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К проблеме оценки эффективности 
применения войск национальной гвардии 
при выполнении служебно-боевых задач

Focusing on combat efficiency of the National 
Guard troops in performing service and 

combat missions 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к оценке эффективности применения войск нацио-
нальной гвардии при выполнении служебно-боевых задач, определены проблемные вопросы, предложены пути 
решения. 

Abstract. The article describes main approaches to assessment of combat efficiency of the National Guard troops 
while performing service and combat missions; identifies issues of concern, and suggests ways to their solution.

Ключевые слова: модель оценки эффективности, методы оценки эффективности, показатели эффективности, 
эффективность служебно-боевых задач

Keywords: efficiency assessment model, efficiency assessment methods, performance indicators, service and 
combat tasks efficiency

                                                                                                                                                                 УДК 159.9

А.А. Шадрин ©    A.А. Shadrin ©
Главный центр научных исследований Росгвардии, г. Москва, Российская Федерация
E-mail: ShadrinAA@rosgvard.ru

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЙСК

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шадрин А.А. К проблеме оценки эффективности применения войск национальной гвардии 
при выполнении служебно-боевых задач // Академический вестник войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. – 2023. – № 2. – С. 4–8.

Войска национальной гвардии Российской 
Федерации (далее – войска национальной гвар-
дии, войска) с позиции системного подхода 
представляют собой сложную структуру, решаю-
щую большое количество разноплановых задач. 
При этом вопросы эффективности выполнения 
данных задач остаются недостаточно изученны-
ми.

В то же время, правильно построенная и науч-
но обоснованная модель эффективности приме-
нения подразделений, воинских частей, соедине-
ний, органов и организаций войск национальной 
гвардии позволяет наиболее рационально орга-
низовать выполнение ими поставленных задач.

В настоящее время в войсках национальной 
гвардии используется множество подходов к 
оценке эффективности применения войск нацио-
нальной гвардии при выполнении служебно-
боевых задач, среди которых представляется 
возможным выделить два основных: целевой – 
заключающийся в соотношении полученного ре-
зультата с поставленными целями, и ресурсный – 

выражающийся в оценке различных вариантов 
задействования тех или иных ресурсов для до-
стижения одной и той же цели, которые во мно-
гом детерминируют содержание определения. 

При использовании целевого подхода эффек-
тивность толкуется как ожидаемая по планируе-
мым или реально достигнутая по завершенным 
действиям степень выполнения определенных 
задач (достижения целей) [1].

Ресурсный подход предполагает иные меха-
низмы оценки эффективности. Так, в экономи-
ческом словаре под эффективностью понимают 
достижение каких-либо определенных резуль-
татов с минимально возможными издержками 
или получение максимально возможного объема 
продукции из данного количества ресурсов [2]. 
Международная организация по стандартизации 
приводит следующее определение: эффектив-
ность – соотношение между достигнутым резуль-
татом и использованными ресурсами.

Оба данных подхода взаимодополняют друг 
друга, а следовательно, каждый из них самосто-
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ятельно лишь частично отражает сущность поня-
тия «эффективность». 

Во-первых, использование понятия «эффек-
тивность» всегда предполагает сравнение. Во-
вторых, при сравнении используются свойства 
объекта. В-третьих, сравнение производится с 
задачей определения насколько свойства объ-
екта соответствуют определенным условиям. 
Как известно, признак, на основании которого 
производится оценка, определение или класси-
фикация чего-либо, называется критерием. Та-
ким образом, эффективность – понятие, харак-
теризующее сравнительную оценку критериев и 
свойств, проявленных (которые могут быть про-
явлены) объектом (процессом) при его функцио-
нировании в определенных условиях.

Поскольку цель определения эффективности 
объекта или процесса – выбор наиболее опти-
мального решения относительно его примене-
ния, то процесс выбора предполагает сравнение 
между собою нескольких вариантов решений 
или способов действий [3]. Из этого следует, что 
сравниваемые значения предпочтительно долж-
ны быть выражены в количественном виде. Ка-
чественное сравнение тоже может проводиться, 

однако его результаты менее информативны, 
поскольку оценка качества, не подкрепленная 
обоснованными расчетами, всегда субъективна. 
При этом может проводиться сравнение значе-
ний, характеризующих как весь объект (процесс) 
в целом, так и отдельные его свойства. 

Однако возникает ряд проблемных вопросов, 
связанных с оценкой эффективности примене-
ния войск национальной гвардии при выполне-
нии служебно-боевых задач. Для математиче-
ского выражения достижения цели при целевом 

подходе должны быть учтены все показатели, 
входящие в модель эффективности.

Модель оценки эффективности применения 
подразделения, воинской части, соединения, ор-
гана или организации можно представить в виде 
системы – множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое об-
разует определенную целостность [4].

Обязательными для данной системы будут яв-
ляться:

– подсистема «противник»;
– подсистема «свои войска»;
– подсистема «соседи (взаимодействующие 

подразделения, воинские части, соединения, 
органы, организации Росгвардии и другие силы, 
включая силы и средства иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, государственных 
корпораций, организаций)»;

– подсистема «условия обстановки (время 
года, суток, местность, социально-демографи-
ческие особенности населения в районе выпол-
нения задач и другие)»;

– внутренние связи между подсистемами (рис. 1).
При этом каждая из подсистем представляет собой  

систему, включающую свои подсистемы.

Например, подсистема «Свои войска» может 
включать следующие подсистемы:

– огневая мощь;
– маневренность;
– защищенность;
– управляемость;
– обеспеченность;
– внутренние связи между подсистемами (рис. 2).
При этом число внутренних связей между эле-

ментами системы рассчитывается по формуле:
N=n*(n-1)/2,                               (1)

Рис. 1. Модель системы оценки эффективности применения войск национальной гвардии
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где: N – количество внутренних связей сис- 
темы;

n – количество элементов системы.
Усложнение модели эффективности примене-

ния войск национальной гвардии приводит к ква-
дратичному увеличению внутренних связей. Так, 
если модель, состоящая из 4-х элементов, будет 
иметь 6 внутренних связей, то 5-элементная мо-
дель будет включать уже 10 таких связей, 10-эле-
ментная – 45, а 20-элементная уже 190 внутрен-
них связей.

Причем изменение одного из элементов си-
стемы приведет к изменению других, связанных 
с ним. Для оценки изменений других элементов 
требуется наличие данных о характере их мате-
матических зависимостей [5].

В данной связи эффективность поставленной 
цели достигнутым результатам носит, в большин-
стве случаев, субъективную оценку.

При ресурсном подходе также возникает не-
мало сложностей. Прежде всего, проблемным 
вопросом выступает оценка и включение в мо-
дель человеческой жизни. Сложность возникает с 
соотношением показателей «затраченные ресур-
сы» и «предотвращенный ущерб». Затраченные 
ресурсы могут выражаться как в конечной стои-
мости изделий, так и рассчитываться с учетом их 
амортизации, стоимости содержания и других 
параметров. Предотвращенный ущерб также мо-
жет рассчитываться по большому количеству ме-
тодик.

Анализ работ, выполняемых в войсках нацио-
нальной гвардии, показывает, что большинство 
авторов используют расчётные модели, основан-
ные на небольшом количестве показателей (от 5 
до 15).

Представляется, что такие модели в рамках 
развития теории применения войск могут ис-
пользоваться только при условии понимания 
авторами их малоприближенности к интеграль-
ному показателю дисперсии эффективности, на-
пример, для выбора предпочтительного способа 
действий при выполнении задач или же сравне-
ния двух образцов вооружения. В то же время та-
кие модели требуют обязательной практической 
проверки, поскольку в реальных условиях обста-
новки результаты применения войск могут диа-
метрально отличаться.

Наиболее точные результаты показывают мо-
дели, основанные на статистических данных. 
Сбор статистических данных представляет со-
бой трудоемкий процесс, однако модели, по-
строенные с их использованием, более досто-
верны.

Для получения наиболее точных результатов 
при описании дисперсии эффективности выпол-
нения служебно-боевых задач наиболее целесо-
образно использовать множественный регрес-
сионный анализ, предназначенный для изучения 
взаимосвязи одной переменной (зависимой, ре-
зультирующей) и нескольких других переменных 
(независимых, исходных). 

При этом предполагается, что связь между 
одной зависимой переменной (Y) и несколькими 
независимыми переменными (Х) можно выра-
зить линейным уравнением:

 
(2)

 
где: Y (Е) – зависимая переменная (показатель 
эффективности); 

Х
1
, ..., Х

p
 – независимые переменные; 

Рис. 2. Модель подсистемы «Свои войска» 
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b, b
1
, ..., b

p
 – параметры модели (коэффици-

ент регрессии);
е – ошибка предсказания.
Полученные значения зависимой переменной 

(показателя эффективности) будут соответство-
вать закону Гаусса (Гаусса-Лапласа) – распреде-
ление вероятностей, которое в одномерном слу-
чае задаётся функцией плотности вероятности, 
совпадающей с функцией Гаусса:

         (3) 

где: параметр μ – математическое ожидание 
(среднее значение), медиана и мода распреде-
ления, а параметр  – среднеквадратическое 
отклонение (  – дисперсия) распределения 
(рис. 3).

Методология регрессионного анализа заклю-
чается в том, что его исходными данными явля-
ется набор переменных, измеренных для выбор-
ки объектов. Одна из переменных определяется 
как «зависимая», остальные – как «независимые» 
переменные, при этом увеличение объема вы-
борки повышает статистическую достоверность 
результатов.

Главное требование к исходным данным –  
отсутствие линейных взаимосвязей между пере-
менными, когда одна переменная является ли-
нейной производной другой переменной. Таким 
образом, нельзя пользоваться суммой перемен-
ных или их средним арифметическим наряду с 
самими переменными. Соответственно, недо-

пустимы переменные, коэффициент корреляции 
которых с любой другой переменной равен 1. 
Следует избегать включения в анализ перемен-
ных, корреляция между которыми близка к 1, так 
как сильно коррелирующая переменная не несет 
для анализа новой информации.

Кроме того, переменные должны быть из-
мерены в метрической шкале (интервалов или  
отношений) и иметь нормальное распределение.

Для получения достоверных данных необхо-
димо отбирать для регрессионного анализа «не-
зависимые» переменные, сильно коррелирую-
щие с «зависимой» переменной и слабо – друг с 
другом.

Таким образом, оценка эффективности при-
менения войск национальной гвардии при вы-
полнении служебно-боевых задач должна произ-
водиться, исходя из решаемой задачи. Алгоритм 

исследования не может не учитывать конкретных 
целей его проведения – это могут быть цели глу-
бокого изучения ситуации и кардинального реше-
ния выявленной проблемы, цели частичного ре-
шения проблемы, цели получения новых знаний 
или корректировки существующих. Ситуация, при 
которой определяется эффективность примене-
ния войск национальной гвардии, как правило, 
является сложной и сопряжена с большим коли-
чеством исходных данных (переменных), тогда в 
рамках построения модели проходит упрощение. 
При планировании применения войск необходи-
мо понимание того, что ожидаемый результат  
будет соответствовать степени упрощенности 
модели.

Рис. 3. Нормальное распределение (кривая Гаусса)
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Специфика формирования организационной 
культуры современного воинского 

коллектива в образовательном процессе 
военного вуза

Specifics of the development of organizational 
culture in contemporary military group in the 
educational process of the military university

Аннотация. На основе теоретико-методологического и эмпирического анализа уточняются специфические 
черты формирования организационной культуры современного воинского коллектива. Обосновывается необ-
ходимость трансформации организационной культуры современного воинского коллектива, формирования ос-
нов адаптивных инновационных ценностей, принципов и норм их образовательного взаимодействия. Важно не 
только создать условия для проявления творческой научной инициативы в процессе обучения, но и комплексно 
стимулировать образовательную активность обучаемых военнослужащих, разработать и внедрить механизмы 
участия обучаемых в частичном управлении, контроле и координации внеаудиторной научной и инновационной 
деятельности.

Abstract. Based on theoretical-methodological and empirical analysis, specific features of development 
of organizational culture in contemporary military group are specified. The paper substantiates the necessity to 
transform organizational culture of a contemporary military group, to form the basis of adaptive innovative values, 
principles and norms of their educational interaction. It is important to not only create conditions for creative 
academic initiative in the learning process, but also fully stimulate educational activity of officer cadets, develop and 
introduce mechanisms for learners’ participation in partial management, control and coordination of extracurricular 
academic and innovative activity.

Ключевые слова: организационная культура, воинский коллектив, военнослужащие, образовательный процесс, 
военный вуз

Keywords: organizational culture, military group, servicemen, educational process, military university
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В условиях формирования информационного 
общества в России ограничено использование 
технологических ресурсов развития, поэтому 
важнейшим фактором роста организационной 
эффективности трудовых коллективов становят-
ся знания, ценности, нормы, принципы поведе-
ния, социальный капитал отдельных субъектов. 
Конструирование организационной культуры 
сегодня является стратегической целью образо-
вательной деятельности, а также объектом ана-

лиза, оценки, промежуточной управленческой 
диагностики.

В военных вузах России пока преобладает тра-
диционный тип организационной культуры, характе-
ризующийся системой статичных ценностей, норм, 
принципов поведения и профессионального взаимо-
действия. Последнее приводит как к положительным, 
так и к отрицательным последствиям в виде недоста-
точной инновационной активности, инициативности, 
отсутствия устойчивой мотивации к профессиональ-
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ному саморазвитию и самосовершенствованию в про-
цессе решения поставленных служебных задач.

Таким образом, функционирование современных 
военных вузов требует постоянного совершенствова-
ния как материальных, так и человеческих ресурсов. 
С одной стороны, меняются цели, задачи, страте-
гии, усиливаются требования к профессиональному  
потенциалу. С другой стороны, обновляется стратегия 
образовательной подготовки военнослужащих. В об-
разовательном процессе военного вуза расширяется 
состав реализуемых компетенций, формируется ком-
плексный социокультурный потенциал как форма про-
фессионального потенциала будущего офицера.

В настоящее время важно обеспечить эффектив-
ность образовательного формирования военной орга-
низационной культуры нового динамичного (новатор-
ского) типа, определяющую мотивацию к творческой 
активности, новаторскому подходу к реализации слу-
жебной деятельности.

Современные научные исследования представ-
ляют подходы к оценке и анализу исследуемой нами 
проблемы. Для нас являются важными разработки, 
как общей теории организационной культуры, так и 
культуры воинских коллективов России. Рассмотрим 
данные группы концепций подробнее. 

Общие принципы социальной оценки организаци-
онной культуры представляются в работах К. Камеро-
на, Р. Куинна, С. Спиридоновой, Т. Фокиной, Э. Шейна.

К. Камерон и Р. Куинн акцентируют внимание на 
том, что организационная культура всякой структуры 
проявляется в системе ценностей, традиций, поведен-
ческих принципов ее членов [1]. В этой связи опреде-
ляется важность выявления трансформаций органи-
зационной культуры, проявляющихся в постепенном 
переходе от жесткой (догматичной, зажатой) к мяг-
кой (адаптивной, раскрепощенной). Представляются 
технологии рамочной диагностики и определяются 
характеристики двух типов организационной культу-
ры: первой – жесткой (догматичной), определяющей 
ориентацию ее членов на использование статичного 
объема знаний, умений, навыков; второй – самораз-
вивающейся, мягкой (адаптивной), ориентирующей 
ее членов на поиск и внедрение новых знаний, умений, 
навыков.

Э. Шейн конкретизирует содержание различных 
культур воинских коллективов России, универсальных 
форм организационной культуры. Он доказывает, что 
фундамент проявления феномена организационной 
культуры закладывается в комплексе провозглашае-
мых ценностей членов организации [2, с. 10]. 

Ценности глубинного уровня культуры всякой ор-
ганизации, их проявление в поведенческой системе 
определяет вид культурно-деятельного действия, на-
правленного на статику или динамику поведения, в 
том числе и в образовательной форме. Несложно за-
метить, что здесь ценности представляют некий сти-
мул мотивации любого вида взаимодействия, включа-

ющего и образовательную сферу. Ценности, с одной 
стороны, – это окружающие объекты, на которые ори-
ентируется личность, с другой стороны – это фактор 
занимаемой деятельной позиции личности в соответ-
ствии с собственными потребностями, интересами, 
мотивами поведения [3]. С. Спиридонова и Т. Фокина 
раскрывают данные культуры воинских коллективов 
России и обосновывают тезис о том, что организа-
ционная культура в новых условиях базируется на си-
стеме статики или динамике ее носителей. Именно 
ценности и нормы динамичного обновления представ-
ляют собой показатели организационной культуры. 
При этом тип культуры характеризуется отношением к 
знанию, необходимости поиска и аккумуляции инфор-
мации, самообучения, творческого преобразования в 
процессе взаимодействия [4].

Таким образом, уже в рамках общетеоретических 
подходов исследователи не только уточняют совре-
менную сущность организационной культуры как на-
бора ценностей, принципов и норм, разделяемых 
членами коллективов и определяющих стиль их пове-
дения, но и уточняют базовые ее формы – статичную 
(преобладание ценностей, использования статичного 
набора знаний, умений, навыков) и динамичную (пре-
обладание ценностей расширенного воспроизвод-
ства применяемых знаний, умений, навыков).

Рассмотрим некоторые теоретические идеи социо-
логов, посвященных проблеме организационной куль-
туры воинских коллективов. Т. Баландина трансфор-
мирует теоретические подходы классиков в контексте 
анализа культуры современных воинских подразделе-
ний [5]. Специфика формирования организационной 
культуры воинского коллектива определяется через 
его внешнюю конфигурацию (формирование органи-
зационной культуры воинского коллектива в резуль-
тате реализации политики государства), а также 
внутреннюю конфигурацию (формирование организа-
ционной культуры как результат образовательного це-
левого развития непосредственных подразделений). 
Предлагается рассматривать классический (консер-
вативный, статичный) вид организационной культуры 
в рамках наличия следующих базовых ценностей: ори-
ентация на сохранение порядка, неизменности обра-
зовательных практик, подчинения административным 
ожиданиям, четко и жестко установленные образова-
тельные роли. Выявлены предпосылки и тенденции 
перехода культуры от статичных до динамичных харак-
теристик.

Е. Зиновьева в этой связи обосновывает неизмен-
ность и объективность формирования динамичных 
форм культуры социальных групп. Доказывает, что 
в новом динамичном, а значит, инновационном типе 
организационной культуры преобладают следующие 
ценности [6]: поиск и формирование новых представ-
лений и знаний, трудовое раскрепощение, внедрение 
знаний в образовательный процесс. Исследователи 
представляют практики формирования элементов 



11

2/2023(59)

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

динамичной культуры в среде военного института [7]. 
Обосновывается: необходимость сотрудничества в 
процессе целевого обучения; активизация командной 
образовательной деятельности, творчества; прояв-
ление инициативы; рост ответственности [8]. Дости-
жение последнего предполагает создание условий 
высокой степени привлечения к аналитической работе 
с информационными источниками, самостоятельной 
информационной деятельности обучаемых. 

Несложно заметить, что здесь динамичный (инно-
вационный) вид организационной культуры воинского 
коллектива характеризуется, прежде всего, высокой 
степенью привлечения к образовательной активности, 
формированием необходимых условий творческой 
образовательной деятельности, обеспечением усло-
вий саморазвития собственного интеллектуального и 
образовательного потенциала всех его членов. 

Таким образом, обобщая рассмотренные теорети-
ческие подходы, можно сделать следующие выводы:

1. Организационная культура современного воин-
ского коллектива представляет собой комплекс по-
нимаемых, усвоенных и в полной мере применяемых 
членами коллектива ценностей, принципов и норм, 
которые, с одной стороны, формируют атмосферу, 
определенный социально-психологический климат в 
микроорганизации, с другой стороны, проявляются в 
стиле образовательного взаимодействия и поведения.

2. Статичная организационная культура характери-
зуется ценностями и нормами, определяющими ори-
ентацию на сохранение порядка, неизменность обра-
зовательных практик, подчинение административным 
ожиданиям, четкими и жестко установленными обра-
зовательными ролями. Динамичная организационная 
культура характеризуется ценностями и нормами, 
определяющими ориентацию на собственную анали-
тическую деятельность, поиск и формирование новых 
представлений и знаний, трудовое раскрепощение, 
внедрение новых знаний в образовательный процесс.

3. Оценку организационной культуры современ-
ного воинского коллектива уместно рассматривать в 
рамках диагностики ценностей и норм образователь-
ного взаимодействия курсантов и преподавателей. 
Трансформация данного взаимодействия может ис-
следоваться, с одной стороны, как процесс формиро-
вания организационной культуры, с другой стороны, 
как переход от одного типа организационной культуры 
к другому.

Рассмотрим некоторые данные социологического 
опроса, проведенного среди курсантов Саратовско-
го военного института. Исследование осуществлено 
социологическим методом анкетирования (N = 522). 
Опрошен последовательно каждый второй обучаю-
щийся дневной формы военного института. Выборка 
респондентов случайная.

Большинство курсантов (77 %) положительно оце-
нивают условия, созданные в военном институте для 
развития социальных (в том числе и образовательных) 

потребностей. Отметим, что респонденты акценти-
руют внимание на актуальности личных ценностей 
достижения образовательного процесса в военном 
институте. Важнейшие ценности достижения успеха 
они связывают с «уверенностью в себе» (мнение 72 % 
опрошенных), а также с «трудолюбием и упорством» 
(мнение 69 % опрошенных).

По сути, курсанты ориентированы на развитие 
ценности достижения образовательного процесса в 
контексте развития самостоятельных аналитических 
практик, саморазвития социальных потребностей, а 
также на уверенную индивидуальную деятельность с 
широким перечнем информационных ресурсов, рас-
ширенной базой доступа к информационным ком-
плексам общества.

В системе образовательных практик возрастает 
роль групповых норм и потребностей курсантов. Так, 
на первом курсе преобладают личные образователь-
ные потребности – 63 % респондентов, а коллективные 
только у 16 % опрошенных. На втором курсе преобла-
дают коллективные образовательные потребности у 
20 % обучающихся. На пятом курсе данный показатель 
достигает уже 31 % от количества опрошенных.

Таким образом, в рамках образовательного про-
цесса у курсантов усиливается приоритет коллектив-
ного группового образовательного взаимодействия. 
На пятом курсе обучения существенно возрастает 
значение коллективного образовательного творче-
ства, значение групповых совместных коммуникаций 
усиливается. Значимость информационной базы об-
щества существенно повышается в реализации обра-
зовательного процесса.

В ходе исследования выявлены социокультурные 
информационные проблемы в системе образова-
тельного развития. Курсанты отмечают относитель-
ную информационную и культурную замкнутость, 
что ограничивает их возможности самоподготовки, 
образовательного саморазвития. Так, на первом 
курсе обучения основным источником информации 
является деятельность преподавателя на занятиях 
(мнение 81 % респондентов), проявляется ограни-
ченность получения информации в процессе про-
хождения профессиональных практик. В то же вре-
мя в современных условиях обозначается важность 
создания условий привлечения курсантов к анали-
тической работе с информационными источниками, 
необходимость мотивации самостоятельной науч-
но-информационной работы. Внутренняя конфи-
гурация формирования организационной культуры 
курсантского воинского коллектива представляет 
собой результат образовательного целевого разви-
тия как непосредственных курсантских групп, так и 
системы образовательного взаимодействия в воен-
ном институте в целом.

К пятому курсу несколько изменяется ситуация. 
Уже только 45 % курсантов отмечают преподавателя 
как основной источник получения информационных 
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потоков. Существенно возрастает интеграция обра-
зовательного процесса с практикой, с практическими 
действиями курсанта во время формирования непо-
средственных профессиональных компетенций. По-
вышается информационное значение образователь-
ных агентов в лице непосредственных начальников 
обучаемых: командира взвода, роты, батальона. При 
этом информационное ограничение внешней соци-
альной среды, закрытость практик научной деятельно-
сти курсанта сохраняются. 

Таким образом, в рамках военного института на 
первом и втором курсах обучающиеся, с одной сто-
роны, имеют существенно ограниченный доступ к 
внешнему информационному ресурсу, наблюдается 
информационная ограниченность и в рамках полу-
чения практических навыков военно-профессиональ-
ного взаимодействия. Данная проблема частично 
преодолевается на старших курсах обучения. Обра-
зовательный процесс насыщается различного рода 
практиками, повышается практическая составляющая 
образовательной деятельности обучаемых. Одновре-
менно сохраняется дефицит доступа к внешним ин-
формационным ресурсам, образовательный процесс 
в целом слабо обеспечен компьютерной техникой, 
возможность наращивания аналитических научных 
информационных способностей находится на недопу-
стимо низком уровне.

Только часть респондентов представляет себе 
пути совершенствования процесса развития органи-
зационной культуры воинского коллектива. Необхо-
димость данного совершенствования отмечают 13 % 
курсантов. Представляется важным формирование 
ценностных приоритетов аналитической деятельно-
сти, принципов самостоятельного взаимодействия 
курсантов с преподавателями. 17 % отмечают важ-
ность модернизации организационной деятельности 
командиров, создание условий и возможностей для 
доступа к внешним информационным ресурсам. 18 % 
респондентов указывают на необходимость введения 
норм образовательной деятельности, включающих 
принципы самостоятельной образовательной и са-
мообразовательной деятельности, расширения воз-
можностей проявления творчества и образовательной 
инициативы.

Таким образом, совершенствование организаци-
онной культуры курсанты связывают, с одной сторо-
ны, с обеспечением доступа к компьютерной технике 
и компьютерным технологиям, а также к внешним об-
разовательным информационным ресурсам, с другой 
стороны, с созданием условий образовательного рас-
крепощения, обеспечения возможностей и целевого 
стимулирования образовательных творческих иници-
атив, самостоятельного поиска, обработки, ранжи-
рования внутренних и внешних информационных по-
токов. Неуклонно возрастает потребность курсантов 
участвовать в образовательном управлении на уровне 
тактического группового взаимодействия с препо-

давателем, усиления самостоятельной работы с на-
учными источниками, получения реального доступа к 
компьютерной технике, позволяющей осуществлять 
работу с внешними информационными ресурсами.

Выводы:
1. Организационная культура современного воин-

ского коллектива характеризуется системой понимае-
мых, усвоенных и в полной мере применяемых члена-
ми данного коллектива ценностей, принципов и норм 
в процессе реализации их основной формальной  
деятельности (то есть образовательных действий). 
Поэтому данная культура внешне проявляется как 
специфическая конструкция, характеризующаяся, 
прежде всего, стилем образовательной жизнедея-
тельности. Организационная культура позволяет гово-
рить о военном институте как о самоорганизованном 
комплексе, построенном на правилах, нормах, цен-
ностях образовательного взаимодействия субъектов. 
Формирование организационной культуры современ-
ного коллектива включает несколько форм деятельно-
сти, направленной на разработку, а также обновление  
существующих правил, ценностей, норм взаимодей-
ствия курсантов, преподавателей и администрации 
военного вуза.

2. Специфика формирования организационной 
культуры воинского коллектива характеризуется 
двойственностью данного процесса: на внешнем и 
внутреннем уровнях. Внешняя конфигурация форми-
рования организационной культуры воинского коллек-
тива проявляется в контексте реализации комплекс-
ной политики государства. Последняя направлена на 
нормативное, административное, просветительское 
формирование культуры воинских коллективов. Внут-
ренняя конфигурация формирования организацион-
ной культуры воинского коллектива представляет со-
бой результат образовательного целевого развития, 
как непосредственных подразделений, так и системы 
образовательного взаимодействия в военном инсти-
туте в целом.

3. Воинские коллективы сегодня характеризуются 
статической (классической) формой организационной 
культуры. Образовательная деятельность осущест-
вляется в рамках норм жесткой дисциплины, порядка, 
подчинения, статично установленной роли обучаемо-
го и обучающих в структуре образовательного  управ-
ления учебной группой. Данный тип организационной 
культуры формируется в рамках удовлетворительного 
уровня компьютерного обеспечения образователь-
ного процесса. Последнее определяет предпосылки  
простого, но не расширенного воспроизводства прак-
тик работы курсантов с комплексом информационных 
ресурсов общества в целом и его интернет ресурсами 
в частности. В образовательной деятельности обост-
ряются два типа противоречий. Первый отражает ста-
тичность процессов организации образовательной 
деятельности (в данном процессе личный новаторский 
потенциал курсанта развивается фрагментарно, он не 
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имеет постоянных форм востребованности в процес-
се реализации образовательной деятельности препо-
давателя и обучаемого). Второй – в процессе образо-
вательной деятельности обостряются противоречия, 
связанные с закрытостью информационных ресурсов 
военного института. Сохранение социальной и науч-
ной замкнутости военного института, а также недо-
статочная эффективность научно-образовательной, 
аналитической подготовки курсантов, информацион-
ная закрытость образовательной деятельности соз-
дают условия ограниченности комплексного разви-
тия творческого научного потенциала обучаемых. По 
сути, современная статическая (классическая) форма  
организационной культуры объективно определяет 
процессы существенной  информационной замкну-
тости и ограничения научного насыщения образова-
тельных процессов. Решение вышеперечисленных 
проблем создаст предпосылки формирования инфор-
мационного и аналитического профессионального  
потенциала будущих офицеров. 

4. В современных условиях необходима транс-
формация организационной культуры: переход от 
статичных к новаторским ценностям, нормам, прин-
ципам образовательного взаимодействия в военном 
институте. Важно, с одной стороны, существенно 
повысить уровень компьютерного обеспечения об-
разовательного процесса, с другой – сформировать 
условия раскрепощения и научного насыщения обра-
зовательного процесса. Важно также внедрение ме-
ханизма стимулирования образовательных новаций 
и распространения некоторых практик партнерского 

научно-образовательного сотрудничества препода-
вателей и курсантов в комплексное стимулирование 
новаторского творчества научных команд обучаемых, 
в реализацию активной инициативы в каждой группе 
обучения, при этом обеспечение роста их адаптивного 
образовательного потенциала.

Таким образом, динамичный (новаторский) тип 
культуры подразделений призван создать условия вы-
сокой степени привлечения членов коллектива к ана-
литической работе с информационными источниками, 
мотивировать самостоятельную научную работу как 
внутри военного института, так и в системе внешней 
его информационной среды, интегрировать научную 
деятельность представителей гражданских и военных 
вузов России. Важно не только создать условия для 
проявления творческой научной инициативы в про-
цессе обучения, но и комплексно стимулировать об-
разовательную активность, разработать и внедрить 
механизмы участия обучаемых в частичном управле-
нии, контроле и координации внеаудиторной научной 
и инновационной деятельности военного института.

Сегодня образовательный механизм военного вуза 
должен формировать аналитические, диагностиче-
ские, научные ценности. Члены воинского коллектива 
должны быть ориентированы на поиск новых знаний, 
саморазвитие, рост социальной ответственности, 
усиление лидерских качеств, внедрение практик инно-
вационного служебного взаимодействия.
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Модель интегрированной логистической 
поддержки сложных технических систем

Integrated logistics support model 
for complex engineering systems 

Аннотация. В статье предложена модель интегрированной логистической поддержки сложных технических си-
стем, обеспечивающая оперативное планирование и организацию послепродажного обслуживания всеми участни-
ками жизненного цикла.

Abstract. The article introduces a model of integrated logistics support for complex technical systems, which provides 
operational planning and organization of after-sales service by all the participants of the life cycle.
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Опыт выполнения войсками национальной 
гвардии (далее – ВНГ) служебно-боевых за-
дач показывает, что уровень боевой готовности 
войск, их подвижность, возможность продолжи-
тельного использования в ходе выполнения по-
ставленных задач во многом зависят от органи-
зации и выполнения мероприятий технического 
обеспечения войск [1].

Автомобильная техника (далее – АТ) является 
основным средством, обеспечивающим тактиче-
скую и оперативную подвижность войск, и исполь-
зуется во всех структурных подразделениях для 
выполнения поставленных задач. В связи с этим 
повышение коэффициента готовности, эффек-
тивности технического обслуживания и ремонта  
(далее – ТОиР) становится одной из приоритетных 
задач [1].

Постоянно меняющиеся условия эксплуатации, 
развитие научно-технического прогресса, форм 
и способов ведения боевых действий обуславли-
вают постоянное повышение требований к авто-
мобильной технике, которая представляет собой 
сложную техническую систему (далее – СТС), со-
стоящую из множества взаимосвязанных систем, 
подсистем, составных частей, узлов и агрегатов. 

Составные части данных систем могут разрабаты-
ваться в различных конструкторских бюро и пред-
приятиях, а их обслуживание организовано как 
силами и средствами ремонтных подразделений, 
так и сервисных организаций. Соответственно 
возникает задача интеграции данных участников 
жизненного цикла (далее – ЖЦ) в единую систему 
информационного обмена. 

В настоящее время получила широкое рас-
пространение технология  интегрированной логи-
стической поддержки (далее – ИЛП), под которой 
понимается совокупность методов, способов и 
средств обеспечения информационными и мате-
риальными ресурсами всех этапов ЖЦ изделия (от 
разработки до снятия с эксплуатации) для мини-
мизации суммарных затрат при удовлетворении 
заданных показателей надежности, технической 
готовности и эффективности использования из-
делия в соответствии с его назначением. 

В научных работах [1; 2; 3; 4] рассмотрены наи-
более важные аспекты и актуальность внедрения 
ИЛП для всех участников ЖЦ изделия и формиро-
вания системы управления ЖЦ изделия. 

В свою очередь система ИЛП представляет со-
бой информационно-организационное сопрово-
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ждение ЖЦ изделия, т.е. физически реализуемое 
через интеграцию информационных потоков, вы-
полняемых процессов и соответствующих авто-
матизированных систем участников ЖЦ. 

Приоритетным направлением в сфере ИЛП 
сложных технических систем становится создание 
интеллектуально-информационных и логистиче-
ских систем на базе технологий, интегрирующих 
прогнозирующий мониторинг технического состо-
яния изделия и процессов его ЖЦ в единую инфор-
мационную среду (далее – ЕИС). 

Предполагается, что сканирование инфор-
мации с основных узлов (агрегатов) изделия и 
передача ее по беспроводным каналам связи 
на порталы управления системы ИЛП ЖЦ изде-
лий позволит принимать оптимальные решения 
по управлению ТОиР и поставке запасных ин-
струментов и принадлежностей (далее – ЗИП)  
(рис. 1). Это даст возможность существенно со-
кратить затраты, связанные с простоем СТС и 
созданием оптимальных запасов ЗИП, за счет 
эффективного управления материально-техни-
ческим обеспечением (далее – МТО) в режиме 
реального времени.

Основное преимущество модели состоит в 
том, что она объединяет всех участников ЖЦ из-
делия в ЕИС, связывает их непосредственно с 
изделием для его контроля и сопровождения, а 
с помощью информационно-интеллектуальной 
системы управления и принятия решений (далее 
– ИИСУиПР) принимаются оптимальные страте-
гии для поддержания требуемого уровня техни-
ческой готовности. 

Рассмотрим структурные элементы модели:
1. Основными участниками ЖЦ изделия явля-

ются эксплуатирующая организация, сервисные 
организации, предприятия промышленности и 
заказчик. Заказчик, исходя из возложенных за-
дач, является главным организатором ИЛП СТС и 
непосредственно организует взаимодействие с 
НИИ, ЦМТО, ремонтными заводами и предприя-
тиями промышленности, которые осуществляют 
деятельность по производству СТС согласно ГОЗ 
и обеспечивают выполнение требований техни-
ческих заданий. 

Сервисные организации выполняют меропри-
ятия по ТОиР СТС при взаимодействии с эксплуа-
тирующими организациями и поставщиками ЗИП.

Рис. 1. Модель ИЛП СТС: АЛП – анализ логистической поддержки; БД – база данных; 
ИЛП – интегрированно-логистическая поддержка; МТО – материально-техническое обеспечение; 

НИИ – научно-исследовательские институты; СТС – сложная техническая система; 
ТОиР – техническое обслуживания и ремонт; ЦМТО – центр материально-технического обеспечения
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Эксплуатирующая организация осуществля-
ет непосредственно эксплуатацию СТС согласно 
эксплуатационной документации и ведомствен-
ных документов ВНГ.

2. Информационно-интеллектуальная систе-
ма управления и принятия решений представля-
ет собой систему автоматизированных инфор-
мационных, информационно-функциональных и 
управленческих потоков информации от участни-
ков ЖЦ, функционирующую в целях:

– приема и передачи информации о состоянии 
изделия СТС и мероприятий, проводимых на нем 
в режиме реального времени между всеми участ-
никами ЖЦ;

– передачи информации в БД и ее постоянный 
мониторинг и актуализация;

– сбора данных для анализа логистической 
поддержки (далее – АЛП);

– распределения информационных потоков 
данных между системами планирования и орга-
низации ТОиР, планирования и организации МТО 
и информационно-управляющей системой;

– поиска оптимальных стратегий по ТОиР, 
обеспечению ЗИП и материальными средствами  
(далее – МС) с последующим контролем их реа-
лизации;

– организации электронного документооборо-
та и уточнения технической документации;

– приема управленческих команд от головного 
заказчика. 

Полученная информация в ЕИС обрабатывает-
ся с помощью АЛП, основными функциями кото-
рой являются:

– анализ возможностей и наличия ресурсов 
для поддержания готовности СТС и ее сопрово-
ждение всеми участниками ЖЦ;

– анализ мероприятий ТОиР с оценкой их тру-
доемкости и продолжительности;

– оценка эффективности ИЛП изделия в части 
выполнения заданных эксплуатационно-техниче-
ских характеристик, снижения стоимости ЖЦ и 
его послепродажного обслуживания.

3. Система дистанционного сбора информа-
ции, обеспечивающая передачу информации о 
состоянии СТС, сущность которой заключается в 
установке на СТС датчиков для контроля состоя-
ния важных технических систем. 

Состояние каждого узла записывается на 
блок приема и сбора данных путем их последо-
вательного накопления. Далее по каналам пере-
дачи дублируется на блок передачи. С помощью 
флэш-накопителя информация отправляется во 
внутреннюю сеть с последующей передачей в 
ИИСУиПР. Блок приема и сбора информации в 
случае экстренных повреждений снимается и мо-
жет использоваться как передатчик информации 
об изделии до момента отказа.

Хранение полученной информации осущест-
вляется в БД. 

4. База данных выполняет функцию сбора и 
обобщения всей информации, поступающей от 
СТС и участников ЖЦ. Основными функциями БД 
являются:

– обобщение данных о состоянии изделия;
– хранение электронной технической докумен-

тации на изделие;
– хранение документации по движению мате-

риальных средств для обеспечения поддержки 
ЖЦ изделия;

– хранение данных о выполнении мероприятий 
ТОиР, наличия материальных средств на складах;

– обобщения сведений о возможностях и на-
личии ресурсов всех участников ЖЦ.

5. Система планирования и организации ТОиР 
предназначена для выбора оптимальных, каче-
ственных, своевременных и оперативных страте-
гий по ТОиР.

6. Система планирования и организации МТО 
предназначена для выбора наиболее эффектив-
ных, полных и своевременных стратегий МТО по-
слепродажного обслуживания.

7. Информационно-управляющая система – 
это постоянно действующая система информа-
ционной взаимосвязи всех участников ЖЦ изде-
лия, предназначенная для обработки принятой  
информации от ИИСУиПР, подготовки необхо-
димых документов для выполнения мероприятий  
послепродажного обслуживания, передачи отчет-
ных документов в БД, а также для разработки (уточ-
нения) электронных технических документов.

В свою очередь, в ходе реализации процес-
сов поддержки эксплуатации возникает потреб-
ность в выработке оптимального решения при 
проведении различных видов обслуживания и 
ремонта. Сущность вопроса состоит в необходи-
мости распределения работ между обслуживаю-
щими организациями (сервисными организация-
ми оборонно-промышленного комплекса (ОПК),  
ремонтно-восстановительными органами), учас- 
твующими в данных процессах. Задачи такого 
вида возникают в том случае, когда имеющихся 
в наличии ресурсов оказывается недостаточно 
для освоения требуемого объема работ. Поэтому 
целью решения задач данного типа является оты-
скание такого варианта распределения ресурсов, 
который позволил бы минимизировать общие за-
траты на выполнение мероприятий в рамках под-
держки эксплуатации [5].

Основным инструментом модели ИЛП СТС яв-
ляется комплексная система эксплуатации ИЛП 
СТС, состоящая из подсистем ТОиР, МТО и ин-
формационно-управляющей системы.

В качестве примера рассмотрим функциони-
рование подсистемы МТО.
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Главная цель подсистемы МТО заключается в 
обеспечении необходимыми расходными мате-
риалами и ЗИП с минимальными затратами вре-
мени.

Для этого решаются следующие задачи:
1. Своевременное и полное обеспечение 

участников ЖЦ всеми МС и ЗИП, потребляемыми 
в процессе эксплуатации вовремя и в необходи-
мых объемах;

2. Обеспечение рационального использования 
и контроль за выполнением норм по расходова-
нию ЗИП и МС;

3. Минимизация затрат на складское хранение 
МС.

Для выполнения этих задач, которые в свою 
очередь также являются более простыми эле-
ментами подсистемы, наиболее удобно соста-
вить «направленный граф состояний», который 
позволяет построить удобные графические пред-
ставления с входными и выходными сигналами 
о вероятности потоков МС в каждое состояние  
изделия. 

Для этого рассмотрим имитационную модель 
процессов МТО ИЛП СТС.

На рисунке 2 представлена потоковая часть 
ориентированного графа, отражающего структу-
ру потоков МС в комплексной системе «поставки 
ЗИП – эксплуатация – ТОиР – списание». По су-
ществу это графическое отображение системы 
послепродажного обслуживания, описывающее 
возможные состояния составной части (далее – 

СЧ или СЧИ) любой СТС – элемента поставки за-
данной номенклатуры (состояния 1, 2, 3, 4, 7, 8) и 
изделия в целом (состояния 5, 6).

Вершины графа отображают возможные со-
стояния СЧ в системе ИЛП СТС:

1 – исправные СЧ на складе;
2 – исправные СЧ, эксплуатируемые в составе 

изделия;
3 – неисправные СЧ, находящиеся на восста-

новительном ремонте эксплуататора (в ремонт-
ном органе);

4 – СЧ в состоянии списания;
5 – исправные СЧ в составе СТС, находящихся 

на техническом обслуживании;
6 – СЧ в составе СТС, находящихся на капи-

тальном ремонте в ремонтном предприятии;
7 – неисправные СЧ, накопленные на складе у 

эксплуататора для отправки в ремонт;
8 – СЧ, находящиеся на восстановительном 

ремонте у сервисной организации.
В обороте находится определенное количе-

ство СЧ каждого типа. В силу различных слу-
чайных факторов все они распределяются 
случайным образом между указанными выше 
состояниями.

Введем в рассмотрение фазовый вектор си-
стемы Z

i
(t), составляющие которого i = 1, ... , n, 

суть количества СЧ данного типа, находящихся в 
i-м состоянии.

Переменные Z
5
(t) и Z

2
(t) связывают сигналь-

ную часть графа с потоковой.

Рис. 2. Граф состояний составных частей СТС 
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Будем считать, что выполняются следующие 
условия:

1. Составные части изделия в состояниях 3, 4, 
7 считаются неисправными, а в состояниях 2, 5 – 
исправными;

2. При неисправном состоянии в любом слу-
чае СЧ подлежит замене за счет запасов склада, 
а далее либо отправляется в ремонт, либо спи-
сывается;

3. Ремонт СЧ может быть восстановительным 
и выполняться в оперативном порядке у потреби-
теля;

4. Сложные виды ремонта СЧ осуществляются 
на оборудовании поставщика. Отправка в ремонт 
производится периодическими партиями, кото-
рые накапливаются на складе в течение обуслов-
ленного периода времени;

5. Плановый капитальный ремонт СТС выпол-
няется на специализированных ремонтных пред-
приятиях. Отправка изделий на ремонт осущест-
вляется по мере наступления сроков. Запасные 
части, необходимые для проведения капиталь-
ного ремонта, поставляются из внешних источ-
ников и в данной модели не учитываются. Их сто-
имость входит в стоимость ремонта.

6. Пополнение объемов ЗИП осуществляет-
ся периодически партиями определенного раз-
мера, обеспечивающими оптимальный уровень 
запаса при заданном среднем коэффициенте 
готовности изделий, рассчитанном на заданный 
период функционирования.

7. Критерий оптимальности содержит свобод-
ные и несвободные параметры. Свободные пара-
метры учитывают возможность выбора стратегии 
и тактики использования изделий, а отсюда – оп-
тимизацию доходов и расходов. Несвободные 
параметры характеризуют качественные, цено-
вые и другие факторы, присущие изделию и си-
стеме.

Дефицит ЗИП приводит к простоям, что сни-
жает средний коэффициент готовности. Простой 
вызывает также нахождение СЧ в состояниях 
ТОиР [6].

На рисунке 2 стрелками показаны дуги графа, 
описывающие переходы СЧ и изделия в целом 
из одного состояния в другое. Обозначения дуг 
графа цифрами вида k-h отмечают направления 
переходов из состояния k в состояние h. Состо-

яния, в которых над СЧ осуществляются какие-
либо действия, соответствуют нахождению их в 
определенных технологических фазах, реализу-
емых в системе массового обслуживания (далее 
– СМО). В данном случае такими СМО являются: 
система ТО, система восстановительного ре-
монта СЧ у потребителя, система капитального 
ремонта изделий, система восстановительного 
ремонта СЧ у поставщика и склад, который при-
нимает и отпускает СЧ. Считается, что переходы 
k-h обусловлены случайными пуассоновскими 
потоками событий.

Для дальнейших рассуждений в таблице 1 
даны пояснения к разметке графа на рисунке 2, 
включающие обоснование физического смысла 
переходов, характера и интенсивностей потоков 
в разработанной модели ИЛП СТС.

Периодические пополнения характеризуются 
периодом T

1
 и объемом пополнения π1(t

i
)=π1(iT

1
). 

Учет ограниченных пропускных способностей 
(ограниченное число каналов обслуживания) си-
стемы массового обслуживания осуществляется 
за счет нелинейного характера зависимостей ин-
тенсивностей соответствующих потоков от фазо-
вых координат Z(f) системы.

Подведя итог, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Необходимость формирования модели ИЛП 
обусловлена информационной сложностью 
передачи данных о фактическом состоянии из-
делия СТС между участниками ЖЦ, большими 
затратами на послепродажное обслуживание и 
материально-техническое обеспечение.

2.  Данная модель создает необходимые пред-
посылки для интеграции всех участников ЖЦ в 
единую информационную среду, позволяющую 
получать достоверную информацию о состоянии 
изделия и его составных частях в режиме време-
ни, близкому к реальному, хранить полученную 
информацию в БД, вырабатывать наиболее оп-
тимальные стратегии по ТОиР и МТО, сократить 
бумажный документооборот при выполнении 
различных операций.

3. Использование предложенной имитацион-
ной модели позволяет формализовать инфор-
мационные потоки, сопровождающие процессы 
МТО, и создать математическую основу для оце-
нивания эффективности ИЛП СТС.
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Таблица 1 
Разметка графа состояний



Академический вестник войск национальной гвардии Российской Федерации

20

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



21

2/2023(59)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья проверена программой Руконтекст. Оригинальность — 79 %.
Статья поступила в редакцию 12.01.2023; одобрена после рецензирования 16.02.2023; принята к 

публикации 17.05.2023.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузнецов А.В. Интегрированная логисти-
ческая поддержка жизненного цикла как не-
обходимое условие повышения коэффициента 
готовности автомобильной техники в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации 
/ А.В. Кузнецов, Н.И. Дубовская // Актуальные 
вопросы совершенствования системы техни-
ческого обеспечения в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации во взаимодей-
ствии с другими видами обеспечения: межву-
зовский сборник научно-практических материа-
лов (Пермь, 25 ноября 2021 года) / под ред. Г.М. 
Гончаренко. – Пермь: ФГКВОУ ВО «Пермский 
военный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации», 2021. – С. 229–234. – 
EDN OMUVYE.

2. Пасмурцев Ф.А. Модель интегрированно-
логистической поддержки автомобильной тех-
ники: актуальность создания, проблемные во-
просы и ожидаемые эффекты / Ф.А. Пасмурцев,  
А.В. Кузнецов, В.А. Дубовский // Актуальные вопро-
сы безопасности дорожного движения на войско-
вом и личном транспорте: межвузовский сборник 
научно-практических материалов (Пермь, 27 мая 
2022 года) / под ред. Г.М. Гончаренко. – Пермь: 
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации», 
2022. – С. 111–119. – EDN QXTASA.

3. Гасюк Д.П. Актуальные вопросы развития 
системы эксплуатации ракетно-артиллерийского 
вооружения ракетных войск и артиллерии воору-
женных сил Российской Федерации / Д.П. Гасюк,  
В.В. Ларькин // Вестник Ярославского высшего 
военного училища противовоздушной обороны. – 
2022. – № 2(17). – С. 81–88. – EDN KHEOJC.

4. Гасюк Д.П. Типологизация факторов,  
обуславливающих создание системы управления 

полным жизненным циклом ракетного комплекса  
Сухопутных войск / Д.П. Гасюк, В.А. Дубовский,  
Н.И. Дубовская // Актуальные проблемы защиты 
и безопасности: труды XXIII Всероссийской на-
учно-практической конференции РАРАН (Санкт-
Петербург, 01–04 апреля 2020 года). Т. 4. – СПб.: 
Российская академия ракетных и артиллерий-
ских наук, 2020. – С. 108–115. – EDN GSOYUX.

5. Гасюк Д.П. Методика оптимизации пере-
мещений неисправного ракетного вооружения  
/ Д.П. Гасюк, В.А. Дубовский, В.С. Стативка // Тру-
ды Военно-космической академии имени А.Ф. Мо-
жайского. – 2020. – № 675. – С. 228–236. – EDN 
LAVHZA.

6. Оптимизация характеристик сложного тени-
ческого изделия на этапе проектирования / В.А. 
Дубовский, А.В. Кузнецов, А.Ю. Пак, С.Ю. Сысуев 
// Журнал технических исследований. – 2022. – Т. 
8. – № 2. – С. 3–11. – EDN ZMAOFT.

7. ГОСТ Р 53394-2017. Интегрированная логи-
стическая поддержка. Термины и определения: 
издание официальное: утвержден и введен в дей-
ствие Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 10 марта 
2017 г. № 109-ст: дата введения 2017-07-01. – М.: 
Стандартинформ, 2017. – 22 c. 

8. Буравлев А.И., Пьянков А.А. Управление техни-
ческим обеспечением жизненного цикла вооруже-
ния и военной техники. – М.: Граница, 2015. – 304 с.

9. Инженерная логистика: логистически- 
ориентированное управление жизненным ци-
клом продукции: учебник для вузов / под ред. 
Л.Б. Миротина и И.Н. Омельченко. – М.: Горячая 
линия – Телеком, 2011. – 644 с.

10. Клочков В.В. CALS-технологии в авиацион-
ной промышленности: организационно-экономи-
ческие аспекты. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 124 с. 



Академический вестник войск национальной гвардии Российской Федерации

22

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Росгвардия в системе обеспечения 
национальной безопасности 

Российской Федерации

Rosgvardiya in the Russian national 
security system

Аннотация. В работе рассматриваются юридические параметры системной организации обеспечения 
национальной безопасности России. В соответствии с действующим законодательством определяется место 
и роль Росгвардии в системе обеспечения национальной безопасности. Заключается, что вопросы обеспече-
ния национальной безопасности возлагаются на уполномоченные органы государственной власти, наделенные 
полномочиями административно-юрисдикционного характера, в том числе по применению широкого спектра 
мер административного принуждения пресекательного характера, включая оружие, боевую технику и специаль-
ные средства, также полномочиями контрольно-надзорного характера в установленных сферах деятельности. К 
числу таких федеральных органов государственной власти относится Росгвардия, на которую законодательство 
возлагает комплекс полномочий, охватывающих своим содержанием вопросы обеспечения национальной безо-
пасности. 

Abstract. The paper studies legal parameters of the system organization of the Russian national security. The 
role and place of the National Guard in the national security system are determined under the existing legislation. It 
is concluded that the national security issues are assigned to the competent public authorities with administrative-
jurisdictional powers, including a wide spectrum of administrative enforcement measures which give preclusive effect, 
including weapons, military equipment and special devices, as well as regulatory and supervisory powers within specified 
scope of activity. Such federal state governmental authorities include the National Guard that is entrusted with a range of 
powers covering issues of the national security. 

Ключевые слова: система, национальная безопасность, Росгвардия, полномочия, государственная и обще-
ственная безопасность, общественный порядок

Keywords: system, national security, Rosgvardiya, powers, state and public security, public order
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Практическое содержание правоохранительной 
деятельности по обеспечению национальной безо-
пасности России в настоящее время находится в непо-
средственной зависимости от не простой геополити-
ческой обстановки, сложившейся в результате резкого 
возрастания всех видов угроз, создающих прямую воз-
можность причинения ущерба объектам безопасности. 

Данный фактор предопределяет необходимость по-
стоянного совершенствования практики применения 
юридического инструментария в целях обеспечения 
национальной безопасности, а также для совершен-
ствования системной организации сил и средств, осу-

ществляющих реализацию государственной политики 
в данной сфере государственного управления. 

Национальная безопасность является одним из 
стратегически важных институтов современного рос-
сийского права. Нормы данного института призваны 
обеспечить эффективную правоприменительную дея-
тельность как уполномоченных государственно-власт-
ных субъектов, так и различных структур гражданского 
общества, в том числе и правоохранительной направ-
ленности. Конституционно-правовое обеспечение 
функционирования данного института связано с совре-
менным федеративным государственно-территори-
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альным устройством российского государства, пред-
усматривающим разграничение полномочий между 
уровнями правового регулирования.  

Статья 71 Конституции Российской Федерации [1] 
относит вопросы обеспечения обороны и безопасности 
государства, установление порядка деятельности и ор-
ганизации федеральных органов государственной вла-
сти к предмету исключительного ведения Федерации. 

Закон «О безопасности» [2] закрепляет права, 
обязанности и основные направления деятельности 
субъектов единой системы публичной власти в сфе-
ре национальной безопасности. В ст. 11 этого закона  
«О безопасности» конкретизируется, что практическое 
и предметное осуществление задач и полномочий в 
сфере национальной безопасности возлагается исклю-
чительно на федеральный компонент исполнительной 
власти. Предметное содержание деятельности, задачи, 
объём полномочий, функциональный потенциал упол-
номоченных государственных органов определяются 
федеральным законодательством.  

Федеральными конституционными законами  
«О чрезвычайном положении» [3], «О военном положе-
нии» [4] закрепляются полномочия федеральных орга-
нов власти по обеспечению режимов военного и чрез-
вычайного положения.

В условиях режима чрезвычайного положения для 
поддержания правопорядка используются силы и 
средства «силового» блока федеральных органов ис-
полнительной власти МВД России, ФСИН России, ФСБ 
России, Росгвардии, а также силы МЧС России. Обе-
спечение режима военного положения осуществля-
ется органами публичной власти и органами военного 
управления.

Таким образом, действующим российским зако-
нодательством вопросы практического обеспечения 
национальной безопасности возлагаются на федераль-
ные органы публичной власти, которые наделены: 

а) полномочиями административно-юрисдикцион-
ного характера, в том числе по применению широкого 
спектра мер административного принуждения пресе-
кательного характера, включая применение оружия, 
боевой техники и специальных средств; 

б) полномочиями контрольно-надзорного характера 
в установленных сферах деятельности.

Стратегическое планирование обеспечения нацио-
нальной безопасности осуществляется в соответствии 
со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, разрабатываемой Советом Безопасности 
Российской Федерации на долгосрочный период с по-
следующим внесением поправок [5].

Стратегия национальной безопасности (далее – 
Стратегия) формулирует и закрепляет соответству-
ющие направления деятельности уполномоченных 
субъектов по противодействию угрозам национальной 
безопасности. Стратегия констатирует, что обеспе-
чение и защита национальных интересов общества и 
государства осуществляются за счет консолидации 

функциональных ресурсов органов публичной власти и 
общественно полезного потенциала институтов граж-
данского общества. Данный документ, таким образом, 
подходит к вопросу определения субъектного состава 
сил обеспечения национальной безопасности обоб-
щённо, не конкретизируя и не выделяя определенную 
совокупность органов публичной власти, практически 
задействованных в данной сфере государственного 
управления. Таким же образом определена система 
обеспечения национальной безопасности, а именно, 
как совокупность органов единой системы публичной 
власти и находящихся в их распоряжении юридических 
инструментов, необходимых для реализации целей и 
задач в данной сфере. 

В то же время Стратегия закрепляет перечень 
стратегических национальных приоритетов России в 
качестве основных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого государственного 
и общественного развития. В данном случае эти эле-
менты национальной безопасности выступают мате-
риально-правовой основой, позволяющей предметно 
определить на базе действующего законодательства к 
полномочиям каких конкретных органов исполнитель-
ной власти отнесено обеспечение тех или иных частей 
стратегических национальных приоритетов. 

Стратегия определяет, что защита национальных 
интересов России объективизируется в процессе ре-
ализации стратегических национальных приоритетов, 
включающих в том числе оборону страны, государ-
ственную и общественную безопасность, которые с 
точки зрения значения их для защиты суверенитета го-
сударства и обеспечения его территориальной целост-
ности являются основополагающими. 

Обеспечение национальной безопасности в данных 
сферах государственного управления осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти, 
в основной своей части административно-юрисдикци-
онными средствами. В контексте института админи-
стративно-юрисдикционной деятельности выделяется 
ряд административно-процессуальных производств, в 
рамках которых разрешаются индивидуальные адми-
нистративные юридические споры. 

Одним из таких властных субъектов, который наде-
лен значительным объёмом административно-юрис-
дикционных полномочий, выступает Росгвардия, на 
которую возложены полномочия по нормативно-право-
вому регулированию деятельности войск национальной 
гвардии, по вопросам оборота оружия, частной ох-
ранной, частной детективной деятельности, вневе-
домственной охраны, по обеспечению общественной 
безопасности, а также осуществление ряда контроль-
но-надзорных полномочий [6]. 

Применительно к полномочиям Росгвардии адми-
нистративно-юрисдикционная деятельность охватыва-
ет следующие виды правоприменительной деятельно-
сти правоохранительного характера: 

а) разрешение жалоб граждан; 
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б) привлечение к административной ответственно-
сти; 

в) применение мер административно-принудитель-
ного характера.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона  
«О войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации» [7] Росгвардия является государственной во-
енной организацией, осуществляющей полномочия по 
обеспечению государственной и общественной безо-
пасности.

На Росгвардию возложено выполнение задач, кото-
рые осуществляются в повседневных условиях жизни, 
а также задач, которые реализуются в условиях участия 
в обеспечении режимов чрезвычайного положения,  
военного положения, правового режима контртеррори-
стической операции, в территориальной обороне Рос-
сийской Федерации.

Существенный объём полномочий Росгвардии со-
пряжён с применением мер административного при-
нуждения, не связанных с производством по делам об 
административных правонарушениях. Закон «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» в ст. 8 
закрепляет перечень полномочий Росгвардии, который 
включает: общие полномочия; специальные полномочия; 
полномочия по обеспечению режимов чрезвычайного 
положения, военного положения и правового режима 
контртеррористической операции; полномочия, связан-
ные с участием в контртеррористической операции. 

Исходя из законодательно закрепленных задач, 
целевой характеристики деятельности, функциональ-
ных полномочий и организации Росгвардии, данная  

федеральная служба сочетает в себе характеристики 
не только военной организации, но и органа, наделен-
ного широким объёмом прав и обязанностей полицей-
ского содержания в области внутренних дел. В этой 
связи в Росгвардии вводятся как воинские должности, 
так и должности сотрудников, имеющих специальные 
звания полиции. Данный фактор выделяет Росгвардию 
среди других федеральных органов исполнительной 
власти правоохранительной направленности. Сочета-
ние свойств и качеств военной организации и органов 
внутренних дел с широкими полицейскими полномо-
чиями является характерным признаком, присущим 
только Росгвардии. Такого рода двойственная при-
рода Росгвардии позволяет универсализировать ис-
пользование подразделений и личного состава войск 
национальной гвардии как в обычных, повседневных 
обстоятельствах, так и для обеспечения обществен- 
ного порядка и общественной безопасности в условиях 
стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, техноген-
ных катастроф, в других особых условиях и при обеспе-
чении чрезвычайных режимов.

В целом совокупный объём задач и полномочий, 
возложенных на Росгвардию действующим законода-
тельством, полностью охватывается материальным 
содержанием таких стратегических национальных 
приоритетов, как оборона страны, государственная и 
общественная безопасность. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что Росгвардия в своем со-
временном виде представляет собой одну из ведущих 
структур в системе обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации различных процессов и видов оперативной 
деятельности персонала пунктов централизованной охраны, а также формирование единой системы монито-
ринга и контроля за работой подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации на основе внедрения цифровых технологий в их деятельность.

Abstract. The article discusses issues of automation of various processes and the operational activities of the 
personnel at centralized security points, as well as the formation of a unified monitoring and control system over the 
work of the non-departmental security units of the National Guard troops of the Russian Federation by implementing 
digital technologies in their activity.
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Одной из главных задач, которые реша-
ют подразделения вневедомственной ох-
раны, является обеспечение надежной за-
щиты объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, в соответствии с перечнем,  
утвержденным правительством Российской  
Федерации [1]. 

Государственный подход к охране таких объ-
ектов подразумевает проведение единой тех-
нической политики во всех регионах страны, 
заключающейся не только в организации цен-
трализованной охраны в соответствии с нор-
мативными документами, но и в применении 
для этих целей широкого спектра разнообраз-
ных технических средств охраны (далее – ТСО), 
регламентируемых «Списком технических 
средств…» [2].

Федеральное казенное учреждение «Науч-
но-исследовательский центр «Охрана» Рос-
гвардии (далее – НИЦ «Охрана») осуществляет 

разработку, внедрение и сопровождение таких 
средств на основе современных инфокоммуни-
кационных технологий, применения передовых 
достижений науки и техники в сфере охранной 
деятельности.

Научные исследования, проводимые ФКУ 
«НИЦ «Охрана» Росгвардии, направлены, пре-
жде всего, на повышение качества центра-
лизованной охраны объектов, обеспечение  
достоверности обнаружения проникновения 
в охраняемую зону с использованием разно- 
образных физических принципов (рис. 1).

В настоящее время в условиях цифровой 
трансформации и перехода к информационно-
му обществу происходит внедрение цифровых 
технологий во все сферы деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
что обеспечивает автоматизацию различных 
процессов и видов оперативной деятельности 
персонала пунктов централизованной охраны, 
унификацию пультового программного обеспе-
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чения, а также формирование единой системы 
мониторинга и контроля за работой подразде-
лений. 

Все указанные задачи позволит решить раз-
рабатываемое для нужд соответствующих 
подразделений войск национальной гвардии 
Российской Федерации ПО информационной 
платформы (Платформа).

Платформа предусматривает формирова-
ние единой информационно-технологической 
инфраструктуры, обеспечивающей автомати-
зацию различных сфер деятельности подраз-
делений лицензионно-разрешительной систе-
мы и вневедомственной охраны Росгвардии, 
повышение эффективности создания, сбора и 
использования данных как для осуществления 
государственных контрольных функций подраз-
делениями Росгвардии, так и для предоставле-
ния охранных и лицензионно-разрешительных 
услуг в части оборота оружия физическим и юри-
дическим лицам, обеспечения доступа к инфор-
мации, необходимой для наиболее полного и 
своевременного осуществления ими своих прав 
и исполнения обязанностей в указанных сферах. 

Структура сегмента информационной плат-
формы, относящейся к деятельности вневедом-
ственной охраны, представлена на рисунке 2.

Анализ структуры и функциональных харак-
теристик разрабатываемого программного обе-
спечения дает основание утверждать, что вне-
дрение информационной Платформы поднимет 
на новый уровень и придаст ускорение развитию 

различных служб и сфер деятельности подраз-
делений лицензионно-разрешительной системы 
и вневедомственной охраны.

Значимые перспективы для инженерно-тех-
нического персонала ПЦО и групп задержания 
связаны с возможностями ряда модулей, входя-
щих в состав Платформы, среди которых следу-
ет выделить следующие:

– обеспечение совместной работы на одном 
ПЦО всей номенклатуры СПИ, применяемых 
подразделениями вневедомственной охраны;

– формирование единой системы управле-
ния служебной деятельностью подразделений,  
позволяющей максимально быстро реагировать 
на тревожные извещения с охраняемых объек-
тов, а также координировать действия нарядов, 
в том числе по охране общественного порядка;

– формирование единой системы мониторин-
га подвижных объектов с возможностью контро-
ля в постоянном режиме, в том числе на межре-
гиональных маршрутах.

– оснащение автоматизированных рабочих мест 
дежурного персонала ПЦО единым унифицирован-
ным графическим интерфейсом пользователя;

– обеспечение нарядов групп задержания  
аудио-видеоинформацией с охраняемых объек-
тов, а также данными об охраняемых объектах из 
баз данных ПЦН – схемах помещений, уязвимых 
местах, местах установки технических средств;

– формирование в едином унифицированном 
формате отчётных данных для последующего 
анализа и контроля деятельности подразделений 

Рис. 1. Направления исследований ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
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средствами специального программного компо-
нента «Мониторинг и анализ».

Для регионального и федерального уровней 
вневедомственной охраны внедрение Платформы 
обеспечит формирование единой системы сбора 
данных для осуществления мониторинга, контро-
ля, анализа и эффективного управления деятель-
ностью подразделений.

Одновременно с этим реализованный в Плат-
форме функционал позволит подразделениям 
вневедомственной охраны в режиме online взаи-
модействовать с пользователями услуг по предо-
ставлению им новых сервисных возможностей:

– подачу и обработку заявлений с прилагаемы-
ми документами на оказание охранных услуг;

– создание заявок для монтажных организаций 
на выполнение работ по договорам;

– выставление счетов на оплату оказанных ох-
ранных услуг с передачей соответствующей ин-
формации пользователям Платформы;

– взаимодействие с платёжными системами в 
части проведения оплаты за оказанные услуги;

– контроль и управление процедурами по вза-
имодействию с клиентом в части формирования 
в автоматическом режиме акта обследования 
нового объекта, подготовки и согласования тех-
нического задания и технического проекта на 
оборудование объекта охранной сигнализацией, 
возможностью посредством конструктора форм 
составления договора на охрану, заполнения и его 
дистанционного заключения с подразделением с 
помощью усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

– централизованное создание, ведение и пре-
доставление доступа к единым реестрам мон-
тажных организаций, оборудования технических 
средств охраны и оказываемых охранных услуг. 

Другим важным направлением в развитии цен-
трализованной охраны является расширение но-
менклатуры охранных извещателей. На сегодня 
разработан и выпускается на отечественных пред-
приятиях-изготовителях весь спектр таких техни-
ческих средств. 

Сегодня специалистами ФКУ НИЦ «Охрана» 
Росгвардии проводятся научные исследования в 
таких узких областях применения охранных изве-
щателей, как извещатели для защиты объемов по-
мещений объектов высокой степени важности, а 
также режимных помещений, комнат хранения де-
нежных средств, оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих веществ и других специальных помещений.

Как показали результаты исследований, одним 
из наиболее перспективных путей решения дан-
ного вопроса является создание универсального 
извещателя, имеющего гибкую логику функциони-
рования, выбираемую пользователем в зависимо-
сти от особенностей охраняемого объекта. Такой 
извещатель должен обеспечивать возможность 
функционирования либо в комбинированном  
режиме, в котором решение о формировании из-
вещения о тревоге принимается при срабаты-
вании обоих каналов обнаружения, например, 
оптико-электронного и радиоволнового, либо в 
совмещенном режиме, в котором извещение о 
тревоге формируется каждым каналом обнаруже-
ния независимо друг от друга (рис. 3). 

Рис. 2. Структура сегмента информационной платформы
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В комбинированном режиме новый извещатель 
целесообразно будет использовать на объектах 
со сложной помеховой обстановкой, а в совме-
щенном режиме – на тех объектах, где требуется 
применение извещателей, обнаруживающих про-
никновение в охраняемую зону с помощью разных 
принципов работы, то есть обеспечить повышен-
ную надежность обнаружения нарушителя.

Другим перспективным направлением явля-
ется разработка средств активной защиты, спо-
собных оказать на нарушителя психологическое и 
(или) физическое воздействие, а также создавать 
в окружающем пространстве условия, препятству-
ющие осуществлению противоправных действий и 
привлекать внимание к охраняемому объекту или 
предмету охраны.

На данный момент широко применяются 
средства активной защиты, основным элемен-
том которых является аэрозольная система, 
представляющая собой управляемый генератор  
«искусственного тумана» (рис. 4).

До недавнего времени большинство таких си-
стем были представлены на российском рынке за-
рубежными производителями.

В 2022 году в целях импортозамещения специ-
алистами ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии разра-
ботан и освоен в серийном производстве на пред-
приятии ООО «НПП «РИЭЛТА» (г. Санкт-Петербург) 
комплекс технических средств безопасности  
«ЗАВЕСА», предназначенный для противодей-
ствия совершению краж с охраняемых объектов, 
основными функциональными модулями которого 
являются средства обнаружения (охранные изве-
щатели), аэрозольная система для дезориентации 
нарушителя в пространстве охраняемого помеще-
ния и противодействия совершению противоправ-
ных действий, а также исполнительные устройства 
(стробоскоп и сирена) [3; 4].

Следует подчеркнуть, что цифровая трансфор-
мация, какие бы принципиально новые результаты 
она не привносила в работу объекта цифровиза-
ции, в конечном итоге ориентирована на интересы 
конечного потребителя этих результатов и поэто-
му реализация указанных направлений развития 
централизованной охраны существенно повысит 
надежность охраны объектов и качество предо-
ставляемых услуг.

Рис. 3. Защита объемов помещений высокой степени важности, режимных помещений, 
комнат хранения оружия

Рис. 4. Применение средств активной защиты
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Ключевые принципы работы расчетов 
беспилотных летательных аппаратов

Key principles of unmanned aerial 
vehicles crew operation 

Аннотация. В статье обобщен опыт применения беспилотных летательных аппаратов, используемых в Сирийско-
Арабской республике и в ходе специальной военной операции на Украине. Раскрыта классификация БПЛА и систе-
матизирован перечень задач, который может быть решен с их использованием. Определены ключевые принципы 
применения дронов для выполнения задач разведки и артиллерийской корректировки. Выделены технические орга-
низационные приемы, которые позволяют личному составу расчетов БПЛА систематизировать и рационализировать 
свою профессиональную деятельность.

Abstract. The article summarizes an application experience of unmanned aerial vehicles used in the Syrian Arab Republic 
and during the special military operation in Ukraine. UAVs classification is given and a range of tasks that can be completed 
with their use is systematized. Key principles of drone employment for reconnaissance and artillery fire correcting missions 
are determined. Organizational techniques that enable UAV crew personnel to classify UAVs and rationalize their professional 
activity are provided.
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Применение беспилотных летательных аппа-
ратов (далее – БПЛА) для выполнения служеб-
но-боевых задач кардинально изменило тактику 
ведения боевых действий, а потребность данно-
го вида техники во всех видах вооруженных сил 
и воинских формирований обусловлена объек-
тивной реальностью вооруженных конфликтов 
настоящего времени. Исторический анализ раз-
вития беспилотной авиации позволяет заклю-
чить, что применение БПЛА впервые было заре-
гистрировано в США. Так, по состоянию на 2010 
год на вооружении армии стояло около 4 тысяч 
единиц техники различного класса. К 2022 году 
ее количество выросло до 15 тысяч единиц, что 
соответствует принятой американским коман-
дованием дорожной карте развития беспилот-
ной авиации. В Российской Федерации пробле-
ма необходимости применения БПЛА для нужд 

армии впервые была обозначена и закреплена 
нормативно в 2013 году в «Концепции примене-
ния комплексов с беспилотными летательными 
аппаратами государственной авиации на пери-
од до 2030 года» [1], в которой выделены ос-
новные направления развития данной отрасли. 
Однако недостаточное финансирование и отсут-
ствие должного внимания со стороны военного 
сообщества к теме развития БПЛА привело к 
широкому импорту как самих БПЛА иностран-
ного производства, так и технологий, связанных 
с рассматриваемой военно-технической отрас-
лью [2].

Вместе с тем, российские разработки в сфе-
ре БПЛА на сегодняшний день по некоторым по-
казателям и типам превосходят иностранные 
аналоги, а необходимый толчок в развитии рас-
сматриваемой технической области позволяет 
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в ближайшие 2–3 года сократить до минимума  
отставание и вывести на передовые позиции 
сферу строения беспилотной авиации.

Классификация БПЛА производится по 
следующим признакам:

по глубине применения (большой дально-
сти – с радиусом действия более 500 км; сред-
ней дальности с радиусом действия до 500 км; 
малой дальности – с радиусом действия до  
250 км; ближнего действия – с радиусом дей-
ствия до 100 км); 

по взлетной массе (тяжелый класс – свыше 
500 кг; средний класс – до 500 кг; легкий класс – 
до 200 кг; малый класс – до 30 кг; мини класс – до 
1 кг);

по аэродинамической схеме компоновки 
(самолетного типа; вертолетного типа; орнитоп-
терного типа; комбинированного типа) [3; 4; 5].

Также военно-техническим сообществом ис-
пользуется деление комплексов БПЛА на услов-
ные группы:

1) комплексы большой дальности (тяжелого 
класса) и средней дальности (тяжелого, средне-
го класса);

2) комплексы малой дальности (легкого, ма-
лого класса) и ближнего действия (малого, мини 
класса) [6].

Анализ применения армиями мира БПЛА по 
состоянию на 2021 год позволяет сделать вы-
вод, что более 90 стран используют дроны для 
выполнения задач военного назначения [7; 8; 9]. 
При этом классификация блока стран Северо-
Атлантического альянса отличается и условно 
включает в себя три класса (1 класс БПЛА массой 
до 150 кг; 2 класс БПЛА массой от 150 до 600 кг;  
3 класс БПЛА массой свыше 600 кг). При этом 31 
страна мира имеет все три класса на вооружении.  
Лидерство по производству и эксплуатации си-
стем с беспилотным управлением принадлежит 
Израилю, Китаю, США и Турции, вооруженные 
силы которых оснащены в основном БПЛА соб-
ственного производства. 

Применение БПЛА включает решение ряда 
задач:

а) разведывательных:
ведение воздушной разведки с целью дове-

дения в масштабе времени, близком к реально-
му, до органов управления и войск (сил, средств) 
необходимой информации;

воздушный поиск объектов заинтересованно-
сти и наблюдение за ними, воздушное патрули-
рование заданных районов, контроль надводной 
обстановки, а также выполнение задач воздуш-
ной разведки с целью осуществления разведы-
вательно-поисковых мероприятий, в том числе 
в районах проведения контртеррористических 
операций;

выявление признаков подготовки действий 
незаконных вооруженных формирований и пре-
ступных групп, обнаружение заглубленных, а 
также находящихся в лесных массивах стацио-
нарных объектов, транспорта, сосредоточения 
живой силы, оружия и техники;

радио и радиотехническая разведка, в том 
числе для выявления абонентских терминалов 
сотовой и спутниковой связи, установления их 
местонахождения и, при необходимости, блоки-
рование их работы, а также выявления каналов 
радиосвязи в УКВ и KB диапазонах, в труднодо-
ступных районах с различными физико-геогра-
фическими условиями;

выявление признаков нарушения или подго-
товки к нарушению государственной границы и 
пограничного режима;

установление характера деятельности и ин-
тенсивности движения населения, транспортных 
средств, судов и кораблей различного типа и 
класса на приграничной территории и в морском 
пространстве;

инженерная разведка путей движения (дорог, 
колонных путей и троп), сооружений, загражде-
ний и других объектов;

радиационная (химическая) разведка местности; 
разведка погоды; 
ледовая разведка;
оценка результатов применения огневых (спе-

циальных) средств летального и нелетального 
действия;

наблюдение за сопредельной территорией, без 
пересечения государственной границы;

аэрофотосъемка заданных районов с последую-
щей топографической привязкой фотоснимков, а так-
же видео- и фотодокументирование объектов контро-
ля для получения обзорных и детальных изображений;

б) ударных (огневых):
огневое поражение наземных, надводных, под-

водных и воздушных объектов противника (объектов 
воздействия);

в) специальных:
радиоэлектронное подавление радиоэлектронных 

средств систем управления войсками и оружием про-
тивника (объектов воздействия);

подавление (блокирование работы) радио-
средств (терминалов сотовой и спутниковой свя-
зи), систем связи, радионавигации противни-
ка (объектов воздействия), функционирующих в  
составе систем (сетей) двойного назначения и общего 
доступа;

создание радиоэлектронных помех в целях скры-
тия от обнаружения средствами разведки противника 
своих войск (сил) и объектов;

ведение комплексного технического контроля ме-
роприятий по маскировке и радиоэлектронной защи-
те своих войск (сил); 
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лазерная подсветка целей;
минирование с воздуха, дистанционное раз-

минирование и управление минно-взрывными 
заграждениями;

обеспечение связи и ретрансляция данных 
(команд); 

оперативная геодезическая привязка сил и 
средств (элементов боевых порядков войск (сил), 
обеспечение получения высокоточной геопро-
странственной информации о местности и реше-
ние других задач топогеодезического и навигаци-
онного обеспечения; 

противолодочное обеспечение;
выдача прицельно-навигационной информа-

ции снайперам; 
поиск терпящих бедствие экипажей воздуш-

ных и морских судов и др.; 
поиск пострадавших при сходе снежных лавин; 
сопровождение и наведение мобильных поис-

ковых групп; 
определение точных координат границ района 

чрезвычайных ситуаций и объектов поиска;
контроль зоны чрезвычайной ситуации;
периодический контроль ледовых заторов и 

паводковой обстановки; 
экологический мониторинг водных поверхностей; 
проведение замеров в районе химических и 

радиационных аварий; 
мониторинг состояния линейных объектов 

(трубопроводы, русла рек, дороги, железнодо-
рожные полотна и т.п.) [10, 11];

поиск подводных объектов (сброс радио- 
буев); 

г) транспортных:
доставка грузов в назначенные районы [12; 13; 14].
Независимо от вида боя существенный рост 

эффективности наблюдается при применении 
дронов в связке с артиллерийскими подразде-
лениями управления огнем, разведывательными 
подразделениями и др. 

Опыт ведения боевых действий, полученный 
в Сирийско-Арабской республике и в ходе спе-
циальной военной операции в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках, показывает, что 
использование БПЛА позволяет вести корректи-
ровку огня в режиме реального времени. 

Соответственно, возникает необходимость 
выделения ключевых принципов применения 
дронов малого типа в тактическом звене «взвод-
рота», «рота-батальон».

Эффективность работы БПЛА обеспечивается 
соблюдением ряда ключевых принципов.

1. Оптимизация выбора стартовых площадок.
Выбор стартовых площадок для эффективной 

работы расчетов БПЛА включает в себя распо-
ложение наземной станции управления и пло-
щадки взлета/посадки дронов. Ключевую роль 

при выборе площадок играет рельеф местности. 
Для обеспечения бесперебойной связи станции 
управления с объектом управления целесообраз-
но выбирать стартовые площадки на возвышен-
ностях, при этом избегать прямого зрительного 
контакта между станцией управления и опорным 
пунктом противника.

2. Детальное планирование полета.
Для обеспечения эффективного полета тре-

буется детализировать задачи личному составу 
расчета БПЛА. Спонтанность при организации 
полетов может привести к авиационному собы-
тию, в том числе связанному с потерей БПЛА. В 
процессе планирования и целеполагания полета 
необходимо учитывать эксплуатационные огра-
ничения, согласно руководству по эксплуатации 
конкретного типа БПЛА, такие как температура 
и влажность окружающей среды, направление и 
сила ветра, рельеф местности, состояние и ре-
сурс аккумуляторных батарей. Также целесоо-
бразно учитывать минимальный уровень заряда 
аккумуляторной батареи, при котором объект 
управления активирует команду возвращения на 
стартовую площадку. 

В условиях полета за пределами визуально-
го контакта оператора с БПЛА необходимо чет-
кое понимание зоны предполагаемого полета и 
гарантированное ориентирование оператора на 
местности по линейным и площадным ориенти-
рам, с целью возврата БПЛА в случае возможно-
го действия преднамеренных или естественных 
помех радиоканалу управления и/или видеосиг-
налу с борта. Также необходимы базовые зна-
ния в штурманском расчете (направление и сила  
ветра, скорость и направление полета БПЛА, 
остаток заряда АКБ) с целью поиска БПЛА в слу-
чае вынужденной посадки вне зоны визуальной 
видимости.

3. Применение БПЛА в зоне, контролируе-
мой своими подразделениями.

Применение дронов в зоне, контролируемой 
своими подразделениями, необходимо осущест-
влять только после оповещения их о предстоящих 
полетах, причем передачу информации необхо-
димо осуществлять по закрытым каналам связи с 
целью исключения информирования подразделе-
ний противника о предстоящем полете и недопу-
щения уничтожения БПЛА своими силами. 

4. Учет использования аккумуляторных  
батарей.

Одной из функций аппаратно-программного 
обеспечения БПЛА является активация команды 
на возвращение дрона в указанную точку (место 
расположения станции управления) при дости-
жении критического уровня заряда аккумулятора 
[15]. Соответственно, возникает необходимость 
учитывать, что батареи с большим ресурсом не 
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только разряжаются быстрее, но и их остаточ-
ной емкости может быть недостаточно для того, 
чтобы обеспечить возвращение дрона в задан-
ную позицию. Рекомендуется возвращать объект 
управления на стартовую площадку при 10–15 % 
емкости аккумуляторной батареи от порогового 
значения на срабатывание.

5. Ключевые особенности поиска целей.
В процессе планирования полетов необходи-

мо подробно изучить карту местности с целью 
определения наиболее вероятных мест разме-
щения объектов противника (личного состава, 
военной и специальной техники, вооружения). 
Так, расположение баз хранения вооружения, 
военной и специальной техники осуществля-
ется, как правило, на объектах промышленно-

сти. Расположение личного состава возможно в 
строениях (комплексах), которые обеспечивают 
компактное размещение личного состава (базы 
отдыха, гостиничные дома, школы, детские сады 
и другие). В целях изучения наиболее вероятных 
мест расположения противника целесообраз-
но использовать данные аэрофотосъемки, раз-
личные электронные информационные ресурсы  
(в том числе и онлайн-сервисы, если примене-
ние средств, принимающих сигнал мобильной 
сети, не влияет на безопасность расчета):

1) Яндекс.Карты;
2) 2GIS / «ДубльГИС»;

3) «Карты@Mail.Ru»;
4) Bing Maps;
5) Nokia Here; 
6) Google Maps;
7) Open Street Maps;
8) MapQuest;
9) Yahoo!Maps.
Однако при использовании информацион-

ных ресурсов возникает вопрос достоверности  
информации. В этой связи решение вопроса до-
стоверности видится в сопоставлении данных из 
нескольких источников.

6. Анализ признаков присутствия войск.
Одним из ключевых информативных признаков 

присутствия войск в исследуемом районе являют-
ся следы движения техники, а также тропы (рис. 1).

 Ширина колеи позволяет определить тип 
используемой противником военной и специ-
альной техники. Также по визуальному анали-
зу следов можно определить давность движе-
ния техники. Наличие артиллерийских позиций 
можно определить по характерным следам раз-
воротов техники (рис. 2).

Места пуска реактивных систем залпового 
огня определяются по характерной эрозии поч-
вы под воздействием струй газов в процессе 
пус-ка. Еще одним признаком присутствия во-
енных подразделений в районе наблюдения 
является наличие прямых дорог и характерных 

Рис. 1. Определение интенсивности движения техники в районе по количеству следов
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срезов углов в полях, засеянных зерновыми куль-
турами.

7. Ключевые принципы полета над целью.
При разведке дорог не рекомендуется осу-

ществлять полет непосредственно над дорож-
ным покрытием. Целесообразно исследовать 
дороги в два приема, при этом полет в направ-
лении противника обеспечивает исследование 
дороги с одной стороны, полет в сторону своих 
подразделений — с другой стороны. Это обе-
спечивает сбор информации о наличии каких-
либо признаков присутствия войск противника, 
как на самой дороге, так и в непосредственной 
близости к ней, а также скрытность БПЛА при 
проведении разведывательных мероприятий.

При съемке позиций противника необходимо 
направлять БПЛА по фронту расположения пози-
ций противника. Более того, целесообразно произ-
водить несколько проходов для захвата в кадр всех 
позиций противника. Категорически не рекоменду-
ется производить разворот дрона непосредственно 
над позицией (целью), поскольку это кратно повы-
шает вероятность демаскировки и/или уничтожения 
объекта управления. Необходимо учитывать фактор  
изменения угловой скорости винтов при развороте 
и, как следствие, тембра звука, издаваемого дро-
ном. 

8. Выбор времени для проведения полет-
ных мероприятий зависит от ряда факторов, 
первым из которых является погода. Наличие 
осадков кратно сокращает информативность 
полета и повышает риск полетного события. 

Вторым фактором является наличие теней от 
исследуемых объектов. Наличие тени позволяет 
получить информацию о рельефе и высоте объ-
ектов в исследуемом районе, что немаловажно 
при принятии решений (рис. 3). Длина тени по-
зволяет определить высоту реальных объектов, 
при этом необходимо обладать данными о вре-
мени проведения разведывательного полета и 
среднестатистических высотах объектов. Так, 
высота электрической опоры составляет 6 ме-
тров, высота этажа 3–3,5 метра и др. 

9. Использование оборудования в про-
цессе полета.

Вопрос применения фотооборудования всег-
да связан с осознанием риска, что летательный 
аппарат может быть захвачен противником, как 
вследствие аварии, так и вследствие примене-
ния средств противодействия. Соответственно, 
при движении дрона не рекомендуется произ-
водить съемку своих позиций (в исключитель-
ных случаях разрешается производить съемку 
при возвращении БПЛА на стартовую площад-
ку) с целью определения слабых (уязвимых) на-
правлений в системе обороны.

10. Работа оператора БПЛА по назначе-
нию ориентиров и привязка к местности.

Все современные типы БПЛА, используе-
мые для выполнения тактических задач, обору-
дованы системой позиционирования, которая 
призвана ориентировать дрон в пространстве.  
Однако в ходе боевого полета система позици-
онирования может быть намеренно выведена из 

Рис. 2. Расположение артиллерийских позиций противника
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строя средствами противодействия робототехни-
ческим комплексам противника, что приводит к его 
дезориентации и, как следствие, к авиационному 
событию (потере дрона). Вероятность возвращения 
БПЛА в таком случае зависит от уровня подготов-
ленности оператора и его способностей в ориен-
тировании на местности с использованием заранее 
назначенных ориентиров.

Таким образом, вопрос целесообразности при-
менения БПЛА для выполнения боевых задач обо-
снован. Информация, полученная в ходе разведыва-
тельных полетов, является значимой и способствует 
достижению поставленных целей. Принципы, обоб-
щенные в содержании данной статьи  помогут улуч-
шить эффективность применения дронов в ходе вы-
летов и повысить ресурс их работы и сохранность.

Рис. 3. Анализ теней от объектов на местности
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Определение роли и места Росгвардии 
в федеральной системе 

каталогизации продукции

Role and place of the National Guard in the 
Federal Product Catalogue System

Аннотация. В статье затронуты вопросы организации участия Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации в Федеральной системе каталогизации продукции, рассмотрены аспекты соз-
дания ведомственной системы каталогизации, определены ее роль и место в структуре технического обеспе-
чения войск национальной гвардии, определены первоочередные мероприятия для проведения работ в данном 
направлении.

Abstract. The article addresses issues of organizing participation of the Federal Service of the National Guard Troops 
of the Russian Federation in the Federal Catalogue System; discusses aspects of creating departmental catalogue system; 
determines its role and place in technical support system of the National Guard troops, and identifies the first priority measures 
to be taken in this direction. 

Ключевые слова: Федеральная система каталогизации продукции, Федеральный каталог продукции для  
федеральных государственных нужд, единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государствен-
ных нужд
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Одним из инструментов управления неуклон-
но расширяемой номенклатуры продукции, раз-
рабатываемых новых образцов и комплексов во-
оружения, военной и специальной техники (далее – 
ВВСТ), а также поставляемых, в том числе и по 
государственному оборонному заказу (далее – 
ГОЗ), предметов снабжения для обеспечения  
деятельности войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации является каталогизация.

В России работы в области каталогизации про-
дукции проводятся с 1992 года, результатом чего 
явилось создание Федеральной системы ката-
логизации продукции для федеральных государ-
ственных нужд (далее – ФСКП).

ФСКП представляет собой упорядоченную со-
вокупность организационных структур, докумен-
тов и информационных технологий, обеспечиваю-
щих проведение работ по каталогизации товаров, 

работ, услуг, а также результатов интеллектуаль-
ной деятельности и технологий, поставляемых 
(используемых) в сфере ГОЗ.

Каталогизация продукции осуществляется в 
целях: 

– информационного обеспечения всех участни-
ков ГОЗ сведениями о технических и качественных 
характеристиках, условиях эксплуатации товаров, 
результатах работ (услуг), разработчиках, изгото-
вителях (поставщиках), с учетом требований к ин-
формационной безопасности и защите сведений, 
составляющих государственную тайну;

– исключения закупки дублирующей продук-
ции;

– обеспечения идентификации и прослежива-
емости ВВСТ, военного имущества, их составных 
частей и комплектующих изделий от изготовления 
до утилизации;
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– повышения оперативности и эффективности 
материально-технического обеспечения произ-
водства, эксплуатации (включая сервисное обслу-
живание и ремонт) и утилизации ВВСТ.

В работах по каталогизации продукции уча-
ствуют: Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации; Министерство 
обороны Российской Федерации; федеральные 
органы исполнительной власти, государственные 
заказчики, государственные корпорации; Феде-
ральная служба по военно-техническому сотруд-
ничеству России; подразделения каталогиза-
ции государственных заказчиков; разработчики,  
изготовители (поставщики) продукции (исполни-
тели ГОЗ) и другие участники.

ФСКП, как информационно-справочная и анали-
тическая система, должна обеспечить информаци-
онное взаимодействие и решение задач основных 
участников, поддерживая единый стандарт описа-
ния продукции в документах программного плани-
рования развития ВВСТ и оборонно-промышлен-
ного комплекса (далее – ОПК), конструкторской и 
эксплуатационной документации.

При размещении заказов на поставки продук-
ции с учетом требований нормативных правовых 
актов в области конкурсного размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных государственных нужд го-
сударственными заказчиками применяется феде-
ральный каталог продукции для федеральных госу-
дарственных нужд (далее – ФКП).

ФКП является единым информационным  
ресурсом, который ведется федеральными орга-
нами исполнительной власти, ответственными за 
разработку и ведение разделов ФКП, на основа-
нии информации, предоставляемой участниками 
работ по каталогизации.

Регистрация продукции в ФКП осуществляется 
путем присвоения каждой номенклатурной пози-
ции уникального тринадцатизначного федераль-
ного номенклатурного номера (далее – ФНН):

Первые четыре цифры в ФНН обозначают код 
класса продукции в соответствии с Единым ко-

дификатором предметов снабжения для феде-
ральных государственных нужд (далее – ЕКПС) 
(например, класс 7310 – Оборудование для при-
готовления пищи, выпечки и обслуживания), сле-
дующие две цифры обозначают код страны (для 
Российской Федерации код – 57), последние семь 
цифр – порядковый (учетный) номер продукции в 
ФКП. Описание продукции осуществляется на ос-
новании утвержденного в установленном порядке 

стандартного формата описания (далее – СФО), 
устанавливающего единые формы и правила опи-
сания однородной продукции по совокупности ее 
характеристик.

Каталожное описание продукции и полный но-
менклатурный перечень включаются в состав кон-
структорской и эксплуатационной документации.

Использование информации ФКП для фе-
деральных органов исполнительной власти,  
государственных корпораций, государственных 
заказчиков, предприятий и организаций при фор-
мировании, размещении и выполнении ГОЗ явля-
ется обязательным.

ФКП является единственным на сегодняшний 
день информационным источником, позволяю-
щим без труда осуществлять расчеты временных 
и количественных параметров государственных 
программ развития оборонно-промышленного 
комплекса (далее – ГП ОПК) и прочих целевых про-
грамм, исходя из параметров государственной 
программы вооружения (далее – ГПВ) [1].

В связи с принятием постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 
№ 145 «Об утверждении правил формирования 
и ведения в единой информационной системе в 
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и правил использования каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [7] утратили силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
11 января 2000 г. № 26 «О федеральной системе 
каталогизации продукции для федеральных го-
сударственных нужд» и от 2 июня 2001 г. № 436  
«О создании и введении в действие федерально-
го каталога продукции для федеральных государ-
ственных нужд».

В настоящее время в Российской Федерации 
продолжают формально действовать 17 разроз-
ненных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность по каталогизации и имею-
щих разную юридическую силу, разные объекты 
и субъекты регулирования, а также более 50 
государственных стандартов в области катало-
гизации ГОСТ Р серии 51725 и ГОСТ РВ серии 
0044.

На текущий период ответственность за веде-
ние 55 % классов ЕКПС закреплена за Миноборо-
ны России, Минпромторгом России, МЧС России, 
Госкорпорацией «Росатом», Минтрансом России, 
Минздравсоцразвития России, Росстандартом и 
МВД России.

Работы по каталогизации ведутся в некоторых 
федеральных органах исполнительной власти, 
прежде всего, в Минобороны России в рамках ис-
полнения ведомственных нормативных актов. Ко-
ординация работ по каталогизации на межведом-
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ственном уровне в настоящее время практически 
не ведется.

Низкие темпы каталогизации образцов ВВСТ в 
Российской Федерации обусловлены отсутствием 
нормативно закрепленных требований на феде-
ральном уровне по обязательной каталогизации 
разрабатываемой, закупаемой, ремонтируемой 
и утилизируемой оборонной продукции в рамках 
ГОЗ.

Вместе с тем, необходимость воссоздания 
федеральной системы каталогизации продукции 
очевидна. 

Использование ФНН в качестве единого иден-
тификатора продукции и сведений о составных 
частях финальных изделий значительно облег-
чит процессы согласованного планирования ГПВ, 
ГОЗ, ГП ОПК и других целевых программ (напри-
мер, развития отраслей промышленности), а так-
же облегчит контроль их реализации. Кроме того, 
такой информационный ресурс станет своеобраз-
ным фильтром при планировании разработок но-
вой продукции, чтобы не допускать заказов ду-
блирующихся и морально устаревших изделий. 
Также описание предметов снабжения по единым 
правилам позволит выявить изделия со схожими 
характеристиками, которые в силу разных причин 
по-разному идентифицируются (имеют различные 
обозначения и наименования).

Действующая до 2017 года ФСКП в полной мере 
своих возможностей не раскрыла. Основной при-
чиной явилось отсутствие законодательных норм, 
устанавливающих обязательные требования по 
применению ФКП на различных этапах жизненно-
го цикла, что в свою очередь создало предпосылки 
к возникновению следующих основных недостат-
ков системы:

– отсутствие механизмов обязательной ката-
логизации продукции для федеральных государ-
ственных нужд и применения ФКП, а также четких 
критериев «глубины» каталогизации;

– отсутствие единого ФКП;
– зацикленность на процессах сбора каталож-

ной информации без создания механизмов его 
применения государственными заказчиками,  
организациями ОПК, генеральными конструктора-
ми и другими потребителями.

Ввиду указанных причин в настоящее время по 
поручению Правительства Российской Федерации 
Минпромторгом России совместно с другими ор-
ганами исполнительной власти, в первую очередь 
с Минобороны России, проводятся мероприятия 
по воссозданию Федеральной системы каталоги-
зации продукции, в рамках которых разработан 
и находится на рассмотрении в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 275 «О государственном оборонном  
заказе». 

С принятием изменений Федерального закона 
«О государственном оборонном заказе» потребу-
ется первоочередная разработка следующих ос-
новных подзаконных актов Правительства Россий-
ской Федерации:

– постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении положения о Феде-
ральной системе каталогизации продукции для  
федеральных государственных нужд»;

– постановление Правительства Российской 
Федерации «Об определении уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и 
государственных корпораций по формированию 
и ведению разделов Федерального каталога про-
дукции для федеральных государственных нужд».

Потребуется пересмотр (внесение изменений 
или разработка новых) документов национальной 
системы стандартизации, стандартизации воен-
ной продукции, а также иных нормативно-техниче-
ских и методических документов в области катало-
гизации.

До момента образования Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации работы по ведению соответствующих раз-
делов ФКП в интересах внутренних войск МВД 
России и вневедомственной охраны полиции МВД 
России проводились в Центре технического регу-
лирования ФКУ НПО «СТиС» МВД России.

Для формирования системы каталогизации 
Росгвардии сделаны следующие необходимые 
шаги:

1. В рамках разработки редакции приказа 
Росгвардии от 4 декабря 2020 г. № 485 «Об опре-
делении головных организаций по стандартиза-
ции оборонной продукции Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации и утверждении положений о них» [6] в 2020 
году были проведены мероприятия по рассмотре-
нию структурными подразделениями центрально-
го аппарата Росгвардии окончательной редакции 
проекта «Единого кодификатора предметов снаб-
жения для федеральных государственных нужд».

2. Приказом Минпромторга России и Росстан-
дарта от 24 июля 2020 г. № 62-ек [2] утверждена дей-
ствующая редакция ЕК 001-2020 (рис. 1), в которой 
за головными организациями по стандартизации 
оборонной продукции Росгвардии федеральное 
государственное казенное учреждение «Главный 
центр научных исследований Федеральной службы 
войск национальной гвардии» (далее – ФГКУ «ГЦНИ 
Росгвардии») и федеральное казенное учрежде-
ние «Научно-исследовательский центр «Охрана»  
Федеральной службы войск национальной гвардии 
(далее – ФКУ «НИЦ «Охрана») закреплены соответ-
ствующие объекты стандартизации:
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в группе 54 «Сборные конструкции промыш-
ленного изготовления и средства их монтажа» 
класс 5425 «Средства инженерно-технической 
укрепленности объектов» (включает, в том числе 
устройства для ограничения и остановки движе-
ния транспортных средств; инженерные заграж-
дения) (рис. 2);

в группе 63 «Системы сигнализации и пред-
упреждения» класс 6350 «Прочие объектовые си-
стемы сигнализации и предупреждения» (вклю-
чает, в том числе периметровые и объектовые 
средства обнаружения, охранные сигнальные 
системы, технические средства охраны объек-
тов, системы охранной сигнализации помещений 
(объектов) от взлома, устройства звуковой сигна-
лизации, системы контроля и управления досту-
пом) (рис. 3).

3. Создано специализированное структур-
ное подразделение – Центр метрологии и тех-
нического регулирования Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (далее – ЦМиТР Росгвардии), в состав ко-
торого входит группа технического регулирова-
ния (стандартизации), осуществляющая работу 
по взаимодействию с федеральными органами  
исполнительной власти по вопросам техниче-
ского регулирования и по координации участия в  
ведомственных и межведомственных мероприя-
тиях по данному направлению.

4. Сформирована группа каталогизации отде-
ла стандартизации и каталогизации Центра ме-
трологического обеспечения и технического ре-
гулирования ГЦНИ Росгвардии, в задачи которой 
входит проведение работ по каталогизации про-
дукции в интересах Росгвардии. 

В рамках проводимых мероприятий подго-
товлена соответствующая нормативно-правовая 
база.

5. В 2022 году ЦМиТР Росгвардии организовано 
участие Росгвардии в работе технического комите-
та по стандартизации ТК 430 «Каталогизация про-
дукции» (приказ Росстандарта от 10 августа 2022 г. 
№ 1985 «О внесении изменения в состав техниче-
ского комитета по стандартизации «Каталогизация 
продукции»)[8].

Подводя итог, необходимо отметить своевре-
менность, правильность и дальновидность приня-
тых решений в данном направлении, особенно в 
период воссоздания федеральной системы ката-
логизации продукции и разработки соответствую-
щей нормативной правовой базы, когда потребует-
ся оперативность проведения ряда мероприятий, 
направленных на закрепление места Росгвардии в 
федеральной системе каталогизации продукции с 
наделением ее соответствующими полномочиями.

В рамках предстоящих работ по каталогиза-
ции продукции в войсках национальной гвардии в 
2023 году необходимо сделать следующее:

1. Интенсифицировать межведомственное 
взаимодействие по вопросам каталогизации 
продукции (c Главным управлением вооруже-
ния Минобороны России, ФГУП «ВНИИ «Центр», 
Минпромторгом России, ФКУ НПО «СтиС» МВД  
России).

2. Организовать сбор предложений по ката-
логизации продукции, поставляемой в войска 
национальной гвардии, от структурных подраз-
делений центрального аппарата Росгвардии, го-
ловных организаций по стандартизации, заинте-
ресованных организаций Росгвардии.

3.  Организовать работу по формированию ка-
талога описания образцов ВВСТ, их составных 
частей, комплектующих изделий, материалов, 
военно-технического и иного имущества, явля-
ющегося объектом самостоятельной поставки, 
принятых на снабжение (в эксплуатацию) в войс-
ках национальной гвардии.

4. Организовать участие представителей 
Росгвардии в межведомственных мероприятиях 
по вопросам каталогизации продукции.

5. В рамках рассмотрения проекта поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции, направленного на закрепление разделов 
по группам продукции (при поступлении его на  
согласование в Росгвардию), провести меропри-
ятия по закреплению входящих в зону интересов 
Росгвардии классов.

6.  Запланировать обучение личного состава 
группы каталогизации отдела стандартизации 
и каталогизации Центра метрологического обе-
спечения и технического регулирования ГЦНИ 
Росгвардии по программам профессиональной 
подготовки специалистов в области каталогиза-
ции продукции.

7. Указанные мероприятия включить в про-
ект Плана мероприятий («дорожную карту») раз-
вития ведомственной системы стандартизации  
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации на 2023 год.

Создание ведомственной системы каталоги-
зации продукции, поставляемой в войска нацио-
нальной гвардии, в целях обеспечения контроля 
ее качества и как инструмента фиксации любой 
модернизации, включая стандартные форматы 
описаний с ведением альбомов с каталожными 
описаниями со всеми техническими характери-
стиками, будет служить базой для разработки но-
вых образцов ВВСТ, их эксплуатации и ведения 
учета такой продукции на современном уровне.
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Рис. 1. Единый кодификатор предметов снабжения 
для федеральных государственных нужд
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Рис. 2. Класс 5425 «Средства инженерно-технической 
укрепленности объектов»
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Рис. 3. Класс 6350 «Прочие объектовые системы сигнализации
и предупреждения»
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Участие военнослужащих внутренних 
войск МВД СССР в выполнении 

интернационального долга на территории 
Демократической Республики 

Афганистан в 1979–1989 гг.

Participation of the Internal Troops of the 
Ministry for Internal Affairs of the USSR 

in performing an international duty on the 
territory of the Democratic Republic 

of Afghanistan in 1979–1989

Аннотация. В статье исследуются малоизвестные для массового читателя факты участия военнослужащих 
внутренних войск МВД СССР в выполнении интернационального долга на территории Демократической Респуб-
лики Афганистан в 1979–1989 гг.

Abstract. The article examines facts of the participation of the servicemen of the Internal Troops of the Ministry for 
Internal Affairs of the USSR in performing an international duty on the territory of the Democratic Republic of Afghanistan 
in 1979-1989, which are little known to the general reader.

Ключевые слова: военнослужащие, внутренние войска МВД СССР, интернациональный долг, Демократичес-
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15 февраля 2023 г. прошла 34 годовщина вы-
вода Ограниченного контингента советских войск 
(далее – ОКСВ) с территории Демократической 
Республики Афганистан (далее – ДРА), который 
был введен туда по просьбе руководства Афгани-
стана в связи с осложнением в конце 1970-х годов 
стратегической обстановки на Ближнем и Сред-
нем Востоке, а также для оказания помощи здоро-
вым силам этой страны в защите революционных 
завоеваний. Вводу войск способствовало, прежде 
всего, принятое 12 декабря 1979 г. на встрече в 
Брюсселе решение министров иностранных дел 
и министров обороны стран НАТО о размещении 
на территории Афганистана новых американских 

ракет средней дальности «Першинг-2», ставящее 
под угрозу многие жизненно важные советские 
объекты, в том числе расположенный на террито-
рии Казахской ССР космодром «Байконур». 

По этому вопросу в этот же день, 12 декабря 
1979 г., в Москве состоялось экстренное заседание 
Политбюро ЦК КПСС, в соответствии с решениями 
которого в Туркестанском военном округе пред-
стояло сформировать новую, 40-ю общевойсковую 
армию, предназначенную для оказания помощи 
афганскому народу. Эта армия 29 декабря 1979 г. 
пересекла советско-афганскую границу и стала 
ядром Ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане.
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За 10 лет в Афганистане выполняли задачи 620 
000 советских граждан, в том числе: 525 000 воен-
нослужащих Советской Армии, 21 000 гражданских 
служащих, 95 000 представителей КГБ (включая 
пограничные войска), милиции и внутренних войск 
МВД СССР.

За это время безвозвратные потери Ограничен-
ного контингента советских войск на территории 
ДРА составили 15 051 человек, в том числе 8 офи-
церов внутренних войск МВД СССР. Первый по-
гибший офицер внутренних войск – это выпускник  
Саратовского высшего военного командного учи-
лища имени Ф.Э. Дзержинского МВД СССР 1977 г. 
старший лейтенант Русаков Петр Владимирович 
(рис. 1), который выполнял задачи с 9 сентября 
1980 г. в составе отряда специального назначения 
МВД СССР «Кобальт-1» и совершил подвиг 20 октя-
бря 1980 г.

Необходимо отметить, что интернациональная 
помощь афганскому народу в декабре 1980 г. очень 
дорого обходилась советскому государству, о 
чем свидетельствует на страницах своих воспо-
минаний первый заместитель главнокомандую-
щего Сухопутными войсками – главный военный 
советник в ДРА с августа 1980 г. по июль 1981 г. 
генерал-армии А. Майоров: «Каждый день войны 
уносил из жизни 8–10 советских военнослужащих, 
20–25 попадали в госпиталь ранеными, 15–17 за-
болевали гепатитом, обходился государству в 
1,5–2 млн руб.» [1, с. 23].

 Следует особо подчеркнуть, что в более чем 
двухвековой истории войск правопорядка одни 
из самых малоизвестных страниц – «афганские», 
связанные с выполнением боевых задач офице-
рами и прапорщиками внутренних войск МВД 

СССР в составе Ограниченного контингента со-
ветских войск на территории ДРА в 1979–1989 
годах. На наш взгляд, это связано с тем, что во-
еннослужащие внутренних войск, согласно дейст-
вующей в то время нормативно-правовой базе, 
не имели права выполнять задачи на территории 
иностранного государства, поэтому их участие 
в выполнении интернационального долга в ДРА 
долгое время было под грифом «секретно», а чис-
то юридически возникает много неясных вопро-
сов. Тем не менее, офицеры и прапорщики вну-
тренних войск выполняли задачи на территории 
ДРА в течение всех 10 лет войны и прибывали для 
их выполнения в охваченную огнем войны страну, 
имея на руках документы гражданских специали-
стов: строителей, учителей, врачей и других мир-
ных профессий.

Следует отметить, что в настоящее время в  
войсках национальной гвардии проходят службу и 
работают 134 участника боевых действий в ДРА [2].

За образцовое выполнение воинского долга 
при оказании интернациональной помощи ДРА 
были награждены орденами и медалями СССР 
552 офицера и прапорщика внутренних войск,  
государственными наградами ДРА – 352. 

Между тем, в высших военных училищах внутрен-
них войск МВД СССР и на Высших курсах МВД СССР 
в Ташкенте было подготовлено 10 126 офицеров и 
младших специалистов различных профессий для 
структурных подразделений и воинских частей Ца-
рандоя (МВД) ДРА.

В 1982 г. на высшем государственном уровне 
решался вопрос о вводе на территорию Афга-
нистана 7–8 батальонов внутренних войск МВД 
СССР для охраны и обороны важных народно- 
хозяйственных объектов, на которых, оказывая 
помощь афганским гражданам, работали в усло-
виях постоянной угрозы быть убитыми или захва-
ченными в плен сотни советских специалистов. 
Только лишь принципиальный, тактически гра-
мотный и материально обоснованный резуль-
тат работы рекогносцировочной группы Главно-
го управления внутренних войск МВД СССР во 
главе с начальником штаба войск генерал-лей-
тенантом Ф.В. Бубенчиковым доказал нецеле-
сообразность этого решения, что, вне всякого 
сомнения, позволило избежать в последующем 
потерь среди личного состава внутренних войск 
МВД СССР.

Как видим, есть вопросы, на которые в пол-
ном объеме нет ответов. 

На наш взгляд, это потому, что, к сожалению, 
до последнего времени эта информация для 
массового читателя была просто недоступна, а 
участники боевых действий в ДРА, в большин-
стве своем, обсуждают события давно минув-
ших дней в узком кругу однополчан. 

Рис. 1. Старший лейтенант П.В. Русаков



47

2/2023(59)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В открытых же для массового читателя из-
даниях внутренних войск (войск национальной 
гвардии) об этих событиях сказано также, по на-
шему мнению, очень скромно. Это подтвержда-
ется тем, что:

– в историческом очерке «Внутренние войска» от-
мечено: «Военнослужащие внутренних войск выпол-
няли служебно-боевые задачи в Афганистане. В этой 
войне участвовали в разное время и с разной продол-
жительностью 856 военнослужащих внутренних войск: 
генерал-майоры П. Степанов, Н. Кулик, А. Рвачев, 627 
офицеров, 226 прапорщиков.

Генералы были военными советниками при МВД 
ДРА. Офицеры являлись советниками командиров 
подразделений и частей сил МВД, должностных 
лиц Главного управления защиты революции. Пра-
порщики были инструкторами по вождению бое-
вых машин, обслуживанию и ремонту автоброне-
техники.

Советники участвовали не только в формирова-
нии подразделений афганского Царандоя, опера-
тивных частей, их слаживании, но и в проведении 
боевых операций. В Афганистане погибли 8 офи-
церов внутренних войск» [2, с. 149–150];

– в 4 томе Истории внутренних войск по рас-
сматриваемой проблеме размещена информация 
только следующего содержания: «В 1982 г. про-
должалась работа по отбору кандидатов в специ-
альную командировку в ДРА. Всего в течение года 
в ДРА было направлено 60 офицеров и 55 прапор-
щиков» [3, с. 483]. 

Следует отметить, что в 2016–2021 гг. наконец-
то произошел, можно сказать, «прорыв» в этой ин-
формационной «блокаде». На страницах журнала 
«На боевом посту»: трех номеров за 2016 г., трех 
номеров за 2017 г., № 4 и 9 за 2018 г., № 2 за 2021 г. 
рассказываются события на основании воспоми-
наний участников.

 Книга «Шурави», часть 1 [5] – первый в исто-
рии внутренних войск иллюстрированный сборник 
документально-публицистических очерков и рас-
сказов о генералах, офицерах и прапорщиках вну-
тренних войск МВД СССР, выполнявших интерна-
циональный долг в ДРА в 1979–1987 гг. в качестве 
военных советников и инструкторов в воинских ча-
стях и органах управления Царандоя (МВД ДРА), а 
также сражавшихся на афганской земле в составе 
отряда специального назначения «Кобальт» МВД 
СССР.

Книга «Шурави», часть 2 [6] – является продол-
жением части I. В сборник вошли как рассказы са-
мих ветеранов афганской эпопеи, так и воспоми-
нания о тех, кто погиб «в чужом краю, на выжженой 
афганским солнцем земле». Многие из размещен-
ных в книге фотоснимков публикуются впервые, 
что, безусловно, повышает ее познавательную 
ценность.

В «Истории войск правопорядка России: от внут-
ренней стражи Российской империи к войскам 
национальной гвардии Российской Федерации  
(к 210-летию войск правопорядка России). Том 
IV» исследуемая тема представлена в следующем 
формате:

– в главе 4 в подразделе 4.4. «В выполнении спе-
циальных служебных задач» представлен следую-
щий материал: «Выполняя решения правительства 
страны, личный состав внутренних войск участво-
вал в решении интернациональных задач на терри-
тории Республики Афганистан (1979–1989 гг.).

Начиная с 1979 г. в Афганистан было направ-
лено 856 военнослужащих войск, из них 283 че-
ловека выполняли оперативные задания органов 
МВД-КГБ СССР по борьбе с бандитизмом в соста-
ве спецотряда «Кобальт». Абсолютное большин-
ство военнослужащих внутренних войск, находясь 
в заграничной командировке, умело и с чувством 
высокой ответственности решали возложенные на 
них служебно-боевые задачи, с честью выполняли 
свой воинский и интернациональный долг.

На основании приказа МВД СССР от 27 августа 
1980 г. на базе Новосибирского военного училища 
было создано специальное отделение по подго-
товке национальных офицерских кадров для ДРА 
со сроком обучения 4 года. Первый набор курсан-
тов-афганцев составлял 30 человек, в 1982 г. было 
сформировано еще 2 взвода. В 1981 г. отделение 
реорганизовано в специальный факультет, который 
готовил офицеров для ДРА до 1987 г.

За образцовое выполнение специальных зада-
ний, проявленные при этом мужество и отвагу 522 
офицера и прапорщика внутренних войск были на-
граждены орденами и медалями Советского Сою-
за, 20 из них были удостоены наград дважды, кроме 
того, более 170 человек были поощрены правами 
министра внутренних дел СССР [7, с. 323–324].

В приложении 17 «Докладная записка начальни-
ку внутренних войск МВД СССР «О выполнении ин-
тернационального долга в Республике Афганистан 
военнослужащими внутренних войск МВД СССР»» 
от 10 марта 1989 г., подготовленном заместителем 
начальника внутренних войск МВД СССР по кадрам 
генерал-майором Ю. А. Алексеевым отражены:

– данные о количестве военнослужащих, на-
правленных в ДРА, по категориям;

– количество подготовленных для Царандоя на 
высших курсах МВД СССР и в высших военных учи-
лищах различных военных специалистов;

– требования при отборе кандидатов в спецко-
мандировку;

– количество награжденных и поощренных воен-
нослужащих за образцовое выполнение специаль-
ных заданий;

– количество погибших, получивших ранения и 
контузии, результаты предоставления установлен-
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ных Советским правительством льгот семьям по-
гибших военнослужащих;

– как используется боевой опыт в передаче со-
служивцам на преподавательской работе в учебных 
заведениях и интернациональном воспитании лич-
ного состава [7, с. 426–429].

Далее считаю целесообразным довести до  
читателей материал о командировке в ДРА участ-
ника Великой Отечественной войны, воевавшего 
на Ленинградском фронте, заместителя началь-
ника оперативного управления штаба внутренних 
войск МВД СССР генерал-майора П. А. Степанова 
(рис. 2), который вряд ли предполагал, что после 
окончания в 1945 г. самой кровопролитной в исто-
рии человечества войны ему за свою службу еще 
раз придется выполнять уже интернациональный 
долг и за пределами своей страны. 

Этот заслуженный генерал первым из военнос-
лужащих внутренних войск МВД СССР прибыл в 
ДРА, потому что уже в июне 1979 г., т. е. еще за 
полгода до ввода Ограниченного контингента со-
ветских войск на территорию Демократической 
Республики Афганистан, в МВД СССР поступила 

просьба советского посла в Афганистане о на-
правлении в МВД этой страны советника для ока-
зания афганским коллегам помощи в формирова-
нии собственных внутренних войск. 

Решение для выполнения этой ответственной 
задачи направить в ДРА заместителя начальни-
ка оперативного управления штаба внутренних 
войск МВД СССР генерал-майора П.А. Степано-
ва, который 7 августа 1979 года с документами 
специалиста главного инженерного управления 
Государственного комитета Совета министров 

СССР по внешним экономическим связям (по со-
ображениям сложной политической обстановки 
вокруг Афганистана) прибыл в Кабул – столицу 
ДРА. В Кабуле он работал под непосредственным 
руководством генерал-майора милиции Н.С. Ве-
селкова, возглавлявшего там группу советников 
МВД СССР, командированных для оказания по-
мощи коллегам из МВД ДРА.

Следует отметить, что обстановка в это время 
в органах государственной власти Народно-де-
мократической партии Афганистана, где шла не-
примиримая борьба между сторонниками Тараки 
и Амина, была не просто сложной, но и взрыво-
опасной. Это противоборство пронизывало де-
ятельность всех государственных структур от 
центра до периферии. Особенно остро оно ощу-
щалось в МВД страны.

В связи с отсутствием в афганском МВД соб-
ственных войсковых командных кадров требова-
лось быстро организовать подготовку офицеров 
и сержантов на краткосрочных курсах, которые 
следовало создать в нашей стране на базе од-
ной из воинских частей внутренних войск МВД 
СССР. Кроме того, на первых порах необходимо 
было обу-чить не менее 10 командиров стрелко-
вых взводов, 36 командиров минометных подраз-
делений, 16 командиров взводов БРДМ, около 40 
заместителей командиров рот по политической 
части. 

Для подготовки кадров на основе предложе-
ния генерал-майора П.А. Степанова начальником 
внутренних войск МВД СССР генералом армии  
И.К. Яковлевым было принято решение: подго-
товку афганских командиров взводов проводить 
на базе ташкентского мотострелкового батальона 
внутренних войск (с этой целью 3 и 9 октября 1979 г. в  
г. Ташкент были отправлены 185 сержантов Ца-
рандоя) (рис. 3), а офицеров-политработников – 
в Ленинградском высшем политическом училище 
МВД СССР (рис. 4). 

Рис. 2. Генерал-майор П. А. Степанов 

Рис. 3. Сержанты афганского Царандоя на курсах 
подготовки командиров взводов в г. Ташкенте
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13 октября 1979 г. руководством Афганистана 
было принято решение, и по этому вопросу была 
подготовлена и направлена докладная записка 
руководству Советского Союза следующего со-
держания: советские советники в воинских частях 
Царандоя и оперативных батальонах (в т. ч. и поли-
тработники) должны быть во всех провинциях. 

После ввода в ДРА 29 декабря 1979 г. Ограничен-
ного контингента советских войск новые руководи-
тели МВД Афганистана решили срочно сформиро-
вать оперативные батальоны Царандоя. 

Подготовка офицеров Царандоя командовани-
ем внутренних войск МВД СССР была организова-

на в Новосибирском высшем военном командном 
училище внутренних войск МВД СССР (рис. 5).

В начале лета 1980 г. начал боевую учебу сфор-
мированный кабульский оперативный батальон 
численностью около 500 человек в составе трех 
мотострелковых рот, роты БРДМ, минометной ба-
тареи, саперного и автомобильного взводов, взво-
да разведки (рис. 6).

24 июля 1980 г. в Афганистан прибыли пер-
вые 15 офицеров внутренних войск МВД СССР – 

советников для оперативных батальонов  
(рис. 7, 8). 

Следует отметить, что афганцы полно-
стью доверяли советским советникам: любая 
рекомендация мушавера – советника в во-
инских частях (подразделениях) Царандоя 
– воспринималась ими как приказ или распо-
ряжение, обязательное к неукоснительному ис-
полнению. Единственное, что советникам было 
строго запрещено делать – навязывать своим 
подсоветным коммунистическую идеологию, а 
также включаться в их внутриполитические раз-
ногласия. Советники должны были заниматься 
только военным делом и учить этому бойцов и  
командиров войск Царандоя.

В 1985 г. воинские части Царандоя составля-
ли довольно-таки солидную группировку, кото-

Рис. 4. Будущие офицеры-политработники 
Царандоя на занятиях в ЛВПУ МВД СССР

Рис. 5. Будущие офицеры афганского Царандоя 
на занятиях в НВВКУ МВД СССР

Рис. 6. Батальон афганского Царандоя 
на занятиях

Рис. 7. Офицеры внутренних войск МВД СССР – 
отряд специального назначения МВД СССР  

«Кобальт-1»
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рая действовала практически по всей стране. 
В каждой провинции стоял оперативный бата-
льон Главного управления защиты революции, 
кроме того два оперативных батальона разме-
щались в Кабуле. Эти формирования проводи-
ли как самостоятельные операции против душ-
манов, так и участвовали в рейдах совместно 
с афганской армией, полками и батальонами 
40-й ОКСВ.

Кроме того, в афганских провинциях боевую 
службу несли несколько воинских частей по охра-
не важных государственных объектов и сопрово-
ждению грузов, которые также входили в состав 
Царандоя. Всего под ружьем насчитывалось око-
ло 50 000 человек, находившихся в подчинении 
Министра внутренних дел ДРА [5, с. 168–169].

В связи с тем, что штатные разведыватель-
ные воинские части и подразделения Советской 
Армии в особых условиях Афганистана в полном 
объеме не справлялись с возложенными на них 
задачами, в июле 1980 г. в МВД СССР было при-
нято решение: дополнительно к уже работаю-
щим в Афганистане советникам сформировать 
23 оперативные группы отряда специального 
назначения «Кобальт» (по числу провинций ДРА) 
общей численностью 500 человек. Вошедшие в 
состав оперативных групп сотрудники органов 
внутренних дел и военнослужащие внутренних 
войск должны были оказывать практическую 
помощь Царандою в организации и ведении 
агентурно-разведывательной работы, а также 
определении мест дислокации антиправитель-
ственных сил (рис. 9). Тем более, активизирую-
щаяся деятельность антиправительственных сил 
и разворачивавшаяся борьба с душманами на-
стоятельно требовали этого.

Следует отметить, что ни до, ни после по-
добных подразделений в советских правоохра-
нительных органах не было. О его деятельно-

сти даже в настоящее время известно намного 
меньше, чем о боевых результатах спецподраз-
делений ГРУ, ВДВ, КГБ СССР. А для многих, кто 
воевал на территории ДРА, кто интересуется 
историей афганской войны, факт деятельности 
«Кобальта» становится открытием.

В отряд специального назначения «Кобальт», 
который не был штатным ведомственным под-
разделением, а создавался под «конкретные» 
боевые действия, т.е. для решения времен-
ных и узкоспецифических задач, прежде всего, 
входили сотрудники уголовного розыска, отде-
лов по борьбе с хищениями социалистической 
собственности, оперативные работники из ИТК 
(они возглавляли группы), а в качестве снайпе-
ров, специалистов инженерных, оружейно-тех-
нических и тыловых служб – офицеры и прапор-
щики внутренних войск.

«Кобальт» организационно состоял из 23 
разведгрупп, базирующихся по всем провин-
циям Афганистана, и одной резервной, кото-
рая размещалась в Кабуле. Каждая группа на-
считывала от 7 до 15 человек. Главная задача 
групп заключалась в сборе и обработке разве-
дывательных и агентурных данных, разработке 
и проведении многоходовых операций по вер-
бовке агентуры в лагерях беженцев, кочевых 
племенах и непосредственно в бандформиро-
ваниях.

В связи с тем, что по решению руководства 
МВД СССР «Кобальт» находился в оперативном 
подчинении командира отряда КГБ СССР «Ка-
скад», разведгруппы двух ведомств базирова-
лись и практически всегда действовали вместе.

При проведении армией крупномасштабных 
и локальных войсковых операций разведгруп-
пы участвовали в разведывательных рейдах, 
организовывали засады на путях движения 
банд, минировали караванные тропы, собира-

Рис. 9. Оперативная группа отряда специального 
назначения МВД СССР «Кобальт-1»

Рис. 8. Советские советники в воинских частях 
(подразделениях) Царандоя
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ли и передавали сведения для нанесения ави-
ационных ударов и проверяли их результатив-
ность. Кроме того, в перечень выполняемых 
задач входило освобождение заложников и во-
еннопленных, провоцирование боестолкнове-
ний между отрядами душманов, подчинявших-
ся различным лидерам афганской оппозиции.

Под руководством специалистов инженерной 
службы из числа военнослужащих отряда «Ко-
бальт-1» с ноября 1980 г. по март 1981 г. в г. Ма-
зари-Шариф был оборудован фильтрационный 
пункт, в который свозили всех мужчин, задер-
жанных во время облав на рынках. После этого 
следователи Царандоя и сотрудники афганской 
службы госбезопасности проводили их тщатель-
ную проверку.

Всего МВД СССР для работы в ДРА с 1980 по 
1982 гг. было сформировано три отряда «Ко-
бальт». Отряд «Кобальт-1» выполнял задачи в 
течение шести месяцев, а отряды «Кобальт-2» 
и «Кобальт-3» – по одному году.

При отборе кандидатов в специальную ко-
мандировку главное внимание уделялось углу-
бленному изучению уровня их профессиональ-
ной подготовки, моральных и деловых качеств. 
Все кандидаты рассматривались командова-
нием, политорганами, партийными организа-
циями подразделений, воинских частей и со-
единений, согласовывались с контрольными 
органами, изучались в ГУВВ и в персональном 
порядке утверждались военным советом внут-
ренних войск, после чего направлялись на 

месячную подготовку в Ташкентскую высшую 
школу МВД СССР.

В заключение считаю целесообразным при-
вести слова военного советника командира 
батальона Царандоя в 1983–1985 гг. капитана 
М.М. Миндзаева (впоследствии генерал-лей-
тенант, Герой России), сказанные им, когда он 
воевал уже на территории нашей страны, в Чеч-
не: «Мы тогда прекрасно понимали, что воюем 
в Афганистане, чтобы завтра вся эта зараза не 
приползла на нашу землю, чтобы эта война, эти 
бандиты, которых поддерживало достаточно 
«долларовых ребят», как мы называли амери-
канских инструкторов, со своими законами и 
порядками не пришли к нам. Но в Афганистане 
мы не добились того, чего должны были добить-
ся. И война пришла к нам, теперь уже она идет в 
150 км от моего дома… 

Так что главный вывод, который я, как че-
ловек военный, сделал для себя еще тогда и 
в правильности которого затем убеждался не 
раз, состоит в следующем: лучше выполнять 
интернациональный долг вдали от Родины, чем 
восстанавливать конституционный порядок на 
своей территории» [5, с. 154].

По нашему мнению, в современных услови-
ях, когда Росгвардия в составе созданной вре-
менной оперативной группировки выполняет 
служебно-боевые задачи в специальной воен-
ной операции на территории Украины, эти сло-
ва, сказанные ветераном, звучат как никогда 
актуально.
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282-й стрелковый полк внутренних войск 
НКВД СССР в боях за г. Сталинград 

в августе–октябре 1942 г.

282nd Rifle Regiment of the Internal Troops of the 
NKVD of the USSR in the Battles of Stalingrad in 

August - October 1942

Аннотация. Статья посвящена участию личного состава 282-го стрелкового полка внутренних войск НКВД 
СССР в боевых действиях в период проведения Сталинградской оборонительной операции на основе архивных 
материалов и документальных источников. 

Abstract. The article focuses on the participation of the 282nd Rifle Regiment personnel of the Internal Troops of the 
NKVD of the USSR during the hostilities in Stalingrad defensive operation based on archival materials and documentary 
sources.

Ключевые слова: стрелковый полк, боевые действия, войска НКВД, Красная армия, гарнизон, оборонительная 
операция, фронт, немецко-фашистские захватчики, противник
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Восемьдесят лет назад между Доном и Вол-
гой развернулась историческая Сталинградская 
битва. Она длилась шесть с половиной месяцев, 
из них четыре месяца продолжался оборонитель-
ный период, в ходе которого советские войска в 
1942 году провели последовательно две страте-
гические оборонительные операции. 

Первая была осуществлена с 17 июля по 12 
сентября, вторая – с 13 сентября по 18 ноября. 
А с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года 
была проведена наступательная операция. В обо-
ронительных операциях вместе с частями Крас-
ной армии защищали Сталинград воинские части 
войск НКВД СССР и в их составе 10-я стрелковая 
дивизия (269, 270, 271, 272, 282-й полки).

Следует отметить, что для ведения длитель-
ного боя с регулярными частями противника ни 
дивизия, ни полки не имели собственных артил-
лерийских средств. Их нужно было усиливать и 
артиллерией, и танками.

Так, о силах и средствах 10-й стрелковой дивизии 
войск НКВД ее командир – полковник А.А. Сараев – 
вспоминал: «Стрелковый полк являлся самостоя-

тельной единицей и предназначался для охраны объ-
ектов, размещенных на большой территории. В его 
состав входили: три стрелковых батальона, батарея 
45-миллиметровых противотанковых пушек (4 ору-
дия), минометная рота (четыре 82-миллиметровых и 
восемь 50-миллиметровых), рота автоматчиков, рота 
связи, взводы разведывательный, саперный и химза-
щиты, тыловые подразделения. В каждом батальоне 
имелось три стрелковых роты и пулеметный взвод  
(4 станковых пулемета системы «Максим»)»  
[1, с. 9–17.].

Тем не менее, заняв 23 августа 1942 года по-
лосу обороны общей протяженностью фронта в 
35 километров, дивизия не позволила передовым 
частям вермахта с ходу прорваться в Сталинград 
[2, с. 379].

Дольше всех участвовал в оборонительных 
боях личный состав 282-го стрелкового пол-
ка внутренних войск НКВД СССР, который был 
сформирован в январе 1942 года за счёт моби-
лизационного ресурса 19-й стрелковой дивизии 
войск НКВД СССР по охране особо важных пред-
приятий промышленности (командир – майор 
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М.Г. Грущенко, военком полка – батальонный ко-
миссар А.М. Карпов). 

В середине августа 1942 года полк прибыл  
в г. Сталинград, сменив переданный в состав Ор-
джоникидзевской стрелковой дивизии внутрен-
них войск НКВД СССР 273-й стрелковый полк 
НКВД [3, с. 159].

В соответствие с приказом командира 10-й 
стрелковой дивизии НКВД с 19 по 23 августа 1942 
года подразделения полка занимали оборону се-
веро-западнее г. Сталинграда в районе Опытная 
станция, выс. 146.1 [4, Л. 113].

23 августа 1942 года немец-
кая 16-я танковая дивизия 14-го 
танкового корпуса после мощ-
ной артиллерийской и авиаци-
онной подготовки вышла на се-
верную окраину города. 

Целью наступления против-
ника являлся Сталинградский 
тракторный завод. Приказом 
командира 10-й стрелковой ди-
визии НКВД подступы к заводу 
были усилены отрядами народ-
ного ополчения, истребитель-
ными батальонами и 282-м пол-
ком [5, с. 354].

В ночь на 25 августа 1942 
года 282-й полк занял обо-
рону по Мокрой Мечетке.  
27 августа начальник север-
ного участка майор М.Г. Гру-
щенко организовал и провел 
наступление 282-го, 249-го 

конвойного полков, 32-го отряда моряков, ис-
требительных батальонов, подразделений на-
родного ополчения. Задача – отбросить про-
тивника от северной окраины города, занять 
командную высоту 135.4 [3, с. 144].

Отважно действовали в наступлении военнос-
лужащие 282-го полка, отличились роты лейтенан-
тов Н.П. Шкурихина и П.С. Олейника. «Секретарь 
бюро ВЛКСМ 2-й роты – заместитель политрука 
В.П. Солдатов – взял на себя командование взво-
дом после того, как выбыл из строя командир. С 
криком: «Взвод, за мной, вперед!» поднял бойцов 

Рис. 1. Оборона Сталинграда (июль – ноябрь 1942 г.)

Рис. 2. Командир 
10-й стрелковой 

дивизии войск НКВД 
полковник А.А. Сараев
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в атаку, в результате которой было уничтожено 
более 20 гитлеровских мерзавцев» [6, Л. 5]. 

Несмотря на сильный огонь минометов, артил-
лерии и автоматов со стороны противника, указан-
ная высота 135.4 была занята личным составом 
2-го стрелкового батальона. После занятия высо-
ты 135.4 батальон держал оборону с 28 августа по 
7 сентября 1942 года. За это время противник пы-
тался несколько раз переходить в наступление, но 
всегда отступал с большими для него потерями.

Так, например, 5 сентября 1942 года против-
ник наступал с ротой автоматчиков и четырьмя 
танками, огнем подразделений батальона было 
уничтожено до 100 гитлеровцев. 12 сентября 
1942 года противник попытался наступать на ле-
вый фланг 2-го батальона и правый фланг отря-
да моряков. С двумя ротами автоматчиков и 6–7 
танками, атака огнем указанных подразделений 
была отбита, было уничтожено до 150 гитлеров-
цев и 2 танка [7, Л. 114–115].

29 августа было проведено второе наступле-
ние войск северной группы под командованием 
командира 124-й стрелковой бригады полковника 
С.Ф. Горохова. 

Следует отметить, что батальоны пошли в атаку 
без артиллерийской подготовки. Сначала они бы-
стро продвигались вперед. Но почти одновременно 
открыли огонь вражеские пулеметы и шесть артил-
лерийских и минометных батарей противника. Осо-

бенно опасным был фланго-
вый огонь двух пулеметов, 
закрытых от наблюдения 
и огня высотой. Роты 3-го 
стрелкового батальона под 
ураганным огнем противни-
ка залегли [3, с. 145]. 

Задержка в наступлении 
3-го батальона создавала 
угрозу удара противника 
во фланг другим батальо-
нам. Наступлению батальо-
на мешали огневые точки 
врага, хорошо замаскиро-
ванные и скрытые в земле. 
Понимая это, совершил 
подвиг военный комиссар 
полка А.М. Карпов: «Воен-
ком полка – батальонный 
комиссар А.М. Карпов сел 
в танк с целью подавить эти 
огневые точки. В ходе боя 
отважному военкому уда-
лось уничтожить несколь-
ко пулеметов, но враже-
ский снаряд поджег танк, а 
вместе с ним погиб и бес-
страшный комиссар тов. 

Карпов» [6, Л. 5].
Парторг полка Борисов и военком 3-го стрел-

кового батальона Суханов подняли роты в атаку. В 
результате наступательных действий немецкие во-
йска были отброшены от северной окраины города 
на 3–4 километра. Теперь они уже не могли вести 
прицельный минометный и артиллерийский огнь по 
Тракторному заводу, который продолжал работать 
[3, с. 145].

Подразделения полка, находясь в составе 
северной группы практически весь сентябрь 
1942 года, вели оборонительные бои на рубе-
же отм. 93.2, юго-восточные скаты выс. 135.4,  
совхоз [8, Л. 25].

Во время сентябрьских боев отличились снай-
пера 3-го стрелкового батальона: в период с 8 по 
28 сентября ими было уничтожено более 134 гитле-
ровцев и разбит наблюдательный пункт противника 
[9, Л. 117].

18 сентября 1942 года подразделения пол-
ка приняли участие в наступлении группы пол-
ковника С.Ф. Горохова, батальоны полка смогли 
пройти 300–400 метров и закрепиться на курга-
нах в районе высоты 135,4. Так, в ходе наступа-
тельных действий 3-го стрелкового батальона 
было убито 338 гитлеровцев, уничтожено 3 ра-
ции, 4 станковых пулемета, 7 ручных пулеметов 
и 3 миномета, подбито 2 танка и 2 орудия. Взяты 
трофеи: 6 телефонных аппаратов, 1 станковый 

Рис. 3. Схема боев 10-й стрелковой дивизии войск НКВД 
в Сталинграде
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пулемет, 2 ручных пулемета, 23 винтовки, 3 авто-
мата, 16 револьверов разных систем. Взято бое-
запасов: 9 000 винтовочных и 3 000 патронов для 
автомата, захвачено обмундирования: 13 пла-
щей, 38 шинелей. Разрушено 4 блиндажа, один 
дзот и 2 наблюдательных пункта противника [9,  
Л. 117].

До конца сентября активных боевых действий 
подразделения полка не вели, продолжая обо-
ронять высоты севернее Тракторного завода, на-
ходясь в составе северной группы полковника  
С.Ф. Горохова и оперативно подчиняясь командо-
ванию 149-й стрелковой бригады [3, с. 152].

Утром 29 сентября 1942 года после артилле-
рийской подготовки противник при поддержке 
танков начал наступление на 115-ю стрелковую 
бригаду – соседа полка слева. В результате трех-
дневных ожесточенных боев враг закрепился на 
северо-восточной окраине Орловки и захватил 
железнодорожный мост юго-западнее Орловки 
[10, Л. 50–75].

Одновременно противник безуспешно пытал-
ся прорвать переднюю линию обороны и 282-го 
стрелкового полка, однако потеснив подразделе-
ния 115-й стрелковой бригады, врагу удалось окру-
жить 2-й стрелковый батальон.

4–5 октября 1942 года противник 9 раз насту-
пал на окруженный батальон, вражеские танки до-
ходили до переднего края обороны. Огнем нашей 
артиллерии было подбито 2 танка и уничтожено до 
350 гитлеровцев.

6 октября 1942 года противник наступал 6 раз, 
бросая до 12 танков и до 2 рот автоматчиков. Все 
атаки были отбиты с большими потерями. Личным 
составом 2-го стрелкового батальона при под-
держке артиллерии и минометов было подбито 
4 танка и уничтожено до 200 гитлеровцев [11, Л. 
115].

В этом бою отличились военнослужащие мино-
метной роты: «…6.10.42 г. 2 батальон, находясь в 
окружении, принял круговую оборону, противник 
численностью до 150 чел. при поддержке 3 танков 
в 8 часов утра пошел в наступление на батальон, 
минометная рота открыла беглый огонь и заста-
вила залечь пехоту противника. За 30 минут боя 
было уничтожено до 100 солдат и офицеров про-
тивника, атака была отбита. В 9 часов утра про-
тивник снова пошел в атаку, бросив до 100 чел. 
пехоты при поддержке авиации, которая бомбила 
нашу оборону, в этой атаке противник потерял от 
огня наших минометчиков до 20 человек, атака 
снова была отбита. В этом бою отличились мино-
метчики Перепелица Иван Митрофанович, Щер-
баков Григорий Фомич, мл. лейтенант Неверных 
Анисим Дмитриевич, который непосредственно 
руководил одним минометным расчетом…» [12, 
Л. 119].

В ночь с 6 на 7 октября 1942 года 2-й стрелковый 
батальон вышел из окружения по р. Орловка по на-
правлению к Волге.

Выходить пришлось в трудных условиях, т.к. про-
тивник на берегах р. Орловки выставил станковые 
пулеметы и автоматчиков, а в русле реки поставил 
танки, для преграждения выхода из окружения на-
ших сил.

При выходе из окружения было уничтожено  
2 станковых пулемета и один танк противника.

За весь период боев личный состав батальо-
на не отошел ни шагу назад, не имел паникеров и 
трусов. Находясь в окружении, в течение 3-х суток 
продолжал удерживать занятые позиции. Батальон 
держался до тех пор, пока не израсходовал все  
боеприпасы и продукты питания и оставил свои ру-
бежи только после получения приказа от командо-
вания бригады о выходе [13, Л. 116]. 

8 октября 1942 года из остатков всех подраз-
делений 282-го полка был создан сводный бата-
льон, которым командовал капитан Ф.К. Рябчев-
ский, военком – старший политрук Бурнашев.

Сводный батальон оборонял высоту 101.3, нахо-
дясь на левом фланге 3-го батальона 149-й стрел-
ковой бригады, 15–16 октября 1942 года личный 
состав батальона вел бой в окружении, 17 октября 
согласно приказу командования 149-й бригады 
остатки батальона вышли из окружения, прорва-
лись к Волге и заняли оборону в селе Спартановке.

При выходе из окружения взвод младшего лей-
тенанта Сафонова попал под сильный огонь про-
тивника. В завязавшемся бою бойцами взвода 
Сафонова было истреблено до 30 гитлеровцев и 
ранено не менее 25 человек.

19 октября 1942 года в результате атаки на про-
тивника военнослужащими сводного батальона 
было очищено от противника две улицы, уничтоже-
но 2 дзота, 2 станковых и 5 ручных пулеметов.

В докладе «О боевых действиях 282-го стрел-
кового полка внутренних войск НКВД СССР 10-й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР 
в период с 23 августа по 25 ноября 1942 г.» указы-
валось:

«За весь период боевой деятельности сводного 
батальона (с 8.10.42 г. по 25.10.42 г.) было истре-
блено: живой силы – 711 чел.;

участие в наступательных боях – 3;
отбито атак противника – 7.
Уничтожено 10 станковых и 7 ручных пулеметов, 

1 миномет, 3 дзота и большое количество другой 
военной техники противника» [14, Л. 121–123].

17 октября 1942 года был выведен из боя штаб 
282-го стрелкового полка, из остатков полка была 
сформирована сводная рота в составе 25 человек 
под командованием лейтенанта П.С. Олейника 
и политрука С.А. Тихонова. 21 октября 1942 года 
был ранен лейтенант П.С. Олейник, 28 октября по-
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лучил ранение политрук С.А. Тихонов, однако еще 
8 военнослужащих 282-го стрелкового полка под 
командованием лейтенанта Безменного продол-
жали сражаться в составе 149-й стрелковой бри-
гады. По данным бывшего начальника штаба 10-й 
стрелковой дивизии генерал-майора В.И. Зайце-
ва, последний военнослужащий дивизии, участво-
вавший в сражениях за г. Сталинград, был ранен  
7 ноября 1942 года [3, с 154].

Всего по данным штаба 282-го стрелкового пол-
ка за период боевых действий с 28 августа 1942 
года по 28 октября 1942 года его личный состав 
участвовал в 8 наступательных боях, отразил 72 
атаки противника. Подразделениями полка:

уничтожено живой силы – 5 866 чел.;
уничтожено военной техники:
1) танков – 23 уничтожено и подожжено;
2) станковых и ручных пулеметов – 109;
3) дзотов – 6;
4) минометов – 37;
5) разрушено блиндажей и КП – 17;
6) подожжено и разбито складов с боеприпаса-

ми – 2, 1 склад с горючим и 5 повозок с боеприпа-
сами [15, Л. 123].

Потери по полку за период боевых действий по 
данным на декабрь 1942 года составили:

1. Убитыми – 362 человека из них:
среднего начальствующего состава – 33 челове-

ка, младшего начальствующего состава – 94 чело-
века, рядового состава – 235 человек.

2. Ранеными – 966 человек, из них:

среднего начальствующего состава – 70 чело-
век, младшего начальствующего состава – 218 че-
ловек, рядового состава – 678 человек.

3. Пропали без вести – 192 человека, из них:
среднего начальствующего состава – 6 человек, 

младшего начальствующего состава – 27 человек, 
рядового состава – 159 человек.

Всего – 1520 человек [16, Л. 131].
Таким образом, вклад личного состава 282-го 

стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, 
как и всех военнослужащих войск правопорядка, 
защищавших 80 лет назад г. Сталинград, заключа-
ется в том, что:

1. Они целиком приняли на себя первые удары 
прорвавшихся группировок танков и пехоты про-
тивника, ликвидировали их попытки с хода ворвать-
ся в Сталинград, оттеснив врага от окраин города.

2. Своим упорством в обороне личный состав 
войск НКВД дал возможность 62-й армии и другим 
соединениям Красной армии перегруппироваться 
и включиться в оборону города.

Все это создало предпосылки для последую-
щего контрнаступления советских войск в ноябре 
1942 года и разгрома гитлеровских войск под Ста-
линградом.

В заключении следует отметить, бывшая улица 
Песчаная (Тракторозаводский район г. Волгограда) 
в январе 1981 года была переименована и названа 
в честь военкома 282-го стрелкового полка внут-
ренних войск НКВД СССР батальонного комиссара 
Афанасия Михайловича Карпова.
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Развитие психолого-педагогической 
подготовки офицерских кадров для 

военно-политических органов в послевоенные 
годы (1946 г. – середина 1970-х гг.)

Development of psychological and pedagogical 
training of officers for military-political bodies in 

the post-war years (1946 – mid – 1970s)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития военно-политического образования офицерских ка-
дров, выявлены основные направления развития и проанализировано содержание профессиональной подготов-
ки политсостава в 1950-1960-е гг.

Проанализированы учебные планы, рабочие программы и другие учебные документы военно-политической 
академии имени В.И. Ленина на представленном этапе развития.

Рассмотрены программы профессиональной подготовки офицеров для органов военно-политической рабо-
ты и выявлены изменения и динамика психолого-педагогической подготовки слушателей военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. 

Статья выполнена на основе анализа архивных источников, научных публикаций и документов военно-поли-
тической академии имени В.И. Ленина.

Abstract. The article deals with the development of the military-political education of officers, identifies the 
main directions of development and analyzes the content of the professional training of political personnel in the 
1950s-1960s. 

Curricula, work programmes and other educational documents of the V.I. Lenin Military-Political Academy at the 
presented stage of development are examined. 

The programmes of professional training of officers for military-political work bodies are considered and changes 
and dynamics of psychological and pedagogical training of students of the V.I. Lenin Military-Political Academy are 
revealed. 

The article is based on the analysis of archival sources, scientific publications and documents of the V.I. Lenin 
Military-Political Academy.

Ключевые слова: психолого-педагогическая подготовка, военно-политическое образование, обучение, воспи-
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Актуальность изучения вопросов психолого-
педагогической подготовки офицерских кадров 
обусловлена тем, что запросы непрерывно раз-
вивающегося военного дела постоянно требуют 
совершенствовать пути, формы, способы и т.д. 
подготовки и дополнительного профессиональ-
ного образования высококвалифицированных 
офицерских кадров. 

В этих условиях советский исторический 
опыт может являться основополагающей базой 
для разработки основных направлений подго-
товки офицерских кадров.

После окончания Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. осуществлялось резкое со-
кращение армии и флота. Так, например, к маю 
1945 г. в Красной Армии насчитывалось 11 365 
тыс. личного состава. В ходе демобилизации из 
рядов Вооруженных Сил было уволено 8,5 млн 
человек.

Важное внимание в данном периоде уделя-
лось сохранению военно-политических кадров. 
Одним из первых мероприятий, касающихся 
подготовки политработников, является дея-
тельность специально созданной в 1946 году 
комиссии, для проверки состояния кадров  
политсостава Советской армии и Военно-мор-
ского флота. 

В результате проведенной работы было 
установлено, что большинство оставшихся по-
сле демобилизации политработников имеет 
значительный опыт партийно-политической ра-
боты в боевых условиях, однако теоретический 
уровень значительной части из них отстает от 
постоянно возрастающих требований времени. 
Было отмечено, что существовавшая сеть во-
енно-политических учебных заведений не со-
ответствовала состоянию и перспективам раз-
вития видов Вооруженных Сил и родов войск. 
Самое пристальное внимание уделялось ком-
плектованию вузов постоянным составом. На 
должность руководящего, профессорско-пре-
подавательского и инструкторского состава 
назначались офицеры, имеющие боевой опыт, 
практику работы в строевых частях, лучшие вы-
пускники академий и училищ [1].

В организации учебного процесса большое 
внимание уделялось поиску наиболее опти-
мальных учебных планов и программ обучения. 

Это объяснялось качественными изменени-
ями в военной технике и вооружении, широ-
ким внедрением разнообразного электронного 
оборудования, появлением новых специально-
стей.

В соответствии с тем, как складывалось по-
сле войны понимание деятельности политра-
ботника, профессионально важных качеств 
его личности, оформлялось и общественное 

мнение относительно структуры его профес-
сиональной подготовки.

В первые послевоенные годы вплоть до сере-
дины 50-х годов, оно мало чем отличалось от того 
мнения, которое сложилось еще в предвоенные 
годы. В эти годы основными разделами подго-
товки политсостава признавались марксистко-
ленинская (идейно-теоретическая), военная, об-
щеобразовательная подготовка и подготовка в 
области форм и методов партийно-политической 
работы. Применительно к офицерскому составу 
вообще в ряде публикаций говорилось также и о 
педагогической подготовке. Однако в 1946–1956 
годах эта сторона подготовки политработников 
не получила сколько-нибудь широкого призна-
ния. Наибольшее внимание армейская обще-
ственность уделяла в это время военной и воен-
но-технической подготовке политсостава.

Примерно с середины 50-х годов начал скла-
дываться новый подход к содержанию профес-
сиональной подготовки политсостава. Замет-
но усиливается внимание к его подготовке как 
воспитателя. В связи с этим психолого-педа-
гогическая подготовка политсостава призна-
ется крайне необходимым разделом структуры 
военно-политического образования. Особен-
но активно за психолого-педагогическую под-
готовку политработников в эти годы выступа-
ют К.К. Платонов, И.И. Петров, В.Н. Луцков,  
А.В. Барабанщиков, М.И. Дьяченко и многие 
другие генералы и офицеры [2].

Так, 9 марта 1960 года в газете «Красная звез-
да» появилась статья с заголовком «Знания психо-
логии и педагогики – всем офицерам», в которой 
пропаганда психолого-педагогической мысли 
среди офицерского состава рассматривалась как 
исключительной важности задача. Эта позиция 
газеты, которая доказывала необходимость во-
оружения командиров и политработников зна-
ниями психологии и педагогики, была активно 
поддержана бывшим Министром обороны СССР 
Маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским: 
«Воспитание воинов, – писал он, – процесс весь-
ма сложный, требующий от офицеров большой 
культуры, знаний, педагогического такта. Неслу-
чайно среди командиров и политработников на-
блюдается растущий интерес к изучению педа-
гогики и психологии. Эти запросы надо стараться 
удовлетворить, не жалея для этого ни сил, ни вре-
мени» [3].

В Военно-политической академии имени  
В.И. Ленина соотношение между основными 
учебными циклами было установлено следую-
щее: на общественные науки отводилось 36,5 % 
всего учебного времени, на военные – 40,9 %, на 
общеобразовательные (общенаучные) – 20 %. 
Остальное время планировалось на другие виды 
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учебной работы, в том числе на физическую и 
строевую подготовку слушателей (рис.1).

Указанные пропорции в дальнейшем претер-
певали определенные изменения, о чем сви-
детельствует следующая таблица (в процентах 
без учета времени на практику и стажировку)  
(см. табл. 1). 

Из таблицы видно, что на протяжении все-
го послевоенного периода одним из ведущих 
циклов становится цикл общественных дисци-
плин, занимающий после 1968 года 42 % учеб-
ного времени. По учебному плану, принятому в 
1974 году, он стал занимать уже 50 %. Домини-
рующее положение этого цикла в учебном пла-
не академии вытекало из требований партии 
о повышении роли общественных наук в под-
готовке специалистов высшей квалификации и 
характера деятельности политических работ-
ников. Этот цикл состоял из трех разделов. 

Первый из них включает марксистко-ленин-
скую философию с разделами: 

историко-философское введение;
диалектический материализм; 
исторический материализм; 
основы марксистко-ленинской этики и эстети-

ки;
основы научного атеизма; 
учения марксизма-ленинизма о войне и армии;
политическую экономию (курс военной эконо-

мики);
основы научного коммунизма;
историю КПСС;
историю СССР;
историю международного рабочего, коммуни-

стического и национал-освободительного движе-
ния;

 курс «Международные отношения и внешняя 
политика СССР». 

Общий перечень дисциплин в основе своей со-
впадает с теми курсами, что были представле-

ны в учебном плане академии в предвоенный 
период. Новым является лишь курс «Основы 
научного коммунизма» (введен в учебный план 

с 1963/64 учебный год), проблематика которо-
го отчасти была ранее разбросана по целому 
ряду общественных дисциплин. Новым момен-
том можно считать также и значительное рас-
ширение курса марксистко-ленинской фило-
софии, в частности, включение в учебный план 
таких ее разделов, как введение, основы этики, 
эстетики, научного атеизма. В 1974 году вве-
ден курс «Культура и искусство».

Эти учебные дисциплины, охватывающие 
все составные части единого учения марксиз-
ма-ленинизма в его историческом и теоре-
тическом аспектах, позволяли формировать 
научное материалистическое мировоззрение 
слушателей, вооружать их глубокими знаниями 
марксистско-ленинской теории, историческим 
опытом КПСС, знаниями военной политики пар-
тии, способствовали выработке у слушателей 
умения быстро и правильно ориентироваться в 
событиях внутренней и международной жизни, 
верно разрешать конкретные теоретические и 

Таблица 1
 Об изменении удельных весов различных циклов в учебном плане ВПА   

им. В.И. Ленина по годам обучения» [4]

Рис. 1. Военно-политическая подготовка
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практические проблемы, связанные с проведе-
нием политики партии в Вооруженных Силах, с 
организацией партийно-политической работы, 
воспитанием и обучением воинов [5]. 

Второй, специальный раздел данного цикла 
составлял курс «Партийно-политическая работа 
в Советских Вооруженных Силах». Удельный вес 
этого предмета в общем объеме учебного плана 
до 1965 года оставался в пределах 190–200 ча-
сов, без учета времени, отводимого на практику 
и стажировку. В 1965 году на него было отведено 
250 часов. Этот объем был сохранен и в учебном 
плане 1968 года. В процессе изучения этого курса 
слушатели знакомились с основами партийного 
строительства, структурой политических органов, 
партийных и комсомольских организаций, овла-
девали теорией и практикой организаторской и 
идеологической работы партии в массах, учились 
проводить партийно-политическую работу по вы-
полнению задач боевой подготовки и повышению 
боеготовности частей, овладевали основами ор-
ганизации и проведения партполитработы в бое-
вой обстановке. Вместе с другими общественны-
ми дисциплинами курс призван был формировать 
облик современного партийно-политического ра-
ботника армии и флота, развивать у слушателей 
способность твердо и последовательно осущест-
влять в Вооруженных Силах политику партии и Со-
ветского правительства [6].

Третий раздел цикла общественных дисци-
плин представляется в дальнейшем как курсы 
военной психологии и военной педагогики. 
Первые попытки дать слушателям психологи-

ческие и педагогические основы политико-вос-
питательной работы с личным составом были 
предприняты после войны в 50-х годах, когда 
ряд тем психолого-педагогической проблема-
тики были внесены в курс партийно-политиче-
ской работы. Сам курс тогда получил название 
«Партийно-политическая работа и основы во-
инского воспитания».

Согласно учебным документам, определяв-
шим подготовку слушателей наборов 1953 и 
1954 годов, в академии был сделан новый шаг 
в этом направлении – преподавать (факульта-
тивно) 40-часовой курс «Основы психологии и 
педагогики». Однако преподавание этого не-
большого, тем более факультативного курса не 
могло полностью удовлетворить потребности 
политработников в психолого-педагогической 
подготовке. 

Поэтому в 1957 году было принято реше-
ние о включении данного курса в учебный план 
подготовки слушателей академии в качестве 
самостоятельного и полноправного предмета. 
При каждом последующем уточнении учебного 
плана время, отводимое на изучение военной 
психологии и военной педагогики (такое офи-
циальное наименование они получили в начале 
60-х годов), увеличивалось (рис. 2). 

«Говоря о научных основах партийно-полити-
ческой работы, – указывал начальник Главного 

политического управления СА и ВМФ генерал 
армии А.А. Епишев, – важно обратить внимание 
на возросшее значение таких наук, как военная 
педагогика и военная психология» [7]. Подход к 

Рис. 2. Изменение объема психолого-педагогической подготовки слушателей военно-политической 
академии имени В.И. Ленина в послевоенные годы
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военной психологии и военной педагогике как к 
научным основам партийно-политической рабо-
ты, утвердившийся в 50–60-х годах, и определил 
их место в общей структуре профессиональной 
психолого-педагогической подготовки политсо-
става.

В процессе изучения дисциплин психолого- 
педагогической подготовки слушатели познавали 
основные закономерности проявления и развития 
личности воина, психологии воинского коллекти-
ва, знакомились с научными основами организа-
ции психологической подготовки личного состава 
к боевым действиям, несению службы, овладе-
вали закономерностями военно-педагогического 
процесса в современных условиях. 

Преподавание и изучение этих дисциплин име-
ет далее цель сформировать у слушателей психо-
лого-педагогический склад мышления и другие 
качества политического работника как педагога, 
воспитателя и учителя различных категорий во-
еннослужащих. Во взаимодействии с другими 
дисциплинами эти предметы формируют миро-
воззрение политработников, решают вопросы 
профессионального и этического воспитания [8; 
9].

В 1959 году для обеспечения этой стороны 
учебно-воспитательного процесса в академии 
была создана кафедра военной педагогики и пси-
хологии. Используя опыт работы аналогичных 
коллективов, существовавших ранее в ВВПИ име-
ни М.И. Калинина, военно-педагогическом ин-
ституте Советской Армии, а также кафедральных 
коллективов академии, она активно включилась в 
учебный процесс. 

В короткие сроки были разработаны необходи-
мые тематические планы и программы, подготов-
лены и опубликованы первые учебные пособия. 
В последующие годы была проделана опреде-
ленная работа по усилению военной и профес-
сионально-политической направленности пре-
подаваемых предметов, начата теоретическая 
разработка военно-психологических и военно-
педагогических проблем.

Значительное место, как и прежде, в учебном 
плане академии на протяжении всего этого вре-
мени занимала военная подготовка политработ-
ников. В решении этой задачи академия исходила 
из того, что только всесторонняя и прочная опе-
ративно-тактическая и военно-техническая под-
готовка политсостава позволит ему со знанием 
дела организовать и проводить партийно-полити-
ческую работу в войсках, наиболее целеустрем-
ленно решать присущими ему методами задачи 
по повышению боевой готовности и боеспособ-
ности частей и подразделений (рис.3).

На протяжении всех этих лет немалый объ-
ем учебного времени занимали дисциплины 

и общеобразовательного цикла. В первые по-
слевоенные годы большой объем общеобразо-
вательной подготовки диктовался тем, что слу-
шателям приходилось давать предварительно 
знания в объеме средней школы. 

По мере поступления в академию офицеров 
со средним образованием перечень предметов 
общеобразовательной подготовки и их удельный 
вес был сокращен с 20 % в 1947 году до 11,5 % в 
1957 году. Однако появление в армии и на флоте 
принципиально новой техники и оружия, в пер-
вую очередь ракетно-ядерного, потребовало во-
оружения офицеров знаниями таких общенаучных 
дисциплин, как высшая математика, физика, ра-
диоэлектроника, химия и др. Все это вновь при-
вело в 1960 году к увеличению данного цикла до 
16,5 %. С ростом общенаучной подготовки посту-
пающих в академию офицеров объем цикла стал 
уменьшаться [10]. 

Большое внимание учебный план уделял и 
физической подготовке обучаемых.

Из сказанного видно, что в послевоенное 
время в учебном плане академии произошли 
определенные изменения: было произведено 
некоторое перераспределение учебного вре-
мени между циклами, увеличен объем подго-
товки слушателей по общественным дисципли-
нам (основы научного коммунизма, военная 
психология и военная педагогика, культура и 
искусство и др.); восстановлено преподавание 
истории СССР. 

В связи с этим учебный план стал охватывать 
такой комплекс дисциплин, который, безуслов-
но, стал полнее отвечать структуре профес-
сиональной партийно-политической деятель-
ности, тем функциям и обязанностям, которые 
приходится выполнять политработникам пол-
кового звена и соединения.

Совершенствование профессиональной 
подготовки политсостава в Военно-полити-
ческой академии нашло отражение не только 

Рис. 3. Подготовка к занятиям
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в указанных изменениях структуры военно- 
политического образования, но и в дальней-
шем улучшении документов, определяющих 
учебный процесс. Речь идет, прежде всего, 
об учебных программах, тематических планах, 
учебных пособиях и т.д. 

Внимательный анализ тех из них, которые 
были приняты в период с 1947 по 1973 год вклю-
чительно, позволяет утверждать, что их совер-
шенствование шло в основном по следующим 
направлениям:

во-первых, по линии углубления методологи-
ческих и идейно-теоретических основ курсов; 

во-вторых, по линии более полного и своев-
ременного отражения временных достижений 
научной мысли;

в-третьих, по линии более глубокого анали-
за войсковой практики, состояния и перспектив 
развития военного дела, партийно-политиче-
ской работы в частях и на кораблях; 

в-четвертых, по линии усиления професси-
онализации курсов все большего приближения 
их содержания к теоретическим и практическим 
вопросам, вытекающим из деятельности непо-
средственных организаторов партийно-поли-
тической работы в частях – заместителей ко-
мандиров полков (кораблей) по политчасти и 
работников политорганов [11].

Анализ учебно-методической литературы по-
казывает также, что в эти годы в академии была 
проведена большая работа, связанная с поис-
ком наиболее целесообразной, научно и мето-
дически обоснованной последовательности в 
изучении учебных дисциплин, взаимной связи 
между ними, равномерного распределения их 
по семестрам и годам обучения. Продолжались 
поиски оптимального соотношения в учебном 
процессе преподавания (обучения) и самооб-
разования слушателей, теоретического обуче-
ния и практической подготовки.

Для дальнейшего совершенствования учеб-
ного процесса проводилась определенная ра-
бота и по обоснованию тех принципов, руко-
водствуясь которыми можно было более полно 
обеспечить профессиональную направленность 
подготовки политсостава.

Таким образом, предварительный анализ 
всей проведенной в этот период работы по-

казывает дальнейшее совершенствование 
содержания профессиональной подготовки 
политработников. При этом были проведены 
следующие мероприятия:

– в новых учебных планах и программах ос-
новной упор делался на углубление теорети-
ческой вооруженности будущих заместителей 
командиров полков (кораблей) по политчасти и 
работников политорганов;

– усиление профессионализации курсов и 
их переориентация на более глубокий анализ 
тенденций развития армии;

– в организационно-методическом отноше-
нии был более требовательный подход к целе-
вым установкам нового учебного плана;

 – стремление придать всему учебно-вос-
питательному процессу большую логическую 
последовательность и в то же время комплекс-
ность в изучении узловых для политработника 
проблем;

– усиление внимания к самостоятельно-
сти слушателей в учебном процессе, разви-
тие творческого мышления у них, ориентация 
на исследовательский метод получения новых 
знаний;

– больший удельный вес, чем когда-либо в 
прошлом, приобретали индивидуальные фор-
мы работы преподавателей со слушателями 
[11].

Переход академии на новый учебный план 
повлек за собой определенные изменения и в 
работе высших военно-политических училищ. 
Все это дает основания сказать, что высшая 
военно-политическая школа в то время вступа-
ла в новый этап своего развития.

Значимость и влияние психолого-педаго-
гической подготовки офицерских кадров за-
ключается в том, что целью преподавания и 
изучения дисциплин данной направленности 
является формирование у слушателей психо-
лого-педагогического склада мышления и дру-
гих качеств военно-политического работника 
как педагога, воспитателя и учителя различных 
категорий военнослужащих, профессиональ-
ное и этическое воспитание политработников, 
формирование их мировоззрения.
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