этом потребуется также ремон-
тировать устаревшие, иностран-
ные, нетиповые марки вооружения. 
В некоторых случаях ремонтными 
органами будет восстанавливаться 
вооружение, изготовленное кустар-
ным способом, используемое друже-
ственными вооруженными форми-
рованиями. Для этого необходимо 
содержать, а в некоторых случаях 
«добывать» расширенную номенкла-
туру запасных частей и агрегатов, 
осуществлять необходимую допод-
готовку специалистов-ремонтников 
(рис. 8, 9). 

Рис. 8. Ремонт ВВТ в полевых условиях удаленного ТВД

Рис. 9. Ремонт нетипового вооружения дружественных
вооруженных формирований
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Операция в САР дала существен-
ный толчок развитию тактики сое-
динений, частей МТО. Некоторые 
способы действий применимы и для 
сил и средств МТО В(Кс) ОДКБ, тем 
более что выполнять свои задачи они, 
как правило, будут не в своей штат-
ной структуре, а в виде сводных фор-
мирований18,19. 

Из-за отсутствия единой линии 
соприкосновения с противником и 
четко обозначенных зон ответствен-
ности, участия в боевых действиях 
множества вооруженных формиро-
ваний различной подчиненности,
в условиях высокой вероятности ди-
версионных актов и вооруженных 
нападений значительно усложняется 
организация подвоза. Это требует 
развития навыков идентификации по 
принципу «свой—чужой» наблюда-
емых вооруженных подразделений, 
действия автомобильных колонн на 
больших скоростях, с увеличением 
суточного пробега, отработки спосо-
бов быстрого рассеивания и обратно-
го построения колонн. Автоколонны 
всегда должны сопровождать арт- 
и авианаводчики для противодей-
ствия тактике внезапного нападения 
противника. Также показала свою 
эффективность предварительная раз-
ведка маршрутов движения с приме-
нением БПЛА.

Объем огневых задач, постоян-
ный интенсивный и маневренный ха-
рактер боевых действий, применение 

в составе разведывательно-ударных 
комплексов артиллерии, тактических 
огневых средств по схеме «обнару-
жил, поразил» обусловливают устой-
чивый рост расхода боеприпасов. Но 
из-за высокой динамики действий, 
постоянной смены огневых позиций 
содержать их повышенные запасы на 
грунте не представляется возмож-
ным. Отсюда возникает острая необ-
ходимость развития оснащенности 
подразделений МТО современными 
мобильными техническими сред-
ствами механизации погрузочно-раз-
грузочных работ20. 

Вооруженные конфликты послед-
них десятилетий предопределили по-
явление новой формы применения 
вооруженных сил государств — гу-
манитарной операции21. Задачи од-
новременного обеспечения действий 
войск (сил) и оказания гуманитарной 
помощи населению, очевидно, будут 
возникать и перед силами и средства-
ми МТО группировок В(Кс) ОДКБ. 
Основными из них будут: оборудо-
вание лагерей для перемещенных 
лиц, создание полноценных санитар-
но-гигиенических и бытовых условий 
для больших групп населения, орга-
низация горячего питания, обеспече-
ние большими объемами воды, орга-
низация сбора, утилизация твердых 
бытовых отходов и т. д. (рис. 10).

Это вызывает необходимость про-
работки подходов к решению таких 
задач, созданию запасов материаль-

Рис. 10. Оборудование лагеря и организация горячего питания
для перемещенных лиц (беженцев)
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ных средств для оказания гумани-
тарной помощи по аналогии с рос-
сийским Центром по примирению 
враждующих сторон. 

Большое значение приобретает 
качественное планирование и прове-
дение мероприятий ветеринарно-са-
нитарного обеспечения: эпизоотиче-
ской разведки и надзора. Возрастают 
роль и значение специалистов этой 
службы, наличие которых необходи-
мо предусмотреть в национальных 
контингентах. Требует проработки 
в интересах всей группировки и во-
прос формирования подразделений 
ветеринарно-санитарной службы, ос-
нащенных современным лаборатор-
но-диагностическим оборудованием.

Таким образом, полученный опыт 
МТО Вооруженных Сил Российской 
Федерации при подготовке и в ходе 
проведения операции в САР уника-
лен по своему содержанию и каче-
ству. Схожие физико-географические 
условия регионов коллективной безо-
пасности, характер возможных угроз 
и предполагаемых действий против-
ника подчеркивают актуальность и 
необходимость изучения этого опы-
та, отработки отдельных вопросов на 
совместных мероприятиях оператив-
ной и боевой подготовки Войск (Кол-
лективных сил) ОДКБ, в том числе и 
на ежегодных специальных учениях 
с силами и средствами МТО ОДКБ 
«Эшелон».
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ведывательно-боевая акция.

Полковник Е.Ю. БЕЗСУДНОВ,
кандидат военных наук

Подполковник Р.М. ГАФАРОВ

ХАРАКТЕР и содержание локальных войн и вооруженных кон-
фликтов последних десятилетий позволяет в очередной раз убе-
диться в непреходящем значении закономерности, отмеченной
в свое время Ф. Энгельсом: «Вся организация армий и применяемый 
ими способ ведения боя, а вместе с этим победы и поражения, ока-
зываются зависящими от материальных, т. е. экономических ус-
ловий: от человеческого материала и от оружия, следовательно — 
от качества и количества населения и от техники»1. 

В настоящее время происходят 
существенные изменения в военном 
деле, обусловленные поступлением 
на оснащение армий ведущих госу-
дарств мира новейших высокотех-
нологичных образцов вооружения, 
военной и специальной техники 
(ВВСТ), что, в свою очередь, вызыва-
ет трансформацию характера, струк-
туры и содержания вооруженной 
борьбы. Основные векторы данных 
изменений — внедрение информа-

ционных технологий и асимметрич-
ность в действиях противоборствую-
щих сторон.  

Разведка как важнейший вид бое-
вого обеспечения также находится на 
барьерном рубеже своего развития. 
В подразделения разведки  поступа-
ет все больше новых эффективных 
технических средств разведки, связи, 
навигации, экипировки и вооруже-
ния, что не может не сказаться на их 
деятельности, прежде всего направ-
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ваются сведения. При этом выделение 
самостоятельных разведывательных 
органов от РД и РГ руководящими 
документами не предусмотрено, но 
в интересах качественного выпол-
нения полученной задачи они могут 
высылать ДО или выставлять НП. 

Опыт применения российских 
и иностранных подразделений раз-
ведки в современных, меняющих 
свой характер военных конфликтах, 
а также возрастание возможностей 
поступающих на их оснащение об-
разцов ВВСТ обусловливает, на наш 
взгляд, необходимость проработки 
на ближайшую и дальнейшую пер-
спективы вопросов совершенство-
вания структуры, состава, способов 
и приемов действий добывающих 
органов войсковой разведки. Так, 
в ходе боевых действий различной 
направленности и интенсивности не-
однократно успешно апробирована 
концепция применения сил и средств 
различных видов ВС и родов войск 
в структуре разведывательно-огне-
вого и -ударного контуров.  Важней-
шее условие ее реализации — пре-
доставление средствам поражения 
и органам управления информации 
о местоположении объектов против-
ника в масштабе времени, близком 
к реальному. Как показывает анализ 
материалов из открытых источни-
ков, современная техническая основа 
в индивидуальной экипировке раз-
ведчика в армиях ведущих стран 
мира постоянно совершенствуется 
и потенциально позволяет ему, дей-
ствуя самостоятельно, успешно вы-
полнять данную комплексную задачу 
в структуре любого органа управле-
ния и средства поражения. 

С середины XX века и по насто-
ящее время традиционными спосо-
бами добывания разведывательных 
сведений подразделениями разведки 
на тактическом уровне считаются на-
блюдение, засада, налет и поиск. Ос-
новным из них, как показывает прак-

ленной на получение объективных 
данных о противнике.

Важным элементом процесса сбо-
ра информации о положении, соста-
ве, состоянии и характере действий 
войск (сил) противника, в том числе 
о точном местонахождении его важ-
нейших объектов, считаются добы-
вающие органы разведки, действую-
щие на всю глубину театра военных 
действий. На тактическом уровне 
данную функцию выполняют в ос-
новном разведывательные органы 
войсковой разведки. Их предназначе-
ние — обеспечить командира воин-
ского формирования необходимыми 
сведениями о противнике в интере-
сах принятия наиболее целесообраз-
ного решения на бой и его огневого 
поражения. В состав разведыватель-
ных органов назначаются штатные 
подразделения разведки или другие 
специально подготовленные воин-
ские формирования, добывающие 
сведения о противнике характерны-
ми для разведки способами.

Подразделения войсковой развед-
ки, как правило, назначаются в со-
став   следующих разведывательных 
органов: разведывательный отряд 
(РО), разведывательный дозор (РД), 
разведывательная группа (РГ), на-
блюдательный пост (НП) и дозорное 
отделение (ДО). Как показывает си-
стемный анализ, базовыми среди них 
следует считать РД и РГ, поскольку 
от них выделяются органы разведки 
низшего порядка и на их же основе 
формируются разведорганы высшего 
порядка. РД традиционно действу-
ет либо в составе РО, либо самосто-
ятельно на важном направлении, 
а РГ, — как правило, в назначенном 
районе и редко — на направлении.

Глубина ведения разведки базо-
выми органами определяется двумя 
факторами: возможностями средств 
связи и глубиной зоны ответственно-
сти соответствующей войсковой ин-
станции, в интересах которой добы-



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОСТАВА И СПОСОБОВ
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ 

57ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

тика применения разведывательных 
подразделений ВС РФ и армий веду-
щих государств мира в современных 
вооруженных конфликтах, остается 
наблюдение. Это прежде всего об-
условлено возросшими возможно-
стями по его ведению в глубину рас-
положения противника благодаря 

оснащению подразделений разведки 
комплексами с беспилотными лета-
тельными аппаратами (БПЛА) раз-
личного типа и назначения (рис. 1), 
оптическими и оптико-электронны-
ми многоканальными средствами, 
в том числе устанавливаемыми на 
подъемно-мачтовых устройствах. 

Рис. 1. Российские БПЛА, применяемые для ведения разведки
на тактическом уровне

Данные средства позволяют вести 
разведку на глубину от 10 до 30 км с 
выдачей координат целей на пункты 
управления и средства поражения. 
При благоприятных условиях мест-
ности пространственные возмож-
ности НП расширяются от сектора 
15—30 градусов и глубины в четыре 
километра до кругового наблюдения 
(360 градусов) в радиусе 5—10 км или 
в ограниченном секторе на глубину 
до 30 км. 

Таким образом, при определен-
ных условиях возможности НП 
становятся сопоставимы с потен-

циалами РД и РГ, а по некоторым 
показателям могут и превзойти их, 
например, в темпе ведения развед-
ки и особенно в живучести. Кроме 
того, такой НП существенно превос-
ходит классический РД в ресурсоза-
тратности по отношению к стоимо-
сти решаемой задачи. Издержки на 
применение РД и РГ с их техникой, 
личным составом и ресурсами, по-
траченными на их подготовку и вы-
вод в район ведения разведки, будут 
значительно выше стоимости ком-
плекта БПЛА, оптико-электронного 
многоканального автоматизирован-
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ного комплекса и затрат на обуче-
ние назначенных в состав НП трех—
пяти военнослужащих. 

Необходимо также отметить, что  
такие способы добывания разведы-
вательных сведений, как налет, поиск 
и засада в классическом формате их 
применения в современных услови-
ях ведения нелинейных боевых дей-
ствий асимметричной направленно-
сти и гибридными чертами вообще 
труднореализуемы. Как показывает 
опыт, данные способы в настоящее 
время практикуют в основном под-
разделения сил специальных опе-
раций армий различных государств 
при действиях в глубоком тылу про-
тивника в рамках специальных опе-
раций, например в ходе рейдовых 
действий, в тесной увязке со сред-
ствами огневого поражения боевых 
платформ, различных по своим ха-
рактеристикам, сферам применения 
и принадлежности. В связи с этим 
можно утверждать, что налет, поиск 
и засада по своей структуре и со-
держанию приобретают ярко вы-
раженную боевую направленность, 
когда добывание разведывательных 
сведений становится всего лишь со-
путствующей задачей. 

На основании вышеизложенного 
можно выделить две основные тен-
денции применения подразделений 
разведки в современных условиях и 
на ближайшую перспективу. 

Первая — увеличение возмож-
ностей поступающих на оснащение 
технических средств разведки, эки-
пировки и другого вооружения по 
пространственно-временным па-
раметрам, точности определения 
координат целей и другим показа-
телям с одновременным снижением 
количественного состава разведы-
вательных органов, требуемых для 
выполнения традиционных задач по 
предназначению.

Вторая — возникшая объектив-
ная необходимость и способность 

подразделений разведки в ходе добы-
чи сведений о противнике выполнять 
и боевые задачи (возможно с огра-
ниченными целями) в разведыва-
тельно-огневом и разведывательно-
ударном контурах соответствующих 
воинских формирований различно-
го уровня.

Анализ данных тенденций по-
зволил выявить проблемы, связан-
ные с подготовкой и применением 
подразделений войсковой разведки. 
Во-первых, положения руководящих 
документов, определяющие данные 
вопросы, не в полной мере соответ-
ствуют полученному боевому опыту 
действий разведорганов в современ-
ных военных конфликтах. Во-вторых, 
как это ни парадоксально, наблюдает-
ся низкий уровень разведывательной 
подготовки мотострелковых, танко-
вых и других боевых подразделений 
видов ВС и родов войск. Причем по-
следняя проблема прогрессирует во 
всех армиях мира после окончания 
Второй мировой войны. Именно она 
нередко становится причиной несо-
размерного увеличения задач, возла-
гаемых на подразделения разведки, 
или выполнения ими несвойствен-
ных функций. 

Решить данные проблемы и по-
высить эффективность применения 
органов войсковой разведки с уче-
том изложенных выше тенденций 
возможно, по нашему мнению, путем 
совершенствования их структуры, 
состава, уточнения содержания су-
ществующих, изыскания и внедрения 
новых способов ведения разведки. 

Прежде всего представляется 
целесообразным предусмотреть ру-
ководящими документами создание 
такого минимального базового ор-
гана войсковой разведки с самосто-
ятельными функциями, как группа 
разведки и наведения (ГРН) в соста-
ве трех-четырех военнослужащих, 
присвоив ей следующее условное 
обозначение:   



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОСТАВА И СПОСОБОВ
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ 

59ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

Предназначение ГРН — ведение 
разведки на направлении или в рай-
оне на всю глубину зоны ответствен-
ности соответствующей войсковой 
инстанции или досягаемости средств 
поражения, в интересах которых 
выполняется задача. Выделять ее 
предлагается от РД, РГ и других раз-
ведорганов, непосредственно выпол-
няющих задачи в боевых порядках 
противника по вскрытию его объек-
тов, или назначать как самостоятель-
ный орган разведки от подразделе-
ний разведки и штабов всех уровней, 
начиная с батальона.

Новому органу войсковой раз-
ведки можно определить следую-
щие основные задачи:

• вскрытие важных объектов про-
тивника и наведение на них средств 
поражения; 

• проведение диверсий, организа-
ция повстанческих, противоповстан-
ческих, партизанских действий;

•  организация системы наблюде-
ния в тылу противника;

•  участие в ведении разведыва-
тельно-боевых действий с ограничен-
ными целями;

•  содействие реализации боевого 
потенциала разведывательно-удар-
ных (-огневых) контуров воинских 
формирований различных видов ВС 
и родов войск или объединенных 
группировок войск (сил).   

Создание и применение ГРН по-
зволит, на наш взгляд, кратно уве-
личить возможности штатных под-
разделений разведки и выделяемых 
от них разведывательных органов 
без увеличения их штатной числен-
ности и расширить круг решаемых 
ими задач, а также повысить количе-
ственные и качественные показате-
ли требований к разведке, улучшить 
гибкость в вопросах ее организации 
и ведения. Тем самым будет зало-

жена основа для развития способов 
разведки и форм применения частей 
разведки.

Чтобы обеспечить возможность 
применения ГРН, требуется усовер-
шенствовать структуру разведыва-
тельного отделения, разделив его на 
две-три секции: секцию управления 
и одну-две секции разведки. Тогда 
от отделения можно будет выделять 
две-три ГРН, одна из которых — 
управление, т. е. ГРН-У, ГРН-1, ГРН-2.

Очевидно, что в такой структуре 
разведывательное отделение сможет 
действовать и в полном составе как 
самостоятельный разведывательный 
орган, при необходимости высылая 
от себя указанные выше ГРН. При 
этом секция управления будет пере-
двигаться на своей штатной технике 
(БРМ, БТР, БМП, бронеавтомобиль 
и др.), а двум другим секциям можно 
придать две единицы техники с во-
дителями. Такому разведоргану в со-
ставе разведывательного отделения 
предлагается присвоить наименова-
ние «разведывательная партия» 
(РП) и следующее условное обозна-
чение: 

При достижении определенного 
уровня подготовки и оснащения но-
вейшими техническими средствами 
разведки РП по своим возможно-
стям сравнится, на наш взгляд, с РО, 
а ГРН — с РГ и РД традиционного 
формата (рис. 2). 

Представленные в уставных доку-
ментах способы разведки также тре-
буют совершенствования на основе 
учета накопленного отечественного 
и международного опыта действий 
подразделений войсковой разведки 
в современных военных конфликтах. 
Как уже ранее отмечалось, основным 
способом ведения разведки добы-
вающими органами, выделяемыми
в том числе от подразделений вой-
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сковой разведки, остается наблюде-
ние. При позиционных действиях 
противоборствующих сторон орга-
низуется развернутая система на-
блюдения, включающая отдельных 

наблюдателей и НП, которые, как 
правило, располагаются вдоль ли-
нии соприкосновения с противни-
ком с опорой на занимаемые своими 
войсками позиции.

Рис. 2. Принципиальная схема применения разведывательных органов 
нового типа (вариант)
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Между тем система военных (бо-
евых) действий ВС РФ и армий ве-
дущих стран мира в современных 
условиях предполагает одновремен-
ное огневое поражение противника 
на всю глубину его боевых порядков 
(оперативного построения) с учетом 
предельной досягаемости огневых и 
ударных средств как на тактическом, 
так и на оперативном уровнях. Од-
нако по своему содержанию система 
наблюдения и подвижные органы 
разведки с традиционной архитекту-
рой их применения не могут в пол-
ной мере обеспечить своевременное 
предоставление сведений о местопо-
ложении объектов противника, осо-
бенно находящихся на значительном 
удалении от линии соприкосновения.  

Для решения данной проблемы 
требуется в любых условиях обста-
новки организовать одновременное 
наблюдение за действиями противни-
ка по глубине всей зоны ответствен-
ности соответствующего воинского 
формирования, начиная с переднего 
края по рубежам и до предельных 
дальностей досягаемости огневых и 
ударных средств поражения, в целях 
предоставления командованию све-
дений в масштабе времени, близком 
к реальному. Частично этому спо-
собствует отмеченное выше осна-
щение подразделений разведки ком-
плексами с БПЛА различного типа 
и назначения, оптическими и опти-
ко-электронными многоканальны-
ми средствами, в том числе устанав-
ливаемыми на подъемно-мачтовых 
устройствах, что позволяет суще-
ственно увеличить дальность веде-
ния наблюдения. 

Однако этого все равно недоста-
точно. Чтобы обеспечить своевре-
менный сбор информации о про-
тивнике на всю глубину его боевых 
порядков (оперативного построе-
ния), предлагается внедрить такой 
перспективный способ разведки, как 
распределенное наблюдение.

Данному термину можно, на наш 
взгляд, дать следующее определение: 
распределенное наблюдение — спо-
соб ведения разведки подвижными 
разведывательными органами типа 
РД, РО в целях одновременного 
вскрытия объектов противника на 
рубежах и в районах, слежения за 
ними в масштабе времени, близком 
к реальному, в установленной зоне 
разведки соответствующего воин-
ского формирования. 

Организацию всей системы рас-
пределенного наблюдения в назна-
ченном районе целесообразно воз-
ложить на РО. При этом, например, 
одному РД, выделенному от РО,  ста-
вится задача взять под наблюдение 
и наведение район между включи-
тельно рубежом развертывания во 
взводные колонны и рубежом развер-
тывания в ротные колонны, второму 
РД — район между рубежом развер-
тывания в батальонные колонны 
и районами сосредоточения бригад 
(полков). Распределенное наблюдение
в интересах выдвигающихся воин-
ских формирований тактического 
звена, вплоть до батальона включи-
тельно, должны, на наш взгляд,  вести 
выделяемые от них органы походно-
го охранения: боевой разведыватель-
ный дозор, головная, боковая, тыло-
вая походные заставы. 

При внедрении и дальнейшем раз-
витии предложенного способа раз-
ведки возможно создание реальной 
основы для смены военно-научной 
парадигмы, когда цели боевых дей-
ствий достигаются не за счет превос-
ходства в силах и средствах на требу-
емом направлении, а организацией 
такой системы распределенного на-
блюдения, которая позволяет реали-
зовывать боевой потенциал средств 
дальнего огневого поражения на 
критическом для противника уров-
не. Это, в свою очередь, означает, что 
успех в бою (операции) может быть 
предопределен не столько действия-
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ми мотострелковых и танковых под-
разделений, сколько нанесением по 
противнику дальних огневых ударов, 
возможно, в рамках внедренной но-
вой формы совместного применения 
сил и средств разведки и  огневого 
поражения —  разведывательно-
боевых действий. В этих условиях 
общевойсковые формирования будут 
лишь закреплять результат, достиг-
нутый средствами огневого пораже-
ния и подразделениями разведки.  

В современных условиях назре-
ла, на наш взгляд, необходимость 
изменения некоторых подходов и
к реализации таких активных спо-
собов добывания разведыватель-
ных сведений, как засада, налет и 
поиск. В соответствии с руково-
дящими документами общее в их 
содержании заключается в нападе-
нии на объект противника и захва-
те пленных, образцов ВВСТ и доку-
ментов (рис. 3). 

Рис. 3. Разведчики Южного военного округа отрабатывают 
действия в засаде

Однако исследование междуна-
родного опыта применения подраз-
делений разведки в современных 
локальных войнах и вооруженных 
конфликтах позволило выявить 
некоторые особенности и новые 

характерные черты организации 
и проведения засад, налетов и по-
иска.

Во-первых, все три способа при-
менялись, как правило, по заранее 
изученному объекту.

Опыт применения российских и иностранных подразделений разведки
в современных, меняющих свой характер военных конфликтах,  а также 

возрастание возможностей поступающих на их оснащение образцов ВВСТ 
обусловливает, на наш взгляд, необходимость проработки на ближайшую и 

дальнейшую перспективу вопросов совершенствования структуры, состава, 
способов и приемов действий добывающих органов войсковой разведки.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОСТАВА И СПОСОБОВ
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ 

63ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

Во-вторых, нападение на объ-
екты противника осуществлялось 
посредством наведения на них раз-
ведывательными органами средств 
поражения в разведывательно-огне-
вом, -ударном контурах.

В-третьих, засада и налет про-
водились в основном в целях унич-
тожения объектов, а захват пленных, 
образцов ВВСТ и документов, как 
правило, не предусматривался. Раз-
ница между ними заключалась лишь 
в том, что первая предполагала нападе-
ние на объект в движении, а второй — 
на стационарный либо малоподвиж-
ный объект.  

В-четвертых, данные способы 
реализовывались в два этапа: пер-
вый — изучение объекта в течение 
1–3 суток; второй — непосредственно 
акция. На втором этапе для выполне-
ния задачи огневого воздействия по 
противнику группе разведки могли 
придаваться подразделения с тяже-
лым вооружением (подгруппа огне-
вого поражения): расчеты миноме-
тов, автоматических гранатометов, 
противотанковых ракетных комплек-
сов, зенитных установок на бронеав-

томобилях либо артиллерийское под-
разделение.

В-пятых, поиск на этапе осу-
ществления акции проводился после 
огневого воздействия посредством 
выдвижения назначенной подгруп-
пы к объекту в целях его досмотра, 
оценки эффективности поражения 
и при необходимости последующего 
его захвата или окончательного унич-
тожения. 

Таким образом, можно с уверен-
ностью утверждать, что засада, налет 
и поиск приобрели в современных 
условиях ярко выраженную боевую 
направленность и в таком формате 
широко востребованы в ходе приме-
нения разведывательных подразделе-
ний в локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах. 

Опираясь на рассмотренный опыт, 
представляется, на наш взгляд, це-
лесообразным ввести новый для 
разведки термин — виды разведы-
вательных действий, основными из 
которых предлагается считать:

• ведение разведки;
• проведение разведывательно-

боевых акций.
Под разведывательно-боевой ак-

цией (РБА) следует понимать способ 
действий разведывательного органа 
в разведывательно-огневом, -ударном 
контурах, направленный на сниже-
ние боевого и морально-психологи-
ческого потенциала противника. Ее 
содержание включает скрытное рас-
положение разведывательного орга-
на в назначенной зоне ответственно-
сти, вскрытие объектов противника
в требуемом масштабе времени и 
точное наведение на них средств 
огневого поражения в интересах ре-
шения разведывательных, тактиче-
ских и других задач. 

К основными способам проведения 
РБА предлагается отнести разведыва-
тельно-огневую засаду (РОЗ) и разве-
дывательно-огневой налет (РОН), дав 
им следующие определения.

При определенных условиях 
возможности наблюдательного 

поста становятся 
сопоставимы с потенциалами 

разведывательного дозора и 
разведывательной группы,

а по некоторым показателям 
могут и превзойти их, 

например, в темпе ведения 
разведки и особенно

в живучести. Кроме того, 
такой наблюдательный пост 

существенно превосходит 
классический типовой 

разведывательный дозор 
в ресурсозатратности по 
отношению к стоимости 

решаемой задачи.
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Разведывательно-огневая заса-
да — способ проведения РБА против 
подвижных объектов противника на 
маршрутах выдвижения и рубежах 
развертывания в интересах сниже-
ния его боевого потенциала, выпол-
нения разведывательных и боевых 
задач с ограниченными целями.

Разведывательно-огневой на-
лет — способ проведения РБА про-
тив неподвижных объектов против-
ника, расположенных в районе, для 
их уничтожения, выполнения разве-
дывательных и боевых задач с огра-
ниченными целями.

Практика применения подразде-
лений разведки в современных во-
енных конфликтах показывает, что 
поиск как способ разведки также эво-
люционировал. Когда он проводится 
подразделением войсковой разведки 
в условиях непосредственного со-
прикосновения с противником, то 
имеет классический уставной формат 
реализации. Поиск же в назначен-

ном районе, находящемся в глубоком 
тылу противника, осуществляется, 
как правило, органом разведки, выде-
ленным от подразделения войсковой 
разведки или других частей и подраз-
делений разведки. Данный орган мо-
жет действовать на штатной технике 
или в пешем порядке с использовани-
ем БПЛА, а также в составе вертолет-
ной поисково-штурмовой группы. 

В этой связи необходимо, на наш 
взгляд, уточнить структуру поиска, 
изложив ее в следующей трактовке. 
Поиск — способ добывания разве-
дывательных сведений, имеющий 
две модели реализации:

•  с рубежа в условиях непосред-
ственного соприкосновения с против-
ником на заранее изученный объект;

•  в назначенном районе в тылу 
противника или в зоне его активных 
действий в целях вскрытия объектов 
в интересах их последующего уничто-
жения, подавления или обеспечения 
выполнения разведывательных и бо-
евых задач с ограниченными целями.

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что развитие технической осно-
вы в совокупности с исследованием и 
учетом международного опыта бое-
вого применения подразделений раз-
ведки в современных военных кон-
фликтах позволяет без увеличения их 
штатной численности существенно 
повысить потенциал органов войско-
вой разведки и внедрить новейшие 
эффективные способы их действий. 

Во-первых, благодаря улучшению 
технической оснащенности подраз-
делений разведки от них можно выде-
лять разведорганы меньшего состава, 
но с более широкими возможностя-
ми по количественно-качественным 
и пространственно-временным по-
казателям ведения разведки. Так, 
при реализации представленных 
выше предложений штатное разве-
дывательное отделение будет, на наш 
взгляд, способно выполнять задачи 
классического РО. 

Чтобы обеспечить 
своевременный сбор информации 

о противнике на всю 
глубину его боевых порядков, 

предлагается внедрить 
такой перспективный способ 
разведки, как распределенное 

наблюдение. Данному термину 
можно дать следующее 

определение: распределенное 
наблюдение — способ ведения 

разведки подвижными 
разведывательными органами 

типа разведывательный отряд 
или разведывательный дозор

в целях одновременного 
вскрытия объектов 

противника на рубежах 
и в районах,  слежения за ними
в масштабе времени, близком

к реальному, в установленной зоне  
разведки соответствующего 

воинского формирования.
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Во-вторых, опыт боевого приме-
нения подразделений разведки в раз-
ведывательно-огневом, -ударном кон-
турах обусловливают необходимость 
изыскания и внедрения перспектив-
ных способов их действий с явной 
боевой направленностью, в том числе 
предложенных в настоящей статье. 

Очевидно, что игнорировать тен-
денции развития состава и способов 
действий органов войсковой развед-
ки уже не представляется возмож-
ным, так как они обрели вполне чет-
кие очертания и широко внедряются 
в боевую практику армий ведущих 
государств мира.   

В заключение уместно привести 
высказывание видного российско-
го военного деятеля начала XX века 
генерал-лейтенанта А.В. Геруа: «Мы 
переживаем тот исторический мо-
мент, когда боевой опыт дал все, что 
нужно, чтобы организатор мог и су-
мел перейти от ныне действующей, 
уже устарелой формы вооружен-
ной силы, насчитывающей за собой 
столетнюю давность и, безусловно, 
клонящейся к упадку, к новой, более 
современной»6. Важно, по нашему 
мнению, принять данную мысль как 
руководство к незамедлительным 
шагам в тренде развития структу-
ры, состава и способов действий ор-
ганов войсковой разведки с учетом

 

современных тенденций, чтобы затем 
не догонять уходящий поезд ценой 
невероятных усилий. 

Авторы не претендуют на истину 
в последней инстанции относитель-
но представленных в статье выводов 
и предложений и рассчитывают на 
развертывание конструктивной дис-
куссии по данному вопросу, в том 
числе на страницах журнала «Воен-
ная Мысль». 
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Под разведывательно-
боевой акцией следует 

понимать способ действий 
разведывательного органа 

в разведывательно-
огневом, ударном 

контуре, направленный 
на сниженной боевого и 

морально-психологического 
потенциала противника. 
Ее содержание включает 
скрытное расположение 

разведывательного 
органа в назначенной зоне 

ответственности, вскрытие 
объектов противника 

в требуемом масштабе 
времени и точное наведении 

на них средств огневого 
поражения в интересах 

решения разведывательных, 
тактических и других задач.



66 ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Экологические проблемы
деятельности предприятий

военно-промышленного комплекса 
и Министерства обороны
Российской Федерации

и их решение

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассматриваются негативные воздей-
ствия на окружающую среду, связанные 
с повседневной деятельностью предпри-
ятий военно-промышленного комплек-
са и Вооруженных Сил, наиболее остро 
вставшие в 80—90-х годах ХХ века. Ука-
зываются причины, препятствующие 
эффективному внедрению мероприятий 
экологического характера, а также на-
правления решения экологических про-
блем ВПК и МО РФ.

Th e paper examines the adverse eff ect 
on the environment related to the daily 
activity of MIC and AF enterprises that 
peaked in the 1980s-1990s. It names the 
obstacles to eff ective introduction of en-
vironmental measures, and also solution 
lines for the environmental problems of the 
MIC and the RF MoD.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Military-industrial complex, Armed 
Forces, Ministry of Defense, environmental 
problems, environmental security, techno-
logical constituent, constructive measures.

Военно-промышленный комплекс, Во-
оруженные Силы, Министерство обороны, 
экологические проблемы, экологическая 
безопасность, техническая составляющая, 
конструктивные мероприятия.

Капитан 1 ранга запаса Е.Р. ДУБРОВИН, 
кандидат технических наук

Капитан 1 ранга запаса И.Р. ДУБРОВИН,
 кандидат технических наук



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И МИНОБОРОНЫ РФ И ИХ РЕШЕНИЕ

67ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ проблемы деятельности оборонной про-
мышленности и Вооруженных Сил России являются приоритет-
ными в сфере защиты окружающей среды от различных негатив-
ных на нее воздействий природного и техногенного характера. 
Этой проблеме в свое время была посвящена Международная 
научно-практическая конференция «Экологические проблемы 
деятельности оборонной промышленности и Вооруженных Сил 
России», организованная Генеральным штабом Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Авторы принимали участие в работе кон-
ференции и выступали на одной из секций с докладом «Опыт тер-
мической утилизации отработанной гидравлической жидкости
в паровых котлах ППО “Звездочка”».

Повседневная деятельность пред-
приятий военно-промышленного 
комплекса (ВПК) и Вооруженных 
Сил сопровождается их негативным 
воздействием на окружающую при-
родную среду. Техногенные (антро-
погенные) объекты и изделия: транс-
порт, боевая и специальная техника, 
энергетические комплексы различно-
го назначения, склады и т. п. являют-
ся мощными источниками загрязне-
ния природной среды.

Экологические проблемы, обу-
словленные деятельностью предпри-
ятий ВПК и Вооруженных Сил Рос-
сии, существовали и ранее, однако 
наиболее остро они возникли в кон-
це 80-х — начале 90-х годов ХХ века. 
Они были вызваны рядом объектив-
ных причин, к числу которых отно-
сятся:

•  кризисное состояние отече-
ственной экономики;

•  отсутствие необходимого фи-
нансирования природоохранных ме-
роприятий;

•  политический кризис в СССР 
и появление на территории некогда 
единой страны независимых госу-
дарств;

•  активизация националистиче-
ских и недружественных нашей стра-
не сил;

•  проводимая реформа армии и 
флота, превратившаяся по своей сути 

в быстрое сокращение личного соста-
ва и списание значительного количе-
ства техники.

Следует отметить, что экологиче-
ские проблемы в местах нахождения 
предприятий ВПК и дислокации во-
инских частей не только приносили 
ощутимый экономический ущерб на-
шему государству, вызванный загряз-
нением природной среды, но и яви-
лись своего рода козырной картой
в руках недружественных по отноше-
нию к нашей стране сил как внутри 
России, так и за ее пределами.

Крах социалистической системы 
и приход к власти в образовавшихся 
странах Восточной Европы так на-
зываемой народной демократии во 
главе с прозападно настроенными 
руководителями заставил руковод-
ство России как можно быстрее вы-
вести с территории этих стран воин-
ские контингенты российской армии. 
При этом предприятия ранее единого 
ВПК были оставлены на покинутых 
территориях. 

Подобные тенденции наблюда-
лись и в бывших республиках СССР, 
ставших независимыми государства-
ми. После вывода российских войск 
из Восточной Европы, стран Балтии, 
Грузии, Украины и Молдавии прак-
тически все они предъявили иски к 
России как правопреемнице СССР 
за нанесение экологического ущерба, 
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причиненного ее воинскими частями 
в местах их дислокации, а также де-
ятельностью предприятий ВПК. Все 
поданные иски были удовлетворены 
в международных судах, решения 
которых обязывали Российскую Фе-
дерацию выплатить пострадавшим 
странам значительные денежные 
средства. Россия в счет погашения 
экологических ущербов безвозмезд-
но передала истцам всю созданную 
инфраструктуру военных городков, 
склады, аэродромы, жилые и админи-
стративные здания, технику и т. д. и 
оставленные на их территории пред-
приятия ВПК.

Объекты инфраструктуры и мно-
гие предприятия ВПК на территории 
России, оставленные сокращенными 
воинскими частями, также представ-
ляли собой экологически опасные 
объекты. Так, на месте заброшенных 
производственных зданий некоторых 
предприятий, а также под некоторы-
ми оставленными военными аэро-
дромами в грунтовые воды попало 
значительное количество нефтесо-
держащих отходов: керосин, бен-
зин, масла и другие нефтепродукты.
В небольших озерах на территории 
некогда предприятий ВПК и бывших 
воинских частей вода практически 
была вытеснена жидкими отходами 
мазута и дизельного топлива. В ма-
лонаселенных районах арктического 
побережья нашей страны после ухода 
военных также остались брошенные 
ржавые бочки емкостью 200 литров 
из-под использованных горюче-сма-
зочных материалов, ржавая выбро-
шенная различная техника, ее узлы и 
детали, куски дерева от деревянных 
ящиков и другой мусор.

Для решения экологических про-
блем в Министерстве обороны РФ в 
апреле 1992  года на базе Инспекции 
охраны природной среды МО СССР 
было создано Управление экологии 
и специальных средств защиты МО 
РФ, которое возглавил С.И. Григоров. 

Практически одновременно все вузы 
и научные учреждения МО РФ при-
ступили к выполнению комплексной 
научно-исследовательской работы 
(НИР) шифр «Античный», конечной 
целью которой являлась разработка 
предложений по повышению эколо-
гической безопасности предприятий 
ВПК и объектов МО РФ по видам ВС, 
родам войск и службам. Один из ре-
зультатов выполнения НИР — появ-
ление новых руководящих докумен-
тов и пособий. Например, для Тыла 
ВС РФ разработаны и введены в дей-
ствие основные положения экологи-
ческого обеспечения объектов тыла 
и войскового хозяйства ВС РФ, изло-
женные в Учебном пособии по эко-
логическому обеспечению объектов 
тыла и войскового хозяйства Воору-
женных Сил Российской Федерации 
(УПЭО-95), титульный лист которо-
го представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Учебное пособие
по экологическому обеспечению 

объектов тыла и войскового
хозяйства Вооруженных Сил

Российской Федерации (УПЭО-95)

В 1997 году в связи с расширением 
задач по обеспечению экологической 
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безопасности войск (сил) Управле-
ние экологии и специальных средств 
защиты МО РФ было преобразовано 
в Управление начальника экологиче-
ской безопасности ВС РФ (УНЭБ ВС 
РФ). Новому управлению был придан 
Центр экологической безопасности, 
аналогичные центры были созданы
в округах и на флотах.

Требования к экологической дея-
тельности в МО РФ с конца 1990-х го-
дов несколько снизились вследствие 
ряда объективных причин. 

Первая — Министерство оборо-
ны решало более важные и значимые 
проблемы реформирования ВС РФ, 
оптимизации их структуры, перевоо-
ружения армии, совершенствования 
всестороннего обеспечения. 

Вторая — экологическая обста-
новка в местах дислокации воинских 
частей несколько улучшилась глав-
ным образом за счет количественно-
го сокращения  источников загряз-
нения окружающей среды: техники, 
кораблей, судов, энергетических ком-
плексов и т. п. 

Третья — за счет списания значи-
тельного количества устаревших об-
разцов ВВСТ: автотранспорта, судов, 
кораблей и других; принятие на воо-
ружение новых образцов ВВСТ, раз-
работанных с учетом экологических 
требований.

Следует отметить, что повышен-
ный интерес к экологическим про-
блемам российской армии вновь поя-
вился тремя-четырьмя годами ранее. 
За этот период сделано многое, в том 
числе:

•  изданы и введены в действие 
приказы и директивы МО РФ, кон-
кретизирующие экологическую дея-
тельность российских Вооруженных 
Сил: права, обязанности и ответ-
ственность должностных лиц;

•  практически во всех вузах МО 
РФ введены экологические дисци-
плины или экологические разделы 
специальных дисциплин; система-
тически издаются и переиздаются 
учебники и учебные пособия эколо-
гической направленности; проводит-
ся плановая экологическая работа со 
всеми категориями военнослужащих 
российских Вооруженных Сил; ве-
дется подготовка и переподготовка 
специалистов экологической службы;

•  спланирован и практически ре-
ализован комплекс экологических 
мероприятий в Арктической зоне и 
других регионах нашей страны;

•  разработан регламент экологи-
чески опасных объектов МО РФ и 
другое.

Однако в последнее время, несмо-
тря на активизацию экологической 
деятельности, экологические про-
блемы в МО РФ остаются актуаль-
ными, поскольку военные объекты 
по-прежнему являются загрязните-
лями окружающей природной среды 
нефтеотходами и нефтесодержащи-
ми водами, твердыми бытовыми и 
техническими отходами, различны-
ми газами, включая дымовые отра-
ботавшие газы энергетических объ-
ектов и другими. Не решены также 
экологические проблемы и на пред-
приятиях ВПК.

В настоящее время быстрому и 
эффективному решению экологиче-
ских проблем в нашей стране и в Во-
оруженных Силах, по мнению авто-

Объекты инфраструктуры 
и многие предприятия ВПК 

на территории России, 
оставленные сокращенными 

воинскими частями, 
представляли собой 

экологически опасные объекты. 
На месте заброшенных 

производственных зданий 
некоторых предприятий 
в грунтовые воды попало 
значительное количество 

нефтесодержащих отходов.
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ров, препятствует ряд объективных 
причин вследствие отсутствия. 

Во-первых, единого экологиче-
ского понятийного аппарата. На-
пример, понятие «безопасность»1

в нормативных актах страны фор-
мулируется по-разному. В одних до-
кументах «безопасность» — это за-
щищенность, в других — свойство, 
в-третьих, состояние. Формулиров-
ки данного понятия в большинстве 
нормативных актов страны противо-
речат науке Терминоведения и всем 
используемым в настоящее время 
толковым словарям русского языка 
(В.И. Даля, С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-
дова, Т.П. Ефремова и другим). В не-
которых источниках она формулиру-
ется как состояние ее отсутствия. Из 
приведенного выше вытекает размы-
тость понятия «экологической безо-
пасности»,  что позволяет отдельным 
исполнителям понимать ее формули-
ровку исходя из собственного пред-
ставления, а это значит и обеспечи-
вать ее  в соответствии с выбранным 
понятием. Становится очевидным, 
что для успешного решения экологи-
ческих проблем необходим единый 
экологический понятийный аппарат, 
поскольку, по мнению древнекитай-
ского мыслителя Конфуция, «пра-
вильно назвать — значит правильно 
понять!», а правильно понять — зна-
чит правильно сделать. 

Во-вторых, экологического за-
конодательства. Такой вывод сделан 
авторами в результате выполнения 
научно-исследовательской работы 
«Анализ современного междуна-
родного законодательства, законо-
дательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга в области обеспе-
чения экологической безопасности», 
проведенной по заданию Законода-
тельного собрания Санкт-Петербур-
га2. Следует отметить, что сегодня 
экологическое законодательство за-
частую подменяется природоохран-
ным, что вовсе не одно и то же. 

В-третьих, методик оценки эф-
фективности использования под-
лежащих внедрению технических 
средств экологического назначения, 
особенно тех, которые закупаются
у иностранных фирм. Не секрет, что 
в условиях рыночной экономики оте-
чественные и зарубежные фирмы 
предлагают различные технические 
средства обеспечения экологической 
безопасности завышенной стоимо-
сти, в том числе для предприятий 
ВПК и МО РФ. Поэтому уже сегод-
ня следует разрабатывать методики 
оценки эколого-экономической эф-
фективности использования пред-
лагаемых образцов техники и тех-
нических средств экологического 
назначения, которые планируется за-
купать еще до их приобретения. 

В-четвертых, базы данных (ка-
талоги) технических решений по по-
вышению экологической безопасно-
сти различных техногенных объектов 
и ее конструктивному обеспечению. 

И, наконец, недооценка роли 
и значения технической составляю-
щей в решении экологических про-
блем и обеспечении экологической 
безопасности.

Очевидно, что реализацией одних 
только организационно-администра-

В последнее время экологические 
проблемы в МО РФ остаются 
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тивных мероприятий — издание ука-
зов, законов, приказов и директив, 
экологическое обучение, разработка 
различных регламентов и прочее, 
даже хороших и своевременных, — 
экологические проблемы в стране 
решить невозможно. Предприятия 
ВПК и Вооруженные Силы РФ в этом 
вопросе не являются исключением. 
Известно, что практически все за-
грязнители природной среды — это 
техногенные или антропогенные 
объекты и изделия, поэтому обеспе-
чивать их экологическую безопас-
ность следует реализацией разрабо-
танных конструктивных и особенно 
технических мероприятий. Как из-
вестно, техногенные объекты эксплу-
атируют технические специалисты, 
которые должны свою деятельность 
направить на создание современных 
технических средств экологического 
назначения.

Устранение или снижение дей-
ствия указанных причин, по мнению 
авторов, позволит значительно повы-
сить эффективность реализуемых эко-
логических мероприятий и в конеч-
ном итоге радикально решить многие 
экологические проблемы, в том числе 
применительно к ВПК и МО РФ.

Наглядным примером решения 
экологической проблемы является 
ее решение на одном из предприя-
тий ВПК — промышленно-производ-
ственном объединении (ППО) «Звез-
дочка» (г. Северодвинск).

К 1993 году критическая ситуа-
ция с жидкими токсичными отхода-
ми — отработанной гидравлической 
жидкостью ПГВ (парафин/глицерин/
вода), предназначенной для работы
в гидравлических приводах судов и ко-
раблей, — сложилась на промышлен-
но-производственном объединении 
(ППО) «Звездочка» (г. Северодвинск). 
Здесь до 1991 года включительно эта 
жидкость собиралась со всех кораблей 
ВМФ и хранилась в бочках емкостью 
200  кг в пустующих в то время эл-

лингах*. Со временем металлические 
бочки начали ржаветь и протекать, а 
их содержимое стало вытекать в вод-
ную среду. Попытки решить эту эко-
логическую проблему сжиганием ПГВ
в заводских котлах с мазутным ото-
плением не увенчались успехом по 
ряду причин. 

Ситуация с хранением ПГВ на 
ППО «Звездочка» могла в любой мо-
мент выйти из-под контроля, и тогда 
руководство предприятия обратилось 
к командованию Военно-морской ака-
демии имени Н.Г. Кузнецова за помо-
щью в решении проблемы. Обучав-
шиеся в то время на одной из кафедр 
академии авторы имели опыт разра-
ботки и внедрения систем утилизации 
нефтесодержащих жидких отходов на 
нескольких промышленных предпри-
ятиях и на кораблях Черноморского 
флота3,4. В связи с этим поручили ре-
шить вопрос термической утилизации 
ПГВ на ППО «Звездочка». Была раз-
работана и внедрена система и техно-
логия термической утилизации ПГВ 
в паровых котлах котельной данного 
предприятия. Применение данной 
технологии позволило предприятию 
полностью утилизировать весь нако-
пленный ранее объем отработанной 
гидрожидкости.

Следует отметить, что данная тех-
нология была внедрена на энергети-
ческих комплексах города Санкт-Пе-
тербурга, в том числе ТЭЦ-5 (старая) 
«Ленэнерго», нефтебазе «Ручьи», 
ПТК «Терминал», фабрике-прачеч-
ной Октябрьской железной дороги. 

* Эллинг (нидерл. helling) — 
в судостроении крытые соо-
ружения (помещения), пред-
назначенные для постройки 
и ремонта судов на берегу. Как 
правило, эллинг оборудован 
наклонным помостом для спу-
ска судов в воду.
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P.S. Результатом экологической 
катастрофы, произошедшей на ТЭЦ-3 
«Норильско-Таймырской энергети-
ческой компании», входящей в груп-
пу «Норникель», стало вытекание 
нескольких тысяч тонн дизельного 
арктического топлива в окружающую 
природную среду. Основными пред-
посылками катастрофы, по мнению 
авторов, явились недооценка техни-
ческой составляющей в обеспечении 
экологической безопасности важных 
техногенных (антропогенных) объ-
ектов и незнание лицами, прини-
мающими решение,  отечественных 
разработок экологического назначе-
ния. Между тем только экономиче-
ский ущерб, причиненный утратой 
около 20 тыс. тонн топлива стоимо-
стью около 80 000 рублей за тонну 
составил более 1,5 миллиарда рублей, 
что во много раз превышает затраты 
предприятия на оснащение ТЭЦ си-
стемами экологического назначения, 
разработанными отечественными, 
в том числе и военными учеными. 
Применение реализованной на ППО 
«Звездочка» технологии позволило 
бы решить проблему не только тер-
мической утилизации разлитого то-

плива, но и возвращение его боль-
шей части для сжигания в котлах 
предприятия с получением тепловой 
энергии, компенсируя таким обра-
зом хотя бы часть материального 
ущерба, вызванного утратой нефтя-
ного топлива.    
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В условиях рыночной экономики 
отечественные и зарубежные 
фирмы предлагают различные 

технические средства 
обеспечения экологической 
безопасности завышенной 

стоимости, в том числе для 
предприятий ВПК и МО РФ. 
Поэтому уже сегодня следует 

разрабатывать методики 
оценки эколого-экономической 

эффективности использования 
предлагаемых образцов 
техники и технических 
средств экологического 
назначения, которые 

планируется закупать еще
до их приобретения. 
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Экономические аспекты 
стандартизации

оборонной продукции

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Приводится анализ состава основных 
затрат на выполнение работ по стандар-
тизации оборонной продукции, рассма-
триваются основные факторы, влияющие 
на стоимость таких работ, формируются 
проблемы оценки экономической эффек-
тивности применения документов по стан-
дартизации оборонной продукции и пред-
лагаются пути решения этих проблем.

Th e paper cites analysis of the makeup of 
main expenses involved in the work on stan-
dardizing defense products, examines the 
basic factors aff ecting the cost of this work, 
formulates the issues of economic effi  ciency 
estimates for defense-product standardiza-
tion documentation employment, and sug-
gests ways of solving these problems.
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стандартизации оборонной продукции.

Майор Е.Ю. НЕСКОРОДЕВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ (государственная) стандартизация ведет 
свой отсчет с момента создания в 1925 году Комитета по стан-
дартизации при Совете труда и обороны, а первым норматив-
ным актом по организации деятельности в области стандартиза-
ции вооружения и военной техники (ВВТ), как составной части 
оборонной продукции, считается приказ Реввоенсовета СССР 
от 30 марта 1927 года № 172 «О формировании в составе Управле-
ния снабжения РККА бюро по стандартизации для обеспечения 
стандартной работы в РККА».

Однако потребность в стандарти-
зации ВВТ прослеживается со времен 
появления артиллерии и возникшей 
одновременно с этим необходимостью 
установления калибров орудий. В раз-
личные исторические периоды време-
ни в этой деятельности были подъемы 
и спады, которые находились в пря-
мой зависимости от состояния и объ-
емов разработки и промышленного 
производства оборонной продукции.

В настоящее время стандарты 
стали неотъемлемой частью техни-
ческой документации (конструктор-
ской, технологической) и устанавли-
вают параметры и характеристики 
изделий, комплектующих элементов 
и материалов, технологические про-
цессы, алгоритмы взаимодействия 
и другие положения по разработке 
и производству ВВТ. Однажды вло-
женные средства в их разработку по-
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зволяют многократно использовать 
полученные результаты (готовые 
технические решения), сокращая тем 
самым затраты на разработку и про-
изводство ВВТ, а также сроки выпол-
нения работ.

Экономическая и техническая эф-
фективность стандартизации опре-
деляется не только за счет ее много-
кратного использования, но и за счет 
применения (внедрения) передовых 
технологий, наиболее оптимальных 
технических решений и процедур 
взаимодействия, обеспечивающих 
заданный уровень качества, в том 
числе надежности, безопасности, со-
вместимости и других характеристик 
образцов ВВТ.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2016 года № 1567 стандартизация обо-
ронной продукции определена как дея-
тельность по разработке, утверждению 
(принятию), пересмотру, изменению, 
отмене, изданию и применению доку-
ментов по стандартизации оборонной 
продукции, а также иная деятельность, 
направленная на достижение упоря-
доченности в отношении объектов 
стандартизации — продукции (работ, 
услуг), создаваемых и (или) поставляе-
мых по государственному оборонному 
заказу, процессов, терминологии, мето-
дов (методик) измерений и испытаний 
указанной продукции, обеспечения 
единства измерений при осуществле-
нии деятельности в области обороны 
страны и безопасности государства 
и иных объектов, подлежащих или 
подвергнувшихся стандартизации.

Стандартизация оборонной про-
дукции направлена на достижение 
следующих целей:

• обеспечение обороны страны 
и безопасности государства; 

• обеспечение единой технической 
политики;

• обеспечение качества, надежно-
сти оборонной продукции и ее кон-
курентоспособности;

• содействие средствами стандар-
тизации инновационному развитию 
военных технологий, техническому 
переоснащению и модернизации ор-
ганизаций оборонно-промышленно-
го комплекса.

Указанные цели достигаются пу-
тем реализации следующих задач:

• внедрение методами стандар-
тизации передовых технологий, 
обеспечение эффективного исполь-
зования средств производства обо-
ронной продукции и достижений 
научно-технического прогресса при 
разработке и производстве оборон-
ной продукции;

• оптимизация и унификация 
номенклатуры оборонной продук-
ции, обеспечение ее совместимости 
и взаимозаменяемости, сокраще-
ние сроков и затрат на ее создание, 
а также затрат на эксплуатацию 
и утилизацию;

• обеспечение единства измере-
ний, достижение требуемой точно-
сти, достоверности и сопоставимости 
результатов измерений при выполне-
нии государственного оборонного 
заказа и эксплуатации оборонной 
продукции, технических средств, 
обеспечивающих их готовность 
к применению и эффективность ис-
пользования по назначению, безопас-
ность и безаварийность;

• обеспечение рационального ис-
пользования ресурсов.

Таким образом, главной экономи-
ческой целью стандартизации обо-
ронной продукции является содей-
ствие устойчивому экономическому 
развитию страны путем обеспечения 
качества процессов разработки, про-
изводства и последующей эксплуата-
ции продукции (выполнения услуг). 
Исходя из этого основными эконо-
мическими задачами стандартизации 
оборонной продукции являются:

• разработка и уточнение в со-
ответствии с текущими экономиче-
скими потребностями методологии 
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влияния стандартизации на обороно-
способность страны с учетом уровня 
ее экономического развития;

• обоснование приоритетных на-
правлений развития стандартизации 
оборонной продукции в интересах 
обеспечения государственной про-
граммы вооружения;

• разработка и внедрение эффек-
тивных моделей финансирования 
разработки, принятия и распростра-
нения документов по стандартиза-
ции, в том числе инвестирования, 
субсидирования и налогообложения;

• выявление и разработка моде-
лей, механизмов и методов оценки 
и оптимизации экономической эф-
фективности влияния стандартиза-
ции оборонной продукции на пока-
затели государственной программы 
вооружения.

В 1970-х годах для решения таких 
задач была создана Единая система 
технико-экономической оптимиза-
ции стандартизации — специаль-
но спроектированный, отлаженный 
и внедренный комплекс экономиче-
ских методов, экономико-математи-
ческих моделей, организационных 
форм и других средств управления, 
позволяющих обеспечить оптимиза-
цию работ в области стандартизации 
на базе использования вычислитель-
ной техники.

Основным препятствием для при-
менения указанной системы в насто-
ящее время стало то, что она проек-
тировалась с учетом особенностей 
плановой экономики, что не позво-
ляет ее механически адаптировать 
к современным условиям.

Данная проблема создала предпо-
сылки к разработке новой аналогич-
ной системы, учитывающей реалии 
уже рыночной экономики, как одного 
из основных путей решения экономи-
ческих проблем стандартизации, рас-
ширения работ в данном направлении 
и усиления ее роли как одного из фак-
торов экономического развития.

Эффективное функционирование 
системы стандартизации оборонной 
продукции обусловлено реализацией 
механизма приоритетного бюджет-
ного финансирования данной дея-
тельности, в первую очередь — про-
ведения исследований направлений 
развития стандартизации отдельных 
групп оборонной продукции, плани-
рования мероприятий и информаци-
онного обеспечения деятельности по 
стандартизации.

В целом деятельность по стандарти-
зации оборонной продукции включает 
следующие виды работ: планирование, 
разработку документов по стандарти-
зации оборонной продукции (ДСОП), 
экспертизу проектов ДСОП, опубли-
кование указанных документов, их 
применение, затраты на выполнение 
которых, формируют стоимость работ 
данного вида деятельности.

Единственным документом, в со-
ответствии с которым проводится 
в настоящее время расчет стоимости 
работ по стандартизации оборон-
ной продукции являются рекомен-
дации РВС 0001-001-2017 «Система 
стандартизации оборонной продук-
ции. Методика оценки трудоемкости 
и стоимости работ по стандартиза-
ции оборонной продукции».

К факторам, влияющим на стои-
мость работ по стандартизации обо-
роной продукции относятся:

• нормативы базовой трудоемкости 
разработки государственных воен-
ных стандартов, соответствующие 
нормативам трудоемкости разработ-
ки национальных стандартов;

• количество организаций, при-
славших отзыв на первую редакцию 
проекта;

• количество согласующих орга-
низаций;

• степень новизны разработки до-
кумента.

Однако рекомендации предна-
значены, по сути, только для расче-
та стоимости разработки проектов 



Е.Ю. НЕСКОРОДЕВ

76 ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ДСОП организациями-разработчи-
ками и не учитывают трудозатраты 
организаций на рассмотрение и под-
готовку отзывов на первые редакции 
проектов представленных докумен-
тов, а также на рассмотрение и согла-
сование их окончательных редакций.

Организации, которым направле-
ны на отзыв первые и на согласование 
окончательные редакции, вынужде-
ны осуществлять подготовку отзы-
вов на первую редакцию и согласова-
ние окончательных проектов ДСОП 
из собственных средств. Возможна 
ситуация, при которой эти органи-
зации вынуждены подойти формаль-
но к рассмотрению и согласованию 
проектов ДСОП, в том числе из-за 
отсутствия соответствующих специ-
алистов. В связи с этим, очевидно, 
следует определить источники фи-
нансирования работ на рассмотрение 
и согласование проектов ДСОП.

Кроме того, на основании стати-
стических данных, возможно, следует 
определять суммарные трудозатраты 
не только исходя из количества орга-
низаций, участвующих в рассмотрении 
и согласовании ДСОП, а также из сте-
пени их новизны, но и исходя из вида 
документа (основополагающие стан-
дарты, общетехнические стандарты, 
стандарты на термины и определения, 
стандарты на группы продукции).

Рассматривая экономическую эф-
фективность разработки ДСОП, не-
обходимо обратить внимание на тот 
факт, что рекомендации РВС 0001-
001-2017 не учитывают вопрос оцен-
ки экономической эффективности от 
внедрения разработанных ДСОП.

В национальной системе стандар-
тизации в отношении националь-
ных стандартов единственным доку-
ментом, который потенциально мог 
быть применен для анализа эконо-
мической эффективности от внедре-
ния национальных стандартов были 
Рекомендации по стандартизации 
Р 50.1.058-2006 «Методика оценки 

стоимости разработки, экспертизы 
национальных стандартов Россий-
ской Федерации и экономической 
эффективности от их внедрения», но 
и они не содержали методику оценки 
экономической эффективности от 
внедрения национальных стандар-
тов. Все, что относится к экономиче-
ской эффективности приведено лишь 
в приложении к рекомендациям и со-
держало только общие сведения о до-
стижениях в области науки и техники 
благодаря стандартизации. Какие-
либо методики оценки эффективно-
сти стандартов не были приведены.

Этот документ был заменен на 
Р 50.1.058-2011 «Методика оценки сто-
имости разработки и экспертизы на-
циональных стандартов Российской 
Федерации», однако замена была не 
равноценной: из содержания данного 
документа положения об экономиче-
ской эффективности были исключены.

В дальнейшем рекомендации 
Р 50.1.058-2011 были заменены на 
Р 1323565.1.014-2018 «Методика 
оценки стоимости разработки, пере-
смотра, внесения изменений в нацио-
нальные и предварительные нацио-
нальные стандарты и их подготовки 
к утверждению», в которых положе-
ния об оценке экономической эффек-
тивности также не были включены.

Вместе с тем оценка эффективно-
сти от внедрения ДСОП может про-
водиться косвенно. Так, например, 
применение положений стандартов 
по унификации априори обеспечи-
вает повышение экономической эф-
фективности на этапах разработки 
и эксплуатации изделий за счет сни-
жения затрат на их изготовление 
и эксплуатацию.

Наиболее полно оценка экономи-
ческой эффективности может про-
водиться при использовании ГОСТ 
14.201-83 «Обеспечение технологич-
ности конструкции изделий. Общие 
требования», поскольку установлен-
ные в стандарте показатели техноло-
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гичности конструкции изделия явля-
ются экономическими требованиями, 
предъявляемыми при разработке, из-
готовлении и эксплуатации изделий.

В частности, комплекс работ по 
снижению трудоемкости, стоимости 
и продолжительности техническо-
го обслуживания и ремонта изделия 
в общем случае включает использова-
ние конструктивных решений, позво-
ляющих снизить затраты на проведе-
ние подготовки к использованию по 
назначению, технического контроля, 
диагностирования и на транспор-
тирование изделия; использование 
конструктивных решений, позволяю-
щих снизить затраты на обеспечение 
доступа к составным частям; замены 
составных частей изделия такими же 
частями при сохранении установлен-
ного качества изделия в целом, уста-
новки и съема составных частей изде-
лия восстановления геометрических 
характеристик и качества поверхно-
сти детали; повышение требований 
по унификации и стандартизации со-
ставных частей изделия; ограничение 
числа сменяемых составных частей 
изделия, номенклатуры материалов, 
инструмента, вспомогательного обо-
рудования и приспособлений; исполь-
зование конструктивных решений, 
облегчающих и упрощающих условия 
технического обслуживания и ремон-
та для ограничения требований к ква-
лификации персонала, осуществляю-
щего выполнение данного вида работ.

Аналогичное меры по обеспече-
нию экономической эффективности 
могут быть получены при внедре-
нии стандартов различных общетех-
нических систем стандартов: Госу-
дарственной системы обеспечения 
единства измерений, системы «На-
дежность военной техники», системы 
эргономических требований и эрго-
номического обеспечения и других.

Что касается единой методики, 
как и единых показателей и критери-

ев для оценки экономической эффек-
тивности от внедрения стандартов, 
то их разработка целесообразна при-
менительно для конкретных изделий.

Следовательно, рассмотрение 
сформулированных выше основных 
принципов влияния системы стан-
дартизации оборонной продукции 
на функционирование оборонных 
секторов экономики страны позволя-
ет конкретизировать исследователь-
скую программу в области эконо-
мических аспектов стандартизации 
оборонной продукции.

В процессе исследований, прово-
димых в области экономики стан-
дартизации, должны решаться за-
дачи теоретического и прикладного 
характера, определяться оптималь-
ные соотношения между затратами 
и величиной экономического эффек-
та, выявляться механизмы влияния 
стандартизации на повышение эф-
фективности расходования средств 
федерального бюджета на нужды 
обороны и безопасности.

Таким образом, поддержание фон-
да стандартов на современном уров-
не является одной из основных задач 
системы стандартизации оборонной 
продукции. Устаревшие стандарты (не 
по времени разработки, а по их содер-
жанию) могут оказывать негативное 
воздействие на качество ВВТ, стать 
тормозом технического прогресса.

Для поддержания требований стан-
дартов на современном уровне раз-
вития науки и техники необходимо 
постоянно разрабатывать новые, пере-
сматривать действующие и отменять 
потерявшие актуальность стандарты 
с учетом изменений уровня развития 
техники, условий хозяйствования, по-
явления новых задач, решаемых Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации и промышленностью, необ-
ходимости обеспечения гармонизации 
отечественных стандартов с междуна-
родными по различным проблемам.
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воздушного пространства Российской 
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В 2015 ГОДУ завершилось выполнение федеральной целевой 
программы «Совершенствование федеральной системы развед-
ки и контроля воздушного пространства Российской Федерации 
(2007—2015 годы)» (далее — ФЦП), в рамках которой создавалась 
техническая основа Федеральной системы разведки и контроля 
воздушного пространства Российской Федерации (ФСР и КВП) — 
Единая автоматизированная радиолокационная система (ЕАРЛС).

Начало образования ФСР и КВП 
принято отсчитывать с момента выхода 
Указа Президента Российской Федера-
ции в 1994 году о ее создании. В соот-
ветствии с указом предусматривалось 
построение единой радиолокационной 
системы страны (технической основы 
ФСР и КВП) и органов управления дан-
ной системы (организационной основы 
ФСР и КВП). ФСР и КВП в соответ-
ствии с указом была предназначена для 
информационного обеспечения Воору-
женных Сил (ВС) и гражданской ави-
ации Российской Федерации в интере-
сах решения задач противовоздушной 
обороны и управления воздушным 
движением в воздушном простран-
стве страны на основе комплексного 
использования существующих в Ми-
нистерстве обороны (МО) и Мини-
стерстве транспорта РФ радиолокаци-
онных систем и средств.

Идея построения единой радиоло-
кационной системы, объединяющей 
в себе все источники радиолокацион-
ной информации о воздушной обста-
новке, возникла гораздо раньше —
еще в 80-х годах прошлого столетия. 
К этому моменту в СССР сложились 
независимые друг от друга две мощ-
ные радиолокационные системы, 
принадлежащие двум ведомствам 
страны — Министерству обороны 
и Министерству транспорта СССР. 
При этом основные элементы этих 
систем — источники радиолокацион-
ной информации о воздушной обста-
новке (радиолокационные станции 
и комплексы (РЛК)) зачастую рас-
полагались рядом, что в результате 

приводило к двойным затратам на 
оснащение и эксплуатацию данных 
дорогостоящих средств. Но не только 
это привело к идее объединения ра-
диолокационных систем. Еще боль-
ший эффект состоял в том, что в ре-
зультате объединения двух радио-
локационных систем значительно 
возрастали пространственные воз-
можности по разведке воздушного 
пространства в интересах двух ве-
домств, за счет тех источников радио-
локационной информации, местопо-
ложение которых как раз не совпадало.

Для обоснования рациональ-
ного варианта построения единой 
радиолокационной системы, пред-
назначенной для решения инфор-
мационных задач в интересах видов 
Вооруженных Сил и Единой системы 
организации воздушного движения 
(ЕС  ОрВД), являющейся основным 
потребителем радиолокационной ин-
формации в Министерстве транспор-
та, был проведен ряд фундамен-
тальных исследований научными 
организациями СССР.

Работы по обоснованию варианта 
построения единой радиолокацион-
ной системы были начаты в Москов-
ском НИИ приборной автоматики 
во взаимодействии с 2 ЦНИИ МО 
СССР. Исследования носили межве-
домственный характер, привлекались 
научные учреждения всех ведомств 
СССР, имеющих в своем составе 
средства для разведки воздушного 
пространства страны. В данных ис-
следовательских работах был опреде-
лен облик единой радиолокационной 
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системы и варианты ее построения. 
Рассматривалось три варианта созда-
ния системы.

Первый в ариант предусматри-
вал организацию автоматизирован-
ного информационно-технического 
взаимодействия между существую-
щими ведомственными радиолокаци-
онными системами на тактическом 

уровне. Реализация данного взаимо-
действия должна была обеспечить 
возможность совместного использо-
вания информации о воздушной об-
становке, имеющейся в каждой систе-
ме. Структурная схема построения 
единой радиолокационной системы 
по первому варианту приведена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема построения ЕАРЛС по первому варианту

Реализация данного варианта 
единой радиолокационной системы 
предусматривала обеспечение техни-
ческого и логического сопряжения 
РЛС и средств автоматизации пунктов 
управления (ПУ) (командных пунк-
тов — КП), радиотехнических подраз-
делений (РТП) РЛП разных ведомств 
страны. Это требовало дополнитель-
ных затрат на организацию каналов 
связи для передачи данных между 
ведомственными радиолокационны-
ми системами и на обеспечение ав-
томатизированного взаимодействия 
между ними. Для реализации авто-
матизированного взаимодействия 
потребовалось бы переоснащать эле-
менты управления ведомственных 
радиолокационных систем комплек-
сами средств автоматизации (КСА), 
способных взаимодействовать друг 
с другом, или дополнительными 
устройствами сопряжения.

Создание первого варианта ЕАРЛС 
требовало минимального измене-
ния существующих ведомственных 
радиолокационных систем, что не 
обеспечивало снижения общей по-
требности в радиолокационной тех-
нике и средствах автоматизации всех 
ведомств.

Второй в ариант построения
ЕАРЛС предусматривал обеспечение 
совместного использования общих 
источников информации в составе 
РТП (РЛП) совместного применения 
(двойного назначения), выдающих
в автоматическом режиме информа-
цию одновременно нескольким заин-
тересованным потребителям. Струк-
турная схема ЕАРЛС по второму 
варианту приведена на рисунке 2.

Реализация такого варианта по-
зволяла сократить общие потребно-
сти в средствах радиолокации за счет 
использования одного подразделения 



СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РФ

81ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

(позиции) с источником РИ в интере-
сах всех заинтересованных ведомств. 
Данный вариант позволял сократить 
количество источников РИ, принад-
лежащих разным ведомствам и рас-
положенных рядом друг с другом.

Реализация этого варианта тре-
бовала решить ряд как технических, 
так и организационных проблем: 

возможность передачи РИ от одного 
источника радиолокационной ин-
формации по нескольким направле-
ниям (нескольким потребителям); 
организацию сопряжения источника 
РИ с потребителями информации, 
принадлежащими разным ведом-
ствам; создание радиолокационного 
средства, удовлетворяющего требо-
ваниям всех пользователей РИ; ор-
ганизацию использования радиоло-
кационных средств потребителями 
разных ведомств.

Тре тий в ариант предусматри-
вал построение ЕАРЛС на базе ми-
нимально необходимой номенкла-
туры унифицированных средств 
(РЛС, КСА, систем и средств связи, 
передачи данных), размещенных
в соответствии с общим замыслом 
одновременного обеспечения инфор-
мацией КП (ПУ) различных видов 
Вооруженных Сил, центров ЕС ОрВД 
в интересах решения ими задач про-
тивовоздушной обороны (ПВО) и 
управления воздушным движением 
(УВД). Структурная схема постро-
ения ЕАРЛС по третьему варианту 
приведена на рисунке 3.

Рис. 2. Структурная схема построения ЕАРЛС по второму варианту

Работы по обоснованию 
варианта построения единой 
радиолокационной системы 
были начаты в Московском 

НИИ приборной автоматики 
во взаимодействии с 2 ЦНИИ 

МО СССР. Исследования носили 
межведомственный характер, 

привлекались научные 
учреждения всех ведомств 

СССР, имеющих в своем 
составе средства для разведки 

воздушного пространства 
страны. В данных

исследовательских работах 
был определен облик единой 
радиолокационной системы
и варианты ее построения. 
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Третий вариант был рекомендо-
ван для создания ЕАРЛС и положен 
в основу тактико-технического зада-
ния на ОКР «Фрагмент-Э», предусма-
тривающего построение первого экс-
периментального фрагмента ЕАРЛС.

Не вызывает сомнения, что если 
бы СССР не прекратил своего суще-
ствования, то именно этот вариант 
и был бы реализован. Но, к сожале-
нию, начало создания ФСР и КВП и
ЕАРЛС выпало на худшее с эконо-
мической точки зрения время —
90-е  годы прошлого столетия. По-
этому при создании ФСР и КВП
в начальный период решались только 
организационные вопросы, не требу-
ющие экономических затрат и заклю-
чающиеся в основном в согласова-
нии применения радиолокационных 
средств МО и Минтранса России
в районах совместного базирования. 
При этом обмен информацией о воз-
душной обстановке между РТП ДН 
ВС РФ и районными центрами ЕС 
ОрВД, а также между РЛП ДН Рос-
авиации и радиотехническими под-

разделениями ВС РФ осуществлялся 
в основном неавтоматизированным 
способом. Таким образом, отсут-
ствие информационно-технического 
взаимодействия (сопряжения) ав-
томатизированных систем органов 
управления ЕС ОрВД и войск ПВО 
не привело к существенному приро-
сту эффективности информационно-
го обеспечения органов управления 
двух ведомств.

К работам по созданию ЕАРЛС 
реально приступили с началом реа-
лизации ФЦП. С завершением дан-
ной Программы завершился этап по 
созданию технической основы ФСР 
и КВП — ЕАРЛС. Данная система по-
зволила объединить в единое инфор-
мационное пространство источни-
ки радиолокационной информации
о воздушной обстановке МО и Рос-
авиации России, что позволило ре-
шить задачу доведения до многих 
органов управления войск ПВО ин-
формации о воздушной обстанов-
ке по данным средств наблюдения 
Росавиации. Реализованный вари-

Рис. 3. Структурная схема построения ЕАРЛС по третьему варианту
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ант структурной схемы построения
ЕАРЛС приведен на рисунке 4.

Анализ структурной схемы со-
зданной ЕАРЛС позволяет сделать 
вывод о том, что произошел отход 
от идеи интеграции ведомственных 
радиолокационных систем, детально 

обоснованной в 90-х годах прошлого 
столетия. Современная ЕАРЛС реа-
лизована по первому варианту инте-
грации ведомственных радиолокаци-
онных систем. Однако нельзя сказать, 
что для построения был выбран не-
правильный вариант.

Рис. 4. Структурная схема ЕАРЛС, реализованная в результате
выполнения федеральной целевой программы 

Выбор первого варианта для по-
строения ЕАРЛС связан с тем, что 
при переходе от социалистического 
строя к капиталистическому произо-
шло разделение интересов ведомств, 
связанное с их финансированием.
В тяжелые переходные годы как Ми-
нистерство обороны (МО), так и 
Росавиация России были вынужде-
ны выживать, и вопрос о взаимной 
интеграции ведомственных радио-
локационных систем ушел на второй 
план. В связи с этим в конце 1990-х 
годов появляется идея возможности 
создания двух радиолокационных си-
стем — мирного времени на базе РЛП 
Росавиации и военного времени —

на базе радиотехнических войск
МО РФ. Эта идея нашла поддержку 
в обоих ведомствах и начала реализо-
вываться в ходе предварительных ис-
пытаний экспериментального участка 
фрагмента ЕАРЛС, созданного в рам-
ках опытно-конструкторской работы 
«Фрагмент-Э». При этом построение 
ЕАРЛС предусматривало в основ-
ном выдачу РИ между ведомствами 
централизованным способом, когда 
вся информация от РЛП Росавиации 
собиралась на укрупненных центрах 
ЕС ОрВД и выдавалась на ПУ соеди-
нений войск ПВО. Подобная схема 
получения РИ оптимальна в районах 
с неразвитой либо отсутствующей 
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инфраструктурой радиотехнических 
войск — это прежде всего Сибирская 
и Восточная зоны ответственности 
за ПВО. Централизованный способ 
по сравнению с децентрализованным 
более экономичен в реализации, обе-
спечивает взаимный обмен наиболее 
полной информацией о воздушной 
обстановке (как по содержанию, так 
и по объему) и одинаковое ее пони-
мание диспетчерским составом цен-
тра ЕС ОрВД и лицами боевого рас-
чета ПУ соединения войск ПВО при 
выполнении задач контроля воздуш-
ного пространства и обеспечения 
безопасности воздушного движения. 
В районах же с развитой инфра-
структурой такая схема имеет ряд 
недостатков, связанных как с недо-
статочной живучестью построенной 
системы (уничтожение незащищен-
ного укрупненного центра ЕС ОрВД 
приведет к разрушению фрагмента 
ЕАРЛС), так и с отсутствием инфор-
мации от РЛП ДН Росавиации на КП 
(ПУ) радиотехнических войск такти-
ческого звена.

Немаловажным фактором, повли-
явшим на выбор варианта постро-
ения ЕАРЛС, является усложнение 
условий, в которых планируется при-
менение радиотехнических средств 
МО РФ в военное время. Усложнение 
обусловлено развитием возможно-
стей средств воздушно-космическо-
го нападения (СВКН) вероятного 
противника. Прежде всего это уве-
личение на порядок возможностей 
противника по постановке радио-
электронных помех различного вида 
и появление принципиально новых 
классов целей, таких как крылатые 
ракеты (КР), изготовленные по техно-
логии СТЭЛС, оперативно-тактиче-
ские баллистические ракеты (ОТБР) и 
гиперзвуковые летательные аппараты 
(ГЗЛА).

Данные цели с точки зрения ра-
диолокационной разведки являются 
«сложными» и требуют применения 

специализированных дорогостоящих
радиолокационных средств. Это пре-
допределяет то, что интеграция ра-
диолокационных систем разных ве-
домств невозможна на принципах 
совместного использования общих 
унифицированных РЛС. Даже в са-
мих радиотехнических войсках для 
решения всего перечня возложенных 
на них задач применяются РЛС и РЛК 
разных типов, сильно отличающиеся 
по своим характеристикам. Так как
в дальнейшем условия функциони-
рования радиолокационной системы 
МО РФ будут только усложняться, то 
построение ЕАРЛС на принципах ин-
формационно-технического взаимо-
действия останется актуальным.

Интегра ция радиолокационных 
систем разных ведомств возможна 
в интересах решения только част-
ных, схожих задач, решаемых в этих 
ведомствах в одинаковых условиях.
Такой задачей в МО РФ является 
задача контроля порядка исполь-
зования воздушного пространства 
(далее  — задача КВП), решение 
которой возможно с применением 
радиотехнических средств, исполь-
зуемых в Росавиации.

В конце 1990-х годов появляется 
идея возможности создания 

двух радиолокационных 
систем — мирного времени 

на базе РЛП Росавиации 
и военного времени — на базе 
радиотехнических войск МО 

РФ. Эта идея нашла поддержку 
в обоих ведомствах и начала 

реализовываться в ходе 
предварительных испытаний 

экспериментального 
участка фрагмента ЕАРЛС, 
созданного в рамках опытно-

конструкторской работы 
«Фрагмент-Э».
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Современная ЕАРЛС позволяет 
органам военного управления (ОВУ) 
решать задачу КВП. Однако имеет-
ся ряд недостатков данной системы, 
влияющих на качество решения дан-
ной задачи: существующая система 
не обеспечивает КВП над всей тер-
риторией нашей страны; не реали-
зовано информационно-техническое 
взаимодействие органов управления 
войск ПВО с органами диспетчерско-
го обслуживания аэродромов, что не 
позволяет оперативно получать ин-
формацию о фактических вылетах 
(посадках) воздушных судов и, как 
следствие, затрудняет процесс отож-
дествления реальной РИ с плановой.

Анализ недостатков современ-
ной системы КВП показывает, что 
развитие данной системы необхо-
димо осуществлять по следующим 
направлениям: увеличение объема 
воздушного пространства, в преде-
лах которого осуществляется ведение 
радиолокационной разведки; совер-
шенствование подсистемы получе-
ния и обработки плановой инфор-
мации, получаемой от центров ЕС 
ОрВД на КП ПВО.

Наращивание объема контроли-
руемого пространства возможно дву-
мя способами. Первый — основан на 
создании новых РТП в районах, где 
отсутствует радиолокационное поле. 
Несмотря на высокую стоимость, 
этот способ в последние годы актив-
но реализуется на практике за счет 
средств государственной программы 
вооружения, прежде всего на Севере 
России. Второй способ предусматри-
вает наращивание объема контроли-
руемого воздушного пространства за 
счет дальнейшего совершенствова-
ния технической основы ФСР и КВП. 
Данный способ основан на развитии 
информационно-технического взаи-
модействия между двумя ведомства-
ми в интересах получения РИ требу-
емого качества на КП войск ПВО от 
РЛП ДН или центров ЕС ОрВД.

Второй способ как раз активно 
реализовывался в рамках ФЦП. В ре-
зультате создания ЕАРЛС в рамках 
программы была увеличена площадь 
территории, над которой контро-
лируется воздушное пространство, 
причем именно в тех областях, где 
расположено большинство воздуш-
ных трасс и местных воздушных ли-
ний. Однако после 2015 года второй 
способ не получил дальнейшего раз-
вития в связи с  завершением Про-
граммы и, как следствие, прекраще-
нием финансирования.

Для повышения качества контро-
ля воздушных судов, выполняющих 
полеты в уведомительном порядке
в воздушном пространстве класса G, 
необходимо реализовать информа-
ционное взаимодействие между орга-
нами диспетчерского обслуживания 
аэродромов и ближайшего к ним КП 
(ПУ) РТП или КП радиотехническо-
го полка для передачи информации о 
фактических вылетах (посадках) воз-
душных судов. Вариант построения 
ЕАРЛС, учитывающий предложен-
ные направления развития, показан 
на рисунке 5.

Интеграция радиолокационных 
систем разных ведомств 
невозможна на принципах 

совместного использования 
общих унифицированных РЛС. 

Даже в самих радиотехнических 
войсках для решения всего перечня 

возложенных на них задач 
применяются РЛС и РЛК разных 

типов, сильно отличающихся 
по своим характеристикам. 

Так как в дальнейшем 
условия функционирования 
радиолокационной системы

МО РФ будут только 
усложняться, то построение 

ЕАРЛС на принципах 
информационно-технического 

взаимодействия останется 
актуальным.
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Анализ проведенной работы по 
созданию ФСР и КВП показывает, что 
в настоящее время основные силы и 
средства радиолокационного контро-
ля воздушного пространства, нахо-
дящиеся в МО и Росавиации России, 
включены в состав ЕАРЛС. Возмож-
ности созданной ЕАРЛС позволяют 
сделать вывод о том, что ФСР и КВП 
способна выполнить следующие за-
дачи: ведение радиолокационной 
разведки и радиолокационного кон-
троля воздушного пространства над 
территорией Российской Федерации; 
радиолокационное обеспечение ПУ 
(КП) ВС РФ в интересах решения за-
дач воздушно-космической обороны 
(ВКО); радиолокационное обеспе-
чение центров ЕС ОрВД в интересах 

организации воздушного движения; 
радиолокационное обеспечение по-
летов воздушных судов авиации; кон-
троль соблюдения порядка использо-
вания воздушного пространства над 
территорией Российской Федерации.

Ожидаемое усложнение условий 
функционирования ФСР и КВП и по-
явление новых задач требуют совер-
шенствования ее технической осно-
вы. Наиболее значимыми факторами, 
влияющими на функционирование 
ЕАРЛС, являются: 

•  существенное усложнение усло-
вий контроля воздушного простран-
ства в мирное время, обусловленное 
постоянным повышением интенсив-
ности полетов воздушных судов, осо-
бенно иностранных авиакомпаний и 

Рис. 5. Усовершенствованная структурная схема построения ЕАРЛС
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летательных аппаратов «малой авиа-
ции», внедрением уведомительного 
порядка использования воздушного 
пространства и метода «свободных 
полетов» гражданской авиации;

•  активизация деятельности тер-
рористических организаций, сохра-
нение реальных угроз проведения 
террористических актов с использо-
ванием летательных аппаратов;

•  возможные провокационные-
действия иностранных воздушных 
судов на почве территориальных и 
этнических противоречий между го-
сударствами;

•  усиление роли сил и средств 
ВКН и ВКО в современной войне, за-
кономерный рост зависимости хода 
и исхода военных действий от ре-
зультатов противоборства в воздуш-
но-космической сфере;

•  повышение требований к каче-
ству РИ ее потребителями;

•  необходимость выдачи РИ зе-
нитным ракетным войскам по вы-
сокоскоростным целям (таким как 
ГЗЛА и ОТБР) в реальном масштабе 
времени;

•  необходимость адаптации струк-
туры системы для обеспечения реше-
ния новых задач в быстро меняющейся 

обстановке и повышения живучести 
радиолокационной системы;

•  интеграция ФСР и КВП в под-
систему разведки и предупреждения 
о воздушно-космическом нападении 
(СРПВКН) системы ВКО Российской 
Федерации;

•  изменение требований к соста-
ву, пространственным и информа-
ционным возможностям ФСР и КВП 
применительно к новой структуре 
ВС РФ и перспективным потребите-
лям радиолокационной информации 
обеспечиваемых сил и средств ПВО 
(ВКО);

•  оснащение качественно новы-
ми средствами наблюдения, которые 
смогут использоваться в интересах 
разведки и контроля воздушного 
пространства: средствами автомати-
ческого зависимого наблюдения, за-
горизонтными радиолокационными 
станциями и др.;

•  проведение организационных 
мероприятий по созданию нового об-
лика ВС РФ и развитию ЕС ОрВД.

Некоторые из перечисленных 
выше факторов требуют дальнейше-
го совершенствования ЕАРЛС. При-
чем реализация требования выдачи 
информации в реальном масштабе 
времени и адаптации структуры си-
стемы к обстановке требуют измене-
ния в самой структуре ЕАРЛС. 

Дальнейшее развитие ЕАРЛС 
видится в создании на ее основе 
интегрированной радиолокацион-
ной системы двойного назначения 
(ИРЛС  ДН), обеспечивающей фор-
мирование единого информацион-
ного пространства о состоянии воз-
душной обстановки (рис.  6). ИРЛС 
ДН является развитием существу-
ющей ЕАРЛС ФСР и КВП и должна 
создаваться на ее основе путем по-
строения по принципу интеграции 
ведомственных систем с использо-
ванием перспективных средств и 
технологий сбора, обработки и рас-
пределения информации, а также мо-

Наращивание объема 
контролируемого пространства 

возможно двумя способами. 
Первый — основан на создании 

новых РТП в районах, где 
отсутствует радиолокационное 
поле... Этот способ в последние 

годы активно реализуется 
на практике за счет средств 
государственной программы 
вооружения, прежде всего на 

Севере России. Второй способ 
предусматривает наращивание 

объема контролируемого 
воздушного пространства за счет 
дальнейшего совершенствования 
технической основы ФСР и КВП. 
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дернизированных элементов ЕАРЛС, 
возможности которых позволяют 
реализовать новую идеологию по-
строения системы.

Создание ИРЛС ДН обеспечит: 
непрерывную радиолокационную 
разведку и радиолокационный конт-
роль воздушного пространства Рос-
сийской Федерации; совместную об-
работку информации о воздушной 
обстановке от разнотипных источ-
ников по территориальному прин-
ципу; устойчивое сопровождение и 
достоверную идентификацию всех 
летательных аппаратов, находящихся
в воздушном пространстве Рос-
сийской Федерации; контроль со-
блюдения порядка использования 
воздушного пространства; выдачу 

Рис. 6. Структура интегрированной радиолокационной
системы двойного назначения

В настоящее время 
основные силы и средства 

радиолокационного контроля 
воздушного пространства, 

находящиеся в Минестерстве 
обороны и Росавиации России, 

включены в состав ЕАРЛС. 
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признаковой информации в СРПВКН 
ВКО Российской Федерации для 
формирования сигналов преду-
преждения о нападении; формиро-
вание единого информационного 
пространства о состоянии воздуш-
ной обстановки (ЕИП ВзО) и выдачу 
его фрагментов органам управления 
МО, Росавиации России и других 
ведомств в соответствии с решаемы-
ми ими задачами и установленными 
полномочиями доступа.

Выполнение возлагаемых на 
ИРЛС ДН функций должно осущест-
вляться в тесном взаимодействии
с создаваемыми перспективными ав-
томатизированными системами ви-
дов ВС РФ и других заинтересован-
ных ведомств. Таким образом, ИРЛС 
ДН должна представлять собой меж-
ведомственную информационно-
телекоммуникационную сеть, в кото-
рую объединены организационные и 
технические ресурсы ведомственных 
систем наблюдения и контроля воз-
душного пространства.

С системотехнической точки зре-
ния ИРЛС ДН должна являться вне-
ведомственной системой, построен-
ной по территориальному принципу. 
С организационной точки зрения 

должна сохраниться ведомственная 
принадлежность отдельных органи-
зационных структур и технических 
средств ИРЛС ДН. Исходя из этого 
создание ИРЛС ДН осуществляется 
на основе: преемственности по от-
ношению к ЕАРЛС (максимального 
сохранения элементов ЕАРЛС, воз-
можности которых позволяют реали-
зовать новую идеологию построения 
системы); реализации новых систе-
мотехнических принципов постро-
ения, обеспечивающих совместное 
использование информационных и 
технических ресурсов ведомствен-
ных систем разведки, наблюдения и 
контроля воздушного пространства; 
использования телекоммуникацион-
ных ресурсов цифровых систем связи 
и передачи данных Минобороны и 
Минтранса России, других ведомств 
и операторов связи.

Практическая реализация кон-
цепции сетецентрического управ-
ления при построении ИРЛС ДН 
существенно повысит возможности 
ФСР и КВП по расширению перечня 
потенциальных потребителей ин-
формации о воздушной обстановке 
независимо от специфики выполня-
емых ими задач и функций. Созда-
ние ИРЛС ДН существенно повысит 
полноту, достоверность и качество 
информации о воздушной обстанов-
ке, особенно в условиях, характери-
зующихся высокой динамичностью 
и неопределенностью.

Создание ИРЛС ДН также по-
зволит исключить ведомственные 
и системные противоречия за счет 
применения современных техноло-
гий и создать единое информаци-
онное пространство о состоянии 
воздушной обстановки для реше-
ния задач в сфере ВКО и контро-
ля воздушного пространства ор-
ганами управления Минобороны, 
Минтранса России и других ми-
нистерств и ведомств (МЧС, МВД, 
ФСБ, ФТС России и др.).

ИРЛС ДН является 
развитием существующей 

ЕАРЛС ФСР и КВП и должна 
создаваться на ее основе 

путем построения по принципу 
интеграции ведомственных 

систем с использованием 
перспективных средств и 

технологий сбора, обработки 
и распределения информации, 
а также модернизированных 

элементов ЕАРЛС, 
возможности которых 

позволяют реализовать 
новую идеологию построения 

системы.



А.Г. СОЗЫКИН

90 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Функционирование ИРЛС ДН по-
зволит существенно расширить пе-
речень органов боевого управления 
ВС РФ и органов управления воздуш-
ным движением, являющихся потре-
бителями информации создаваемой 
системы.

В составе ВС РФ такими органа-
ми боевого управления могут быть: 
КП группировок войск  объединен-
ных стратегических командований, 
пункты (центры) боевого управле-
ния авиацией всех видов, включая 
дальнюю и военнотранспортную, 
ПУ группировки сил флота, вы-
полняющих задачи в акваториях 
внутренних и прилегающих морей, 
объединенные КП видов (сил), соз-
даваемых в зонах локальных воен-
ных конфликтов и при проведении 
контртеррористических операций.

Не вызывает сомнения целесо-
образность и возможность расшире-
ния перечня потребителей информа-
ции ИРЛС ДН пунктами управления 
(оперативными органами) силовых 
министерств и ведомств, а также фе-
деральных органов исполнительной 
власти, для выполнения специфиче-
ских задач которых необходимо по-
лучение информации о воздушной 
обстановке в реальном масштабе 
времени. Прежде всего к такого рода 
потребителям информации ИРЛС 
ДН относятся ситуационные центры 
(постоянно действующие и временно 
создаваемые) Министерства Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Опыт ВКС по обеспечению охран-
ных мероприятий мест постоянного 
и временного пребывания руководи-
телей государства, проводимых Фе-
деральной службой охраны России, 
показал необходимость непрерывно-
го получения РИ на пунктах управле-
ния службы. Крайне важным и необ-
ходимым является также получение 

РИ о полетах воздушных судов и дру-
гих летательных аппаратов в районах 
проведения контртеррористических 
мероприятий на КП (ПУ) участвую-
щих в операции сил Министерства 
внутренних дел России и Федераль-
ной службы безопасности России.

Заинтересованными потребите-
лями информации ИРЛС ДН также 
должны являться основные пользо-
ватели воздушного пространства, 
имеющие в своем составе воздушные 
суда гражданской, государственной 
и экспериментальной авиации. По-
мимо упомянутых выше силовых 
министерств и ведомств, а также 
Минтранса России, это пре жде все-
го Минпромторг России, Росатом, 
Роскосмос и др.

Таким образом, основными на-
правлениями развития ФСР и КВП 
являются: создание новых радио-
технических подразделений МО РФ 
в районах страны, где отсутствует 
радиолокационное поле; переосна-
щение радиотехнических подразде-
лений МО РФ новыми радиолока-
ционными средствами; продолжение 
интеграции радиолокационных си-
стем разных ведомств Российской 
Федерации на основе совершенство-
вания существующей ЕАРЛС и по-
следующего создания ИРЛС ДН.

Создание ИРЛС ДН повысит 
полноту, достоверность и 

качество информации
о воздушной обстановке, особенно 

в условиях, характеризующихся 
высокой динамичностью

и неопределенностью,
а также позволит исключить 
ведомственные и системные 

противоречия за счет применения 
современных технологий

и создать единое информационное 
пространство о состоянии 

воздушной обстановки
для решения задач в сфере 

ВКО и контроля воздушного 
пространства.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ системы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (ИС ВС РФ) предназначены для информатизации 
и автоматизации деятельности должностных лиц органов военно-
го управления, объединений, соединений и организаций ВС РФ, 
обеспечения (в соответствии с полномочиями) оперативного до-
ступа к информации, хранящейся в базе данных с целью поддерж-
ки принятия решения.

Под программной платформой 
понимается совокупность программ-
ных модулей, обеспечивающих вы-
полнение различных функций в ин-
тересах многих пользователей путем 
их настроек (адаптации) при мини-
мальной необходимости изменения 
программного кода.

Наиболее характерным типом 
программных платформ являют-

ся ERP-системы (Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов 
предприятия), предназначенные для 
управления ресурсами, включая мате-
риальные активы, финансовые ресур-
сы, материалы и персонал. Наиболее 
известные в России ERP-системы — 
SAP, Oracle, 1С, «Парус» и «Галактика».

Указанные платформы развива-
лись несколько десятилетий, расши-
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ряя свою функциональность и улуч-
шая количественные и качественные 
характеристики.

Современные ERP-системы по-
зволяют автоматизировать деятель-
ность коммерческого предприятия, 
государственного учреждения, а так-
же целого ведомства (Министерства). 
Данные платформы включают в свой 
состав следующие основные про-
граммные модули:

• управление персоналом (HCM, 
Human Capital Management) — обе-
спечивает управление персоналом 
и расчет заработной платы;

• управление финансами (FI, 
FM) — обеспечивает эффективное 
использование фондов, финансовый 
и бюджетный учет;

• управление связями с клиен-
тами (CRM, Customer Relationship 
Management) — обеспечивает вза-
имодействие людей, процессов 
и технологий с целью повышения 
рентабельности и сокращения экс-
плуатационных затрат;

• управление жизненным циклом 
продукта (PLM, Product Lifecycle 
Management) — обеспечивает еди-
ную информационную базу по про-
дуктам;

• управление логистической це-
почкой (SCM, Supply Chain Manage-
ment) — охватывает все процессы 
перемещения и хранения сырья, за-
пасов незавершенного производства 
и готовой продукции на пути от ис-
ходной точки до точки потребления;

• управление отношениями с по-
ставщиками (SRM, Supplier Relationship 
Management) — контролирует работу 
с поставщиками продуктов и услуг.

Изначально ИС ВС РФ создава-
лись предприятиями военно-про-
мышленного комплекса «с нуля». 
Для данного варианта создания ИС 
были характерны:

• высокая трудоемкость, а следо-
вательно, и стоимость создания ин-
формационных систем;

• зависимость при поддержании 
функционирования и развития ИС от 
конкретного предприятия промыш-
ленности и, следовательно, высокая 
стоимость владения данной ИС;

• низкий уровень или полное от-
сутствие информационного взаимо-
действия различных ИС ВС РФ. 

Создание ИС ВС РФ на основе про-
граммной платформы позволит устра-
нить вышеуказанные недостатки. При 
выборе программной платформы для 
создания ИС важно обратить внимание 
на следующие факторы:

• наличие в составе платформы 
широкой номенклатуры функцио-
нальных модулей, обеспечивающих 
кадровый, финансовый, материально-
технический, жилищный учет и др.;

• наличие достаточного числа специ-
алистов по программной платформе 
(консультантов и программистов);

• обеспечение масштабируемо-
сти и высокой производительности 
платформы;

• совместимость со встроенными 
средствами защиты информации.

Указанные подходы являются об-
щими при создании и развитии ИС.

Специфика деятельности Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации и ВС РФ накладывает на ИС 
и соответственно на используемую 
программную платформу дополни-
тельные требования, основными из 
которых являются высокая устойчи-
вость функционирования и возмож-
ность обрабатывать информацию, со-
ставляющую государственную тайну.

Требуемый уровень устойчивости 
ИС ВС РФ достигается путем введе-
ния в ее состав мобильной компо-
ненты и обеспечением функциони-
рования стационарной компоненты 
ИС на базе территориально-распре-
деленного центра обработки данных 
Минобороны России.

Основным элементом мобильной 
компоненты ИС является мобильный 
программно-аппаратный комплекс.
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Мобильный программно-аппа-
ратный комплекс ИС в военное вре-
мя должен функционировать в со-
ставе подвижного комплекса средств 
автоматизации (далее КСА). Обмен 
информацией с централизованной 
базой данных ИС должен осущест-
вляться с использованием канало-
образующей аппаратуры из состава 
подвижного КСА.

Функционирование подвижного 
КСА в военное время предполагает 
перерывы в связи, вызванные пе-
ремещением подвижного КСА при 
смене места дислокации и по причи-
не установления противником пред-
намеренных радиопомех. Клиент-
ская часть программной платформы 
в ситуациях отсутствия связи с цен-
трализованной базой данных должна 
функционировать автономно, обра-
батывая транзакции должностных 
лиц. При появлении соединения 
должна выполняться автоматическая 
синхронизация данных мобильного 
программно-аппаратного комплекса 
с единой базой данных.

Для обработки в ИС ВС РФ дан-
ных, составляющих государственную 
тайну, программная платформа долж-
на быть сертифицирована по требова-
ниям безопасности информации в си-
стеме сертификации средств защиты 
информации Министерства обороны. 

Стремление ряда западных стран 
решить политические вопросы путем 
введения экономических санкций 
в отношении Российской Федера-
ции, заключающихся в том числе в 
запрете продаж современных про-
граммных продуктов и информаци-
онных технологий еще раз показало 
необходимость создания и развития 
отечественных программных изде-
лий, использования программных 
продуктов с «открытым» исходным 
кодом (open source).

Помимо санкций импортное про-
граммное обеспечение продолжает 
нести риски наличия недекларируе-

мых возможностей, которые усили-
ваются при использовании в составе 
ИС ВС РФ импортной вычислитель-
ной техники и комплектующих.

В целях защиты от указанных ри-
сков разработана соответствующая 
нормативная база. Так, в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 2015 
года № 1236 «Об установлении запре-
та на допуск программного обеспече-
ния, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
установлен запрет на допуск про-
граммного обеспечения, происходя-
щего из иностранных государств.

Также, в соответствии с протоко-
лом совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации, утвержден-
ным Президентом Российской Феде-
рации 11 июля 2019 года, Минобо-
роны России, ФСБ России и ФСТЭК 
России поручено проработать во-
прос об исключении сертификации 
средств защиты информации, стра-
ной происхождения которых явля-
ются США либо производителями 
которых являются организации, на-
ходящиеся под юрисдикцией США, 
прямо или косвенно подконтрольные 
США или аффилированные с ними.

В рамках данной работы прове-
дены исследования характеристик 
программных платформ управле-
ния ресурсами по основным на-
правлениям (параметрам). Резуль-
таты исследований представлены
в таблице1,2,3,4.

Перевод ИС ВС РФ, созданных на 
основе импортных программных про-
дуктов, на отечественные программ-
ные платформы должен осущест-
вляться с учетом следующих условий:
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• отечественные программные 
платформы должны соответство-
вать требованиям ИС ВС РФ, ос-
новными из которых являются 
производительность, масштабируе-
мость, наличие требуемых функци-
ональных модулей;

• наличие полной конструктор-
ской и эксплуатационной документа-
ции на ИС ВС РФ;

• выделение требуемого финанси-
рования на настройку (адаптацию) 
и доработку отечественных прог-
раммных платформ с учетом специ-
фики ИС ВС РФ.

Очевидно, что перевод ИС ВС РФ 
на отечественные программные плат-
формы является нетривиальной за-
дачей, требует детальной проработ-
ки, времени и финансирования.

Таким образом, создание ИС ВС 
РФ на основе программных плат-
форм имеет следующие основные 
преимущества:

• относительно малое время соз-
дания требуемой информационной 
системы за счет реализации в плат-
форме основных функций;

• экономия средств на закупку 
вычислительных средств за счет раз-
вертывания серверной и клиентских 
частей платформы на существующих 
вычислительных мощностях; 

• относительно невысокая тру-
доемкость реализации (изменения) 
функционала за счет настройки 
(адаптации) программных модулей 
платформы, при минимальной не-
обходимости изменения программ-
ного кода;

• низкая стоимость сопрово-
ждения эксплуатации (владения) 
и развития  информационной си-
стемы за счет отсутствия зависи-
мости от конкретного предприятия 
промышленности (коллектива раз-
работчиков);

• простота реализации инфор-
мационного взаимодействия раз-
личных ИС ВС РФ.

Большой опыт сопровождения 
и развития ИС ВС РФ позволил опре-
делить следующую особенность, име-
ющую нетехнический характер.

В ходе эксплуатации ИС ВС РФ, 
созданной на основе программной 
платформы, у органа военного управ-
ления — потребителя зачастую возни-
кает желание для «удобства» работы 
определенных должностных лиц вы-
дать предприятию промышленности 
сопровождающую ИС, технические 
требования на модификацию стан-
дартного интерфейса и алгоритмов 
функционирования программной 
платформы. Данные действия нецеле-
сообразны по следующим причинам:

• потребитель попадает в зависи-
мость от конкретного предприятия 
промышленности (коллектива раз-
работчиков), что увеличивает стои-
мость владения ИС ВС РФ;

• регулярные обновления про-
граммной платформы, выпускаемые 
предприятием разработчиком, свя-
занные в том числе с изменением за-
конодательства могут в дальнейшем 
«конфликтовать» с имеющимся про-
граммным обеспечением или некор-
ректно функционировать.
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ИМИТАЦИОННОЕ моделирование издавна используется
в военном деле. Военные игры (маневры, учения, команд-
но-штабные учения и т. д.) проводятся для проигрывания (ими-
тации) предстоящих операций и относятся к имитационному мо-
делированию. При проведении командно-штабных военных игр 
широко используются штабные математические модели и другие, 
отражающие связь эффективности боевых действий с факторами, 
ее определяющими.

Имитационное исследование, про-
водимое с использованием имитаци-
онных моделей, является основной 
формой системного анализа эффек-
тивности боевых действий. События 
при имитации разворачиваются во 
времени, как правило, в том поряд-
ке, в каком они следуют в реальной 
системе, но в измененной временной 
шкале. Действие случайных факто-
ров учитывается с помощью специ-
альных датчиков случайных чисел 
(имитаторов). В определенном месте 
процесс имитации может быть прио-
становлен для проведения, например, 
операционной военной игры, экс-
пертного опроса или натурного экс-
перимента с использованием проме-
жуточных данных, полученных при 
машинной имитации1.

Полнота и достоверность итогов 
полигонных испытаний образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники противовоздушной 
обороны (ВВСТ ПВО) достигается 
в том случае, если в процессе испыта-
ний создается среда, адекватная той, 
в которой опытным образцам ВВСТ 
ПВО предстоит функционировать. 
Это означает, что необходимо со-
здать группировку подчиненных, 
взаимодействующих и вышестоящих 
комплексов средств автоматизации 
(КСА) и соответствующую воздуш-
ную обстановку. Однако проведение 
натурных испытаний с использова-
нием всей совокупности указанных 
средств требует привлечения су-
щественных финансовых расходов,

а в ряде случаев вообще неосуществи-
мо. Поэтому последние десятилетия 
важное место в системе полигонных 
испытаний занял опытно-теоретиче-
ский метод испытаний. Суть опыт-
но-теоретического метода заклю-
чается в том, что основной объем 
проверок испытываемых образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) на соответствие 
требованиям тактико-техническо-
го задания (ТТЗ) осуществляется 
с помощью средств моделирования, 
а полученные результаты подтвер-
ждаются небольшим объемом натур-
ных экспериментов.

Двойной термин «имитационное 
моделирование» означает, что имеют 
место такие модели, в рамках которых 
нельзя заранее вычислить и предска-
зать результат. Поэтому для изучения 
поведения реальных образцов воору-
жения и военной техники (ВВТ) не-
обходим эксперимент или имитация 
их функционирования на модели при 
заданных исходных данных2.

К средствам полунатурного ими-
тационного моделирования 4 ГЦМП 
МО РФ относится модернизиро-
ванная комплексная имитационная 
моделирующая установка (КИМУ), 
которая состоит из комплексной ис-
пытательной моделирующей уста-
новки стационарного использова-
ния, комплексной испытательной 
моделирующей установки мобиль-
ного использования и переносной 
испытательной моделирующей уста-
новки.



Н.Г. МУСТАФАЕВ, Р.Ф. ЛЕОНТЬЕВ, Е.В. ИДИЛИЕВА

100 ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Идея применения на полигоне мо-
делирующих средств появилась еще 
в 50-е годы прошлого столетия при 
проведении испытаний первых об-
разцов зенитно-ракетного комплек-
са (ЗРК). Это вызвано двумя при-
чинами: во-первых, ограничениями 
летно-технических характеристик 
самолетов, привлекаемых в качестве 
целей (по скорости, высоте полета, 
интенсивности маневра и т.  д.), что 
не позволяло оценить ЗРК в задан-
ном диапазоне условий, во-вторых, 
относительно высокой стоимостью 
авиационного обеспечения.

По мере роста количества и слож-
ности испытываемых на полигоне 
систем вооружения возрастала роль 
методов и средств моделирования, 
расширялась область их применения.

В 1956—1957  годах сначала была 
создана лаборатория, которая затем 
была преобразована в отдел модели-
рования процессов управления зе-
нитной управляемой ракетой (ЗУР). 
Через год, в 1958 году, в штат отдела 
была введена аналоговая вычисли-
тельная машина (АВМ) «Электрон», 
на базе которой впоследствии реша-
лись задачи моделирования контуров 
управления.

В том же 1958 году специалистами 
отдела была создана и внедрена на си-
стеме С-25 первая полунатурная мо-
делирующая установка, состоявшая 
из канала наведения станций и моде-
лирующей аппаратуры. 

В 1959 году на АВМ «Электрон» 
была внедрена автономная аналого-
вая модель ЗРС С-25, затем была со-
здана модель системы С-75, а в 1965 
году — модель системы С-125.

В период 1959—1974 годов еже-
годно моделировалось до 20 тысяч 
пусков зенитных управляемых ракет 
(ЗУР), что позволило существенно 
уменьшить количество их реальных 
пусков.

Аналоговое моделирование в 60-х 
годах прошлого века стало успешно 

применяться и при испытаниях авто-
матизированных систем управления 
противовоздушной обороны (АСУ 
ПВО). Однако установки аналогового 
моделирования не могли обеспечить 
решение всех задач, возникающих 
при испытаниях и исследованиях 
АСУ ПВО. Поэтому главным направ-
лением исследований по внедрению 
средств моделирования явились ра-
боты по математическому моделиро-
ванию.

Первый опыт успешного приме-
нения математического моделирова-
ния при испытаниях АСУ был связан 
с использованием магнитофильма, 
представленного Главным конструк-
тором системы «Луч-1» и обеспе-
чившего поступление на командный 
пункт (КП) тактического соединения 
«Протон» заданного объема инфор-
мации от радиолокационной уста-
новки (РЛУ) «Межа». Несмотря на 
малую длительность моделируемо-
го налета (всего 18 минут) и отсут-
ствие «дефектов» радиолокацион-
ного источника (РЛИ) (без ошибок 
и разрывов трасс, ложные трассы 
не моделировались), эксперименты
с этим магнитофильмом, проведен-
ные в октябре 1964 года, позволили 
получить объективные данные о за-
грузке вычислительного комплекса 
КП тактического соединения. И, что 
особенно важно, они наглядно про-
демонстрировали большие потенци-
альные возможности полунатурного 
метода испытаний АСУ ПВО.

Однако решение вопроса о созда-
нии на полигоне специального под-
разделения и поставке дополнитель-
ной ЭВМ затянулось на длительное 
время. Поэтому существовавшие в то 
время рекомендации по физическо-
му моделированию системы «Луч-1» 
были реализованы только в части за-
писи магнитофильмов налета средств 
вероятного противника.

В 1964 году на полигоне возникла 
необходимость решения еще одной 
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задачи — испытаний систем управ-
ления и наведения истребительной 
авиации противовоздушной оборо-
ны (ИА ПВО).

В 1967 был выпущен отчет по теме 
научно-исследовательской работы 
(НИР), ответственным исполните-
лем которого был инженер-майор 
А.В.  Киселев. В этом отчете были 
сделаны выводы о том, что в усло-
виях полигона с использованием в 
качестве целей устаревших самоле-
тов ТУ-16 невозможно организовать 
испытания по перехвату скоростных 
высотных целей, на которые прихо-
дится половина наведений истреби-
тельной авиации (ИА), что значи-
тельно снижает качество испытаний. 
Без создания на полигоне базы моде-
лирования, без применения ее ши-
рокой программы при испытаниях, 
говорилось в отчете, невозможно 
оценить качество и эффективность 
систем АСУ в части наведения истре-
бительной авиации.

В конце 60-х годов специали-
сты полигона вели исследования по 
определению возможности создания 
комплексной физической модели на 
собственной программно-техниче-
ской базе, которая была бы способна 
сопрягаться не только с элементами 
АСУ «Луч-1», но и со всеми элемента-
ми существующих и перспективных 
АСУ ПВО.

В 1967 году командованию был 
представлен «Аванпроект комплекс-
ной физической модели для испыта-
ния сложных автоматизированных 
систем управления Войск ПВО». 
В разработке его принимали уча-
стие от полигона инженер-подпол-
ковник Д.Н.  Бойко, инженер-май-
оры А.В.  Киселев, В.А.  Курицын, 
И.В.  Шац, Ф.А.  Коротких, Ю.А.  Ку-
рыгин, И.Г. Лахтер, инженер-капитан 
Е.П. Баштырев и другие.

В 1971 году были сформированы 
две научные бригады, которым была 
поставлена задача определить облик 

моделирующей установки, необхо-
димые силы и объем средств для ее 
создания.

В 1971—1972 годах было принято 
несколько важных решений на уровне 
Министерства обороны и Министер-
ства радиопромышленности о выборе 
в качестве технической базы КИМУ 
информационно-управляющей систе-
мы АС-6 — БЭСМ-6 и о поставке на 
полигон опытного образца этой систе-
мы. И это при том, что система АС-6 
в то время еще не вышла на испыта-
ния. На базе двух научных бригад
в соответствии с Директивой Главно-
го Штаба Войск ПВО от 1 августа 1974 
года № 0058/1/00730 был утвержден 
штат уникального для Вооруженных 
Сил научно-исследовательского ис-
пытательного центра моделирования. 
Первыми руководителями стали кан-
дидаты технических наук полковни-
ки Александр Васильевич Киселев 
(начальник) и Илья Владимирович 
Шац (заместитель) — люди, чьи имена
с уважением произносят сегодня все 
офицеры, которым пришлось служить 
под их руководством.

Среди первых испытателей цен-
тра были офицеры Л.В.  Виногра-
дов, Г.Я.  Жеребцов, В.Я.  Иванов, 
А.Б.  Козлов, З.А.  Лурье, В.Б.  Ники-
тин, Н.И. Павленко, Ю.П. Перекосов, 
Э.Г.  Квасов, Ю.В.  Суворов, Э.Ф.  Тру-
шин, В.А.  Русаков, А.П.  Агафонов, 
В.А. Герцев, В.Ф. Золотарев, Н.М. Кос-
минский, В.И. Калинин, В.А. Сабуров, 
Ю.В.  Миниович, В.В.  Тваровский, 
Л.Н. Бахарев, Б.П. Шохин, В.С. Чипи-
га, Б.А. Чистяков и многие другие.

Коллективом управления в ко-
роткие сроки была решена сложная 
научно-техническая задача — создан 
уникальный аппаратно-программ-
ный комплекс — КИМУ. 

В результате проведенных ис-
следований были сформулированы 
задачи и общие принципы постро-
ения КИМУ, разработки ее матема-
тического обеспечения, принципы 



Н.Г. МУСТАФАЕВ, Р.Ф. ЛЕОНТЬЕВ, Е.В. ИДИЛИЕВА

102 ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

построения алгоритмов диспетчера 
и функционального контроля, об-
щего математического обеспечения 
автоматизированных рабочих мест 
и аппаратуры передачи данных, ал-
горитмов системы регистрации, ото-
бражения и ввода команд, системы 
обработки результатов эксперимен-
тов и другие.

Важным этапом создания КИМУ 
явились работы по вводу аппаратуры 
связи АС-6. Было проведено началь-
ное обучение специалистов в орга-
низациях разработчика системы, ее 
изготовителя и на опытном образце 
системы, проходившем испытания
в одной из войсковых частей.

В 1977 году на полигоне была 
создана специальная лаборатория 
по совместной разработке моделей 
КИМУ.

С конца 70-х годов КИМУ стала 
основным инструментом проведения 
испытаний АСУ на полигоне. 

Электронно-вычислительная ма-
шина (ЭВМ) БЭСМ-6 в тот период 
была лучшей отечественной вычис-
лительной системой с производи-
тельностью 1 млн операций в секун-
ду, с достаточно большими объемами 
оперативной и внешней памяти. ЭВМ 
БЭСМ-6 проработала в управлении
с января 1976 по декабрь 1989 года.

В 1979 году в связи с поставкой 
на полигон более совершенной ЭВМ 
БЭСМ-6 в управлении был сформи-
рован дополнительно еще один отдел 
и ряд лабораторий в других отделах. 
В процесс полигонных испытаний эта 
ЭВМ включилась с января 1983 года.

Моделирующий комплекс в пе-
риод 1987—1990 годов подвергся се-
рьезной модернизации.

В 1991 году совместно с Москов-
ским НИИ приборной автоматики 
(МНИИПА) начались работы по мо-
дернизации и наращиванию функ-
циональных возможностей КИМУ, 
переводу ее на новую элементную 
базу.

В это время проводились исследо-
вательские эксперименты по оценке 
возможности использования в каче-
стве технических средств КИМУ пер-
сональных ЭВМ, объединенных в ло-
кальную сеть. На ПЭВМ IBM PC-286 
(в то время единственной в управле-
нии) подполковником В.Р.  Смирно-
вым был разработан комплекс про-
грамм отображения информации, 
функционирующий в режиме вос-
произведения магнитофильма полу-
натурного эксперимента, проведен-
ного на ЭВМ БЭСМ-6. Для передачи 
информации между ЭВМ БЭСМ-6 и 
ПЭВМ использовался мультиплексор 
обмена данными «Кермит».

В 1992 году в управление были по-
ставлены первые ПЭВМ IBM PC-386 
и начата проверка результатов прове-
денных исследований. Была создана 
инициативная группа офицеров, ко-
торая заложила основные принципы 
и подходы к разработке общего про-
граммного обеспечения КИМУ но-
вого поколения (И.И.  Епур, Б.А.  За-
бенько, Д.С.  Волков, В.В.  Михайлов, 
В.Р. Смирнов, Ф.В. Лях).

На макете прорабатывались кон-
кретные решения, были разработаны 
программы моделей, которые в даль-
нейшем органично вошли в состав 
КИМУ-2000. Активные работы про-
водились по разработке имитацион-
ных моделей АСУ истребительной 
авиацией (И.И.  Епур, Б.А.  Забень-
ко), командных пунктов тактиче-
ских соединений ПВО (О.Н.  Терзи-
ев, С.В.  Фандо, В.В.  Марышева), 
зенитно-ракетных средств (Ю.В. Тва-
ровский, Ф.В.  Лях, В.Г.  Скворцов, 
С.А.  Коробов), радиотехнических 
средств (А.В.  Смелков), было усо-
вершенствовано общее программное 
обеспечение КИМУ-2000 (Д.Я.  Ко-
ролевич, А.В.  Ткачук, А.М.  Асеев, 
В.Р.  Смирнов, И.В.  Шахов, М.В.  Су-
хов, А.А. Солод).

Совместно с МНИИПА в 2001 году 
было принято «Совместное решение 
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по уточнению порядка выполнения 
работ по созданию «КИМУ-2000».
С этого момента начинается изготов-
ление и развертывание технических 
средств первой очереди КИМУ-2000, 
комплексная отладка программного 
обеспечения, подготовка к проведе-
нию предварительных и межведом-
ственных испытаний. 

В 2001 году в состав макета было 
введено групповое устройство пере-
дачи сообщений (ГУПС) — мульти-
плексор, обеспечивающий выход по 
восьми каналам связи на испыты-
ваемые средства ПВО ВВС, прове-
дено сопряжение макетного образа 
КИМУ-2000 с КСА «Фундамент-3», 
начато применение макета базового 
комплекса КИМУ-2000 при испыта-
ниях КСА ряда «Фундамент».

С 2002 года были начаты работы 
по монтажу и наладке комплекса тех-
нических средств КИМУ-2000, пере-
оборудованию технологического за-
дания, уточнению облика КИМУ-2000 
полного состава. 

В 2003—2004 годах успешно 
прошли сначала предварительные, 
а затем межведомственные испыта-
ния первой очереди КИМУ-2000. По 
результатам этих испытаний было 
сделано предварительное заключение
о возможности использования пер-
вой очереди КИМУ-2000 для обе-
спечения испытаний образцов ВВТ 

ПВО, выработаны рекомендации по 
совершенствованию аппаратных ре-
шений и программного обеспечения 
КИМУ-2000. 

В 2010 году успешно заверши-
лись работы по модернизации 
комплексной испытательной моде-
лирующей установки КИМУ-2000, 
проводимые в рамках ОКР «Обмер». 
В этом же году КИМУ-М использо-
валась для выполнения работ по 
ОКР «Фронтон».

В последующие пять лет, с 2011 по 
2015 год, комплекс КИМУ-М обеспе-
чил успешное проведение испытаний 
ряда РЛС, Пункта наведения авиации 
и ряда АСУ (ОКР «Бастион», ОКР 
«Перспектива-АСУ»).

В 2015 году с помощью комплек-
са технических средств КИМУ были 
успешно проведены государственные 
испытания электронного полигона 
по ОКР «Барельеф».

В настоящее время коллектив 
управления проводит работы по 
дальнейшему совершенствованию 
и модернизации средств моделиро-
вания, что позволит решать новые 
задачи по испытаниям современных 
отечественных систем вооружения, 
ориентированных на ведение боевых 
действий в едином информационном 
пространстве страны.

Современная КИМУ — это реали-
зованная на комплексе технических 
средств совокупность программ ими-
тационных моделей удара средств 
воздушно-космического нападения 
противника и элементов группиров-
ки ПВО ВКС, в том числе средств 
ПВО других видов ВС РФ, функцио-
нирующая в реальном времени и со-
прягаемая с действующими образца-
ми ВВСТ ПВО по штатным каналам 
связи. Область применения КИМУ-М 
отражена на рисунке 1.  

Стационарная комплексная ис-
пытательная моделирующая уста-
новка (СКИМУ) предназначена для 
обеспечения испытаний средств 

Важным этапом создания 
КИМУ явились работы по 

вводу аппаратуры связи АС-6. 
Было проведено начальное 

обучение специалистов
в организациях разработчика 

системы, ее изготовителя 
и на опытном образце 
системы, проходившем 
испытания в одной из 

войсковых частей.
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ВВТ ПВО в условиях 4  ГЦМП МО 
РФ на фоне моделируемой оператив-
но-тактической обстановки в соста-
ве боевых порядков (группировки) 
ПВО, в которых полностью или ча-
стично их реальные образцы заме-
няются моделями.

Задачи, решаемые СКИМУ:
1.  Комплексная динамическая от-

ладка и подготовка образцов ВВТ 
ПВО к испытаниям.

2.  Предварительные, государ-
ственные, контрольные и другие 
виды испытаний существующих и 
опытных образцов ВВТ ПВО.

3.  Исследования по расширению 
боевых возможностей образцов ВВТ 
ПВО, повышению их эффективности.

4. Оценка вариантов боевого при-
менения группировок сил и средств 
ПВО.

5. Опытно-исследовательские уче-
ния с привлечением реальных и моде-
лируемых фрагментов группировок 
сил и средств ПВО, автоматизиро-
ванных КП (ПУ) различного уровня 
(оперативно-стратегического, опера-
тивно-тактического и тактического).

6.  Оценка тактико-технических 
характеристик испытываемых образ-

цов ВВТ ПВО в условиях, максималь-
но приближенных к условиям боево-
го применения.

7.  Оценка тактико-технических 
характеристик испытываемых об-
разцов ВВТ ПВО при боевой работе 
в составе фрагментов существующих 
и перспективных группировок ПВО 
различного уровня и назначения.

В состав комплекса технических 
средств СКИМУ входят: 

• базовый комплекс;
• технологический комплекс;
• комплекс средств связи и переда-

чи данных.
Базовый комплекс предназначен 

для проведения полунатурного экспе-
римента (ПНЭ) в процессе испытаний 
образцов ВВСТ. На нем реализуется 
совокупность программ имитаци-
онных моделей средств воздушного 
нападения и элементов группировки 
ВВСТ ПВО, функционирующих в ре-
альном масштабе времени. 

Технологический комплекс тех-
нических средств СКИМУ предна-
значен для проектирования и раз-
работки программ имитационных 
моделей и подготовки к проведению 
ПНЭ. В состав СКИМУ входят ком-

Рис. 1. Область применения КИМУ-М
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плекс технических средств и про-
граммное обеспечение.

Программное обеспечение СКИМУ —
это комплекс программ, функциони-
рующий в распределенной вычисли-
тельной среде как в режиме реального 
времени, так и вне его.

Составы программного обеспече-
ния (ПО) базового и технологическо-
го комплекса различаются. В составе 
ПО базового комплекса отсутствуют 
средства проектирования и разра-
ботки программного обеспечения.

Мобильная комплексная испы-
тательная моделирующая установка 
(МКИМУ) создана для использова-
ния в районах с недостаточным ко-
личеством каналов связи и может 
разворачиваться в непосредствен-
ной близости от испытываемого об-
разца ВВТ ПВО. Изделие размещено
в автомобильном кузове-контейнере, 
оборудованном системой жизнеобе-
спечения, состоящей из системы ото-
пления, кондиционирования, венти-
ляции и освещения.

Переносная испытательная мо-
делирующая установка (ПИМУ) 
предназначена для обеспечения ав-
тономной отладки и проверки как от-
дельных функциональных программ 
опытного образца, так и всего об-
разца ВВСТ ПВО при его подготовке

к испытаниям. ПИМУ имеет техни-
ческую возможность выдачи моде-
лируемой информации на реальный 
образец ВВСТ. Обмен информацией 
осуществляется штатными кодо-
граммами обмена, определенными 
соответствующими протоколами ин-
формационно-логического взаимо-
действия. 

КИМУ-М способна:
•  на этапе комплексной динами-

ческой отладки и подготовки к испы-
таниям с использованием КИМУ-М 
решать основные задачи;

•  на этапе проведения государ-
ственных испытаний решать задачи;

•  на этапе исследований по рас-
ширению боевых возможностей и 
повышению эффективности системы 
с использованием КИМУ-М решать 
основные задачи.

Следует также отметить, что в 
ходе полунатурного эксперимента 
осуществляется регистрация инфор-
мации, циркулирующей по каналам 
связи. После обработки зарегистри-
рованной информации результаты 
полунатурных экспериментов можно 
получить в табличном виде, удобном 
для анализа. Также в ходе обработки 
может быть осуществлен расчет по-
казателей качества управления. 

Использование имитационного 
моделирования позволяет создавать 
среду, в которой происходит взаимо-
действие объекта испытаний с эле-
ментами среды в реальном времени 
по установленным правилам и задан-
ному сценарию, определенным тре-
бованиями ТТЗ на испытываемый 
объект, а также ТЗ на проведение по-
лунатурного эксперимента.

Схематическое представление по-
лунатурного эксперимента при помо-
щи комплекса имитационного моде-
лирования представлено на рисунке 2.    

Воздушно-космическая обстанов-
ка и ее временные характеристики в 
полунатурном эксперименте реали-
зуются в соответствии с любыми тре-

Современная КИМУ — 
это реализованная на 

комплексе технических средств 
совокупность программ 

имитационных моделей удара 
средств воздушно-космического 

нападения противника 
и элементов группировки 

ПВО ВКС, в том числе средств 
ПВО других видов ВС РФ, 

функционирующая в реальном 
времени и сопрягаемая 

с действующими образцами ВВСТ 
ПВО по штатным каналам связи. 
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бованиями ТТЗ на эксперимент на 
фоне моделируемой оперативно-так-
тической обстановки. 

С помощью КИМУ были испытаны 
десятки систем вооружения. Модели-
рование не только позволило сэконо-
мить государству огромные средства, 
но и обеспечило качественное испы-
тание таких систем вооружения, ко-
торые другими средствами испытать 
было бы невозможно. А в перспекти-
ве стоят новые задачи по испытанию 
современных отечественных систем 
вооружения, ориентированных на ве-
дение боевых действий в едином ин-
формационном пространстве страны. 
И очень важно помнить, что ракетные 
войска стратегического назначения 
давно исповедуют принцип: все новое 
и перспективное, что получено пред-

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Моделирование в военном 

деле. URL: http://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/dictionary/details_rvsn.
htm?id=13579@morfDictionary  (дата об-
ращения: 08.04.2020).

2 Богданов О.А., Смирнов А.А.,  Кова-
лев Д.В. Имитационное моделирование 
противоборства в воздушно-космичес-
кой сфере  // Программные продукты 
и системы. 2016. № 1. С. 160—165.

Рис. 2. Схема проведения полунатурного эксперимента с помощью КИМУ

приятиями отечественного ОПК и мо-
жет служить укреплению существу-
ющих боевых возможностей РВСН, 
должно быть максимально быстро 
и качественно испытано, а затем реа-
лизовано в войсках.
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объекта испытаний с элементами 
среды в реальном времени по 
установленным правилам и 

заданному сценарию, определенным 
требованиями ТТЗ на 

испытываемый объект, а также 
ТЗ на проведение полунатурного 

эксперимента.
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ОСНОВНЫМИ структурными компонентами объединенной 
системы противовоздушной обороны государств — участни-
ков СНГ (ОС ПВО СНГ) являются региональные коалиционные 
системы ПВО России и ее союзников. Их создание значительно 
повысило возможности обеспечения военной безопасности го-
сударств — участников СНГ в воздушном пространстве Восточно-
Европейского, Кавказского и Центрально-Азиатского регионов 
коллективной безопасности (РКБ).

Дальнейшее развитие ОС ПВО 
СНГ и ее основных структурных 
компонентов должно обеспечить воз-
можность борьбы со всеми современ-

ными и перспективными средствами 
не только воздушного, но и воздуш-
но-космического нападения вероят-
ного противника.
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емые мероприятия коалиционного 
военного строительства финансиру-
ются из общего бюджета НАТО (около 
1,5 млрд долл. в год), который обра-
зуется из взносов государств исходя 
из их «справедливой доли» в соответ-
ствии с численностью населения2.

При совместном планировании 
обороны составляются циклические 
(скользящие) планы на шесть, пять 
и два года (основной цикл планиро-
вания) с ежегодной корректировкой. 
Помимо планирования развития на-
циональных вооруженных сил пла-
нируются мероприятия по созданию 
и поддержанию интегрированных 
структур (рис. 1).

В Российской Федерации в ходе 
военного строительства накоплен 
богатый опыт программно-целевого 
управления развитием Вооруженных 
Сил и их системы вооружения3,4,5,6. 
Однако в коалиционном военном 
строительстве этот опыт практиче-
ски не используется. Очень трудно 
будет использовать его и при управ-
лении адаптацией существующих ре-
гиональных систем ПВО к решению 
задач ВКО. Основной причиной этого 
является принятое в высших органах 
СНГ правило принятия решения ис-
ключительно консенсусом, причем, 
как правило, в условиях существен-
ного различия значимости угроз из 
воздушной (воздушно-космической) 
сферы и важности объектов воору-
женных сил, экономики и инфра-
структуры для отдельных государств. 

Очевидно, что одновременно и 
полностью удовлетворить порой 
противоречивые желания стран —
участниц СНГ невозможно. По-
этому перед принятием реше-
ния консенсусом предварительно 
должна быть проделана огромная 
работа над проектом решения, 
обеспечивающим ситуацию равно-
весия Нэша*, при которой никому 
из союзных государств невыгодно
в одиночку отклоняться от нее7. 

В этой связи Решением Совета глав 
государств (СГГ) СНГ утверждены 
«Основные направления адаптации 
объединенной системы противовоз-
душной обороны государств — участ-
ников СНГ к решению задач воздушно-
космической обороны (ВКО)», т.  е. 
созданию основных структурных 
компонентов ОС ВКО СНГ на базе 
существующих региональных коали-
ционных систем ПВО.

Выполнение огромного объе-
ма сложнейших взаимосвязанных 
работ по адаптации ОС ПВО СНГ
к современным условиям невозмож-
но без использования программ-
но-целевого управления созданием 
такой сложной коалиционной орга-
низационно-технической системы, 
как объединенная система ВКО госу-
дарств — участников СНГ. 

Программно-целевое управле-
ние — это управление, ориентиру-
ющееся на достижение конкретно-
го конечного результата в решении 
определенной проблемы, развитии 
той или иной отрасли или региона 
и в заранее установленные сроки. 
Одним из основных элементов про-
граммно-целевого управления яв-
ляется критерий «эффективность—
стоимость», который предполагает 
достижение максимума эффектив-
ности при выделенных (заданных) ре-
сурсах либо минимума используемых 
ресурсов при уровне эффективности 
не ниже требуемого1.

Таким образом, принять решение 
при программно-целевом управле-
нии развитием организационно-тех-
нической системы можно только 
тогда, когда имеются ограничения по 
выделяемым ресурсам (финансиро-
ванию) либо требования по эффек-
тивности (уровню решения задач 
вооруженной борьбы). Сформулиро-
ванное условие полностью выполня-
ется в используемом странами блока 
НАТО «методе совместной оборо-
ны». При его применении планиру-
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По завершении работ по обосно-
ванию мероприятий создания основ-
ных структурных компонентов ОС 
ВКО СНГ, обеспечивающих ситуацию 
равновесия Нэша, их результаты дово-
дятся до лиц, принимающих решения, 
у которых должно быть четкое пред-
ставление о том, что обоснованные 
мероприятия выгодны для каждого 
государства и при отказе от участия
в их выполнении вместо военно-по-
литического выигрыша будут потери
в геополитическом положении страны. 
Только тогда они смогут обоснованно 
принять решение о целесообразности 
реализации проекта создания регио-
нальных компонентов ОС ВКО СНГ 

консенсусом в условиях существенно-
го различия значимости угроз и важ-
ности прикрываемых объектов. 

Если такой подготовки не будет, 
весьма возможно, что некоторые го-
сударства либо откажутся от участия 
в принятии решения, либо будут 
предлагать скорректировать прини-
маемый документ так, что в нем мо-
жет не остаться каких-либо конкрет-
ных предложений. Именно по этой 
причине в существующих докумен-
тах перспективного планирования 
присутствует большое количество 
мероприятий совершенствования 
ОС ПВО (ВКО) СНГ, но дальнейшего 
развития они, как правило, не полу-
чают. Реальные решения по прове-
дению необходимых мероприятий 
принимаются в текущем порядке на 
основе прямых переговоров между 
государствами — участниками Со-
глашения о создании ОС ПВО СНГ,
в рамках Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии, межгосударствен-
ных договоров и соглашений России 
с Казахстаном, Арменией и другими 
дружественными государствами.

Рис . 1. Принципы и основные мероприятия планирования строительства
и развития коалиционных вооруженных сил НАТО

* Равновесие Нэша  — концепция 
решения, одно из ключевых по-
нятий теории игр. Так называется 
набор стратегий в игре для двух 
и более игроков, в котором ни 
один участник не может увеличить 
выигрыш, изменив свою страте-
гию, если другие участники своих 
стратегий не меняют.
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Отсутствие ясного представления 
о предстоящей выгоде и требуемых 
затратах создает также объективную 
основу для стремления некоторых го-
сударств — участников Соглашения
о создании ОС ПВО СНГ к получению 
ничем не обоснованной безвозмезд-
ной помощи от государства-лидера 
(России) в сочетании со взятием на 
себя формальных обязательств, фак-
тически не требующих выполнения.

В работах8,9, посвященных повы-
шению обоснованности долгосроч-
ных мероприятий управления раз-
витием основных компонентов ОС 
ПВО СНГ, изложены некоторые по-
лезные предложения. Однако исполь-
зование в них автономно выделяемых 
лимитов ассигнований может быть 
возможным только при такой же 
независимости мероприятий нацио-
нального и коалиционного военного 
строительства по источникам финан-
сирования, как в методе совместной 
обороны НАТО.

Проведенный анализ показывает, 
что принятие решения консенсусом 
в условиях существенного разли-
чия значимости угроз из воздушной 
сферы и важности объектов воору-
женных сил, экономики и инфра-
структуры для отдельных государств 
и коалиции в целом существенно ус-
ложняет процессы программно-целе-
вого управления мероприятиями ко-
алиционного военного строительства 
на постсоветском пространстве.

Снизить сложность этих про-
цессов можно, расширив пере-
чень используемых при подготовке
к принятию решения консенсусом 
показателей. В первую очередь сле-
дует обратить внимание на показа-
тель выгодности участия государ-
ства в планируемых мероприятиях 
коалиции, а также связанные с вы-
годностью другие показатели.

Показатель выгодности участия
в коалиции может быть выражен 
в стоимостной либо натуральной 

форме. В стоимостной форме выгод-
ность характеризуется снижением 
затрат на дополнительные силы и 
средства ВКО государства-лидера, 
которые он должен дополнительно 
закупить и развернуть для дости-
жения требуемого уровня решения 
задач без участия союзников. В на-
туральной форме выгодность уча-
стия в коалиции как для лидера, так 
и для его союзников характеризует-
ся снижением ущерба обороняемым 
объектам при совместном отраже-
нии агрессии в воздушной (воздуш-
но-космической) сфере региона кол-
лективной безопасности.

В основу показателей, характе-
ризующих выгодность или невы-
годность участия государства СНГ 
в мероприятиях создания основных 
структурных компонентов ОС ВКО 
СНГ, представляется целесообраз-
ным положить сравнение двух вари-
антов прогнозных оценок потреб-
ных затрат и уровней решения 
задач ВКО в регионе коллективной 
безопасности. 

В первом варианте решение за-
дач ВКО каждым государством СНГ 
производится самостоятельно. Во 
втором варианте задачи решаются 
совместно в составе регионального 
структурного компонента ОС ВКО 
СНГ. На основе полученных по ка-
ждому варианту прогнозных оценок 
определяется интегральный показа-
тель выгодности участия государств 
СНГ в совместном решении задач 
ВКО, характеризующий повышение 
военной безопасности в воздушной 
(воздушно-космической) сфере реги-
она коллективной безопасности. 

Если отражение агрессии проис-
ходит совместно с союзниками, то 
они также вносят свой вклад в дости-
жение требуемого уровня решения 
задач. В этой связи часть экономии 
государства-лидера должна выде-
ляться союзникам в виде стимули-
рующей выплаты. Для определения 
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ее величины должны использоваться 
методы теории кооперативных игр, 
например, модель Э. Мулена10.

Вывод о стимулировании союзни-
ков лидером является развитием идей 
классиков военного искусства отно-
сительно специфических аспектов те-
ории военных коалиций и коалици-
онных войн. В частности, Карл фон 
Клаузевиц в своем фундаментальном 
труде «О войне» подчеркивал, что од-
ним из центральных моментов в ре-
шении вопроса о формировании ко-
алиции является достижение четких 
договоренностей с использованием 
процедур, напоминающих «торговые 
сделки»11.

Выдающийся отечественный во-
енный ученый А.А. Свечин отмечал, 
что укреплению военного союза со-
путствует своеобразная форма вас-
салитета, т.  е. зависимость слабого 
члена коалиции от более крупного 
инициатора конкретного военного 
союза, и что необходимым также яв-
ляется оказание финансовой и эко-
номической помощи более слабым 
участникам союза. При этом чтобы 
малое государство представляло 
ценность для ведения войны, оно 
должно безоговорочно подчинять 

свою армию командованию великой 
державы, которое, принимая на себя 
руководство вооруженными силами 
«младшего» союзника, просто обяза-
но рассматривать его интересы как 
свои собственные12.

Выгодность участия в коалиции 
как для лидера, так и для его союз-
ников характеризуется снижением 
ущерба обороняемым объектам при 
совместном отражении агрессии. 
Затраты на проведение мероприя-
тий, потребные на создание регио-
нальных структурных компонентов 
ОС ВКО СНГ при адаптации реги-
ональных коалиционных систем 
ПВО, определяются в соответствии 
с используемыми в военно-эконо-
мических исследованиях методами и 
методиками13,14,15.

Проведенный анализ позволяет 
предложить структурную схему обо-
снования долгосрочных мероприя-
тий создания регионального струк-
турного компонента ОС ВКО СНГ 
(рис. 2). 

Указанная структурная схема 
предусматривает: 

•  определение перечня, содержа-
ния, стоимости и сроков проведения 
мероприятий создания регионально-
го структурного компонента ОС ВКО 
СНГ на базе существующей регио-
нальной коалиционной системы ПВО;

•  оценку уровней решения задач 
обеспечения национальной безопас-
ности в воздушной (воздушно-кос-
мической) сфере каждого государ-
ства — участника коалиции при их 
решении в составе ОС ВКО СНГ;

•  оценку уровней решения задач 
обеспечения военной безопасности 
государств — участников коалиции
в воздушной (воздушно-космической) 
сфере в составе регионального струк-
турного компонента ОС ВКО СНГ;

• определение перечня, содержа-
ния, стоимости и сроков проведе-
ния альтернативных мероприятий, 
автономно реализуемых государ-

Проведенный анализ работ, 
посвященных развитию основных 

компонентов ОС ПВО СНГ,  
показывает, что принятие 

решения консенсусом в условиях 
существенного различия 

значимости угроз из воздушной 
сферы и важности объектов 

вооруженных сил, экономики и 
инфраструктуры для отдельных 

государств и коалиции в целом 
существенно усложняет процессы 
программно-целевого управления 
мероприятиями коалиционного 

военного строительства на 
постсоветском пространстве.
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Примечание: СКР — стратегические крылатые ракеты; РКС — региональная коалици-
онная система; R — искомое множество мероприятий создания основных структурных 
компонентов ОС ВКО СНГ, принадлежащее множеству возможных мероприятий R, опре-
деляющих боевой состав системы X на время T; Tзад — заданное время достижения тре-
буемого боевого состава системы X; RP

, RK
 — множества альтернативных мероприятий, 

реализуемых при автономном совершенствовании системы ВКО России и k-й националь-
ной системы ПВО государства-союзника в регионе за время TP и Tk соответственно; WP1, 
WP2 WP3, Wk2, Wk3 — достигаемые в результате реализации альтернативных мероприятий 
уровни решения задач (групп задач) обеспечения национальной безопасности в воздушной 
(воздушно-космической) сфере России и k-го государства-союзника в регионе; СРКС — сто-
имость мероприятий основных структурных компонентов ОС ВКО СНГ; Ср и Сk — стои-
мости альтернативных мероприятий, автономно реализуемых Россией и k-м государством-
союзником в регионе; K — общее количество государств-союзников в регионе.

Рис. 2. Структурная схема обоснования долгосрочных мероприятий 
создания основных структурных компонентов ОС ВКО СНГ
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ствами — участниками коалиции
в регионе коллективной безопасно-
сти и обеспечивающих тот же уро-
вень решения задач, что достигает-
ся в коалиции;

•  оценку военно-экономической 
целесообразности разработки и реа-
лизации долгосрочных мероприятий 
создания регионального структурно-
го компонента ОС ВКО СНГ;

• разработку и обоснование пред-
ложений по совместному финансиро-
ванию долгосрочных мероприятий 
создания и совершенствования реги-
онального структурного компонента 
ОС ВКО СНГ, а также организаци-
онно-экономическому механизму, 
обеспечивающему устойчивость их 
реализации.

Решение о военно-экономиче-
ской целесообразности выполнения 
межгосударственных долгосрочных 
мероприятий создания регионально-
го компонента ОС ВКО СНГ на базе 
существующей региональной коали-
ционной системы ПВО принимается 
с использованием порогового кри-
терия сравнения стоимости предла-
гаемых мероприятий с потребными 
затратами на альтернативные меро-
приятия, автономно реализуемые со-
юзными государствами в регионе:

СРКС ≤ СР
альт + ССГ

альт

где: СРКС — оценка затрат на реализа-
цию межгосударственных долгосроч-
ных мероприятий создания регио-
нального компонента ОС ВКО СНГ 
на базе существующей региональной 
коалиционной системы ПВО;

СР
альт, ССГ

альт — оценки затрат на 
реализацию альтернативных меро-
приятий, автономно реализуемых 
Россией (дополнительно к ГПВ) и ее 
союзниками в регионе коллективной 
безопасности с целью достижения 
уровней решения задач обеспечения 
военной безопасности в воздушной 
(воздушно-космической) сфере ре-

гиона не ниже уровней, чем те, что 
достигаются в составе регионального 
компонента ОС ВКО СНГ.

При невыполнении критерия про-
изводится отказ от разработки и ре-
ализации межгосударственных дол-
госрочных мероприятий создания 
регионального компонента ОС ВКО 
СНГ на базе существующих регио-
нальных коалиционных систем ПВО.

Пример экономии при совместном 
решении задачи. При совместном ис-
пользовании информационных сил 
и средств России и Республики Бе-
ларусь обеспечивается практически 
100-процентный радиолокационный 
контроль воздушного пространства 
на удалении до 500 км на запад от бе-
лорусского участка Государственной 
границы Российской Федерации.

При автономном решении задачи 
радиолокационного контроля указан-
ного воздушного пространства для 
достижения такого же уровня ее ре-
шения Российской Федерации необхо-
димо дополнительно закупить назем-
ных и воздушных информационных 
средств на сумму 11 млрд рублей. Та-
ким образом, на белорусском участ-
ке выгодность совместного решения 
задачи радиолокационного контроля 
воздушного пространства на удаление 
до 500 км от белорусского участка Госу-
дарственной границы характеризует-
ся экономией Российской Федерации
в размере 11 млрд рублей.

В заключение следует сказать, что 
появление новых вызовов и угроз из 
воздушно-космического простран-
ства обусловливает необходимость 
адаптации региональных коалицион-
ных систем ПВО в интересах обеспе-
чения отражения массированных ра-
кетно-авиационных ударов не только 
средств воздушного, но и воздуш-
но-космического нападения.

В основе адаптации должно ле-
жать программно-целевое управле-
ние мероприятиями создания основ-
ных структурных компонентов ОС 
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ВКО СНГ на основе существующих 
региональных коалиционных систем 
ПВО. Однако ввиду отсутствия фик-
сированных лимитов ассигнований и 
установленного в СНГ правила при-
нятия решений консенсусом при обо-
сновании мероприятий создания ОС 
ВКО СНГ одновременно должны ис-
пользоваться методы теории игр. 

Наиболее важным направлением 
использования методов теории игр 
является обеспечение ситуации рав-
новесия Нэша, при которой никому 
из государств —  участников ОС ПВО 
СНГ невыгодно уклоняться от уча-
стия в ее адаптации. При нахождении 
ситуации равновесия используется 

показатель выгодности участия госу-
дарства СНГ в мероприятиях созда-
ния ОС ВКО СНГ.

В стоимостной форме выгодность 
характеризуется снижением затрат 
на дополнительные силы и средства 
ВКО государства-лидера, которые он 
должен дополнительно закупить и 
развернуть для достижения требуе-
мого уровня решения задач без уча-
стия союзников. В натуральной фор-
ме выгодность участия в коалиции 
характеризуется снижением ущерба 
обороняемым объектам при совмест-
ном отражения агрессии в воздуш-
ной (воздушно-космической) сфере 
региона коллективной безопасности.
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Исследуются проблемы сохранения 
боеспособности ударных наземных ро-
бототехнических комплексов военного 
назначения в бою. Предлагаются пути 
решения этих проблем, за счет формиро-
вания системы управления комплексной 
защитой, основанной на теории функци-
ональных систем.

The paper explores issues of preserving 
the combat effectiveness of ground-based 
military robotic units in battle. It proposes 
ways of solving these problems by means 
of forming a system of comprehensive se-
curity control based on the functional sys-
tems theory.
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Система вооружения представ-
ляет собой совокупность образцов 
(комплексов) вооружения рода войск 
(сил), вида вооруженных сил и во-
оруженных сил в целом, предназна-
ченная для выполнения определен-
ных боевых задач 1. Большой интерес 
в системе вооружения Сухопутных 
войск вызывает относительно новая 
составляющая «система робототех-
нических комплексов и средств». 

Опыт войн и вооруженных кон-
фликтов последних двух десятилетий2, 
а также анализ программ развития во-
оружения вероятного противника по-
зволяют сделать вывод о перспектив-
ности развития данного направления. 
Особую актуальность приобретает 
генезис наземных робототехнических 
средств, что обусловлено результатами 
боевых действий на Ближнем Востоке, 
где наряду с Воздушно-космическими 
силами активное участие принимают 
Сухопутные войска (СВ). Именно СВ 
являются той ударной силой, которая 
обеспечивает овладение и удержание 
районов, рубежей и позиций на за-
вершающих стадиях операций и под-
вергается наибольшему воздействию 
средств поражения противника.

Наземные робототехнические ком-
плексы военного назначения (НРТК 
ВН) представляют собой: совокуп-
ность функционально связанных одно-
го или нескольких робототехнических 
средств (РТС) военного назначения 
и средств их технического обеспечения 
и обслуживания, предназначенных для 
выполнения задач по назначению в на-
земной среде функционирования3.

В данной статье рассматривается 
существующая проблема обеспече-
ния требуемого уровня защищен-
ности ударных НРТК ВН, а также 
определяются пути и перспективы ее 
решения и развития.

Ударные наземные робототехниче-
ские комплексы военного назначения 
в составе подразделения предназначе-
ны для выполнения следующих задач:

• наступление на направлении 
главного удара;

• удержание узла обороны в поло-
се обеспечения;

• штурм населенного пункта.
Эти задачи характеризуются усло-

виями, связанными с большим риском 
для экипажных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники 
(ВВСТ), приводящими к ощутимым 
потерям среди личного состава.

Для выполнения данных задач 
НРТК ВН должны обладать соответ-
ствующим уровнем боевых возмож-
ностей, которые выражаются коли-
чественными показателями боевых 
свойств (рис. 1).

Защищенность ударных НРТК ВН 
является одной из важных и трудно-
разрешимых проблем. В современ-
ных боевых действиях потери неиз-
бежны, и необходимо, чтобы они не 
превышали пределы, за которыми 
успешные активные действия стали 
бы уже невозможны. 

Применительно к экипажному об-
разцу ВВСТ под защищенностью от 
обычных средств поражения понима-
ется его способность противостоять 
воздействию огневых средств против-

НА ПРОТЯЖЕНИИ длительного периода времени геополитиче-
ская обстановка в мире остается весьма напряженной, что напря-
мую затрагивает интересы Российской Федерации. В этой связи 
первостепенной задачей является сохранение и динамичное разви-
тие Вооруженных Сил. Это может быть достигнуто путем создания 
сбалансированной системы вооружения и военной техники, имею-
щей высокую боевую эффективность и живучесть на поле боя. 
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ника и сохранять при этом боеспособ-
ность4. Защищенность обеспечивается 
способами и средствами, которые ус-
ловно можно разделить на три группы:

• средства активного противодей-
ствия для подавления противотанко-
вых средств противника (основное, 
дополнительное и вспомогательное 
оружие);

• средства, уменьшающие вероят-
ность попадания (маскировка, раз-
меры, маневренность на поле боя, 
активная защита, комплекс оптико-
электронного подавления и др.);

• средства, уменьшающие веро-
ятность поражения при пробитии 
корпуса (броневая защита, динами-
ческая защита, противопожарное 
оборудование и др.)5.

Защищенность оценивается ве-
роятностными показателями, основ-
ным из которых является вероят-
ность непоражения Pнепор = 1 – Pпор, где 
Pпор — вероятность поражения образ-
ца. Она определяется совокупностью 
различных противотанковых средств 
(ПТС), используя выражение: 

где: Ji — доля i-го ПТС в их общей со-
вокупности

Pобнi
 — вероятность обнаружения 

образца средствами разведки i-го ПТС;

Pпопi/обнi
 — вероятность попадания 

i-го ПТС в образец ВВСТ при усло-
вии его обнаружения; 

Pпорi/попi
 — вероятность поражения 

при условии попадания i-го ПТС. 
Каждый сомножитель, за исключе-

нием Ji, характеризует эффективность 
тех или иных технических средств 
комплексной защиты. Показатель Pобн 
обратно пропорционален степени об-
наружения на окружающем фоне, что 
характеризует эффективность маски-
ровки от обнаружения техническими 
средствами разведки и системами 
наведения противника. Показатель 
Pпоп/обн зависит от того, насколько об-
разец ВВСТ может сманеврировать, 
быстро покинуть зону поражения, 
и от эффективности средств противо-
действия прежде всего управляемому 
оружию. Совокупность действий по 
повышению возможностей этих по-
казателей отражает эффективность 
технических решений, направленных 
на уменьшение количества поража-
ющих факторов, воздействующих на 
образец ВВСТ6.

Прямое проецирование теории 
защищенности ВВСТ на НРТК ВН 
приводит к появлению проблем тео-
ретического, практического и мето-
дологического характера.

Как отмечалось ранее, ударные 
НРТК ВН предназначены для выпол-
нения задач, связанных с большим 
риском угрозы жизни для личного 
состава. Эти условия характеризуются 
повышенной снарядной нагрузкой со 
стороны обычных противотанковых 

Рис. 1. Боевые свойства образца ВВСТ
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средств противника. Помимо ПТС на 
НРТК ВН оказывают детерминиро-
ванное и диссипативное воздействие 
средства поражения в электромаг-
нитном диапазоне, а также различ-
ные виды информационного оружия.

Для формирования теоретиче-
ской основы построения комплекс-
ной защиты НРТК ВН необходим 
анализ средств поражения и их влия-
ния на конструктивные особенности 
НРТК ВН.

В конструкции НРТК ВН исполь-
зуется большая номенклатура радио-
электронных устройств, в которых 
применяются современные функци-
онально-сложные изделия микро-
электроники. Это повышает ее уяз-
вимость от воздействия радиацион-
ных и электромагнитных излучений 
различного происхождения. В свою 
очередь, отсутствие ручного дубли-
рования систем управления оружием 
и движением делают эту уязвимость 
критичной. Поражающее действие 
электромагнитного оружия на НРТК 
ВН реализовано в следующей форме:

• воздействие на электронные 
схемы, бортовые информационно-
управляющие системы и элементы 
навигационных систем, приводящее 
к временному (обратимому) или пол-
ному (необратимому) нарушению их 
функционирования;

• функциональное поражение 
радиоэлектронной аппаратуры раз-
личного назначения за счет непо-
средственного изменения электро-
физических свойств материалов, 
используемых в элементной базе;

• резкое увеличение объема цир-
кулирующей информации для сбоя 
работы системы дистанционного 
управления;

• нарушение путем ведения радио-
электронной борьбы, работоспособно-
сти радио, оптико-электронных и ин-
формационно-управляющих каналов.

В системах связи НРТК ВН долж-
на обеспечиваться надежность функ-
ционирования направлений связи 
в зависимости от групп важности 
информационных направлений. Как 
правило, информационное или ки-
бернетическое воздействие осно-
вывается на изменениях, вносимых 
в программные средства без функ-
ционального поражения аппаратной 
базы. В качестве примера можно при-
вести несколько типов специального 
информационного воздействия на 
системы НРТК ВН:

• заблаговременное включение
в программное обеспечение НРТК 
ВН определенных элементов, само-
стоятельно активизирующихся и вы-
водящих его из строя. При этом отказ 
может маскироваться под естествен-
ный сбой в работе аппаратуры;

• заражение аппаратуры компью-
терными вирусами, разрушающими 
информацию в базах данных и про-
граммное обеспечение боевых систем;

• вхождение в каналы связи меж-
ду РТС и подвижным пунктом дис-
танционного управления (ППДУ) 
и внесение в них ложной информа-

Особую актуальность 
приобретает генезис 

наземных робототехнических 
средств, что обусловлено 

результатами боевых 
действий на Ближнем 

Востоке, где наряду
с Воздушно-космическими 
силами активное участие 
принимают Сухопутные 
войска (СВ). Именно СВ 
являются той ударной 

силой, которая обеспечивает 
овладение и удержание 

районов, рубежей и позиций 
на завершающих стадиях 
операций и подвергается 

наибольшему воздействию 
средств поражения 

противника.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАЗЕМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

119ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

ции, генерации команды на ликвида-
цию робота, перехват всей добытой 
информации, перехват управления.

Диссипативный характер средств 
воздействия в электромагнитном 
и информационном диапазонах ха-
рактеризуется неопределенностью 
степени поражения НРТК ВН. Сниже-
ние эффективности комплекса может 
происходить постепенно, вследствие 
чего возникает трудность выявления 
самого факта поражения. Наиболее 
опасным для НРТК ВН является пе-
реход к противнику функций управ-
ления роботом. Именно эти направ-
ления противодействия НРТК ВН 
имеют приоритет во многих странах, 
ввиду потенциальной возможности 
изменения соотношения сил сторон 
в бою за счет контроля над средствами 
вооруженной борьбы противника. 

Помимо появления новых средств 
воздействия, которые объективно 
снижают защищенность НРТК ВН 
по сравнению с экипажными образ-
цами, комплексы, как сложные во-
енные технические системы, имеют 

ряд функциональных особенностей, 
оказывающих негативное влияние на 
уровень их защиты в бою.

Первое. Степень обнаружения 
образца ВВСТ на окружающем фоне 
характеризуется эффективностью 
маскировки от средств разведки. По-
стоянный радиообмен между ППДУ 
и РТС повышает вероятность их об-
наружения, а большой объем переда-
ваемой информации и соответствую-
щая мощность передающих устройств 
существенно облегчает эту задачу для 
противника. РТС, как правило, исполь-
зует целый набор активных средств 
(лазерный дальномер, лидар, радиоло-
кационная станция и др.), излучающих 
в различных диапазонах электромаг-
нитных волн, что является характер-
ными демаскирующими признаками 
для средств разведки противника. По-
мимо перечисленного на степень об-
наруживаемости РТС влияет объек-
тивная неспособность использования 
штатных и естественных маскировоч-
ных средств в бою, для установки кото-
рых требуется экипаж (рис. 2).

Рис. 2. Использование табельных и естественных маскировочных 
средств на танке
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Второе. Важную роль в обеспе-
чении защищенности экипажных 
образцов играет умение экипажа эф-
фективно использовать собственное 
вооружение, защитные свойства мест-
ности, средства противодействия, 
а также активное маневрирование. 
Эти навыки вырабатываются в тече-
ние продолжительного времени на 
занятиях по боевой подготовке и яв-
ляются синтезом слаженных действий 
каждого члена экипажа. Скорость 
и динамика движения бронеобъекта 
на поле боя существенно влияет на 
вероятность выживания его под ог-

нем противника, так как определяет 
время, в течение которого объект на-
ходится под огневым воздействием. 
Отсутствие экипажа в НРТК ВН ни-
велирует эту важную составляющую 
в обеспечении комплексной защиты. 
В этом плане показателен пример ор-
ганизации управления движением на 
боевом многофункциональном робо-
тотехническом комплексе «Уран-9» 
(рис. 3). В нем реализован принцип 
управления «один оператор вожде-
ния — четыре РТС», что не позволяет 
в полной мере использовать подвиж-
ность для обеспечения защиты.

Рис. 3. Боевой многофункциональный робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Тре тье. Для экипажных образцов 
ВВСТ четко определены выполняе-
мые ими задачи и существует нако-
пленный статистический материал, на 
основе которого обоснованы требова-
ния к защищенности основных объ-
ектов ВВСТ (танк, БМП, БТР и т. д.).
Статистики боевого применения 
НРТК ВН не существует, поэтому ана-

лиз тактических ситуаций, в которых 
могут быть использованы НРТК ВН 
в процессе своего боевого примене-
ния, осуществляется на основе ими-
тационного моделирования. Это об-
стоятельство в значительной степени 
определяет не обоснованно зани-
женные требования к конструктив-
ной стойкости некоторых элементов, 
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разрабатываемых робототехнических 
средств с системами вооружения. Ча-
сто некоторые критичные элементы не 
имеют даже противопульной защиты 
(вынесенные элементы системы наблю-
дения, контейнеры ПТУР). Экипажные 
ВВСТ с однотипным вооружением 
имеют более надежное бронирование. 
Данный недостаток носит системный 
характер и распространяется практи-
чески на все НРТК ВН, создаваемые 
отечественной промышленностью.

Исходя из вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что методология 
оценки и обеспечения комплексной за-
щиты НРТК ВН должна учитывать воз-
действия электромагнитных средств 
поражения, а также известных видов 
информационного оружия, демаски-
рующие факторы систем управления 
РТС, особенности сложной функцио-
нальной структуры НРТК ВН.

Важным аспектом обеспечения 
защищенности ударных НРТК ВН 
является принцип активного управ-
ления всеми элементами и систе-
мами, влияющими на способность 
комплекса сохранять или восстанав-
ливать свою боеспособность в усло-
виях воздействия противника. На 
этом принципе основана предложен-
ная комплексная защита (КЗ) РТС 
с адаптивной системой управления.

Необходимым условием эффек-
тивного функционирования КЗ 
является способность к формиро-
ванию полезных выводов относи-
тельно объектов и сцен реального 
мира на основе анализа поступаю-
щей информации. Выполнение дан-
ного условия не представляется 
возможным без внедрения совре-
менных интеллектуальных техноло-
гий в области искусственного интел-
лекта, систем технического зрения, 
машинного обучения и синергии 
разных научных направлений. 

В качестве концептуальной плат-
формы построения системы управ-
ления (СУ) КЗ используется с не-

которыми допущениями теория 
функциональных систем П.К. Ано-
хина7. Система управления осущест-
вляет выбор действия в соответствии 
с заданной целью и текущей ситуа-
цией, формирует прогноз результата 
действия, а также инициирует коман-
ду на выполнение действия. 

Алгоритм действия СУ может 
быть следующим:

1. Известна цель (сохранение 
боеспособного состояния) и из-
вестна ситуация, заданная входным 
вектором X(t), характеризующим 
состояние внешней и внутренней 
среды РТС. Матрица состояний 
внешней среды формируется за счет 
собственных сенсоров (приборы 
разведки и наблюдения, средства 
позиционирования, датчики кон-
троля технического состояния и т. д.) 
и средств получения информации от 
внешних источников (целеуказание, 
внешняя разведка, команды управ-
ления и т. д.).

2. Осуществить поиск наиболее 
«перспективных с точки зрения СУ» 

Диссипативный характер 
средств воздействия
в электромагнитном 

и информационном 
диапазонах характеризуется 
неопределенностью степени 

поражения НРТК ВН. Снижение 
эффективности комплекса 

может происходить постепенно, 
вследствие чего возникает 

трудность выявления самого 
факта поражения. Наиболее 

опасным для НРТК ВН является 
переход к противнику функций 

управления роботом. Именно эти 
направления противодействия 

НРТК ВН имеют приоритет 
во многих странах ввиду 

потенциальной возможности 
изменения соотношения сил 

сторон в бою за счет контроля 
над средствами вооруженной 

борьбы противника. 
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Рис. 4. Схема системы управления комплексной защитой

способов достижения цели. Для этого 
используются накопленные массивы 
данных, описывающие развитие кри-
тических ситуаций.

3. Если, согласно прогнозу, есть 
действия, направленные на прибли-
жение к цели, то подается команда на 
выполнение действия, максимально 
соответствующего данной цели.

4. Осуществить контроль пра-
вильности выполнения действия — 
соответствия обратной афферента-

ции обратной связи от достигнутого 
результата и параметров заплани-
рованного результата, заложенных 
и хранящихся в аппарате акцептора 
результатов действия. 

Схема СУ комплексной защиты 
(рис. 4) состоит из блока афферентного 
синтеза, блока принятия решения (ПР), 
эффекторного устройства, выполняю-
щего действия (блок «Действие»), блока 
оценки результатов действия и блока 
акцептора результатов действия.

Блок афферентного синтеза вклю-
чает массив нейронных сетей {NNi}, 
осуществляющих прогноз результа-
тов возможных действий Ai (i = 1, ... n). 
Считаем, что СУ может выбрать одно 
из n возможных действий.

Рассмотрим работу СУ КЗ. В дан-
ный такт времени СУ может быть 
активна либо неактивна (находится 
в ждущем режиме). Активация СУ 
производится по команде суперси-
стемы управления РТС (по каналу 1). 
При этом суперсистема РТС опреде-
ляет текущую цель G для СУ КЗ. Счи-
таем, что цель задается в виде вектора, 
компоненты которого нормированы 
и представляют собой действитель-
ные числа в интервале [0,1]. На вход 

активированной СУ поступает также 
входной сигнал X(t), характеризую-
щий состояние внешней и внутрен-
ней среды РТС. По входному сигналу 
X(t) определяется прогноз результата 
каждого из возможных действий Ai. 
Прогноз результата i-го действия Ai, 
осуществляет i-я нейронная сеть мас-
сива прогнозирующих нейронных 
сетей {NNi} блока афферентного син-
теза. Таким образом, определяются 
прогнозы Pri(t) для всех действий Ai. 
Прогнозы представляют собой век-
торы Pri(t) нормированные таким же 
образом, как и цели G.

Далее прогнозы поступают в блок 
принятия решения ПР, в котором 
прогнозы Pri(t) сравниваются с це-
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Методология оценки
и обеспечения комплексной 
защиты НРТК ВН должна 
учитывать воздействия 

электромагнитных средств 
поражения, а также известных 

видов информационного 
оружия, демаскирующие 

факторы систем управления 
РТС, особенности сложной 

функциональной структуры 
НРТК ВН.

лью G и определяется: есть ли дей-
ствие, для которого рассогласование 
между целью и прогнозом меньше 
заданного порога.

Если такого действия нет, то счита-
ется, что система защиты с заданием 
не справилась, управление передается 
назад «суперсистеме» (по каналу 2), 
а во всех нейронных сетях блока аф-
ферентного синтеза СУ производит-
ся разобучение.

Если такое действие есть, то 
определяется номер выполняемого 
действия Aj по минимальной уда-
ленности прогноза и цели. После 
выполнения действия Aj определяет-
ся состояние внешней и внутренней 
среды в следующий такт времени 
и оценивается результат действия 
Rj (в блоке оценки результатов дей-
ствия). Данные о результате Rj посту-
пают в блок акцептора результатов 
действий. Далее определяется, на-
сколько прогноз отличается от ре-
зультата, т. е. вычисляется величина 
ошибки прогноза.

Если величина ошибки прогноза 
меньше/больше некоторого заданного 
значения, то соответствующая ней-
ронная сеть NNj массива прогнозиру-
ющих нейронных сетей {NNi} блока 
афферентного синтеза дообучается/
разобучается соответственно. При до-
обучении отображение между входом 
X(t) и прогнозом Pr(Rj), выполненное 
в данный такт времени нейронной 

сетью NNi, закрепляется, а при разоб-
учении это отображение ослабляется.

После выполнения действия 
и обучения происходит передача 
информации о достигнутом резуль-
тате Rj, «суперсистеме» РТС и воз-
вращается управление суперсисте-
ме (по каналу 3).

Следовательно, если СУ КЗ полу-
чает задание (достичь определенную 
цель) от «суперсистемы» РТС, и если 
она компетентна выполнить задание, 
она его выполняет. Если СУ КЗ неком-
петентна выполнить задание, то она 
только сообщает суперсистеме, что 
она не смогла выполнить задание8.

Для реализации указанного алго-
ритма действий системы управления 
КЗ необходимо использование техно-
логии искусственного интеллекта.

Применение КЗ на основе техно-
логий искусственного интеллекта 
позволит:

во-первых, выполнять анализ 
поступающей информации, опреде-
лять параметры угроз и передавать 
принятое решение на исполнитель-
ные элементы системы защиты;

во-вторых, проводить анализ 
результатов действий и решать за-
дачи несколькими способами (со-
хранять результат, отправлять на 
смежные вычислительные мощности, 
прибегать к другим алгоритмам);

в-т ре тьих, обучаться в процессе 
функционирования;

в-че твертых, согласованно 
функционировать в составе группы 
(возможность объединения в группы 
с распределенным центром обработ-
ки информации).

Исходя из теории формирова-
ния бионических систем (проеци-
рование физиологических свойств 
живых организмов на техническую 
сущность) система управления за-
щитой будет использовать те же 
принципы адаптивного поведения, 
что и живые организмы для дости-
жения потребности — безопасность. 
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Основу данной системы будет со-
ставлять искусственный интеллект, 
ориентированный на такие качества, 
как адаптивность, самообучаемость 
и «интуитивность» (способность 
принимать решения при неполноте 
информации). Возможность фор-
мирования функции самосохране-
ния с использованием технологий 
искусственного интеллекта для тех-
нической системы подтверждена 
работами выдающихся ученых РАН 
академиков К.В. Анохина, М.С. Бур-
цева, И.О. Зарайской и другие.

Таким образом, усложнение ком-
плексов вооружения, масштабное 
использование микропроцессорных 
и кибернетических технологий при-
вели к выходу на лидирующие по-
зиции средств радиоэлектронной и 
информационной борьбы. В свою 

очередь, многосферный характер 
поступающей информации о сре-
де функционирования и угрозах со 
стороны противника, а также услож-
нение систем защиты, внедрение ав-
томатизированных интеллектуаль-
ных средств диктует требования по 
формированию адаптивной системы 
управления КЗ НРТК ВН.

Исследование вопросов защищен-
ности НРТК ВН, как наиболее пред-
ставительного образца высокотех-
нологичного современного оружия, 
позволяет выявить и решить акту-
альные научные проблемы и в общей 
теории защищенности сложных тех-
нических систем, таких как ВВСТ, что 
имеет важное оборонное значение, 
и внесет значительный вклад в раз-
витие военно-промышленного ком-
плекса и обороны страны.

Если СУ КЗ получает задание (достичь определенную цель) от 
«суперсистемы» РТС, и если она компетентна выполнить задание, она 
его выполняет. Если СУ КЗ некомпетентна выполнить задание, то она 
только сообщает суперсистеме, что она не смогла выполнить задание.

Для реализации указанного алгоритма действий системы управления КЗ 
необходимо использование технологии искусственного интеллекта.
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Оптимизация расходов на 
эксплуатацию новых образцов 

техники Железнодорожных войск 

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрен подход к оптимизации рас-
ходов на запасные части и внеплановый 
ремонт, реализуемый на ранних этапах 
жизненного цикла военной техники — до 
начала серийного производства и эксплуа-
тации. Подход позволяет предъявлять обо-
снованные требования к показателю доста-
точности в виде коэффициента готовности 
групповых комплектов запасных частей на 
основе заданного сценария эксплуатации 
изделий военной техники.

Th e paper examines an approach to opti-
mizing the cost of spare parts and unsched-
uled repairs at the early stages in the mili-
tary equipment life cycle, prior to the start 
of serial production and exploitation. Th e 
approach makes for setting well-grounded 
demands to the suffi  ciency index in the form 
of readiness of group sets of spares based on 
the specifi ed scenario of military equipment 
items’ operation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Reliability index, suffi  ciency index, read-
iness coeffi  cient, life cycle.

Показатель надежности, показатель 
достаточности, коэффициент готовно-
сти, жизненный цикл.

Полковник С.А. ЛАГУНОВ, 
кандидат технических наук

Полковник в отставке В.И. ГУСЕВ, 
кандидат технических наук

В.В. БОГДАНОВ

В СОВРЕМЕННЫХ условиях все большее значение приобретает 
системный подход к проектированию новых образцов военной тех-
ники, выражающийся в создании изделия не только с передовыми 
тактико-техническими характеристиками (ТТХ), но и обоснован-
ными эксплуатационно-техническими характеристиками (ЭТХ), 
минимизирующими стоимость владения техникой на протяжении 
всего жизненного цикла, управление которым осуществляется на 
принципах интегрированной логистической поддержки (ИЛП). Од-
ним из базовых принципов ИЛП является проектирование эксплуа-
тации на ранних этапах создания новой техники, когда само изделие 
существует в виде концепции, документации, моделей и опытных 
образцов. Предполагается, что к этапу серийного производства все 
проблемы, связанные с обеспечением рациональной эксплуатации, 
должны быть решены, в частности обоснованы показатели надеж-
ности и достаточности нового образца в системе «машина — запас-
ные части и принадлежности (ЗИП)». 
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Обоснование данных показателей 
является важной и нетривиальной 
задачей при разработке тактико-тех-
нических заданий (ТТЗ) на опыт-
но-конструкторские работы (ОКР) 
по созданию новых образцов воен-
ной техники (ВТ). С одной стороны, 
эти показатели дают возможность 
оценить степень готовности изде-
лия к выполнению боевой задачи, 
а с другой — их численные значения, 
показывающие уровень минимиза-
ции эксплуатационных расходов.

В качестве примера рассмотрим 
технику Железнодорожных войск 
(ЖДВ). Для техники ЖДВ нормиру-
емым показателем надежности (ПН) 
является коэффициент готовности 
изделия, Кизд, учитывающий безот-
казность и ремонтопригодность:

где: Тср — среднее время наработки 
на отказ, характеризующее безотказ-
ность изделия;

     Тв — время восстановления изде-
лия — показатель ремонтопригодности.

Для образцов техники ЖДВ по-
казатель надежности в виде коэффи-
циента готовности директивно задан 
и равен Кизд = 0,95.

Необходимо предъявить обосно-
ванные требования к показателю 
достаточности (ПД), т. е. к коэффи-
циенту готовности группового ЗИП 
Кзип, при максимизации среднего 
времени наработки на отказ изделия, 
Тср, т. е. максимизации показателя на-
дежности ЗИП, при неизменном нор-
мативном значении коэффициента 
готовности изделия.

Следует отметить, что повышение 
надежности готового изделия при-
водит к увеличению его стоимости, 
при этом стоимость группового ЗИП 
уменьшается.

Общий вид зависимостей коэффи-
циента готовности группового ЗИП 
Кзип, стоимости ЗИП Сзип, от средней 
наработки на отказ  Тср, при заданном 
коэффициенте готовности изделия 
Кизд = const, показана на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость стоимости ЗИП от средней наработки 
на отказ изделия

(1)
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Представленная на рисунке 1 за-
висимость стоимости ЗИП получена 
следующим образом.

Из выражения (1) при периодиче-
ском пополнении запасов ЗИП было 
получено соотношение:

где: Тпп — период пополнения запа-
сов ЗИП;

Кзип — коэффициент готовности 
ЗИП;

Тср — средняя наработка на отказ 
изделия.

Стоимость ЗИП в зависимости от 
коэффициента готовности рассчи-
тывается по методике, изложенной 
в ГОСТ РВ 27.3.03-20051.

Из рисунка 1 следует, что Кзип при 
фиксированном Кизд линейно убывает 
при увеличении Тср от 1 до Кзип min. Дей-
ствительно, чем больше наработка на 
отказ, тем меньшая готовность ЗИП 
требуется для обеспечения директив-
ного коэффициента готовности изде-
лия. Каждому новому, увеличенному 
значению Тср, а именно: Tср 1, Tср 2 и т. д., 
соответствует модернизированное 
изделие, которому нужно меньше 
запасных частей. Этот меньший 
состав ЗИП является достаточным 
для обеспечения коэффициента го-
товности изделия на уровне норма-
тивных требований.

Показатели достаточности и надеж-
ности являются парной категорией, 
находящейся в отношении необходи-
мости и достаточности. Это означает, 
что для выполнения директивных тре-
бований к коэффициенту готовности 
изделия необходимо предъявить требо-
вания к безотказности, т. е. к численно-
му значению Тср, и на следующем шаге 
определить достаточный состав ЗИП.

Среднее время наработки на отказ 
и коэффициент готовности изделия 
соотносится с категорией необходи-
мости в системе «машина—ЗИП», 

а коэффициент готовности ЗИП — 
с категорией достаточности. Други-
ми словами, уменьшение или уве-
личение коэффициента готовности 
ЗИП в системе «машина—ЗИП» не 
свидетельствует об улучшении или 
об ухудшении системы, т. е. об умень-
шении или увеличении ее надежно-
сти. При соблюдении директивного 
значения коэффициента готовности 
изделия и изменении Тср показатель 
достаточности, т. е. коэффициент го-
товности ЗИП, будет варьироваться. 
Обоснованный выбор Кзип является 
важным при разработке технических 
заданий на ОКР с последующим его 
уточнением на этапах разработки 
и эксплуатации. 

Представленная на рисунке 1 за-
висимость стоимости ЗИП от сред-
ней наработки на отказ убывает 
нелинейно. Поэтому существует не-
которая точка на оси абсцисс, в кото-
рой средняя наработка на отказ будет 
соответствовать оптимальному зна-
чению уменьшения стоимости ЗИП, 
так как при дальнейшем увеличении 
Тср приращение стоимости стано-
вится меньше некоторого наперед 
заданного порогового значения, при 
котором мероприятия, направлен-
ные на повышение безотказности из-
делия, считаются неэффективными. 
На рисунке 1 эта точка обозначена 
T ср зип—опт. Правее этой точки прираще-
ние уменьшения стоимости ЗИП ста-
новится незначительным, а повыше-
ние безотказности — невыгодным. 

Задача заключается в том, чтобы 
в системе «машина—ЗИП» обосно-
вать требования к показателю до-
статочности, т. е. к коэффициенту 
готовности группового ЗИП Кзип при 
заданном коэффициенте готовности 
изделия Кизд = const. 

В Государственном стандарте 
ГОСТ 27.003-20162 приведена мето-
дика, содержащая алгоритмы и огра-
ничения для решения задачи обосно-
вания норм показателей надежности.

(2)
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Если имеет место мероприятие, 
выполнение которого повышает без-
отказность, то происходит повышение 
стоимости изделия на величину ΔСизд.

Одновременно на величину ΔСзип 
уменьшится стоимость ЗИП в зави-
симости от величины ΔTср = T ср min – Tср 1, 
что наглядно показано на рисунке 1.

В свою очередь, увеличение 
Tср 1 > T ср min приведет к уменьшению ре-
монтных циклов и, следовательно, 
к экономии на ремонт на величину 
ΔСрем. Имеет место следующее нера-
венство, определяющее эффектив-
ность мероприятия по повышению 
надежности. 

Расчеты, выполненные по данной 
методике свидетельствуют о том, что 
повышение ПН применяется тогда, 
когда известны и могут быть уста-
новлены: 

• возможные варианты построе-
ния изделия и набор мероприятий по 
повышению надежности относитель-
но исходного, «базового» уровня;

• значение прироста надежности 
и затрат для каждого мероприятия, 
с помощью которого осуществляется 
повышение надежности.

Под базовым уровнем понимает-
ся уровень надежности, при котором 
создание изделия еще имеет смысл.

При опоре на эти методологиче-
ские положения данного стандарта 
далее излагается методика обоснова-
ния численных значений показателя 
достаточности в заданных сценариях 
эксплуатации образцов ВТ. Ограни-
чения в виде сценария эксплуатации 
является первым отличием данной 
методики от методологии, описанной 
ГОСТ 27.003. Вторым отличием явля-
ется то, что обосновываются числен-
ные значения показателя достаточно-
сти, а не показатели надежности, так 
как показатель надежности, коэффи-
циент готовности изделия Кизд, задан 
директивно.

Сценарий эксплуатации:
1. Изделия эксплуатируются циклически большими партиями машин, при 
этом кратность комплекта группового ЗИП совпадает с размером парка ма-
шин, используемых по предназначению.
2. Ремонт осуществляется передвижными комплексами в полевых условиях.
3. Стратегии пополнения группового ЗИП — «периодическое пополнение» 
запасов с периодом пополнения 12 месяцев. Остатки группового ЗИП по-
полняют склад запасных частей «россыпью». В каждый период пополнения 
ЗИП закупается заново. Период пополнения по протяженности совпадает 
с циклом эксплуатации.

(3)

(4)

где: ΔСзип(ΔТср) — уменьшение 
стоимости ЗИП на интервале 
ΔTср = T ср min – Tср i ;

T ср min — минимальное время нара-
ботки на отказ, определяющее «базо-
вый» уровень надежности изделия;

ΔCрем(Tср 
i)— уменьшение стои-

мости ремонта за счет уменьшения 

ремонтных циклов на интервале по-
полнения.

где C — стоимость одного ремонтно-
го цикла:

C = 0,67 ∙ c ∙ γ, 
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где: γ — кратность группового ЗИП;
c — стоимость ремонта одного 

изделия;
0,67 — вероятность отказа при 

t = Tср 
i  для экспоненциального распре-

деления вероятности безотказной ра-
боты (пуассоновского потока отказов);

— число ремонтных ци-
клов до мероприятия по 

повышению надежности на периоде 
пополнения;

— число ремонтных ци-
клов после мероприятия 

по повышению надежности на перио-
де пополнения;

Тпп — период пополнения ЗИП.
Увеличение стоимости изделия 

ΔСизд(Tср 
i  ) при проведении мероприя-

тия по повышению надежности оце-
нивается головным исполнителем 
совместно с заказчиком. Например, 
прирост стоимости может быть вы-
зван покупкой более дорогих ком-
плектующих, обеспечивающих тре-
буемый уровень безотказности. 

На рисунке 2 представлен алго-
ритм оптимизации расходов на за-
пасные части и внеплановый ремонт. 
Алгоритм может быть реализован 
в виде двух автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) в информацион-
ных системах поддержки жизненного 
цикла, часто называемых ИПИ-систе-
мами (информационная поддержка 
жизненного цикла изделия). Первое 
АРМ рассчитывает состав группово-
го ЗИП так, как это описано в ГОСТ 
РВ 27.3.03-2005. Второе АРМ должно 
реализовывать логику алгоритма.

В качестве примера рассмотрим 
изделие «Понтон самоходный (тол-
кач) ПСТ-1». Групповой комплект 
рассчитывается на 40 изделий, пе-
риод пополнения 12 месяцев, кроме 
того, определен номенклатурный пе-
речень запасных частей.

Основные шаги расчета эффек-
тивности для одного из возможных 
вариантов повышения надежности 
сводятся к следующему.

1. Строится зависимость коэф-
фициента готовности группового 
ЗИП от средней наработки на отказ. 
Для заданного сценария изменение 
Кзип показано оранжевым цветом, 
а значения коэффициента готовно-
сти ЗИП-Г — красным (рис. 3).

2. Определяется экономия за счет 
уменьшения стоимости группового 
ЗИП. В данном случае T ср min ≈ 1,5 мес., 
чему соответствует стоимость ЗИП 
в 2,7 млн руб., в то время как увели-
чение наработки до Tср 

i  = 3 мес. приво-
дит к выигрышу в 200 тыс. руб. (2,7 млн 
руб. — 2,5 млн руб. = 200 тыс. руб.).

3. Определяется уменьшение ко-
личества ремонтных циклов. В дан-
ном случае было 8 циклов в год, 
а стало 4.

4. Рассчитывается стоимость ре-
монтного цикла по формуле (4), при-
веденной к стоимости ремонта од-
ного изделия (ΔСрем = 0,67 × с × ΔN).   
При средней стоимости одного ре-
монта с = 100 тыс. руб. и 4 ремонтных 
циклов вместо 8 экономия составит 
268 тыс. руб. в год.

5. Определение суммарной годо-
вой экономии на групповой ЗИП на 
40 единиц техники и внеплановый 
ремонт, приведенной к одному изде-
лию. В данном случае экономия рав-
на: (200 : 40) тыс. руб. + 268 тыс. руб. = 
273 тыс. руб.

6. Анализ варианта и принятие 
решения на проведение мероприятия 
по повышению надежности. В дан-
ном случае, если стоимость изделия 
повысится на 273 тыс. руб. после про-
ведения мероприятия по повышению 
надежности, то затраты на парк ма-
шин, равный кратности ЗИП, т. е. 40 
единицам, окупятся в течение одного 
года. Мероприятие потенциально мо-
жет быть признано эффективным со 
стоимостью баланса 273 тыс. руб., т. е. 
в течение одного года эксплуатации 
повышение стоимости изделия на 273 
тыс. руб. полностью окупится эконо-
мией на ЗИП и внеплановый ремонт.

T ср min

ТппN1 =

Tср 
i  

ТппN2 =
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации расходов на запасные части 
и внеплановый ремонт

7. Определение стоимости балан-
са для парка машин. В нашем случае 
парк машин составляет 400 единиц 
техники, следовательно, стоимость 
баланса равна 273 тыс. руб.  × 400 ма-
шин = 109 млн 200 тыс. руб.

8. Определение экономии на про-
тяжении жизненного цикла до капи-
тального ремонта. На протяжении 
жизненного цикла, равного 11 годам, 
экономия составит: 109 млн 200 тыс. 
руб. × 10 лет = 1 млрд 92 млн руб.



ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ 
ТЕХНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

131ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГОСТ РВ 27.3.03-2005. Надежность 
военной техники. Оценка и расчет запа-
сов в комплектах ЗИП. Запасные части, 
инструменты и принадлежности. Основ-

ные положения. М.: Стандартинформ, 
2005. С. 37.

2 ГОСТ 27.003-2016. Надежность 
в технике (ССНТ). Состав и общие пра-
вила задания требований по надежности. 
М.: Стандартинформ, 2016.

Рис. 3. Зависимость коэффициента готовности и стоимости ЗИП 
от средней наработки на отказ ПСТ-1

На этом формирование вари-
анта мероприятия по повышению 
надежности можно считать завер-
шенным. При необходимости может 
быть рассмотрен i + 1 мероприятие 
с Т ср i+1 > Tср 

i  или пересмотрен сцена-
рий эксплуатации. Например, уве-
личен вдвое период пополнения 
запасов, что приведет к заметной 
дополнительной экономии денеж-
ных средств, или изменена крат-
ность комплектов ЗИП, или средняя 
стоимость ремонта одного изделия. 
Общее число вариантов может быть 
достаточно большим.

9. Анализ и выбор рационального 
варианта повышения надежности.

Таким образом, предлагаемый 
подход может применяться на на-
чальных стадиях ЖЦ новых образ-
цов ВТ при оптимизации расходов 
на запасные части и внеплановый ре-
монт. Целесообразно для каждого но-
вого образца применять изложенную 
методику для определения оптималь-
ного времени наработки на отказ 
в заданных сценариях эксплуатации. 
Суммарное сокращение расходов на 
эксплуатацию в этом случае будет 
возрастать пропорционально увели-
чению парка техники и может дости-
гать многих десятков и сотен милли-
ардов рублей в течение жизненных 
циклов образцов ВТ. 
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воздушной разведки иностранных 
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Проведен анализ характеристик и 
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туры воздушной разведки иностранных 
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молеты и беспилотные летательные аппа-
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определены основные направления их 
развития.

Th e paper analyzes the characteristics 
and potential of air reconnaissance equip-
ment and means in foreign states. It looks 
at the existing and advanced reconnais-
sance aircraft  and unmanned aerial vehicles 
of principal foreign states, and outlines the 
chief development trends there.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ неопределенность развития военно-полити-
ческой обстановки в мире активизировали в вооруженных силах 
ведущих иностранных государств мероприятия по повышению 
возможностей воздушной разведки своевременно информиро-
вать о характере и степени опасности угроз.
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В последние годы особую важ-
ность приобретает постоянный и 
непрерывный процесс сбора разве-
дывательной информации, широкое 
использование воздушной видовой 
разведки высокого разрешения на-
ряду с быстрым и эффективным ана-
лизом ее результатов. Значительно 
увеличилась интенсивность ведения 
воздушной разведки США, Вели-
кобританией, Францией и другими 
странами блока НАТО. На регуляр-
ной основе выполняются полеты 
стратегических разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) RQ-4B «Глобал Хок» и само-
летов RC-135V/W «Pивет Джойнт»
в Черноморской, Балтийской мор-
ских зонах и в воздушном простран-
стве Украины. Увеличилось коли-
чество полетов БПЛА RQ-4B над 
территорией Грузии. В среднем про-
должительность их полета составля-
ет 7—11 ч, а минимальное удаление 
от границ Российской Федерации — 
десятки километров. 

Возросла интенсивность примене-
ния самолетов дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управления 
(ДРЛОУ) типа Е-3 системы «Авакс» 
НАТО, Великобритании и Франции 
(один-два полета в сутки), которые 
из районов патрулирования (Поль-

ша, Румыния, страны Балтии) ведут 
наблюдение за воздушным простран-
ством над территорией Российской 
Федерации на дальности до 400 км. 

Необходимость повышения опе-
ративности вскрытия военных объ-
ектов и точности определения их 
координат показал и опыт военных 
конфликтов последних лет в Сирий-
ской Арабской Республике и на тер-
ритории ближневосточного региона. 

Армии ведущих в военном от-
ношении стран мира имеют на во-
оружении широкую номенклатуру 
специализированных разведыватель-
ных самолетов и БПЛА. Однако тен-
денции усложнения условий ведения 
боевых действий, технологическое 
совершенствование вооружения и 
военной техники сторон требуют их 
развития1. В целях построения еди-
ной архитектуры разведывательных 
данных в НАТО реализуются про-
граммы создания перспективной 
воздушной системы разведки «АГС», 
которая позволит объединить ин-
формацию от различных систем раз-
ведки2. Структурно система будет 
включать воздушную и наземную 
компоненты. В состав воздушной 
компоненты войдут пять стратегиче-
ских разведывательных БПЛА типа 
RQ-4B «Глобал Хок» Block 403 (рис. 1).

Рис. 1. Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B
«Глобал Хок» Block 40
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В состав наземной компоненты 
должны входить центр управления и 
обработки данных на авиабазе ВВС 
Италии «Сигонелла» (о.  Сицилия), 
восемь мобильных (на автомобиль-
ной базе) и восемь транспортабель-
ных (в контейнерном варианте) авто-
матизированных комплексов сбора, 
обработки, связи, управления раз-
ведывательными средствами систем 
C2ISR. 

Несмотря на наличие большого 
числа самых современных пассив-
ных средств разведки, достоинством 
которых является скрытность от об-
наружения противником по излуче-
ниям, радиолокационные 
системы (РЛС) остаются 
главным средством развед-
ки на борту современных 
боевых самолетов. В насто-
ящее время РЛС обладают 
высокими характеристика-
ми, их технологии постоян-
но развиваются. Самолеты 
ДРЛОУ являются одним 
из самых эффективных мо-
бильных средств контроля 
воздушного пространства, а Е-3 си-
стемы «Авакс» является передовым 
среди самолетов данного класса, и
в настоящее время проходит глубо-
кую модернизацию. В ближайшее 
время в рамках проводимой модер-
низации на всех самолетах Е-3 РЛС 
будет заменена на РЛС AN/UPX-40, 
которая повысит вероятность обна-
ружения низколетящих летательных 
аппаратов (ЛА) посредством устране-
ния помех от земной поверхности, и 
обеспечит точность распознавания и 
сопровождения воздушных, морских 
и наземных целей. 

На вооружении Японии стоят 
четыре самолета ДРЛОУ на базе са-
молета Е-767. Модернизация этих 
самолетов идет по пути их оснаще-
ния обновленными центральными 
бортовыми компьютерами, средства-
ми электронной поддержки, систе-

мой предотвращения столкновений 
в воздухе, приемопередатчиком AN/
APX-119, автоматизированной систе-
мой идентификации, а также усовер-
шенствования линий передачи дан-
ных4. Самолеты-носители системы 
«Авакс», созданные на основе Е-707 
и Е-767, стоят на вооружении доста-
точно давно, но еще могут выполнять 
задачи в течение продолжительно-
го времени, однако в перспективе 
возможно использование самолета 
Е-737. 

Самолеты ДРЛОУ Е-7 «Веджтейл» 
(рис. 2), разработанные в США, уже 
имеются в составе вооруженных сил 

Австралии, Южной Кореи и Турции. 
Катар, Индия, Япония и ОАЭ тоже 
планируют его приобрести. Особен-
ностью данной системы является 
РЛС MESA, установленная на форки-
ле вместо РЛС, размещенной внутри 
вращающего дискообразного обте-
кателя, и оснащенная неподвижной 
активной фазированной антенной 
решеткой (АФАР) с электронным 
сканированием. Она обеспечивает 
круговой обзор на дальностях более 
320 км для обнаружения воздушных 
целей и более 240 км для поиска над-
водных целей. Рассматривается воз-
можность модернизации РЛС MESA 
для обеспечения обнаружения и со-
провождения баллистических ракет.

Самолет ДРЛОУ «Эйтам»5 (рис. 3), 
созданный в Израиле на базе само-
лета бизнес-класса G550, оснащен 
РЛС с АФАР EL/W-2085, средствами 

Рис. 2. Самолет ДРЛОУ E-7 «Веджтейл» 
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радиотехнической разведки и ради-
оэлектронной борьбы и применя-
ется для автоматического поиска и 
идентификации целей в круговом 
секторе обзора, а также обнаружения 
маневренных и скоростных целей в 
специальном режиме. Он способен 
обнаруживать, распознавать и сопро-
вождать воздушные цели на дально-
сти до 370 км и состоит на вооруже-
нии Израиля, Италии и Сингапура.
В настоящее время Израиль проводит 
модернизацию самолета ДРЛОУ «Эй-
там» для обеспечения эффективного 

обнаружения БПЛА. Решение 
этой задачи планируется пу-
тем оснащения дополнитель-
ной системой обнаружения.

В Швеции разработан 
многофункциональный раз-
ведывательный самолет «Гло-
бал Ай» на основе самолета 
бизнес-класса «Глобал 6000»6 
(рис. 4), предназначенный для 
обнаружения и сопровожде-
ния воздушных, наземных и 

надводных целей, обеспечения ин-
формацией целеуказания, а также 
для управления авиацией в возду-
хе. Основными системами разведки 
самолета «Глобал Ай» являются две 
РЛС с АФАР, работающих в S-диа-
пазоне («Эриай ЕР») и L-диапазоне 
(«Си Спрей-7500Е»). Самолет «Гло-
бал Ай» сочетает в себе функции 
системы ДРЛОУ, системы разведки и 
целеуказания, морского патрульного 
самолета и значительно превосходит 
по характеристикам другие аналогич-
ные системы. 

Рис. 3. Самолет ДРЛОУ «Эйтам»

Рис. 4. Многофункциональный разведывательный самолет «Глобал Ай»

Большое внимание разработ-
ке собственных самолетов ДРЛОУ 
уделяет Китай. На сегодняшний 
день созданы и стоят на вооруже-
нии четыре типа самолетов ДРЛОУ 
различных модификаций: Y-8J, KJ-
200, KJ-2000 и KJ-500, которые по 
характеру решаемых задач явля-

ются многофункциональными, так 
как в их оборудование входит си-
стема радиотехнической разведки7. 
Планируется оснащение этих са-
молетов аппаратурой оптико-элек-
тронной разведки, что еще больше 
повысит их разведывательные воз-
можности.
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В настоящее время разрабаты-
ваются перспективные самолеты 
ДРЛОУ KJ-3000 (на базе тяжелого во-
енно-транспортного самолета Y-20) 
и KJ-600 (палубного базирования), 
а также проводятся оценки по раз-
мещению РЛС с АФАР на перспектив-
ных самолетах ― китайском средне-
магистральном пассажирском С-919 
и российско-китайском дальнемаги-
стральном CR-929. При разработке сво-
их перспективных самолетов ДРЛОУ
Китай опирается на опыт примене-
ния и конструктивные решения са-
молетов Е-3 системы «Авакс» и E-2D 
«Усовершенствованный Хокай», обе-
спечивающие создание радиолокаци-
онного поля с круговым обзором на 
дальности не мене 500 км. Новая РЛС 
сможет обнаруживать самолеты, вы-
полненные с использованием техно-
логии «Стелс», а также малоразмер-
ные низколетящие воздушные цели, 
включая крылатые ракеты8.

Планы по снятию с вооружения 
высотного разведывательного само-
лета U-2S9 (рис. 5) отложены на нео-
пределенное время. Решение о заме-
не его на БПЛА RQ-4 «Глобал Хок» 

пересмотрено в связи с увеличением 
объемов финансирования и возрос-
шей потребностью в средствах ве-
дения разведки и наблюдения в ходе 
конфликта в Сирийской Арабской 
Республике. Кроме того, БПЛА RQ-4 
так и не удалось достичь уровня U-2S 

в части тактико-технических харак-
теристик разведывательной аппара-
туры. В рамках программы модерни-
зации самолет U-2S переоснащают 
РЛС с синтезированной апертурой 
ASARS-2B, способной обнаруживать 
цели на дальностях, увеличенных
в два раза по сравнению с предыду-
щей РЛС ASARS-2А.

Завершена модернизация главно-
го элемента системы видовой развед-
ки самолета U-2S ― многоспектраль-
ной оптико-электронной станции 
SYERS-2C, которая теперь работает 
в десяти спектральных диапазонах, 
что позволяет значительно увеличить 
объем разведывательных данных, а 
также обнаруживать замаскирован-
ные вооружение и военную технику10. 

В настоящее время прорабаты-
вается вариант создания разведыва-
тельной платформы следующего по-
коления на базе БПЛА, получившей 
название TR-X, выполненной по тех-
нологии «Стелс» с нанесением ради-
опоглощающих покрытий. Предпо-
лагается, что TR-X будет располагать 
всеми преимуществами самолета 
U-2S и БПЛА «Глобал Хок».

Многоцелевой мор-
ской патрульный само-
лет Р-8А «Посейдон» 
(рис. 6), активно исполь-
зуемый в последнее вре-
мя для наблюдения за 
морским пространством 
и прибрежной зоной, а 
также для наблюдения 
за подводными лодками, 
обладает большими по-
тенциальными возмож-
ностями по модерниза-
ции11. 

Разработано нескольких про-
грамм модернизации Р-8А «Посей-
дон», предусматривающих оснащение 
его перспективной РЛС с АФАР AN/
APS-154, замену бортового радио-
электронного оборудования, про-
граммного обеспечения, внедрение 

Рис. 5. Самолет U-2S
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сетевой архитектуры обмена данны-
ми. Самолеты данного типа постав-
ляются в Австралию, Великобрита-
нию, Норвегию, Индию.

Возросшие требования к разве-
дывательному обеспечению приве-
ли к необходимости создания новых 
БПЛА и модернизации существую-
щих, оснащения их перспективными 
средствами разведки. БПЛА RQ-4 
«Глобал Хок» планируется оснастить 
новой многоспектральной станци-
ей MS-177A с увеличенным количе-
ством спектральных диапазонов.

Для оснащения БПЛА MQ-9 «Ри-
пер» создана многоспектральная 
станция MS-110, а также 
проводятся работы по до-
полнению ее РЛС с син-
тезированной апертурой 
TacSAR, которая будет при-
меняться при разведке в 
неблагоприятных погодных 
условиях, когда возмож-
ности оптических средств 
ограничены. Кроме этого, 
завершается создание мно-
госпектральной аппаратуры MTS-C 
для обнаружения стартов баллисти-
ческих ракет с дальностью до 1200 км. 
Применение БПЛА для контроля воз-
душно-космического пространства 
возможно после 2022―2025 годов.

Морской БПЛА MQ-4C «Тритон» 
(рис. 7), разработанный на основе 
БПЛА RQ-4 «Глобал Хок», укомплек-
товывается современным бортовым 
радиоэлектронным оборудованием12. 

БПЛА имеет функционально улуч-
шенные РЛС, средства электронной 
поддержки и систему автоматической 
идентификации. После 2020 года все 
БПЛА MQ-4C будут поставляться
в конфигурации IFC4, предусматри-
вающей оснащение оборудованием 
радиоэлектронной разведки самоле-
та ЕР-3Е, что в последующем позво-
лит снять с вооружения парк этих 
самолетов специального назначения 
наряду с другими модификациями 
самолета Р-3 «Орион». 

Проводится интеграция систе-
мы радиотехнической и радиоэлек-
тронной разведки «Сэйдж» на БПЛА 

«Скай Гардиан» (рис. 8) и «Си Гарди-
ан» ― морской версии средневысот-
ного БПЛА MQ-9 «Рипер»13. Система 
«Сэйдж» предназначена для обнару-
жения и идентификации радиосиг-
налов и способна функционировать 
одновременно в нескольких полосах 
частот за счет многоканального циф-
рового приемника, работающего в C, 
D, E, J и К диапазонах электромагнит-
ных волн. 

Рис. 6. Самолет P-8A «Посейдон»

Рис. 7. БЛА MQ-4C «Тритон»
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Китай активно ведет разработку 
своих БПЛА14. На вооружении НОАК 
стоят многоцелевые БПЛА СН-4
в различных модификациях с даль-
ностью полета до 3000 км и продол-
жительностью полета более 30 часов, 
внешне напоминающие БПЛА MQ-1 
«Предатор» и MQ-9 «Рипер». Разве-
дывательный вариант получил обо-
значение СН-4А. Более совершенной 
является дальнейшая модернизация 
БПЛА CH-4С, оснащенного РЛС бо-
кового обзора и более совершенной 
обзорной системой. Несмотря на то 
что БПЛА СН-4 по своим характе-
ристикам примерно соответствуют 
БПЛА MQ-1 «Предатор» и уступают 
MQ-9 «Рипер», интерес к указанным 
БПЛА проявляют многие страны. 

Прошел испытания и поставлен 
на вооружение БПЛА СН-5, который 
во многом по своим характеристи-
кам близок к MQ-9 «Рипер», однако 
его стоимость почти на треть мень-
ше. БПЛА «Винг Лунг-2», извест-
ный под экспортным обозначением 
«Птеродактиль», представляет собой 
адаптированную копию БЛА MQ-1 
«Предатор». 

Таким образом, китайские раз-
работчики сумели до минимума со-
кратить отставание от США в сфере 
создания средних разведывательных 
беспилотных аппаратов. При этом 
стоимость производимых в Китае 
БПЛА существенно ниже, чем у ана-
логов, выпускаемых в других странах. 

В ближайшей перспек-
тиве БПЛА китайского 
производства могут на-
чать доминировать на 
международном рынке. 

Большое внимание 
уделяется реализации 
новых концепций при-
менения беспилотных 
летательных аппаратов. 
В США проводятся ра-
боты по развитию авиа-
ционных робототехни-

ческих комплексов. Они смогут рас-
ширить возможности группового 
применения БПЛА, в том числе сов-
местно с пилотируемыми самолета-
ми, а также распределение функций 
по разведке целей.

Существующие в настоящее вре-
мя разведывательные самолеты и 
БПЛА выполняют весь существую-
щий спектр разведывательных задач. 
Однако имеется ряд недостатков. 
Разведывательные самолеты могут 
летать относительно небольшое, вре-
мя. БПЛА обладают большей продол-
жительностью полета, однако из-за 
ограничений по полезной нагрузке, 
их разведывательные возможности 

Рис. 8. БЛА «Скай Гардиан»

Армии ведущих в военном 
отношении стран мира 
имеют на вооружении 

широкую номенклатуру 
специализированных 

разведывательных самолетов 
и БПЛА. Однако тенденции 
усложнения условий ведения 

боевых действий, технологическое 
совершенствование вооружения 

и военной техники сторон 
требуют их развития. В целях 

построения единой архитектуры 
разведывательных данных в НАТО 
реализуются программы создания 

перспективной воздушной 
системы разведки «АГС».
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меньше. Кроме того, обоим классам 
средств воздушной разведки прису-
ща низкая живучесть. Для исключе-
ния этих недостатков в США прора-
батывается возможность скрытного 
применения гиперзвуковых страте-
гических самолетов дальнего ради-
уса действия в качестве носителей 
средств разведки. 

Особое внимание иностранные 
государства уделяют совершенство-
ванию бортового оборудования 
разведывательных самолетов. Пер-
спективным направлением является 
создание систем разведки, объединя-
ющих данные различных источников. 
Одной из перспективных систем дан-
ного типа является система боевого 
управления и наблюдения ABMS, 
которая должна заменить систему 
воздушного наблюдения «Джистарс», 
а в последующем и систему «Авакс». 
Получение сведений, необходимых 
для принятия оперативных реше-
ний в условиях быстро меняющейся 
обстановки, будет организовано пу-
тем функционирования единой сети 
спутников, пилотируемых разведы-
вательных самолетов, БПЛА и назем-
ных средств обнаружения, которые 

будут действовать в режиме реаль-
ного времени. Принятие на вооруже-
ние этой системы ожидается не ранее 
2025 года.

Общей тенденцией для всех пере-
довых в военной сфере стран мира 
является оснащение воздушных но-
сителей гиперспектральной аппа-
ратурой разведки. Она позволяет 
существенно повысить селективные 
возможности наблюдения и обеспе-
чить обнаружение вооружения и 
военной техники, которые обычной 
оптико-электронной аппаратурой 
обнаружить практически невозмож-
но. Гиперспектральная разведка дает 
дополнительные возможности по 
вскрытию и идентификации зама-
скированных, заглубленных и других 
защищенных военных объектов. Это 
достигается благодаря автоматиче-
ской обработке многомерных, от-
раженных от объектов, оптических 
сигналов. Результаты работы гипер-
спектральной разведки существенно 
сокращают время принятия решения 
на применение оружия. 

Таким образом, анализ характери-
стик и возможностей существующих 
и перспективных систем, средств 
и аппаратуры воздушной разведки 
иностранных государств показал, 
что основными направлениями их 
развития являются: разработка се-
тецентрических систем разведки; 
использование гиперзвуковых носи-
телей средств разведки; увеличение 
количества режимов и диапазонов 
работы; осуществление эффективной 
частотно-пространственно-времен-
ной обработки сигналов; повышение 
функциональной гибкости при ге-
нерировании и обработке сигналов 
за счет использования новых циф-
ровых компонент и совершенство-
вания программного обеспечения; 
повышение помехозащищенности 
радиоэлектронных средств и совер-
шенствование мер противодействия 
радиоэлектронному подавлению; 

Большое внимание 
уделяется реализации новых 

концепций применения 
беспилотных летательных 

аппаратов. В США 
проводятся работы по 

развитию авиационных 
робототехнических 

комплексов. Они смогут 
расширить возможности 

группового применения 
БПЛА, в том числе 

совместно с пилотируемыми 
самолетами, а также 

распределение функций по 
разведке целей.
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обеспечение перспективными сред-
ствами связи и обмена данными.

Перспективные средства воздуш-
ной разведки должны оснащаться 
передовыми в техническом отноше-
нии бортовыми РЛС, являющимися 
основными средствами обнаруже-
ния. К ним предъявляются все более 
высокие требования по разрешению 
разведываемых объектов по дально-
сти, скорости и определению угло-
вого направления. Достижение тре-
бований планируется реализовать за 
счет усложнения обработки сигналов 
радиолокационного отражения и 
использования более совершенных 
вычислительных средств. Ограниче-
ния и недостатки современных РЛС 
смогут быть устранены благодаря ис-
пользованию перспективных концеп-
ций: интеллектуального кодирования 
сигналов, технологии многопозици-
онных радиолокационных систем, 
технологии цифрового формирова-

ния диаграммы направленности, ме-
тодов формирования изображений с 
высоким разрешением и технологии 
интеграции радиолокационных и ин-
формационных каналов в единой ап-
паратуре.

Тенденции развития воздушной 
разведки иностранных государств 
предопределяют и существенные из-
менения в подходах по получению, 
анализу и обобщению информации 
от различных средств разведки. Они 
будут реализованы за счет повыше-
ния радиолокационных характери-
стик, наращивания возможностей 
по обработке данных и увеличения 
их объема вследствие объединения 
различных средств разведки в еди-
ную сеть, более высоких требований 
по обеспечению данных для функ-
ционирования экспертных систем и 
систем на основе искусственного ин-
теллекта, включающих искусствен-
ные нейронные сети.
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Экологическая безопасность
высвобождаемых военных

территорий: зарубежный опыт

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Освещается зарубежный опыт высво-
бождения военных территорий с точки 
зрения соблюдения экологической без-
опасности и проведения мероприятий 
по рекультивации нарушенных земель. 
Анализируется деятельность США, Гер-
мании, Финляндии и Великобритании 
в этом направлении.

Th e paper highlights the foreign practice 
of vacating military territories in terms of 
environmental safety and measures of dis-
turbed soil recultivation. It analyzes the ac-
tivity of the United States, Germany, Finland 
and Great Britain in this respect.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА KEYWORDS

Military territories, military facilities, 
conversion of military cantonments, recul-
tivation, environmental security, environ-
mental damage, environmental legislation, 
environment pollution.

Военные территории, военные объек-
ты, конверсия военных городков, рекуль-
тивация, экологическая безопасность, 
экологический ущерб, экологическое 
законодательство, загрязнение окружаю-
щей среды.

Подполковник Е.А. БОДЯНСКАЯ

ВЕДУЩИЕ зарубежные страны уже давно проводят государ-
ственную политику и совершенствуют законодательство в области 
экологической безопасности и истощения природных ресурсов для 
предотвращения угроз благоприятной жизнедеятельности населе-
ния. Особо актуальны определение степени загрязненности воен-
ных территорий, передаваемых для гражданского использования, 
и проведение работ по их очистке в целях минимизации риска воз-
можного негативного воздействия на здоровье человека и обеспече-
ния экологической безопасности при дальнейшем обороте.

Деятельность вооруженных сил 
сопряжена с использованием при-
родных ресурсов. Загрязнению 
окружающей среды потенциально 
подвержены районы аэродромов, 
военно-морских баз, территории, на 
которых длительно использовалось 
неэффективное оборудование по 
обеспечению экологической безо-
пасности (или вообще отсутствова-
ло как таковое), земельные участки

с расположенными на них объектами 
жилищно-коммунального хозяйства, 
жилыми и административными зда-
ниями, складскими помещениями, 
котельными, заправочными пункта-
ми и складами горюче-смазочных 
материалов, системами энерго- и ра-
диотехнического обеспечения, парка-
ми боевой и транспортной техники, 
системами канализации, очистных 
сооружений и др. Во многих госу-
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дарствах эти экологические пробле-
мы решаются в рамках программ по 
конверсии военных городков с при-
влечением средств Международной 
организации труда, Европейской эко-
номической комиссии ООН, предста-
вительств ООН, Всемирного банка и 
Европейского банка реконструкции 
и развития, союзов предпринимате-
лей и других структур. Существуют 
программы Евросоюза, направлен-
ные на решение проблем конверсии 
военных территорий, такие как «Кон-
вер» в районе Балтийского моря или
«ТАСИС» в Восточной Европе1.

В США с 1980 года действует Закон 
о принятии всеобъемлющих мер по 
охране окружающей среды, выпла-
те компенсаций и ответственности, 
или закон о Суперфонде (Superfund 
Law). Данный закон дополнен Ак-
том о комплексном реагировании, 
компенсации и ответственности за 
ущерб окружающей среде от 1980 
года (CERCLA ― Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, 
and Liability Act of 1980). В соответ-
ствии с их требованиями разрабо-
таны правила для определения раз-
мера ущерба природным ресурсам 
в результате загрязнения опасными 
веществами (Natural Resource Damage 
Assessment Regulations). Правила 
устанавливают процедуры оценки, 

позволяют определить причинную 
связь и оценить нанесенный ущерб2. 

До перевода территорий из веде-
ния министерства обороны США за 
его счет проводятся мероприятия по 
очистке, степень и стоимость кото-
рых зависят от будущего их использо-
вания. Степень очистки определяется 
ее способом, уровнем загрязнения и 
регламентируется соответствующим 

стандартом CERCLA, обеспечиваю-
щим соблюдение всех юридических 
требований по защите здоровья че-
ловека и охране окружающей среды. 
Так, для жилой застройки террито-
рия обрабатывается более тщательно 
(что требует значительных средств) 
в целях гарантированного предот-
вращения воздействия негативных 
факторов среды на уязвимые группы 

Бывший военный объект во Франции

Отслужившая военная техника
в лесу
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населения, включая детей и пожилых 
людей. Для промышленного исполь-
зования территорий их очистка ме-
нее масштабна и затратна3. В случае 
если земельный участок необходимо 
срочно использовать для граждан-
ских нужд, его передача возможна
в сокращенные сроки и без проведе-
ния каких-либо работ. Однако если 
впоследствии будут выявлены ненад-
лежащее экологическое состояние 
территории и предпосылки риска для 
дальнейшего безопасного оборота, 
она также подлежит очистке за счет 
средств передающей стороны.

Кроме того, деятельность в дан-
ной сфере осуществляет Агентство 
по охране окружающей среды США 
(U.S. Environmental Protection Agency) с 
привлечением смежных федеральных 
правительственных структур и прави-
тельств отдельных штатов. Их основ-
ные задачи ― выявление, исследова-
ние, локализация и очистка наиболее 
загрязненных территорий. Привле-
кается широкий круг специалистов 
из ведущих научных учреждений и 
университетов, представителей ко-
ренных племен. С 2002 года действует 
закон «О льготах малому и среднему 
бизнесу и реабилитации загрязнен-
ных территорий», на основании ко-
торого ежегодно из государственного 
бюджета выделяются средства на ис-
следование состояния окружающей 

среды, рекультивации нарушенных 
территорий. Этим же законом уточ-
няется ответственность потенциаль-
ных покупателей объектов, обреме-
ненных накопленным экологическим 
ущербом, а также владельцев участ-
ков, прилегающих к загрязненным 
территориям. Устанавливается ответ-
ственность федеральных и местных 
органов власти при организации ре-
культивации нарушенных земель. Ре-
гулярно выделяются крупные суммы 
на ликвидацию накопленного эколо-
гического ущерба4. 

В государствах Европейского 
Союза действует Директива 
Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза 
2004/35/СЕ от 21 апреля 2004 
года об экологической ответ-
ственности, направленная на 
предотвращение экологическо-
го ущерба и устранение его по-
следствий5. Согласно этой ди-
рективе каждое государство 
ЕС должно принимать законы 
об ответственности за вред 
окружающей среде и руковод-
ствоваться нормой-принци-
пом «загрязнитель платит». 

На европейском пространстве реше-
ние экологических проблем возлага-
ется на местные органы самоуправ-
ления и финансируется в основном 
из внебюджетных фондов, за счет 
средств от продажи военных поселе-
ний и сдачи в аренду земли, субсидий 

Заброшенная авиабаза Желява на границе 
Хорватии и Боснии и Герцеговины

 Заброшенный военный городок
в Германии
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от частных спонсоров, ЕС и других 
источников. К реабилитации терри-
торий военных объектов привлекает-
ся бывший обслуживающий персонал, 
хорошо осведомленный об их эколо-
гических проблемах6. 

В отличие от США в Германии ор-
ганы военного управления практиче-
ски освобождены от очистки терри-
торий. Передачей военных объектов 
занимаются управление недвижи-
мости при министерстве финансов, 
компания оборонной конверсии при 
министерстве обороны и компании 
при региональных правительствах 
(Земли Бранденбург, Тюрингия). Эко-
логические мероприятия финансиру-
ются из бюджетов государства, ми-
нистерства обороны и за 
счет оборотных фондов, 
источниками которых 
являются прибыль от 
сдачи объектов в аренду 
и их продажи, ассигно-
вания правительства и 
общественные субси-
дии7. 

При очистке военных 
территорий в первую 
очередь учитываются 
обеспечение их эколо-
гической безопасности 
при дальнейшей эксплу-
атации и экономичность 

реабилитации. Изначальное эколо-
гическое состояние участка влияет 
на планирование его использования 
и стоимость. Например, объекты 
по обслуживанию и ремонту техни-
ки могут сильно загрязнять террито-
рию и поэтому на ней целесообразно 
размещать промышленные зоны, а 
на месте бывших казарм допускается 
строить жилье8. 

Хотелось бы отметить положи-
тельный зарубежный опыт по пере-
воду в заповедники территорий воен-
ных полигонов. Так, бывший полигон 
на севере земли Бранденбург в Гер-
мании площадью 12 тыс. га, исполь-
зуемый на протяжении нескольких 
десятилетий для боевой подготовки 
авиации, реорганизуется в нацио-
нальный парк. Сейчас его покрывают 
вересковые поля, появились редкие 
представители местной фауны: вол-
ки, орланы-белохвосты, журавли, 
лесные жаворонки и болотные совы9. 

Интересен опыт рекультивации 
бывших военных территорий (и про-
чих заброшенных участков) в Фин-
ляндии. По сравнению со многими 
европейскими странами здесь мало 
таких территорий, поэтому проблема 
их развития не стоит так остро бла-
годаря наличию достаточного коли-
чества нетронутых земель и зеленых 
зон. Министерство экологии Фин-

Жилой городок на бывшем военном объекте 
Скрунда-1 в Латвии

Во многих государствах 
экологические проблемы 

решаются в рамках программ 
по конверсии военных 

городков с привлечением 
средств Международной 

организации труда, Европейской 
экономической комиссии ООН, 

представительств ООН, 
Всемирного банка и Европейского 

банка реконструкции 
и развития, союзов 

предпринимателей и других 
структур. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ
ВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

145ВОЕННАЯ МЫСЛЬ · № 2 — 2021  

ляндии отвечает за общее планиро-
вание землепользования и занимает-
ся вопросами экологии, но решения 
по индивидуальным проектам по 
очистке принимаются региональны-
ми экологическими центрами, ко-
торые также устанавливают условия 
для них. 

Согласно законодательству ви-
новник загрязнения отвечает за реа-
билитацию территорий. Однако на 
практике часто оказывается, что он 
или не имеет необходимых ресурсов, 
или банкрот, или находится вне пре-
делов страны. Таким образом, участок 
не может быть восстановлен и тогда 
вторичную ответственность за риски 
и его рекультивацию несут муниципа-
литеты, что объясняется существу-
ющей системой налогообложения10. 
Государство платит земельный налог 
муниципальным образованиям, на 
территории которых находится ее зе-
мельная собственность. По сути, он 
заменяет государственные дотации 
на благоустройство и восстановление 
земельных ресурсов11. 

В Великобритании действует за-
кон «Об охране окружающей среды» 
1990 года, который определяет спо-
собы управления территориями, об-
ремененными экологическим ущер-
бом, и обязанности владельцев по 
их рекультивации за свой счет12. Де-
ятельность по восстановлению таких 
территорий, которые зачастую на-

зываются заброшенными, 
загрязненными или неис-
пользуемыми, нуждается 
в предварительном адми-
нистративном одобрении. 
Некоторые процессы вос-
становления определены 
как удаление отходов или 
утилизация отходов и по-
этому подлежат лицен-
зированию для гарантии 
их выполнения без риска 
причинения вреда здоро-
вью человека, объектам 

инфраструктуры и окружающей сре-
де (в том числе и на заброшенных 
земельных участках). Рекультива-
цией загрязненных территорий за-
нимается главным образом частный 
сектор. В ряде случаев, когда необхо-
димо достигнуть социально-эконо-
мических целей политики, они вос-
станавливаются на основе прямого 
государственного финансирования. 
Правительство выделяет средства че-
рез подведомственные агентства, не 
связанные между собой взаимными 
интересами: Английское партнерство 
и сеть региональных агентств по раз-
витию в Англии, Уэльсское агентство 
по развитию, Шотландское предпри-
нимательство и др. В некоторых слу-
чаях финансирование напрямую обе-
спечивается местными властями и из 
госбюджета. Иногда работы по вос-

Кладбище бронетанковой техники в Германии

На европейском пространстве 
решение экологических проблем 

возлагается на местные 
органы самоуправления

и финансируется в основном 
из внебюджетных фондов, 

за счет средств от продажи 
военных поселений и сдачи 

в аренду земли, субсидий 
от частных спонсоров, 

ЕС и других источников. 
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становлению заброшенных, загряз-
ненных или не используемых ранее 
в промышленных целях земельных 
участков полностью контролирует 
государство. Это могут быть проек-
ты «прямого развития», например 
строительство дорог, коммуникаций 
национального значения, инфра-
структуры для городов и других бо-
лее мелких населенных пунктов; вос-
становление отработанных карьеров, 
шахт, месторождений полезных ис-
копаемых; экологические государ-
ственные программы по очистке 
земельных участков после ликвида-

ции военных объектов; подготовка 
«платформ развития» для последую-
щей передачи  территорий частному 
сектору13.

Международная практика может 
быть интересна для заимствования 
применительно к регулированию 
порядка передачи и дальнейшего ис-
пользования высвобожденных тер-
риторий Минобороны России. Вместе 
с тем такой опыт требует серьезной 
оценки и учета природных, террито-
риальных, культурных и историче-
ских условий, характерных для каж-
дого государства.
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Система диагностирования 
вооружения и военной 
техники за рубежом

АННОТАЦИЯ ABSTRACT

Рассмотрены подходы зарубежных 
стран к разработке систем диагностиро-
вания вооружения и военной техники, а 
также направления их развития на бли-
жайшую перспективу.

Th e paper goes over the foreign coun-
tries’ approaches to the development of diag-
nosing systems for armaments and military 
hardware, and also their short-term develop-
ment trends.
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ПРОБЛЕМА надежности сложных образцов вооружения и во-
енной техники (ВВТ) впервые появилась в ходе Второй мировой 
войны, поэтому в послевоенные годы по заданию руководства во-
оруженных сил (ВС) США начали обрабатываться статистические 
данные о надежности этих изделий и появилась необходимость 
сокращения суммарных затрат на поддержание требуемой готов-
ности и стоимости жизненного цикла ВВТ. 

Для достижения указанной цели 
стали внедряться научные методы —
математические модели надежности 
(безотказности и ремонтопригодно-
сти) ВВТ, а также системы техниче-
ского обслуживания (ТО) и ремонта 
как часть теории массового обслужи-
вания сложных систем. В 1960 году 
на основе обобщения теории и прак-
тики надежности ВВТ появился во-
енный стандарт США MIL-STD-470 
«Требования к программе обеспе-
чения ремонтопригодности систем 
аппаратуры и отдельных устройств», 
установивший требования к систе-
ме диагностирования (СД) ВВТ как 

важнейшей части их ремонтопригод-
ности. Впоследствии этот военный 
стандарт неоднократно совершен-
ствовался, приводился в соответ-
ствие с другими нормативными до-
кументами и переиздавался в 1983 
и 1989 годах.

В стандарте четко обозначены три 
типа задач системы диагностирования 
ВВТ — контроль работоспособности, 
поиск неисправностей и прогнозиро-
вание технического состояния, три 
варианта контроля — встроенный не-
прерывный автоматический контроль 
состояния, периодический контроль 
по программе или по требованию, 
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а также виды систем диагностирова-
ния: по месту — встроенная (в изде-
лие) или внешняя система диагности-
рования, по типу — автоматическая 
(свыше 90—95 % работ), полуавтома-
тическая (автоматизированная) и руч-
ная, использующая универсальные 
контрольно-измерительные приборы 
и схемы (менее 10 % работ). Задачи си-
стемы диагностирования по ремонту 
ВВТ было предложено разделить на 
местные (войсковые), полевые (в мас-
терских) и базовые (заводские)1. 

Стремление сократить затраты на 
восстановление сложных изделий ВВТ 
привело руководство ВС США к необ-
ходимости использования эксплуата-
ционной документации диалогового 
типа с алгоритмами диагностирова-
ния, которые показывают последова-
тельность проверок и правила анализа 
их результатов по типу «да—нет». Та-
кая документация в виде инструкции 
по ТО и войсковому ремонту БМП М2 
«Брэдли» появилась в армии США в 
70-е годы прошлого столетия, а затем 
стала дополняться и заменяться со-
временными электронными средства-
ми. Такая документация значительно 
сократила время обслуживания и вой-
скового ремонта сложных систем, 
насыщенных электрооборудованием 
и электроникой, где диагностирова-
ние составляет до 90 % всех работ2.

Разработка СД ВВТ в зарубеж-
ных странах сопровождалась реше-
нием сложных организационных, 
оптимизационных и научно-тех-
нических задач. Организационные 
задачи заключались в создании 
межведомственных служб, а также 
взаимосвязанных международных, 
региональных и военных стандартов. 
Например, в ВС США был провоз-
глашен принцип «сначала диагно-
стика, потом ремонт», поэтому для 
развития и совершенствования ди-
агностики ВВТ в Пентагоне создано 
управление автоматических средств 
диагностирования (АСД) для коор-

динации и унификации разработок 
с управлениями министерства обо-
роны и внешними организациями — 
НАСА и Федеральным авиационным 
управлением. Основными задачами 
этого органа являются: минимиза-
ция затрат на АСД при сокращении 
затрат на ТО и ремонт ВВТ; програм-
мная и аппаратурная совместимость 
при разработке системы диагности-
рования; повышение достоверности 
диагностирования.

Международными стандартами 
были определены общая термино-
логия, единые методы и методики 
диагностирования, общие статисти-
ческие и диагностические средства. 
К этим стандартам относятся ре-
комендации и требования Между-
народной организации по стандар-
тизации ISO (International Standard 
Organization), Международного со-
юза электросвязи ITU (International 
Telecommunication Union), Междуна-
родной электротехнической комис-
сии IEC (International Electrotechnical 
Commission) и других ведомств, кото-
рые сотрудничают с национальными 
комиссиями различных стран. В обла-
сти обеспечения ремонта и ТО комис-
сией IEC, например, разработан ком-
плект стандартов, одним из которых 
установлены требования к контроле-
пригодности (пригодности к диагнос-
тированию) сложных изделий. 

Встраиванием АСД в интегри-
рованную логистическую систему, 
а также глобальную систему управле-
ния тылом занимаются международ-
ные и национальные организации. 
Например, Европейская ассоциа-
ция аэрокосмической и оборонной 
техники разработала регламент по 
разработке, сопровождению и пере-
даче эксплуатационной документа-
ции (ЭД) в электронной и бумажной 
формах при решении задач интегри-
рованной логистической поддержки 
жизненного цикла изделий. Основу 
этого регламента составляет пред-
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ставление ЭД в виде набора модулей 
данных в доступном для пользовате-
лей формате. 

Ориентируясь на международные 
стандарты и требования войск (сил), 
руководство НАТО и вооруженных 
сил ведущих зарубежных стран в по-
следние несколько десятилетий раз-
работали серию военных стандартов 
и руководств по разрешению орга-
низационно-технических вопросов 
унифицированной системы диагнос-
тирования ВВТ3. 

В частности, в руководствах сухо-
путных войск серии AR 750, предна-
значенных для командного состава 
и технических специалистов, широко 
применяется анкетирование с требо-
ванием предоставления ответов на 
важнейшие организационно-техни-
ческие вопросы, которые, по сути, со-
ставляют основу тактико-техническо-
го задания на АСД4. К таким вопросам, 
как показал анализ материалов воен-
ного руководства и опыт зарубежных 
разработок СД, относятся:

• деление на встроенные в образец 
ВВТ и внешние системы диагности-
рования;

• рациональное сочетание функ-
ционального диагностирования при 
выполнении объектом рабочих функ-
ций и тестового диагностирования, 
которое осуществляется подачей эта-
лонных сигналов на часть объекта;

• определение глубины диагности-
рования, т. е. деление объекта диагно-
стирования на более мелкие части, 
требующие контроля состояния и за-
мены составных частей (как оказалось, 
стремление увеличить глубину диа-
гностирования может снизить надеж-
ность и повысить стоимость системы);

• сочетание диагностического обо-
рудования общего назначения и специ-
ализированного оборудования;

• рациональное сочетание задач 
диагностирования в настоящее время 
и прогнозирования состояния ВВТ 
в период эксплуатации и хранения;

• иск диагностирования и прогно-
зирования технического состояния 
ВВТ по дрейфу физических параметров 
(электрического тока, давления, износа, 
теплового и частотного спектра и т. д.),
а также дрейфу параметров надеж-
ности ВВТ и их составных частей;

• унификация СД для различных 
ведомств и видов ВС;

• минимальное влияние СД на 
объекты диагностирования.

С целью выполнения этих требо-
ваний необходимо решить комплекс 
научно-технических задач для осна-
щения объекта диагностирования 
сложной системой программно-аппа-
ратных средств, которые составляют 
эталонные и предельные диагностиче-
ские параметры, контрольные точки, 
датчики-преобразователи, нормали-
заторы, аналого-цифровые преобра-
зователи, а также средства отображе-
ния, хранения, анализа и передачи 
информации.

В вооруженных силах США АСД 
используются около 40 лет для мони-
торинга работоспособности и поиска 
неисправностей ВВТ (боевых плат-
форм) в процессе эксплуатации. Опыт 
и результаты этой деятельности пред-
ставляют несомненный интерес. 

Первое поколение встроенных 
(бортовых) АСД зарубежных ВВТ 
конца 80-х годов прошлого века пред-
ставляло собой аналоговые диагно-
стические системы с ограниченной 
достоверностью и требовало замены 
на дискретные системы. В 1990-е годы 
появилось новое поколение встроен-
ных АСД как часть программы мини-
стерства обороны (МО) США по раз-
работке аппаратуры для испытаний, 
измерений и диагностики. Встроен-
ная компьютерная система поддержки 
ремонта позволяла обслуживающему 
персоналу производить диагностику 
и ремонт различных систем оружия 
с использованием электронных тех-
нических руководств. Портативный 
компьютер имел процессор Intel, жест-
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кий диск, привод CD-ROM и операци-
онную систему Microsoft  Windows 95,
позволяющие загружать и при не-
обходимости удалять необходимые 
технические и эксплуатационные 
данные систем вооружения. В кон-
це 90-х годов прошлого столетия эта 
система устарела и АСД стала ча-
стью информационно-управляющей 
системы (ИУС) образца ВВТ.

Информационно-управляющая 
система имела существенные преиму-
щества по сравнению с предшествую-
щими АСД, так как в ней использова-
лись новейшие технологии и дизайн 
коммерческих отраслей, она имела 
повышенную скорость работы про-
цессора и увеличенный объем памяти 
для базы данных. Высокая надежность 
и широкие возможности привели 
к увеличению потребительского спро-
са на такие системы. К 2006 году, на-
пример, сухопутные войска США име-
ли 40 тыс. АСД на базе ИУС версии 2 
для 50 систем вооружения, в том чис-
ле для тактических колесных машин.

Первая эффективная встроен-
ная АСД появилась на французском 
танке «Леклерк» в конце ХХ века как 
часть ИУС с бортовым компьютером, 
связанным с основными системами 
управления, контроля и прогнозиро-
вания технического состояния агре-
гатов машины. Информация экипажу 
танка выводится на цветные дисплеи 
и дублируется речевым информато-
ром. Одно из новшеств — лазерный 
контроль изгиба ствола танковой пуш-
ки, коррекция данных для стрельбы 
и прогнозирование ресурса ствола. 

В соответствии с требованиями 
командования ВС США к програм-
мной и аппаратурной совместимости 
ИУС с глобальной системой управле-
ния тылом в 2011 году появилась тре-
тья версия АСД ВВТ, выполненной 
на основе ноутбука с прочной про-
граммной оболочкой. Многоядерный 
процессор, возможность расширения 
оперативной памяти, большой съем-

ный жесткий диск и операционная 
система Windows 7 значительно улуч-
шили технические характеристики 
АСД. Эта автономная портативная 
ИУС в настоящее время успешно ис-
пользуется в жестких полевых усло-
виях и на всех уровнях технического 
обслуживания для тестирования, ди-
агностики и ремонта сложных систем 
электроники в ракетной, авиацион-
ной, морской и автобронетанковой 
системах вооружения.

В 2015 году разработчики завер-
шили анализ требований для бу-
дущих АСД ВВТ до 2025 года и на 
последующий период. Последняя, 
четвертая версия АСД рассматри-
вается как источник данных о со-
стоянии ВВТ по программе СВМ+ 
(Condition Based Maintenance Plus), ре-
ализующей обслуживание и ремонт 
ВВТ по техническому состоянию. 
Производство АСД версии 4 в виде 
карманного компьютера и портатив-
ного ноутбука должно было начаться 
в 2016 году5.

Современные АСД являются важ-
нейшей составной частью системы 
всестороннего обеспечения сетецен-
трических боевых действий, основой 
которой в ВС США является гло-
бальная система управления тылом 
GCSS (Global Combat Support System). 
Встроенная измерительно-диагно-
стическая система современных 
зарубежных образцов ВВТ решает 
сегодня важнейшую задачу техниче-
ского обслуживания и ремонта ВВТ 
по состоянию, которая постепенно 
заменяет планово-предупредитель-
ную систему.

Например, бортовая система кон-
троля и поддержки боеготовности 
наземной платформы (рис. 1) име-
ет систему датчиков и базу данных, 
определяющих состояние экипажа, 
технических систем и расходных 
материалов. Эти данные оценивают 
боеготовность каждого образца ВВТ 
в целом, постоянно обновляются по 
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месту и времени, передаются в под-
разделение, а также управляют дей-
ствиями экипажа и специалистов по 
техническому обслуживанию и ре-
монту систем машины.  

Встроенная СД воздушных плат-
форм осуществляет мониторинг тех-
нического состояния систем и агрега-
тов. Для вертолета UH-60 «Блэк Хок» 
компанией «Сикорский» выбрана ин-
тегрированная бортовая АСД фирмы 
«Гудрич», которая контролирует тех-
ническое состояние двигателя, транс-
миссии, несущей системы и управле-
ния при подготовке полета и в полете. 
Эта СД позволяет планировать техни-
ческое обслуживание составных ча-
стей вертолета по состоянию и зара-
нее заменять критические узлы6.

Наиболее совершенную АСД в со-
ставе бортовой киберинфраструк-
туры или так называемой «авто-
номной информационной системы 
логистики» ALIS (Autonomics Logistics 
and Information System) имеет боевая 
авиация, где существует бортовая 
система защиты от угроз. В истреби-
теле F-35 для координации защиты 

от внешних угроз предназначена си-
стема бортовой авионики, а для ко-
ординации внутренних ресурсов —
интеллектуальная система инфор-
мирования о рисках оборудования 
VRAMS (Virtual Risk-informed Aviation 
Maneuver Sustainment). Системное обо-
снование VRAMS разработано специ-
алистами научно-исследовательских 
учреждений ВС США и направлено на 
интеграцию интеллектуального сбо-
ра и анализа разносторонних данных 
с целью реализации надежной систе-
мы оценки и устранения возможных 
эксплуатационных отказов. Система 
VRAMS позволяет максимально уве-
личить промежутки между техниче-
скими обслуживаниями и перейти 
к обслуживанию и ремонту самоле-
та по состоянию (рис. 2). Для этого 
VRAMS проводит эксплуатационный 
и боевой мониторинг работоспособ-
ности бортовых систем, анализирует 
их техническое состояние, предсказы-
вает возможные рискованные отказы 
оборудования и их последствия, кон-
сультирует пилота и специалистов по 
их уменьшению или устранению7. 

Подобный подход к надежности 
и живучести ВВТ закреплен многи-
ми нормативными документами ВС 
США и других ведущих зарубежных 
стран как «правило шести сигм», что 
в переводе с математического языка 
понимается как вероятность риска не 
более 0,3 процента. 

Внешние АСД совмещают инфор-
мацию от множества источников, 
чтобы осуществлять более точное ди-
агностирование с прогнозированием 
ресурса, вида и объема работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
ВВТ, используя различные приборы 
и методики, объединяющие стати-
стический, физический и химиче-
ский контроль параметров.

Первая внешняя АСД ВС США 
была создана для электрических ис-
пытаний систем ВВТ в начале 1980-х 
годов и размещалась в кузове-фур-

Информационно-управляющая 
система имела существенные 
преимущества по сравнению

с предшествующими АСД, так 
как в ней использовались новейшие 
технологии и дизайн коммерческих 
отраслей, она имела повышенную 

скорость работы процессора и 
увеличенный объем памяти для 

базы данных. Высокая надежность 
и широкие возможности привели 
к увеличению потребительского 

спроса на такие системы.
К 2006 году, например, сухопутные 
войска США имели 40 тыс. АСД на 

базе ИУС версии 2 для 50 систем 
вооружения, в том числе для 

тактических колесных машин.
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Рис. 2. Бортовая система логистики самолета F-35

гоне пятитонного грузового автомо-
биля. Войсковые специалисты армии 
США продолжают ее использовать 
и сегодня для диагностирования си-
стем танков M1A1 «Абрамс», боевой 
машины пехоты M2 «Брэдли» и плат-
форм на их базе.

В начале девяностых годов про-
шлого столетия появилось инте-
грированное семейство аппаратуры 
TMDE (Test, Measuring and Diagnostic 
Equipment) для испытаний, измере-
ний и диагностики ВВТ. Эта аппара-
тура была смонтирована на тягаче 
из семейства средних тактических 
машин и использовалась в войсках 
для диагностики и ремонта элек-
тронных авиационных систем и ра-
кетных вооружений. В 2002 году по-
явилась более совершенная версия 
этой АСД с добавлением програм-
много и аппаратурного обеспече-
ния для диагностики и ремонта ар-
мейских вертолетов.

В настоящее время в сухопутных 
войсках (СВ) США эксплуатируется 

мобильная внешняя интегрирован-
ная АСД IFTE (Integrated Family of Test 
Equipment) нового поколения NGATS 
(Next Generation Automatic Test System) 
разработки компании «Боинг», пред-
назначенная для поддержки готовно-
сти наземных и воздушных образцов 
ВВТ, которая поставляется почти в 30 
стран мира. Система NGATS состоит из 
портативных приборов и мобильного 
оборудования для проверки техниче-
ского состояния и устранения неис-
правностей около 60 образцов ВВТ.

Портативные приборы диагности-
ки ВВТ версии MSD-V3 (Maintenance 
Support Device — Version 3) или 
MSD-V4 выполняют задачи сбора 
и обобщения данных о физических 
параметрах, показателях надежности 
и запасных частях наземной, авиаци-
онной и морской техники, электрони-
ки и вооружения, прогнозирования 
технического состояния ВВТ, поиска 
неисправностей и управления техни-
ческим обслуживанием ВВТ и систем 
по техническому состоянию. Прибор 
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массой 6 кг имеет размеры 28×25×10 см,
снабжен двумя аккумуляторными ба-
тареями и электромонтажным ком-
плектом для подсоединения к объек-
там диагностирования (рис. 3). 

Оборудование для проверки тех-
нического состояния и устранения 
неисправностей смонтировано в двух 
кузовах-фургонах грузоподъемностью 

до 25 т, установленных на тяжелых 
тактических грузовиках с мульти-
лифтом, и имеет электрический гене-
ратор мощностью 60 кВт на прицепе 
(рис. 4). Расчеты показывают, что 
такой мощности хватит для пита-
ния оборудования кузова-фургона 
и одновременной проверки работо-
способности 2-3 образцов ВВТ.

Рис. 4. Мобильная система диагностирования ВВТ СВ США

Приборы и стенды мобильной си-
стемы состоят из АСД для радиоэлек-
тронных и оптоэлектронных изделий, 
а также ЗИПа для их обслуживания 
и полевого ремонта. Особый интерес 
представляет все более увеличиваю-
щееся оборудование для диагностики 
оптоэлектронных компонентов авио-
ники и ветроники типа интегральной 
фотоники, которые, по данным печа-

ти, все больше заменяют собой уста-
ревающие кремневые элементы схем 
и конструкций ВВТ. В рекламе этой 
контрольно-проверочной машины 
отмечено, что заводское и специ-
ально разработанное оборудование 
позволяет производить проверку, 
обслуживание и несложный ремонт 
существующих и перспективных при-
боров и систем всех назначений и диа-

Рис. 3. Портативный прибор внешней АСД ВС США
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пазонов — лазерного, инфракрасного, 
оптического и других. Программное 
и аппаратурное оборудование позво-
ляет производить диагностику всех 
модификаций танка «Абрамс», БМП 
«Брэдли», артиллерийских систем 
«Паладин», ЗРК ближнего действия 
«Авенджер», армейских летательных 
аппаратов, будущих платформ и си-
стем вооружений8.

Встроенные и внешние системы 
диагностирования самолетов ВВС 
и кораблей ВМС базируются на общих 
требованиях и унифицированных 
разработках, определенных междуна-
родными стандартами и Управлением 
АСД Пентагона. Одной из основных 
задач диагностирования ВВТ ВВС 
и ВМС является прогнозирование 
технического состояния несущих кон-
струкций и оборудования с гаранти-
ей допустимого риска (безопасности) 
эксплуатации летательных аппаратов 
и кораблей после обслуживания, хра-
нения и ремонта. При этом руководя-
щие документы ВС США предусма-
тривают проведение анализа видов, 
последствий и критичности отказов 
на интервале эксплуатации ВВТ.

Системы диагностирования со-
временных кораблей ВМС выполня-
ют функцию защитного мониторинга 
подвижных ударно-разведыватель-
ных комплексов, имеющих всере-
жимные и комбинированные кора-
бельные энергетические установки, 
объединенные системы различных 
средств разведки, связи, радио-
электронной борьбы (РЭБ), боево-
го управления движением, оружием 
и живучестью, обитаемых и необита-
емых (безэкипажных) летательных, 
подводных и надводных аппаратов, 
работающих совместно с авиацион-
ными, ракетными и космическими 
системами военного назначения. 
При этом суда длительное время на-
ходятся вне досягаемости специа-
листов и береговых средств диагно-
стики, которая для достоверности 

осуществляется на ходу, т. е. при качке 
и вибрации оборудования, что опре-
деляет повышенные требования 
к надежности и живучести средств 
диагностирования кораблей9.

Например, диагностирование 
ядерной энергоустановки АПЛ со-
ставляют операции обнаружения 
отложений на теплопередающих по-
верхностях парогенератора, попада-
ния пара или газа в активную зону, 
вычисление нейтронно-физических 
и теплотехнических параметров ак-
тивной зоны, контроль герметично-
сти реакторных систем и вибраци-
онных нагрузок, а также мониторинг 
других параметров различными фи-
зическими, химическими и статисти-
ческими методами контроля с анали-
зом данных и прогнозированием. 

Система диагностирования совре-
менных кораблей ВМС США состоит 
из встроенных средств диагностиро-
вания судовых и носимых систем, 
бортовых комплектов переносных 
и стационарных средств, объединен-
ных спутниковой системой обме-
на данных с береговой базовой СД 
(рис. 5). Насыщение кораблей новы-
ми сложными системами, в том числе 

Встроенные и внешние системы 
диагностирования самолетов 

ВВС и кораблей ВМС базируются 
на общих требованиях и 

унифицированных разработках, 
определенных международными 

стандартами и Управлением АСД 
Пентагона. Одной из основных 

задач диагностирования ВВТ ВВС 
и ВМС является прогнозирование 
технического состояния несущих 

конструкций и оборудования
с гарантией допустимого риска 
(безопасности) эксплуатации 

летательных аппаратов и 
кораблей после обслуживания, 

хранения и ремонта.
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лазерными и робототехническими, 
а также строительство в США, Вели-
кобритании, Германии и других стра-
нах полностью электрифицирован-
ных кораблей с электроприводами 
механизмов, значительно увеличило 
и усложнило базу данных и обработ-
ку диагностической информации. 
Однако повышение возможностей 
искусственного интеллекта позво-
ляет решить задачи технического 
диагностирования и прогнозирова-
ния, минуя математический аппа-
рат, используя машинное обучение, 
компьютерное зрение, большие базы 
данных и аналитику, а также машин-
ную обработку речи10. 

Для диагностирования кораблей 
ВМС ведущих зарубежных стран все 
больше применяются технологии 
облачной обработки информации, 
анализ больших объемов данных на 
основе нейронных сетей. Облачные 
вычисления обеспечиваются спут-
никовой системой обмена данными 
между кораблями и базовой систе-
мой диагностирования. Искусствен-
ные нейронные сети, которые изна-
чально использовались для контроля 
состояния двигателей на судах во-
енно-морских перевозок ВМС США 
с небольшим количеством персонала, 
накапливают информацию о неис-
правностях и диагностике кораблей, 

Рис. 5. Система диагностирования кораблей ВМС США

Системы диагностирования современных кораблей ВМС 
выполняют функцию защитного мониторинга подвижных 

ударно-разведывательных комплексов, имеющих всережимные 
и комбинированные корабельные энергетические установки, 

объединенные системы различных средств разведки, связи, радио-
электронной борьбы (РЭБ), боевого управления движением, оружием 

и живучестью, обитаемых и необитаемых (безэкипажных) 
летательных, подводных и надводных аппаратов, 

работающих совместно с авиационными, ракетными 
и космическими системами военного назначения.
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самообучаются и позволяют произ-
водить мониторинг состояния и про-
гнозирования систем путем распоз-
навания и классификации образов11. 
Разработка и испытания в США, Ки-
тае и других странах безэкипажных 
кораблей автономного действия с ис-
кусственным интеллектом увеличи-
вают актуальность их диагностиро-
вания для обеспечения надежности 
и безопасности. 

Ожидается, что АСД с использо-
ванием технологии искусственного 
интеллекта будут реализованы также 
для наземных образцов ВВТ, начиная 
с БМП M2A3 «Брэдли», что позволит 
сократить расходы на проведение 
технических осмотров боевых машин 
и эффективнее использовать зало-
женный в технике ресурс.

Таким образом, совместное при-
менение встроенных и внешних АСД 
позволит, по мнению зарубежных 
специалистов, внедрить в армии, ави-
ации и на флоте новые диагностиче-

ские средства до 2025 года и снизить 
затраты на логистику, позволяя штат-
ным подразделениям быстро прово-
дить диагностику ВВТ в диалоговом 
режиме и одновременно проводить 
самообучение персонала. 

Анализ истории, состояния 
и перспектив развития системы ди-
агностирования ВВТ ВС США пока-
зывает, что создание такой системы, 
которая по сложности превосходит 
разработку семейства комплексных 
образцов ВВТ, возможна только при 
долговременной интеграции науч-
но-технических, административных 
и производственных ресурсов раз-
личных ведомств.

Иностранные специалисты счи-
тают, что внедрение современной 
системы диагностирования ВВТ по-
зволит поддерживать боеготовность 
войск (сил) в мирное время на уровне 
95—99 % от штата и обеспечить бы-
строе восстановление техники в ходе 
ведения боевых действий.
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
 

23 ФЕВРАЛЯ в России отмечается День 
защитника Отечества. В этот торжествен-
ный день наша страна чествует тех, кто 
причастен к этому высокому, единому для 
всех званию: от увенчанных наградами ве-
теранов-фронтовиков до молодых людей, 
которые только недавно надели военную 
форму. Эта дата, как и десятилетия назад, 
ассоциируется у нас с мужеством и стой-
костью, силой духа и преданностью Ро-
дине ее защитников.

День 23 февраля, в силу сложивших-
ся традиций, стал государственным, всенародным праздником. Он прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколе-
ний. Испокон веков для русских воинов понятия «верность присяге» и «любовь к Родине» 
священны, а защита Отчизны — дело чести. И те, кто избрал своей профессией ратный 
труд, всегда пользовались и пользуются неизменным уважением народа. Во все века геро-
изм, мужество воинов, мощь и слава отечественного оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства.

Честь защищать свою Родину
в разные времена принадлежала как 
великим полководцам, так и милли-
онам неизвестных солдат. И в серд-
цах всех поколений русских людей 
будет гореть вечный огонь в память 
об их подвигах.

Лучшие традиции предыдущих 
поколений защитников Отечества 
сейчас достойно продолжают воины 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Они проявляют мужество и 
героизм в ходе контртеррористиче-
ских операций, при выполнении миротворческих задач, достойно несут нелегкую службу 
по защите интересов своей Родины и обеспечению ее безопасности. День 23 февраля оли-
цетворяет преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служе-
ние Отечеству и признание огромных заслуг российского воинства перед обществом и 
государством.

В этот день поздравления принимают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, кто 
сейчас оберегает наш спокойный сон, кто на протяжении многих десятилетий доказывал и 
доказывает безграничную любовь и преданность Отчизне, верность долгу и присяге. Страна, 
на страже которой стоят такие воины, чувствует себя надежно защищенной.

Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют личный состав
и ветеранов Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества и желают

крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть нашу жизнь всегда
освещает великая слава побед России, сила и мощь русского оружия,

любовь и преданность своей Отчизне!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 ФЕВРАЛЯ 2021 года исполняется 75 лет военному 
ученому, кандидату технических наук, доценту, сотрудни-
ку редакции полковнику в отставке Александру Юльевичу 
КРУПСКОМУ.

А.Ю. Крупский родился в г. Монино Московской области.
После окончания средней школы поступил в Военную 

академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Бу-
денного (по спецнабору по подготовке программистов для 
Сухопутных войск). В 1968 году окончил Академию и был 
назначен в военное представительство ВП 2604 МО СССР
в НИИ автоматической аппаратуры (в настоящее время 
НИИ имени В.С. Семенихина), где принял участие в разра-
ботке АСУ высших звеньев управления ВС (СОД, КСБУ, ИРС 
ГШ и др.), а также отдельных образцов техники и программ-
ного обеспечения.

В 1971 году переведен в 27 ЦНИИ Минобороны, где 
прослужил до 1986 года в должностях младшего научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника ла-
боратории, заместителя начальника отдела. Принимал уча-

стие в качестве программиста в разработках специального программного обеспечения, а также 
в военно-техническом сопровождении АСУ «Экран», «Дозор», «Маневр», подсистемы наземных 
вычислительных центров и других АСУ. 

В 1976 году А.Ю. Крупскому присуждена ученая степень кандидата технических наук, в 1980 году
присвоено ученое звание доцента.

В 1986 году он был назначен на должность старшего преподавателя Военной академии имени 
М.В. Фрунзе (кафедра управления войсками и службы штабов). Кроме преподавательской работы 
принимал активное участие в разработке комплекса моделей и методик для автоматизации деятель-
ности командиров и командующих оперативно-тактического звена управления.

В 1990 году был направлен в Сирийскую Арабскую Республику в качестве советника начальни-
ка факультета Военной академии имени Х. Асада. За период командировки разработал и внедрил
в учебный процесс учебно-методический комплекс по основной образовательной программе «АСУ 
Сухопутных войск САР». Разработал 6 учебных пособий, которые переведены на арабский язык.

В 1994 году был уволен в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями.
В 2002—2014 годах А.Ю. Крупский занимал должности декана факультета информационных 

технологий и заведующего кафедрой информационных технологий Института государственно-
го управления, права и инновационных технологий (Москва). В 2010 году ему присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования».

В 2014 году назначен на должность ведущего научного сотрудника 27 ЦНИИ Минобороны 
России.

В 2020 году избран член-корреспондентом Академии военных наук.
За время педагогической и научной деятельности А.Ю. Крупский подготовил большое количе-

ство военных специалистов, в том числе трех кандидатов наук, передав слушателям свои практиче-
ские и теоретические знания.

Александр Юльевич является автором и соавтором многих отчетов о НИР на специальные темы, 
учебников, учебных материалов, пособий и статей. В общей сложности им опубликовано более 170 
научных работ, в том числе 8 монографий.

В настоящее время А.Ю. Крупский — научный редактор редакции журнала «Военная Мысль», 
член Союза журналистов Москвы. Он зарекомендовал себя грамотным, трудолюбивым специали-
стом, отзывчивым товарищем. Поддерживает дружеские, теплые отношения не только с коллегами 
по работе, но и с авторами, представителями других военных изданий, учебных заведений и науч-
ных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР и России полковник в отставке
А.Ю. Крупский награжден многими медалями.

Коллектив редакции журнала «Военная Мысль», ветераны Военной академии связи,
Военной академии имени М.В. Фрунзе, благодарные ученики горячо и сердечно поздравляют 

Александра Юльевича со знаменательным юбилеем и желают крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, творческих успехов на благо Отечества и его Вооруженных Сил!
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«Серые зоны» как ключевой элемент
современного операционного пространства
гибридной войны

 Трансформация содержания войны: от прошлого 
к настоящему — технологии «гибридных» войн

Реализация опыта материально-технического 
обеспечения на удаленном театре военных
действий Войск (Коллективных сил) Организации 
Договора о коллективной безопасности региона

Экономические аспекты стандартизации
оборонной продукции

Состояние и перспективы развития воздушной 
разведки иностранных государств

В НОМЕРЕ

Внимание!
Полная и сокращенная версии журнала размещаются на официальном сайте редакции — 

http://vm.ric.mil.ru; научные материалы — на сайте Научной электронной
библиотеки — http://www.elibrary.ru; e-mail: ric_vm_4@mil.ru

Подписка на журнал на 1-е полугодие 2021 года осуществляется через
ОАО «АРЗИ» «Объединенный каталог Пресса России» (www.pressa-rf.ru),

подписной индекс — 39891, а также по интернет-каталогу www.akc.ru
(«Агентство «Книга-Сервис»).

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И РАБОТНИКИ
ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМИТЕТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

СЕРДЕЧНО поздравляю вас с Днем российской науки и 
Днем создания Военно-научного комитета Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

В 2021 году — в Год науки и технологий — интерес к указан-
ным праздничным датам для российской науки в целом и воен-
ной науки в частности приобретает государственное значение.

Отечественная наука берет свое начало от создания 8 февраля 
1724 года первой Академии наук в России и уже на протяжении 
почти трех столетий продолжает свой славный путь.

В современных условиях российская наука остается важ-
нейшим направлением деятельности государства в сфере обе-
спечения национальной безопасности и укрепления обороно-
способности.

Не случайно и то, что 8 февраля в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации отмечается День создания Военно-научного 
комитета Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно
в этот день в 1812 году по предложению генерал-фельдмаршала 
М.Б. Барклая-де-Толли
Указом Императора Алек-

сандра I при Военном министерстве Российской империи был 
образован Военный ученый комитет.

В настоящее время Военно-научный комитет Вооружен-
ных Сил Российской Федерации решает широкий спектр за-
дач, координирует научную деятельность органов военного 
управления и научных подразделений Военно-научного ком-
плекса Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Результаты научной деятельности органов военного управ-
ления, научно-исследовательских организаций и научных 
подразделений высших военных учебных заведений Мини-
стерства обороны Российской Федерации ежегодно получают 
высокую оценку как со стороны руководства государства, так 
и со стороны руководящего состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в решении 
научных задач, высоких достижений в службе на благо нашей Родины. 

С праздником!

Председатель Военно-научного комитета
Вооруженных Сил Российской Федерации – 
заместитель начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-лейтенант

В. Трушин


