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одновременно вести три типа операций: напряженные боевые 
действия против регулярных войск противника, специфические 
боевые действия против иррегулярных формирований пар-
тизан (повстанцев) и операции по стабилизации обстановки 
(миротворческие функции). 

С точки зрения зарубежных военных специалистов, город 
представляет собой систему, включающую три взаимосвязан-
ных элемента: местность, население и инфраструктуру, соеди-
няющую эти два элемента в единое «городское пространство 
боя»73. 

В отличие от плоскостного представления о классическом 
«поле боя» (фронт, тыл, фланги), бой в городе ведется в про-
странственных измерениях. К характеристикам длины и шири-
ны добавляется высота и глубина. Формируемое таким образом 
«городское пространство боя» будет включать в себя воздуш-
ное пространство над городом; крыши зданий и сооружений; 
внутренние помещения зданий и сооружений; поверхность 
земли, улицы, площади и поверхность водоемов; подземные 
и подводные сооружения и объекты. 

73  FM 3–06 (FM 90–101) Urban Operations. 2003 June. P. 2–2.
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Бои и боестолкновения на урбанизированной местности 
приобретают самый ожесточенный характер и могут вестись 
в одном здании одновременно на разных уровнях (этажах, кры-
шах, подвалах) и лестничных пролетах. Не случайно боевые 
действия в городе именуются американскими военными спе-
циалистами «боем в аду». 

Военные действия на урбанизированной местности в буду-
щих войнах и вооруженных конфликтах потребуют от воору-
женных сил готовности и способности вести боевые действия 
в специфических условиях — в сложной системе городских 
архитектурно-инженерных сооружений различного типа, мно-
гие из которых могут быть разрушены, и среди больших масс 
местного населения. 

В зависимости от характера и типа войны или вооружен-
ного конфликта военные действия на урбанизированной мес-
тности могут отличаться друг от друга, облегчая или затрудняя 
их ведение группировками войск (сил). 

Присутствие в зоне военных действий гражданского насе-
ления делает операции в городской местности непохожими на 
«нормальные» боевые действия. Застигнутые военными дейс-
твиями в городах, жители оказываются в чрезвычайно тяжелых 
и опасных условиях. Массовые разрушения, жертвы среди мир-
ного населения сопровождаются крахом систем медицинского 
обеспечения, снабжения продовольствием и питьевой водой, 
выводом из строя городской инфраструктуры, появлением по-
токов беженцев, разгулом насилия и преступности, опасностью 
возникновения эпидемий. 

Специфика боя в населенном пункте требует от частей 
и подразделений вооруженных сил способности действовать 
самостоятельно и изолированно от главных сил. В этих условиях 
неизмеримо возрастают роль и значение младших командиров, 
способных правильно оценить обстановку и мгновенно при-
нять важное решение, успех выполнения которого может иметь 
стратегическое значение. 
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Личный состав штурмовых групп и отрядов должен иметь 
высокий уровень профессиональной подготовки и навыки 
решительных индивидуальных действий в ближнем бою или 
рукопашной схватке. Так как при «зачистке» жилых помеще-
ний из каждых десяти военнослужащих только трое имеют 
возможность применять оружие, в городском бою требуется 
тщательное распределение ролей в бою, четкое взаимодействие 
и взаимопомощь. 

Боевая подготовка личного состава для действий в усло-
виях урбанизированной местности должна ориентироваться 
на стандарты и требования, принятые в частях специального 
назначения с упором на минно-взрывную подготовку, дивер-
сионные действия, антиснайперскую борьбу. 

Боевые действия на урбанизированной местности требу-
ют самого тесного взаимодействия пехоты и танков. Действие 
танков на улицах современных городов без поддержки пехоты 
в условиях напряженных уличных боев чревато потерей бое-
вых машин. В то же время, самостоятельные действия пехоты 
без непосредственной огневой поддержки и бронезащиты со 
стороны танков могут оказаться неэффективными. 

Особенно важную роль в условиях боя в городе играет пос-
тоянная и многоярусная разведка сил и намерений противника, 
характера разрушений и местности в целом. 

По опыту боевых действий в городах, проблемой может 
стать идентификация своего личного состава и противника. 
При «зачистке» внутренних помещений в зданиях и в связи 
со спецификой ближнего боя в городских условиях, требую-
щей мгновенной реакции на любую потенциальную угрозу, 
неизбежны случайные «дружественные потери» от огня своих 
средств. Требуются ясно различимые опознавательные знаки 
или индивидуальные электронные устройства опознавания 
«свой — чужой». 

Боевые действия в крупных городах сопровождаются вы-
сокими потерями в живой силе и боевой технике. Эти потери 
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будут вызваны не только огнем противника, но и широким 
применением всеми сторонами минно-взрывных заграждений, 
минных полей, «мин-ловушек», а также вторичными фактора-
ми — осколками разрушающихся зданий, пожарами, завалами 
и т. д. Потребуются дополнительные силы и средства для эваку-
ации и извлечения из-под развалин раненых и убитых, причем 
не только военнослужащих, но и мирного населения. 

Тыловое обеспечение войск при действии в крупном городе 
должно планироваться по повышенным потребностям. 

Специфические условия ведения боевых действий на 
урбанизированной местности и сам характер этих действий 
обусловливают следующие общие требования к вооружению 
и боевой технике: 

 — стрелковое оружие и гранатометы играют важнейшую роль 
в боевых действиях в городе; 

 — артиллерия при бое в самом городе применяется главным 
образом для стрельбы прямой наводкой; 

 — бой в городе вызывает повышенный расход боеприпасов 
для всех систем стрелкового и артиллерийского оружия, 
а также требует наличия боеприпасов различного типа; 

 — высокоточное оружие не имеет существенного значения 
при ведении боевых действий в городе, однако роль и зна-
чение снайперов резко повышается; 

 — танки, выступая в качестве главной ударной силы войск 
на открытой местности, в условиях современных городов 
становятся легко уязвимыми целями и не могут действовать 
самостоятельно без поддержки спешенной пехоты; 

 — бронезащита существующих боевых и специальных машин 
в условиях боя в городе не может обеспечить 100-процен-
тную круговую защиту и защиту сверху и снизу, что делает 
самые современные боевые машины легкими целями даже 
для РПГ-7 и самодельных взрывных устройств; 

 — колесная боевая и специальная техника при действии в ус-
ловиях населенных пунктов имеет преимущества перед 
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гусеничными боевыми машинами, однако при наличии 
обширных зон разрушений гусеничные машины предпоч-
тительнее; 

 — надежная и защищенная связь является важнейшим тре-
бованием к системе управления войсками, действующими 
на изолированных направлениях в составе разрозненных 
подразделений. 

Рис. 1. Особенности боевого применения танков в городских 
условиях. 

Бронетанковая техника. При действии в условиях урба-
низированной местности, как свидетельствует отечественный 
и зарубежный опыт, танки имеют определенные ограничения. 
В частности, танковые орудия не всегда способны вести огонь 
по целям, расположенным не на поверхности земли, а в зданиях. 

Танк «Абрамс» имеет угол подъема пушки равный 20 граду-
сам и угол склонения — 9 градусам. Практически, это означает, 
что по целям на первом этаже здания американский танк может 
вести огонь с минимальной дистанции 2,5 м, по цели на 3-м эта-
же — с 23 м, а вот по цели на 18-м этаже — уже только со 132 м. 
При средней ширине улицы типичного западноевропейского 
города, равной 16 м, такие дистанции трудно обеспечить. Таким 
образом, есть необходимость создания мощной гусеничной бо-
евой машины поддержки пехоты, обладающей достоинствами 
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и лишенной недостатков современного танка. 
Применение в городских боях оружия и боевой техники 

имеет свои определенные ограничения, обусловленные наличи-
ем в зоне боевых действий гражданского населения, памятников 
культуры, религиозных сооружений и экологически опасных 
объектов. В городских условиях наиболее целесообразным ста-
новится применение оружия несмертельного (нелетального) 
действия, предназначенное для временного выводы из строя 
живой силы, вооружения, военной и специальной техники 
и объектов инфраструктуры. Такие системы оружия основаны 
на кинетических, биологических, акустических, физико-хими-
ческих, лучевых, электрошоковых воздействиях и являются 
продуктами высоких технологий. 

Вооруженные силы экономических развитых стран мира 
уже сегодня оснащаются оружием несмертельного действия. 
Не исключено, что в будущем именно несмертельное оружие 
займет приоритетное место в общем комплексе вооружений 
вооруженных сил передовых государств. 

Угроза применения противником оружия несмертельного 
действия уже сегодня требует разработки эффективных средств 
и способов защиты от него — как для личного состава, так и для 
вооружения и техники. 

В боевых действиях на урбанизированной местности в бу-
дущем всеми сторонами будут широко использоваться робото-
технические комплексы военного назначения — как наземные, 
так и воздушные. Они будут способны эффективно выполнять 
задачи сбора разведывательных данных на поле боя, целеуказа-
ния и поражения обнаруженных целей противника, размини-
рования и РХБ разведки. Самое главное — робототехнические 
комплексы смогут максимально обезопасить личный состав 
в условиях боя в населенном пункте и при минимальных по-
терях обеспечить выполнение боевой задачи. 

Тактические беспилотные летательные аппараты отли-
чаются небольшими размерами, малой скоростью и низкой 
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высотой полета. Они способны лететь вдоль улицы между до-
мами, «заглядывая» в окна домов. Легкие наземные гусеничные 
робототехнические комплексы отличаются небольшими раз-
мерами, высокой подвижностью и проходимостью, надежной 
физической защитой. Они способны преодолевать различные 
препятствия, проникать внутрь зданий и сооружений, действо-
вать в абсолютной темноте, передавая всю текущую информа-
цию на компьютер оператора. В будущем, по мере внедрения на 
робототехнических комплексах достижений нанотехнологии, 
они могут стать практически невидимыми для глаза человека. 

Важным элементом будущей системы вооружения для бо-
евых действий на урбанизированной местности должны стать 
специальные тепловые и звуковые и биохимические детекто-
ры и сенсоры для определения местонахождения противника 
в трехмерном пространстве городского боя. Такие датчики 
в перспективе будут способны определить пол и возраст, а так-
же даже намерения находящегося вблизи человека и выявить 
степень исходящей от него угрозы. 

Вырисовывается следующая опасная тенденция: широко-
масштабное применение робототехнических комплексов и раз-
ведывательных сенсоров различного типа, функционирующих на 
сетецентрических принципах в едином информационно-комму-
никационном пространстве, позволит в будущем преобразовать 
кровопролитный бой в городе в «компьютерную игру». В этой 
«игре» находящийся вне зоны физического поражения оператор 
противника будет «охотиться» не за виртуальными целями, а за 
реальными солдатами и офицерами противной стороны. 

Именно поэтому широкое внедрение робототехнических 
комплексов в войска экономически развитых стран мира уже 
сегодня ставит задачу поиска эффективных средств и способов 
борьбы с ними, особенно при действии в условиях урбанизи-
рованной местности. 

Рост масштабов оснащения вооруженных сил экономи-
чески развитых государств нетрадиционными и перспектив-
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ными видами оружия может привести к постепенному изме-
нению сущности и характера вооруженной борьбы, когда на 
смену физическому уничтожению противника придет понятие 
физического, психологического, интеллектуального выведе-
ния противника из строя. Опасность заключается в том, что 
вооруженные силы любого государства, полагающиеся на 
традиционные представления о вооруженной борьбе, мо-
гут оказаться полностью неготовыми действовать в новых 
условиях. 

Матрица военных конфликтов 
начала XXI века

Проведенный краткий анализ современных взглядов зару-
бежных военных экспертов на сущность, содержание и характер 
военных конфликтов будущего позволяет сделать некоторые 
выводы и обобщения практического плана. 

Вместе с развитием человечества, научно-техническим про-
грессом, формированием современной политической и эконо-
мической карты мира шел процесс эволюции войны, изменя-
лось содержание, характер и особенности войн и вооруженных 
конфликтов.

Изменения происходили и в менталитете — как непос-
редственных участников войн, так и населения воюющих госу-
дарств. Если в эпоху наполеоновских войн солдаты шли в атаку 
под ружейный огонь в полный рост, то через сто лет, в первую 
мировую войну, войска закапывались в землю, а яркую разно-
цветную форму сменили на унылую грязно-зеленую униформу. 
Армии стали во всех отношениях качественно другими и во-
енные действия стали принципиально иными — и по приме-
няемым средствам, и по формам и способам, и по масштабам 
и темпам действий.

Общей тенденцией развития вооруженных сил государств 
на протяжении многих веков было стремление к увеличению 
их количественных и качественных характеристик. Апогеем 
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этого стал период второй мировой войны — эпоха массовых 
многомиллионных армий и тотальной войны. 

Но уже к концу ХX в. ситуация начала меняться: научно-
технический прогресс, революция в военном деле, тектоничес-
кие геополитические изменения в мире обусловили серьезные 
изменения в содержании, характере и особенностях войн новой 
эпохи. Стало очевидным, что классическая аксиома военного 
строительства о линейной зависимости между численностью во-
оруженных сил и военной мощью государства уже «не работает». 

С появлением ядерного оружия классическая военная наука 
оказалась в глубоком кризисе: гипотетическая война с при-
менением оружия массового поражения уже не могла быть 
«продолжением политики», как для «побежденных», так и для 
«победителей», — ни по результатам, ни по последствиям. 

Возможность преодоления кризиса военной науки поя-
вилась только тогда, когда ключевые члены «ядерного клуба» 
на уровне принятия стратегических решений осознали и уста-
новили новые правила игры: сделать все, чтобы не перевести 
возможные военные конфликты в русло ядерного столкновения.

С окончанием «холодной войны», устранением с поли-
тической арены сверхдержавы Советского Союза и форми-
рованием однополярного мира военно-теоретическая мысль 
вновь оказалась в кризисе. На рубеже XX–XXI вв. стал очеви-
ден разрыв между традиционной военной теорией и реальной 
геополитической действительностью. Угроза мировой войны, 
крупномасштабных войн значительно ослабла как на глобаль-
ном, так и на региональных уровнях. Однако мир от этого не 
стал более стабильным, предсказуемым и прочным. Новые опас-
ности, угрозы и вызовы обусловили новое содержание войн 
и вооруженных конфликтов, изменили характер и особенности 
современных военных конфликтов. 

Только за последние несколько лет десятки тысяч человек 
погибли в некогда благополучных странах Северной Африки 
и Ближнего Востока, сотни тысяч мирных жителей пострадали 
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от войны, миллионы людей стали беженцами. По количеству 
жертв и разрушений, по степени воздействия на экономику, 
инфраструктуру и социальные институты государств воору-
женные конфликты в этих странах сравнимы с самыми жесто-
кими войнами прошлого. 

Возникшая в последние годы форма военного конфликта, 
начинающегося с «мирных» антиправительственных акций 
и завершающаяся жестокой гражданской войной и внешней 
интервенцией, вполне может быть названа новым типом войны 
современной эпохи. Такая война выходит за рамки традици-
онных представлений о ней, приобретая комбинированный 
характер, превращаясь в запутанный клубок политических 
интриг, ожесточенной борьбы за ресурсы и финансовые по-
токи, непримиримых цивилизационных столкновений. В ход 
пускаются все возможные средства, стороны прибегают к лю-
бым, самым бесчестным способам и приемам действий — как 
силовым, так и несиловым. 

Жертвами конфликта нового типа становятся мирные жи-
тели, прежде всего самые беззащитные категории населения — 
старики, женщины и дети. В условиях гражданской войны ста-
новится невозможным отличить правых от виноватых, врагов 
от союзников, скотоводов и хлебопашцев от боевиков и терро-
ристов-смертников. Скрытая или явная внешняя военная ин-
тервенция, проводимая бандами боевиков соседних стран при 
поддержке высокотехнологичных средств разведки и поражения 
некоторых развитых государств мира, придает такому военному 
конфликту еще более запутанный и неоднозначный характер. 

Содержанием военных действий в войне нового типа ста-
новится не физическое уничтожение вооруженных сил про-
тивника, а деморализация и навязывание своей воли всему 
населению государства. Фактически, реализуется классическая 
идея древнекитайского стратега Сунь-Цзы: «Сто раз сразиться 
и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из луч-
шего — покорить войско противника, не сражаясь». 
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На поле боя современного военного конфликта наряду с ре-
гулярными войсками появляется множество новых действую-
щих лиц — иррегулярные формирования повстанцев и боеви-
ков, уголовные банды, международные террористические сети, 
частные военные кампании и легионы иностранных наемников, 
подразделения спецслужб разных стран мира, воинские контин-
генты международных организаций. Современное поле боя уже 
сегодня невозможно представить без представителей различных 
негосударственных гуманитарных организаций и журналистов 
мировых информационных служб, в прямом эфире во всех 
подробностях рассказывающих о ходе боев. Социальные сети 
мгновенно разносят текстовую и видео информацию от очевид-
цев событий. Все это не только коренным образом меняет само 
содержание военного конфликта, но и создает новую, беспре-
цедентную в прошлом обстановку, в которой он развивается. 

В результате, на современном поле боя сталкиваются два 
принципиально разных типа противников — регулярные во-
оруженные силы государства и иррегулярные формирования 
различного типа. Это соотношение — не формальное. Оно 
свидетельствует о фундаментальных изменениях в военной 
науке и практике подготовки и ведения войн и вооруженных 
конфликтов в обозримой перспективе. Меняются доктрины 
и стратегии, меняется характер военного конфликта, изменяют-
ся морально-психологические и ментальные аспекты военного 
конфликта. 

С учетом вышесказанного, как нам представляется, именно 
разделение противоборствующих сторон на регулярные и ирре-
гулярные силы может быть успешно положено в основу прак-
тических подходов к типологии современных и перспективных 
военных конфликтов. 

В наиболее общем виде весь спектр противоборствующих 
сил в войне или вооруженном конфликте может быть условно 
представлен в виде матрицы современных и перспективных 
военных конфликтов.
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Рис. 2. Матрица военных конфликтов современности

Как следует из представленной схемы, весь спектр воз-
можных вариантов военных конфликтов сводится к четырем 
основным моделям:

Регулярные вооруженные силы стороны А против регу-
лярных вооруженных сил противника — стороны В. Это — 
классическая модель военного конфликта, хорошо изученная 
военная специалистами и «самая простая» в силу своей тра-
диционности. Такой тип конфликтов наиболее широко пред-
ставлен в военной истории, однако сегодня его значимость, 
как свидетельствует реальность, значительно уменьшилась. 
Мы называем этот тип военного конфликта «традиционной» 
(регулярной) войной. 

Регулярные вооруженные силы стороны А против ирре-
гулярных формирований противника — стороны В. Это — ти-
пичная ситуация, когда вооруженные силы современного госу-
дарства А воюют против слабой во всех отношениях страны В, 
а последняя, не имея соответствующих сил и средств (т. е. своих 
регулярных вооруженных сил) прибегает к асимметричному 
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конфликту — партизанской войне, повстанческим действиям. 
Мы называем этот тип конфликта «карательной» войной. 

Иррегулярные формирования стороны А против регуляр-
ных вооруженных сил противника — стороны В. Это — диамет-
рально противоположная ситуация по сравнению с предыдущим 
типом. В данном случае государство А перед лицом широкомас-
штабной агрессии противной стороны В вынуждено ориентиро-
ваться в своей стратегии и тактике на ведение асимметричного 
конфликта, вести партизанскую войну. Именно поэтому этот 
тип военного конфликта мы называем «партизанской» войной. 

Иррегулярные формирования стороны А против ирре-
гулярных формирований противника — стороны В. Этот тип 
конфликта — самый сложный для понимания в парадигме клас-
сической военной теории. Его можно условно назвать «бан-
дитской» войной. 

Каждый из этих вариантов может иметь место в «чистом 
виде», например, в традиционной форме межгосударственного 
военного конфликта, когда с обеих враждующих сторон будут 
действовать группировки войск (сил) регулярных вооружен-
ных сил. Широкое применение иррегулярных вооруженных 
формирований в большей степени будет характеризовать внут-
ригосударственные вооруженные конфликты. Однако, как сви-
детельствует опыт событий последних лет в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, в будущих военных конфликтах все 
противоборствующие стороны будут делать все более явную 
ставку на применение иррегулярных вооруженных формирова-
ний различного типа и назначения. Именно поэтому с высокой 
долей уверенности можно прогнозировать, что наиболее веро-
ятной формой реального военного конфликта будущего будет 
сложная комбинация из действий регулярных и иррегулярных 
сил противоборствующих сторон. 

В представленной матрице войн XXI в. эти конфликты 
лежат в «пограничной зоне» между четырьмя типами воен-
ных конфликтов. В западной военной теории тип конфликта, 
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в котором с разных сторон участвуют компоненты регулярных 
и иррегулярных сил, получил название «гибридной» войны. 

Для вооруженных сил государства, как следует из пред-
ставленной матрицы, по определению интерес представляют 
только два типа конфликта (в которых они непосредственно 
участвуют): 

 — симметричная классическая традиционная война или воо-
руженный конфликт между регулярными вооруженными 
силами двух государств и 

 — асимметричная война или вооруженный конфликт между 
вооруженными силами государства, с одной стороны, и ир-
регулярными формированиями государства-противника 
или оппозицией внутри государства в случае внутригосу-
дарственного конфликта, с другой стороны. 

«Регулярная» война
В полной мере классическим типом военного конфликта 

является такой конфликт, в котором противоборствующие сто-
роны для достижения своих политических целей применяют 
регулярные вооруженные силы. Понятие «регулярные воору-
женные силы» достаточно объемно сформулировано в «Воен-
ной энциклопедии»: «Регулярная армия — постоянная армия, 
имеющая установленные в узаконенном порядке штатную 
организацию, типовое вооружение, систему комплектования, 
порядок прохождения военной службы, обучения и воспитания 
личного состава, форму одежды, а также централизованную 
систему управления и снабжения». 

В целом, вооруженные силы всех современных государств 
являются регулярными: они являются важным элементом 
политической организации государства и главным силовым 
инструментом «продолжения политики другими средствами». 
Регулярные вооруженные силы являются мощным, надежным 
и эффективным инструментом обеспечения безопасности или 
завоевательских устремлений государства. 
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В понятие «традиционного» или регулярного военного кон-
фликта вписываются все войны в традиционном понимании 
этого термина, будь то войны Наполеоновской эпохи, самые 
кровопролитные в истории человечества Первая и Вторая миро-
вые войны, война в Корее (1950–1953 гг.) или война в Персидс-
ком заливе 1991 г. Все эти военные конфликты разительно отли-
чаются по своим масштабам, целям, характеру и особенностям, 
по применяемым средствам поражения и защиты, по тактике 
и стратегии действий, по итогам и последствиям. Однако у них 
есть нечто общее — они велись группировками регулярных 
войск (сил), по определенным принципам и правилам. 

Справедливости ради следует отметить, что в военных 
конфликтах «традиционного» (регулярного) типа наряду с ре-
гулярными войсками часто применялись и иррегулярные фор-
мирования (партизаны, герильерос, повстанцы). Однако их 
участие в таких конфликтах было второстепенным и только 
дополняло действия регулярных войск. 

Военный конфликт «традиционного» (регулярного) типа, 
прошедший в своем развитии длительный путь эволюции, с са-
мого начала основывался на идее создания специально сформи-
рованного, хорошо вооруженного и оснащенного, профессио-
нально подготовленного инструмента силы. Таким инструмен-
том для государства являлись регулярные вооруженные силы. 
Количественные и качественные характеристики вооруженных 
сил во многом определяли геополитический статус государства, 
являлись гарантией его безопасности и влияли на его поведение 
на международной арене. 

В процессе своей эволюции регулярные вооруженные 
силы становились все более сложным и специфическим инс-
трументом политической организации государства. Количест-
венные факторы (численность личного состава, ружей, коней, 
пушек) по своей значимости постепенно уступали место ка-
чественным факторам и аспектам (появление новых средств 
борьбы, развитие тактико-технических характеристик систем 
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вооружения, военная наука и военное искусство, уровень бо-
евой подготовки, моральный дух и др.). Как свидетельствует 
история войн и военного искусства, победу в столкновении 
примерно равных по силе группировок войск часто обеспечи-
вал талант полководца или гений военачальника. Это в полной 
мере показал опыт Первой мировой войны — многомесячные 
«сидения в траншеях» позиционной войны, трагедия «Верден-
ской мясорубки». Становилось ясно: одни только количес-
твенные показатели не способны принести победу. Нужны 
были качественные факторы, которые нашли самое широкое 
применение в годы той великой войны: военно-технические 
достижения (авиация, танки, химическое оружие, огнеметы, 
легкие пулеметы), передовые военные доктрины и теории, по-
литическая воля властей, моральный дух войск и населения 
страны в целом. 

Развитие теории и практики ведения «традиционной» вой-
ны шло на протяжении всей первой половины XX в. вплоть до 
эпохи «холодной войны», глобального противостояния двух 
военно-политических блоков — НАТО и Варшавского Догово-
ра. Будущая война виделась тогда военным специалистам как 
крупномасштабное, ожесточенное и непримиримое военное 
столкновение. Театром военных действий рассматривалась вся 
территория Европы, при этом стороны ориентировались на 
применение ядерного оружия и других видов оружия массо-
вого поражения. Вооруженные силы государств готовились 
вести активные и решительные действия в высоком темпе на 
широком фронте («от моря — до моря») — на земле, в воздухе 
и на морских просторах. Строились планы военного освоения 
космоса и создания военных баз на Луне. 

Появление в  арсенале противоборствующих мировых 
держав ядерного оружия коренным образом изменило пред-
ставления о сущности и содержании возможного военного 
конфликта. Создалась ситуация, когда выработанные за мно-
гие десятилетия и даже столетия основы и принципы ведения 
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«традиционной» или обычной войны в одно мгновенье вдруг 
оказались как бы устаревшими. 

Однако первоначальные взгляды на ядерное оружие как 
на «абсолютное чудо-оружие» за достаточно короткий в исто-
рическом понимании период времени сменились пониманием 
того, что военный конфликт в ядерную эпоху означает конец 
существованию человечества. Утвердилось представление, что 
ядерное оружие представляет собой «дубину», которая безу-
словно стирает с лица земли государство противника, но другим 
концом уничтожает и того, кто его применил. 

К концу ХX в. теория ведения «традиционной» (регуляр-
ной) войны оказалась в своеобразном логическом тупике. 
Сценарии любых военных конфликтов между двумя сверх-
державами неизбежно приводили к тому, что или та, или дру-
гая сторона, в конечном счете, применяют ядерное оружие. 
Крупномасштабная обычная война просто не могла привести 
ни к какому иному политическому итогу, кроме уничтожения 
цивилизации. И выйти за пределы этой логики становилось 
уже невозможным. 

Угроза ядерной войны и доминировавшие в эпоху «хо-
лодной» войны концепции крупномасштабных войн, к счас-
тью, не реализовались в военном конфликте двух сверхдержав 
и возглавляемых ими военных блоков. Глобальной и последней 
в истории земной цивилизации войны — третьей мировой — 
человечеству удалось избежать. 

Глубокие теоретические и практические выводы и сообра-
жения, связанные с сущностью и характером ядерной войны, 
даны в книгах выдающегося отечественного военного специа-
листа В. И. Слипченко. Он назвал такой тип военного конфликта 
«войной пятого поколения» и еще более 10 лет назад прямо 
заявил: «Ядерным оружием воевать нельзя, им можно толь-
ко пугать, что и предоставлено делать России…». Логическое 
следствие из ядерного тупика В. И. Слипченко видел в том, что 
«в недрах войн четвертого и пятого поколений (по терминологии 
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В. Слипченко — это обычная контактная война и ядерная вой-
на) уже зарождается и набирает силу новое, шестое поколение 
войн (обычная бесконтактная война)». 

В основу концепции войн шестого поколения или «бескон-
тактных» войн были положены соображения о том, что задачи 
крупномасштабной войны могут быть решены не массовыми 
армиями, как то имело место в прошлом, а в ходе точечного 
поражения ключевых целей и объектов противника высоко-
точными «умными» средствами поражения нового поколения. 

Вместе с тем, и в войнах нового шестого поколения не ис-
ключалась ситуация, когда проигрывающей стороной (коали-
цией) по территории, важным объектам и группировкам войск 
противника будет применено оружие массового поражения. Эта 
угроза существует и будет существовать до тех пор, пока будут 
сохраняться ядерные арсеналы. По умолчанию это понимают 
все игроки на геополитической арене, однако не все политичес-
кие режимы и государства делают из этого одинаковые выводы 
и заключения. 

Ведущие промышленно развитые государства мира стоят 
на позициях, что ядерная война недопустима, поэтому между 
ними, особенно между государствами «ядерного клуба», опас-
ным является даже вооруженный конфликт самого незначи-
тельного масштаба. 

С другой стороны, некоторые развивающиеся государства 
упорно стремятся получить доступ к оружию массового пораже-
ния и средствам его доставки. Они исходят из того, что членство 
в «ядерном клубе» является лучшей гарантией национальной 
безопасности. В современную эпоху ядерное оружие становится 
козырем бедных, обездоленных, обманутых, игнорируемых 
государств и политических режимов. При этом не исключена 
ситуация, когда некоторые государства «ядерного клуба» при 
разрешении даже незначительных двусторонних разногласий 
могут прибегнуть к применению ядерного оружия, что приведет 
к трагическим последствиям для всего человечества. 
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С развитием информационных технологий и появлением 
новых, более совершенных средств ведения обычной войны, 
концептуальные представления о современном и будущем 
военном конфликте «традиционного» (регулярного) типа 
подвергаются серьезным, качественным изменениям. На сов-
ременном поле боя уже невозможно представить штыковую 
атаку развернутыми цепями пехоты. Изменилось буквально 
все: армии и вооружение, тактика и стратегия, цели и задачи, 
возможности и условия, мировоззрение и менталитет. Сов-
ременные военные конфликты приобрели новое содержание, 
характер и особенности. 

Сегодня война может вестись во всех физических средах — 
на суше, в воздухе, на воде и под водой, в космическом про-
странстве. Однако уже сейчас, а тем более в будущем, добав-
ляются другие сферы: киберпространство, информационный 
и когнитивный домены. В результате, если в прошлом дости-
жение политических целей в войне достигалось исключительно 
в ходе вооруженной борьбы, то сейчас эти цели могут быть 
достигнуты без единого выстрела. Когнитивная составляющая 
современного военного конфликта играет все более важную 
роль и охватывает сферу выработки и принятия решений с уче-
том национальной психологии и ментальности, разнообразных 
цивилизационных факторов и аспектов. «Война, — по образ-
ному определению американского генерала Р. Скэйлса, — игра 
человека думающего. …Войны ведутся с помощью интеллекта. 
Огромное преимущество над противником может быть до-
стигнуто за счет превосходства мышления, а не превосходства 
вооружения». 

Современные информационные технологии гипотетически 
позволяют группе военных хакеров «удалить» с карты мира 
целое государство, выведя из строя его систему энергообеспе-
чения, финансовую систему, систему органов государственного 
управления. Несанкционированное вторжение в компьютерную 
сеть управления дамбами и плотинами может привести к затоп-
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лению целого региона. Широкомасштабная военная операция 
в киберпространстве может привести к тому, что страна-жертва 
погрузится в мрак и хаос, а голод и эпидемии свергнут любое 
правительство. 

Военные действия в современной «традиционной» (регу-
лярной) войне будут иметь пространственно-неограниченный 
характер, охватывая при необходимости весь земной шар и око-
лоземное пространство. Даже в рамках региональной или ло-
кальный войны военные действия будут вестись одновременно 
на всю глубину территории государства противника, на сотни 
и тысячи километров от линии границы. Как следствие этого — 
в военном конфликте будущего такие понятия как фронт и тыл, 
линия боевого соприкосновения, фланги, район сосредоточения, 
рубеж перехода в атаку и т. д. и т. п. становятся рудиментными. 
Война перестает «вписываться» в отшлифованные формули-
ровки боевых уставов и наставлений. 

Важной особенностью современных военных конфликтов 
является то, что они преимущественно ведутся на урбанизиро-
ванной местности, в городских агломерациях и городах-милли-
онниках, а не на открытой местности, которая на протяжении 
веков являлась идеальным полем боя для эффективного при-
менения войск и боевой техники. 

Группировки войск (сил), создаваемые для достижения 
определенных целей на поле боя, уже сейчас носят межвидо-
вой характер, включая в свой состав не только сухопутный, но 
и авиационный, космический, морской компоненты, а также 
подразделения сил специальных операций, других «элитных» сил. 

В будущих военных конфликтах группировки войск (сил) 
будут иметь уже межведомственный характер, так как наряду 
с военнослужащими на поле боя будут действовать представите-
ли других силовых ведомств, структуры внешнеполитического 
ведомства, сотрудники министерств финансово-экономичес-
кого блока государства, а также международные и негосударс-
твенные структуры и организации. В перспективе, будет иметь 
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место устойчивая тенденция к изменению соотношения боевой 
и небоевой деятельности войск в пользу небоевых аспектов, 
а объем задач, решаемых на поле боя другими ведомствами, 
будет неуклонно возрастать. 

Серьезные изменения происходят сегодня в организаци-
онной структуре подразделений, частей, соединений и объ-
единений регулярных вооруженных сил. Мировой тенденцией 
становится постепенный отход от жесткой организационной 
структуры, ориентация на гибкость и модульность воинских 
формирований. 

Принцип модульности позволяет создавать в каждом кон-
кретном случае на каждом конкретном направлении необходи-
мые группировки войск (сил) тактического, оперативно-так-
тического или даже стратегического уровня. В представлении 
военных специалистов, эта деятельность становится подоб-
ной детскому конструктору «Лего», позволяя командованию 
в зависимости от конкретной задачи и условий обстановки 
«подключать» или «отключать» разнообразные боевые или 
вспомогательные модули-подразделения (части). Например, 
в каких-то условиях в состав такой группировки войск есть 
смысл включить боевые вертолеты, а в другой ситуации — до-
полнительные органы информационных операций. Сама по себе 
эта идея очень проста, но практическое ее выполнение связано 
с огромным количеством практических проблем и трудностей. 
Но движение по этому пути уже идет. 

Для непосредственного ведения боевых действий в во-
енных конфликтах будущего могут найти свое применение 
разведывательно-ударные воинские формирования («боевые 
стаи»), представляющие собой высокомобильные тактические 
подразделения, оснащенные разведывательными и навигаци-
онными комплексами, разнообразными системами оружия 
и боевой техникой, действующие в едином информационно-
коммуникационном пространстве. Включенные в единую сеть, 
эти формирования будут способны оперативно перемещаться 
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в пространстве, концентрироваться в нужном месте, наносить 
«точечные» удары по «центрам тяжести» противника и «рас-
творяться» после выполнения боевой задачи. 

В качестве предварительных шагов на пути формирова-
ния в регулярных вооруженных силах «боевых стай» можно 
рассматривать мероприятия, проводимые в передовых армиях 
мира, по «превращению отделения в центр приложения стра-
тегических усилий». Военные специалисты считают, что в ус-
ловиях современного высокотехнологичного военного конф-
ликта роль и значение каждого отдельного солдата на поле боя 
неизмеримо возрастают, а результат деятельности даже одного 
солдата может иметь стратегические последствия. 

«Традиционный» (регулярный) военный конфликт, как по-
казывает опыт войн и вооруженных конфликтов последних 
десятилетий, может вспыхнуть практически мгновенно или, 
наоборот, начаться после угрожаемого периода, когда одна из 
сторон будет достаточно долго наращивать свою группировку 
сил вторжения, а вторая будет иметь возможность подгото-
виться к отражению агрессии. 

Западная военная мысль выработала в настоящее время 
типовую модель «традиционной» (регулярной) войны активного 
(агрессивного) типа, которая уже неоднократно реализовы-
валась на практическом уровне. В наиболее общем виде она 
включает в себя три периода: 
1. Подготовительный период, который может длиться от не-

скольких часов до нескольких месяцев. 
2. Активный период военного конфликта, включающий в себя 

три этапа: 
 — этап скоординированного и масштабного применения 

бомбардировочной, истребительно-бомбардировоч-
ной и штурмовой авиации и крылатых ракет с целью 
максимального ослабления военного и экономичес-
кого потенциала, морального духа войск и населения 
противника;
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 — этап наземной операции вторжения;
 — этап проведения военных операций по уничтожению 

противостоящих группировок войск противника, ок-
купации ключевых объектов на его территории и ус-
тановлению контроля над его населением.

3. Период постконфликтного урегулирования (проведения 
операций по стабилизации). 
В рамках этой модели военного конфликта военные действия 

будут иметь скоротечный характер (часы, дни, недели), а период 
постконфликтного урегулирования может продолжаться годами. 

Модель «традиционного» (регулярного) военного конфлик-
та оборонительного типа должна зеркально отражать модель 
конфликта агрессивного типа. Однако, как нам представля-
ется, военная мысль в этом направлении продвинулась пока 
недостаточно. 

Содержанием военных действий в конфликтах будущего 
станет точечное воздействие на выявленные «центры тяжести» 
противника, под которыми понимаются ключевые, критически 
важные объекты боевого порядка или оперативного построе-
ния войск противника, ключевые элементы инфраструктуры, 
объекты энергетики и жизнеобеспечения населения. Принци-
пиально то, что во главу угла ставится не уничтожение целей, 
а воздействие на объекты, не физическое уничтожение людей 
или материальных средств, а выведение их из строя, полное 
подчинение противника своей воле. 

Для достижения этих целей в конфликтах будущего бу-
дет делаться ставка на «бесконтактную» войну, широкое при-
менение различных систем высокоточного «умного» оружия 
различного назначения. При этом «бесконтактный» характер 
военных действий предполагает уничтожение или выведение 
противника из строя на дальних дистанциях задолго до боевого 
соприкосновения. В идеальном варианте, войска противника 
вообще не должны выйти из мест постоянной дислокации или, 
в крайнем случае, они должны быть уничтожены на маршрутах 
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выдвижения. Такое, естественно, возможно только при условии 
абсолютной информационной осведомленности, прежде всего 
о противнике, его замыслах и намерениях. 

Огромное влияние на характер войн и вооруженных кон-
фликтов «традиционного» (регулярного) типа оказывает комп-
лекс применяемых систем вооружения, военной и специальной 
техники. 

Специалисты говорят сегодня о кинетическом и некине-
тическом оружии, информационном, психотропном, консци-
ентальном, геофизическом, климатическом и других видах 
оружия, имеющих революционное значение. Безусловно важ-
ной чертой военных конфликтов будущего будет широкое при-
менение в войсках робототехнических комплексов военного 
и специального назначения. 

В результате, регулярные вооруженные силы государства 
в будущем могут вообще не иметь ничего общего с их совре-
менным обликом. Соответственно, формы и способы приме-
нения группировок войск (сил), да и сам характер военного 
конфликта будущего могут просто не соответствовать нашим 
сегодняшним представлениям. 

Уже сегодня трудно представить ситуацию, когда в чис-
том поле в честном бою сойдутся две бригады противостоя-
щих сторон. Война — это не дуэль благородных рыцарей и не 
спортивная игра. Военные действия немыслимы без обмана, 
хитрости, маскировки, дезинформации, угроз и неизбежного 
риска. Победит не тот военачальник, который будет отчаянно 
сражаться, не жалея жизней своих подчиненных, а тот, кто пе-
реиграет противника в интеллектуальном плане. 

Безусловно, отдельные бои, операции и сражения, веду-
щиеся «по уставу» между группировками войск (сил) регу-
лярных вооруженных сил противоборствующих государств, 
сохраняют свое значение и в войнах современной эпохи. Такие 
столкновения имели место в период войны в Ираке в 2003 г. 
Подобные столкновения могут иметь место, например, в случае 
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развязывания войны США с Ираном или Северной Кореей. 
Ограниченное по пространственно-временным характерис-
тикам применение группировок регулярных вооруженных сил 
возможно в межгосударственных вооруженных конфликтах, 
при выполнении миротворческих задач в разных регионах мира 
и в будущем — в Африке и Азии, Латинской Америке и Европе, 
в том числе и по периметру границ Российской Федерации. 

Крупномасштабная война в том смысле, который вкладыва-
ет в это понятие отечественная военная наука, применительно 
к Российской Федерации представляется маловероятной. Та-
кая война, как мы уже отмечали, в процессе своего развития 
неизбежно подойдет к опасной фазе перерастания в ядерный 
конфликт с глобальными последствиями. 

«Карательная» война
Второй тип военных конфликтов, с которыми вооружен-

ным силам государства приходится сталкиваться сегодня и не-
избежно придется столкнуться в долгосрочной перспективе, 
является, как мы уже указывали, асимметричный конфликт 
с иррегулярными формированиями противника. 

В исторической ретроспективе, военная организация 
практически всех государств мира основывалась на «постулате 
регулярности»: для ведения войны формируются регулярные 
вооруженные силы. И каждый раз, когда этот постулат давал 
сбой, когда на поле боя регулярные войска проигрывали в во-
енных столкновениях с местным ополчением, повстанцами 
или партизанами, традиционная военная наука предпочитала 
отмалчиваться. Проигравшие полководцы возмущались «не-
честным» поведением противника и гордо удалялись в свои 
поместья или замки писать мемуары.

По мере совершенствования средств и способов ведения 
«традиционных» (регулярных) войн и вооруженных конфликтов 
формировался устойчивый стереотип: побеждает сильнейший. 
Такова линейная логика войны. Вместе с тем, стремление более 
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слабых в техническом и иных отношениях государств противо-
стоять агрессии более сильных стран способствовало появле-
нию концепции асимметричного конфликта, т. е. применения 
иррегулярных формирований. 

Парадигма классического военного мышления традицион-
но основана на аксиоме: сила противостоит силе, угроза париру-
ется силой. Этот подход эффективно «работал» на протяжении 
многих столетий. Больше шансов победить имел всегда тот, кто 
был сильнее. Исключения из этого правила, обусловленные 
талантом полководца или беспримерной стойкостью солдат, 
только подтверждали правильность традиционных взглядов 
на войну. В результате, выбор приоритетов строительства во-
оруженных сил, развитие военной организации государства 
в целом во всех странах мира шли по стандартным, проверен-
ным временем направлениям. 

Однако в современных военных конфликтах регулярные 
вооруженные силы самостоятельно уже не способны решать 
многие новые задачи, с которыми приходится сталкиваться 
в реальной действительности. Как свидетельствует опыт не-
скольких последних десятилетий, «классический» военный 
конфликт с участием с обеих сторон только группировок ре-
гулярных вооруженных сил все более явственно уступает место 
асимметричному конфликту. Регулярным вооруженным силам 
сегодня противостоят иррегулярные вооруженные формирова-
ния боевиков, повстанцев и партизан, бандитские группировки 
организованной преступности, формирования иностранных 
наемников, частные военные кампании, международные тер-
рористические сети и другие негосударственные акторы. Как 
результат, многие проверенные временем подходы к военному 
строительству, принципы применения вооруженных сил оказы-
ваются неэффективными. Так, ударная мощь сухопутных войск, 
традиционно ассоциирующаяся с танковыми (бронетанковыми) 
войсками, уже не столь критически важна в борьбе с боевиками, 
действующими в горах, лесах и на урбанизированной местности. 
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Тактика действий иррегулярных вооруженных формиро-
ваний разнообразна и непредсказуема. Их главари, как прави-
ло, не заканчивали престижных военных академий и не знают 
прописных военных истин. Залогом успеха действий главарей 
боевиков и повстанцев как раз и является их менталитет, ко-
торый не имеет ничего общего с «правильным» менталитетом 
военачальников регулярных группировок войск (сил). 

Победу в современной асимметричной войне приносит 
не буквальное следование положениям уставов и наставлений, 
а гибкость и образность мысли, смелые и инновационные идеи, 
отход от догм и стереотипов традиционного военного мыш-
ления. 

Таким образом, эволюция военной теории и практики идет 
в сегодняшнем мире по пути превращения их в разновидность 
интеллектуальной деятельности, успех в которой уже зависит 
не столько от воли, решительности и авторитета военачальни-
ка, сколько от его интеллекта, знаний и глубины понимания 
обстановки. 

В более конкретном виде, асимметричный конфликт пред-
полагает столкновение между физически, материально сильной 
стороной «F», олицетворяемой регулярными вооруженными 
силами, и физически, материально слабой стороной «f», которая 
формирует партизанские или повстанческие отряды, банды 
боевиков, отряды террористов-смертников и незаконные во-
оруженные формирования внутри государства или на между-
народной арене. 

Не каждый конфликт между сильной и слабой сторонами 
будет асимметричным: асимметричность предполагает имма-
нентно присущее и принципиально неустранимое неравенство 
сторон в физической, материальной силе. Повстанцы никогда не 
смогут сравниться в вооружениях с регулярными вооруженны-
ми силами. Аборигены всегда были слабее белых колонизаторов. 
Но вооруженный конфликт, например, между Великобританией 
и Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 г. не был асим-
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метричным, это был симметричный конфликт между сильной 
и слабой стороной, так как в нем с обеих сторон участвовали 
группировки национальных вооруженных сил. 

Асимметричный конфликт изначально неравен и нерав-
ноправен, сильная сторона, т. е. регулярные войска, обладает 
безусловным преимуществом, которое создает объективные 
условия для достижения победы. Однако это — только на пер-
вый взгляд. В действительности, в абсолютной физической 
силе кроется и слабость позиции сильной стороны, которая 
обусловлена политическими, моральными, психологическими 
и иными нематериальными, субъективными факторами. Сторо-
на «F» оказывается как бы «ослепленной» своей силой, теряет 
способность адекватно оценивать обстановку, прогнозировать 
и отражать возможные угрозы, полностью расслабляется и ут-
рачивает бдительность. Отсюда — нередкий политический крах 
стороны «F» даже на фоне ее очевидных военных побед. 

Примеров тому история знает немало: Вьетнам, Афганис-
тан, Ирак… Однако, как свидетельствует реальность наших 
дней, универсальной и эффективной модели асимметричного 
конфликта так и нет. Вместе с тем, некоторые закономерности 
асимметричных конфликтов позволяют сформулировать оп-
ределенные выводы. 

Слабая сторона «f» (иррегулярные формирования против-
ника) всегда будет прибегать к ««нечестным» и недопустимым 
с точки зрения сильной стороны «F» приемам и методам, не 
соблюдая никакие правила, нормы и принципы. С точки зрения 
слабой стороны, для самозащиты допустимы и морально оправ-
даны любые акции. Осознание этого дает ключ к пониманию 
(но не оправданию!) действий террористов. 

Следует заметить, что чем более сложной является ситуация 
для стороны «f», тем более отчаянно-неадекватным и жестоким 
становится ее ответ. В безвыходной ситуации (например, блокада 
партизанского отряда в болоте) слабая сторона может пойти на 
акт отчаяния — массовые убийства заложников и самоубийства. 
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Иррегулярные формирования в меньшей степени тяго-
теют к ведению активных, решительных и инициативных во-
енных действий, предпочитая «пользоваться», а не «распоря-
жаться» инициативой, наносить удары там и тогда, где и когда 
их не ожидает сильная сторона. При этом форма и способ 
действий также оказываются полностью неожиданными для 
стороны «F». 

Временные и географические масштабы действий регу-
лярных сил имеют определенные ограничения, обусловленные, 
в частности, возможностями системы тылового обеспечения. 
У партизан, повстанцев, незаконных вооруженных формиро-
ваний таких ограничений, как правило, нет. Они могут долго 
выжидать, скрываться в труднопроходимых районах местности, 
надолго «растворяться» в среде местного населения. Ситуация, 
в которой оказались американские военнослужащие в Ира-
ке после «маленькой победоносной войны» 2003 г., — пример 
того, что в затяжном конфликте сторона «F» катастрофически 
«выдыхается», в то время как слабая сторона «f» (полная гамма 
оппозиционных сил современного Ирака) приобретает «второе 
дыхание». 

Успех действий иррегулярных формирований достигает-
ся нетрадиционностью и неожиданностью предпринимаемых 
шагов, во многом основанных на интуиции вожаков. Именно 
поэтому в действиях партизан и повстанцев, как правило, от-
сутствует шаблонность, а сами их акции трудно предсказуемы. 
Интуиция, основанная на комплексном анализе множества 
деталей, помогает иррегулярным формированиям избегать ло-
вушек и засад, подготовленных регулярными силами. Вынуж-
денная всегда учитывать фактор превосходства противника, 
сторона «f» в критической ситуации может полагаться только 
на свою интуицию. 

Действующие скрытно силы повстанцев, партизаны и иные 
иррегулярные формирования, особенно опирающиеся на под-
держку местного населения, приобретают своеобразное «пе-
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риферическое зрение» — информационное и психологичес-
кое преимущество над регулярными вооруженными силами 
противника. «Сенсорами периферийного зрения» выступают 
«пятые колонны», оппозиционные партии и местные оппозици-
онные СМИ, разнообразные социальные группы недовольных, 
инакомыслящих, обиженных, причем не только на конкретной 
территории, где действуют иррегулярные формирования, но 
даже и в стане противника. Они значительно расширяют поле 
взаимодействия стороны «f» с окружающей социально-поли-
тической средой, помогают выявлять слабые звенья сильной 
стороны для последующего удара по ним. 

Сторона «F» плохо приспособлена к ведению длительных, 
бессистемных, изматывающих боевых действий, особенно про-
тив «невидимого» врага — повстанцев, партизан, террористов. 
В этом смысле очевидной стратегической (и психологической) 
ошибкой Вашингтона стала длительная оккупация Ирака после 
военной компании 2003 г. Иррегулярные силы «расплывчаты» 
и «пространственны». Они свободно перетекают из одного 
состояния в другое в географической и социальной среде, легче 
приспосабливаются к изменениям обстановки, способны вес-
ти длительные, изнуряющие противника действия «ударами 
из-за угла». 

В асимметричном конфликте регулярные вооруженные 
силы по традиции тяготеют к проведению «классических» вой-
сковых операций против иррегулярных формирований. Зада-
ча — одним «ударом кулака» уничтожить противника. Такой 
подход был положен в основу подготовки операции российских 
войск в Грозном в декабре 1994 г. Но, как свидетельствует опыт, 
удар «удар кулаком» пришелся в кирпичную стенку. Слабая 
сторона тяготеет к асимметричным действиям — введению 
в заблуждение, скрытному маневрированию, точечным ударам 
в уязвимые места, уклонению от прямого столкновения, все-
мерному «выматыванию» сил сильной стороны «F», лишению 
ее энергетического преимущества. 
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Регулярные вооруженные силы, действующие в рамках 
уставов и наставлений, не приспособлены к мгновенным из-
менениям обстановки на поле боя. В классическом виде, можно 
одновременно или наступать, или обороняться. Существует по-
нятие планирования боевых действий, необходимость коорди-
нировать свои действия по задачам, времени и месту с соседями. 
Все это предполагает централизованную систему управления. 
Регулярные вооруженные силы неизбежно тяготеют к после-
довательному методу руководства. Но иррегулярные силы, как 
правило, свободны в своих действиях и способны на неожи-
данные, нетрадиционные действия параллельного характера. 

Партизаны, повстанцы, иные иррегулярные формирования, 
ощущающие себя в каждодневной опасности, находятся в состо-
янии постоянной бдительности и подозрительности. Сторона 
«F», осознавая свою силу, может дать себе передышку, чтобы 
перегруппировать силы, выдвинуть свежие резервы. Сторона «f» 
ничего подобного себе позволить не может. Малейшая потеря 
бдительности — разговор главаря банды по сотовому телефону, 
например, — может стать роковой. Так уже неоднократно было 
и в Чечне, и в регионе Персидского залива. 

Специфика асимметричного военного конфликта заклю-
чается в том, что победа в нем для сильной стороны практи-
чески исключена. Несмотря даже на полный военный разгром 
иррегулярных сил в конкретном бою или операции, победа 
никогда не будет признана за сильной стороной. Сторона «f» 
может даже сдаться на милость победителя, покориться его 
силе, отказавшись (на словах) от продолжения борьбы, даже пе-
рейти на сторону сильного в борьбе с другими иррегулярными 
формированиями. Но это будет только актом покорности и не 
означает политической и моральной победы над покорным, но 
непокоренным слабым. 

Американские войска, судя по всему, как раз и столкнулись 
с такой ситуацией в сегодняшнем раздираемом внутренними 
противоречиями Ираке. 
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Потерпевшая военное поражение сторона «f» может на 
какое-то время уйти с военно-политической арены (типичный 
уход латиноамериканских партизан в горы), сосредоточиться на 
пополнении своих рядов, но потом опять вернуться к активной 
деятельности. 

Политическое урегулирование асимметричного военного 
конфликта является очень сложным делом. Сторона «f» всегда 
будет стремиться обеспечить себе психологически и морально 
более выгодные условия. Независимо от согласованных конеч-
ных решений, моральная победа, по ощущению слабой сторо-
ны, всегда будет у нее, ибо сам факт политического диалога 
уже является победой для слабой стороны. Именно поэтому, 
в частности, принципиально опасными являются какие-либо 
«торги» и политические переговоры с террористами. Согласие 
на такие переговоры уже само по себе является моральным 
поражением сильной стороны «F». 

«Бандитская» война
Это крайняя ситуация, в которой обе стороны отказались 

от применения регулярных вооруженных сил (или просто не 
имеют регулярных вооруженных сил) и ведут борьбу за дости-
жение своих политических целей всеми доступными силами 
и средствами. Между этим типом военного конфликта и разгулом 
бандитизма — тонкая грань, так как обе стороны, ориентируясь 
на применение иррегулярных формирований, заведомо снимают 
с себя все моральные и нравственные ограничения, игнорируют 
нормы права, закона и международные договоренности. 

Особое место в рамках «бандитской» войны занимает такой 
конфликт, в котором как минимум с одной стороны тайно или 
опосредованно участвует государство — путем применения сил 
специальных операций, нанятых государством частных воен-
ных компаний. Внешне создается видимость того, что конфликт 
с обеих сторон носит иррегулярных характер, что и позволяет 
отнести его к четвертой категории военного конфликта. 
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Вооруженные силы современных государств должны быть 
готовы к ведению любого военного конфликта, в том числе 
и этого специфического типа. Именно поэтому в рамках ре-
формирования вооруженных сил экономически развитых госу-
дарств особое внимание уделяется наращиванию и совершенс-
твованию деятельности сил специальных операций. «Военные 
действия с применением нетрадиционных методов — задача сил 
специальных операций. Под этим подразумевается широкий 
спектр военных и полувоенных боевых действий и специальных 
операций, как правило, длительных по времени, осуществля-
емых местными (туземными) или военизированными силами. 
Такие военизированные силы организованы, обучены, воору-
жены и находятся в той или иной степени под руководством 
внешних источников. 

Военные действия с применением нетрадиционных мето-
дов включают (но не ограничиваются только этим): повстан-
чество, партизанскую войну, подрывную деятельность, саботаж, 
разведку, психологические операции, спасательные операции 
с использованием нетрадиционных методов»74. 

Наставление ВС США подчеркивает, что военные дейс-
твия с применение нетрадиционных методов организуются 
и ведутся военными и полувоенными отрядами повстанческих 
сил с целью ведения сопротивления, свержения неугодных для 
Вашингтона политических режимов и правительств, завоевания 
политической автономии. Силы специальных операций под-
готовлены для ведения такого рода действий и осуществляют 
эту деятельность, как правило, через местные национальные 
повстанческие (оппозиционные) группы, движения, отряды 
или в тесном взаимодействии с ними. Такие операции ведутся 
тайно, как правило, без официального афиширования участия 
в них сил специальных операций США.

74  Joint Publication 3–24. Counterinsurgency Operations. 5 October 2009. 
P. I-11.
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Новый характер войн XXI века: «Облачный 

противник»

Основные тенденции изменения содержания 
и характера вооруженной борьбы

В современных условиях, революционный прорыв ведущих 
государств в технологической и информационной сферах, с од-
ной стороны, ускорил процесс глобализации, а с другой — зна-
чительно обострил негативные явления, сопровождающие этот 
процесс. Неизмеримо возросшие возможности вооруженных 
сил современных государств по сбору, обработке и распределе-
нию информации стали важнейшими факторами в современной 
войне. Широкомасштабное использование информационных 
и других инновационных технологий послужило основой для 
создания качественно нового поколения средств вооружен-
ной борьбы и существенно расширило сферы их применения. 
Подтверждается проверенная временем закономерность: но-
вые средства ведения войны неизбежно приводят к появлению 
новых форм применения войск (сил), объединяющими в себе 
все лучшие черты традиционных способов ведения военных 
действий. 

Предусматриваемый интегрированный процесс примене-
ния военных и других возможностей страны на тактическом, 
оперативном и стратегическом уровнях все чаще направля-
ется на достижение целей операции без осуществления до-
рогостоящих действий «сила-на-силу», а за счет «каскадной» 
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последовательности результатов. Победа, в  соответствии 
с данной стратегией, достигается не только поражением во-
оруженных сил и разрушением инфраструктуры противника, 
но, в первую очередь, парализацией его воли к ведению боевых 
действий. 

В целом, анализ опыта войн и вооруженных конфликтов 
последнего десятилетия позволяет выделить следующие основ-
ные тенденции изменения содержания и характера вооружен-
ной борьбы на перспективу. 

Первая тенденция — увеличиваются пространственные 
характеристики вооруженной борьбы, поскольку рост дося-
гаемости современного и перспективного оружия позволяет 
одновременно воздействовать на всей территории воюющих го-
сударств. Все бои и сражения, приобретают рассредоточенный, 
объемный характер, охватывая все сферы военных действий по 
фронту, глубине и высоте. 

Вторая тенденция. «Сжимаются» временные параметры 
вооруженной борьбы, возрастает быстротечность боевых дейс-
твий. Сбор, обработка и использование информации о про-
тивнике и своих войсках происходят в реальном или близком 
к реальному масштабе времени. Эффективность воздействия 
на противника стала определяться концентрацией воздействий 
во времени, а не в пространстве, стремлением завершить войну 
или вооруженный конфликт в течение непродолжительного 
времени.

Соответственно сегодняшние понятия маневра, удара, всес-
тороннего обеспечения и защиты трансформируются приме-
нительно к армиям ведущих стран в господствующий маневр, 
высокоточное сражение (бой), целенаправленное всестороннее 
обеспечение и всеобъемлющую защиту. 

Третья тенденция. Все большее значение придается инфор-
мационной составляющей вооруженной борьбы, подготовке 
и проведению оборонительных и наступательных операций 
в киберпространстве. 
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Это связано с оснащением войск системами вооружения, 
основанными на широком использовании информационных 
технологий, а также быстродействующими системами разведки, 
связи, автоматизированного управления, радиоэлектронной 
борьбы и др. 

Четвертая тенденция. Ведение войсками мобильных 
действий с использованием всех сфер вооруженной борьбы 
и необходимость упреждения противника в бою (операции) 
обусловили переход от строго вертикальных связей управления 
к глобальным сетевым автоматизированным системам управ-
ления войсками и оружием. 

Такой переход предполагает создание единой информаци-
онно-коммутационной сети, связывающей командиров (началь-
ников) и исполнителей, что обеспечивает быстрое доведение 
до участников боевых действий необходимой информации об 
обстановке, имеющейся в распоряжении как вышестоящих, 
так и подчиненных органов управления и соседей по принци-
пу «от многих к многим». Именно такой подход обеспечивает 
ускорение процессов управления силами и средствами, и, со-
ответственно, повышение темпов операций, эффективности 
поражения противника и живучести своих войск. 

Пятая тенденция. Повышение боевых возможностей и сто-
имости отдельных высокотехнологичных систем вооружения 
приводит к уменьшению количественного состава вооружен-
ных сил. 

Данные тенденции непосредственно повлияли на характер 
современных операций: происходит переход от широкомасш-
табных «линейных» действий многомиллионных армий к ма-
невренной войне нового поколения: происходит принципиаль-
ный сдвиг от «платформо-центрических» военных действий 
к так называемым «сете-центрическим» военным действиям. 
В чем же их принципиальная разница? 

В условиях «платформо-центрических» военных действий 
информация о противнике поступает от «боевых платформ» 
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(боевых машин, разведывательных машин, разведывательных 
групп, наблюдательных постов и т. д.), а командиры разных 
степеней имея свои пространственные пределы доступа к ин-
формации (у командира взвода, например, нет данных кос-
мической разведки) принимают решение по принципу «здесь 
и сейчас». 

В условиях «сете-центрических» военных действий пределы 
информационной среды командиров (начальников) всех степе-
ней значительно расширяются, позволяя перейти от войны на 
истощение к более скоротечным и более эффективным («цент-
рально-сетевым») формам военных действий, для которых ха-
рактерны две основные характеристики: быстрота управления 
и принцип самосинхронизации (приложение 1). 

Военные действия получают новое содержание, изначально 
предполагающее проведение быстрых и решительных маневров 
не только на флангах, но и на всей территории противника. 
Основным фактором, определяющим характер будущей войн, 
становится не соотношение пространства и численности во-
оруженных сил, а наличие новых межвидовых (межведомствен-
ных) группировок войск (сил), реализующих свои потенциальные 
возможности на основе сетецентрических методов разведки, 
управления и обеспечения. 

Основное преимущество центрально-сетевых военных 
действий проявляется именно в способности участников во-
енных действий практически непрерывно и оперативно плани-
ровать свои последующие действия, постоянно получая свежие 
данные разведки, вступать в бой, не заботясь о тыловом снаб-
жении, которое придет в нужное время и точно по назначению. 

Поэтому сторона конфликта, имеющая технологическое 
превосходство, стремиться повысить оперативность своих 
действий уже на этапе выработки и принятия решения с це-
лью упредить обороняющихся в действиях, дезорганизовать 
управление, нарушить систему связи и, в конечном счете, де-
морализовать его войска. 
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Наряду технологическим превосходством важнейшее вли-
яние на характер войны, ее пространственный размах, коли-
чество и качество привлекаемого личного состава, избираемые 
средства, формы и способы борьбы все большее влияние ока-
зывает содержание политических целей, которые необходимо 
достигнуть в результате войны. 

По мнению многих специалистов, цель войны состоит в том, 
чтобы добиться лучшего, для конкретной стороны конфликта, со-
стояния мира после войны. Следовательно, военно-политическое 
руководство государства, как при подготовке, так и в ходе войны, 
должно постоянно понимать, к какому миру оно стремятся. 

Определяя цель войны, руководители государства должны 
четко представлять себе различие между политической и военной 
целями, которые, хотя и тесно связаны между собой (страны ве-
дут войну не ради самой войны, а ради достижения политической 
цели), но имеют принципиальное отличие. Военная цель является 
следствием достижения политической цели и может только вы-
текать из нее, соответствуя условиям обстановки и выделяемым 
на ее решение силам и средствам. В то же время, достижение 
военной победы само по себе не равносильно достижению цели 
политики. Но так как вопросами войны занимаются в основ-
ном военные, часто цели войны отождествляются с военной 
целью, которую начинают считать конечной целью, а не просто 
средством достижения политической цели. По нашему мнению, 
в последние годы среди отечественных военных исследователей 
наметилась тенденция непонимания правильного соотношения 
между политической и военной целями, между политикой и стра-
тегией. Военная цель извращается и упрощается или наоборот, 
подменяется политической целью. 

Для правильного понимания этой сложной проблемы рас-
смотрим, как развивалась военная мысль в этом вопросе.

На протяжении веков политические цели войны достига-
лись решением одной стратегической задачи — разгрома воен-
ной силы неприятеля. Как отмечал в своем фундаментальном 
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труде «Стратегия непрямых действий» известный военный 
теоретик Лиддел Гарт: «В течение более ста лет полагали, что 
настоящей целью войны является уничтожение главных сил 
противника на поле боя. Это было всеми признано, записано 
во всех военных уставах, изучалось во всех штабных школах 
и считалось основным каноном военной доктрины. Если какой-
либо государственный деятель позволял себе усомниться в том, 
соответствует ли такая цель при всех обстоятельствах цели 
государства, то на него смотрели как на человека, нарушающего 
священное писание»75.

Наиболее ярко эта тенденция в отечественной истории 
проявилась в войне с Наполеоном 1812 г., когда французская 
армия делала все возможное, чтобы догнать и уничтожить 
русскую армию как можно ближе к границе. То, что Кутузов, 
пожертвовав Москвой, спас армию, позволило ему, в свою оче-
редь, разгромить французов, и, в последующем, обрушить всю 
империю Наполеона.

Однако уже в ХX веке с переходом к массовым армиям 
политические цели войны стали достигаться решением одной 
из двух стратегических задач:

 — разгрома военной силы неприятеля;
 — лишение его средств ведения войны путем уничтожения 

предприятий военно-промышленного комплекса и/или 
населения. 
С каждым десятилетием акцент стал смещаться в сторону 

достижения целей войны решением второй из приведенных за-
дач. Такой подход позволил технологически развитым странам 
Запада практически полностью отказаться от ведения массовых 
войн классического типа и добиваться своих политических це-
лей ведением «ограниченной войны». 

Одной из причин такого «крена» в подготовке и ведения 
военных конфликтов явилась невозможность применения ору-

75  Лиддел Гарт Б. Х. Стратегия непрямых действий. — М.: ИЛ, 1957.



801

Раздел 4

жия массового поражения (в первую очередь, ядерного), без 
нанесения непоправимого ущерба всей планете Земля.

Ведение же крупномасштабной войны между экономически 
развитыми государствами мирами без применения ядерного 
оружия, как показали многочисленные исследования, оказалось 
экономически необоснованным и психологически недопус-
тимым. Любое государство, имея ОМП и уступая противной 
стороне в войне, готово его применить, чтобы остановить или 
разгромить противника.

Кроме того, значительно возросшие оперативные и боевые 
возможности как группировок войск, так и отдельных подраз-
делений, появление новых нетрадиционных средств ведения 
вооруженной борьбы обеспечивают возможность нанесения 
огромных потерь населению и экономическому потенциалу 
противника даже без применения ОМП. 

Отсюда возникла и развивается идея победы над противни-
ком ведением «малых» или «ассиметричных» войн. Цель нового 
подхода — добиться победы в войне без существенных своих 
потерь, как материальных, так и людских. Эта цель непосредс-
твенно влияет на размах военных действий, ограничивая: 

 — пространство военных действий — границами государс-
тва-жертвы агрессии; 

 — состав привлекаемых войск (сил) — маневренными груп-
пировками войск (сил);

 — размах военных действий — неделями (месяцами) приме-
нения высокотехнологичных сил и средств. 
В целом основной замысел ведения современных военных 

действий сводится к древнему принципу навязывания против-
нику таких форм и способов противоборства и использованию 
таких сил и средств, к противодействию которым противник 
не готов или в которых агрессор имеет явное преимущество.

Под влиянием вышеизложенных факторов стратегические 
цели и задачи войны, формы и способы ее ведения, т. е. основные 
черты характера войны, стали изменяться: 
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 — во-первых, идея первоочередного разгрома военной силы 
противника трансформировалась в стремление к уничто-
жению ключевых объектов его инфраструктуры и эконо-
мики и дезорганизации государства лишением способ-
ности организованного функционирования его основных 
институтов; 

 — во-вторых, повысился удельный вес дальнего высокоточ-
ного поражения. «Пехота» используется, в основном, для 
контроля территории и «зачистки» отдельных объектов 
(районов); 

 — в-третьих, возрастает роль автоматизированных систем 
и робототехнических комплексов, привлекаемых к ведению 
активных боевых действий;

 — в-четвертых, наблюдается устойчивая тенденция фор-
мирования межведомственных группировок войск (сил), 
способных не только разгромить врага, но и организо-
вать контроль за захваченной территорией и устойчивое 
функционирование местных органов власти переходного 
периода; 

 — в-пятых, значительно возрастает роль информационного 
воздействия: информационно-технического (кибернети-
ческого) — направленного против систем государственно-
го управления, объектов экономики и систем управления 
войсками и оружием, и информационно-психологического, 
направленного против личного состава вооруженных сил 
и населения; 

 — в-шестых, общая цель войны — увеличивается удельный 
вес небоевых действий (мероприятий) в принуждении по-
литического руководства страны-жертвы агрессии принять 
навязываемые условия. Все активнее стала использоваться 
стратегия непрямых действий с присущими ей политико-
дипломатическим и финансово-экономическим давлением, 
международно-правовыми и экономическими санкциями, 
информационным воздействием, подрывными акциями 
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сил специальных операций, подкрепленными демонстра-
цией военной силы и готовности к ее применению76. 

 — в-седьмых, воля к сопротивлению государства-жертвы аг-
рессии подавляется за счет подрыва жизненных сил страны 
путем уничтожения ключевых объектов управления, энер-
гетики и промышленности при одновременном инфор-
мационно-психологическом внушении цивилизованному 
населению «мирового сообщества», мысли о «кровожад-
ности режима», не легитимности законного правительства 
и его неспособности эффективно управлять государством. 
И только когда этот комплекс действий не приводит к тре-
буемым результатам, экономически развитые государства 
переходят к непосредственному применению военной силы. 
Первым следствием нового содержания войны стал отказ 

экономически развитых государств Запада от массовых армий, 
оснащенных десятками тысяч танков, тысячами самолетов 
и другой тяжелой техники. В этих странах наблюдается устой-
чивая тенденция перехода к компактным высокотехнологичным 
армиям, в которых приоритетное развитие получают войска 
(силы), оснащенные автоматизированными и автоматическими 
средствами дальнего огневого и радиоэлектронного поражения 
и интегрированные с информационно-управляющими систе-
мами. Такие системы способны поражать объекты противника 
с высокой точностью в реальном масштабе времени. 

Следствием интеллектуализации средств ведения войны 
стало изменение требований к уровню подготовки обслужи-
вающего персонала. В связи с тем, что солдаты, призываемые 
на службу в 18–20 лет, освоить и эффективно эксплуатировать 
сложную технику в отведенные сроки службы и в последующем 
эксплуатировать ее, прибыв из запаса, не способны, проис-
ходит постепенный перевод вооруженных сил на контракт-
ную систему. Однако в связи с тем, что отрыв большого числа 

76  Лиддел Гарт Б. Х. Стратегия непрямых действий. — М.: ИЛ, 1957.
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высокообразованных специалистов из экономики негативно 
сказывается на развитии государства, более эффективным яв-
ляется принятие на вооружение автономных боевых систем 

Третьим следствием новых тенденций в эволюции харак-
тера войн является то, что главные усилия в вооруженном 
противоборстве объективно смещаются в киберпространс-
тво и воздушно-космическую сферу, т. к. именно в этих сферах 
обеспечивается возможность дальнего огневого, радиоэлект-
ронного и информационного поражения объектов противника 
на всей его территории. Соответственно ход и исход войны стал 
предопределяться степенью решения стратегической задачи 
по завоеванию господства в киберпространстве, в космосе и в 
воздухе или, по крайней мере, от срыва попыток противника 
не допустить решения этой задачи.

С политической точки зрения, вероятность крупномасш-
табной войны против России незначительна. Однако в период 
ее слабости и наличия сепаратистских тенденций существуют 
апробированные и более приемлемые сценарии военного раз-
решения противоречий. 

По мнению многих экспертов, количество проблемных для 
России регионов (районов) как внутри нее (Северный Кавказ, 
Поволжье), так и по ее периметру (Прибалтика, Украина, Цент-
ральная Азия, Закавказье) неуклонно увеличивается. «Инспири-
рование затрагивающих интересы нашей страны вооруженных 
конфликтов в этих точках и вынужденное втягивание в них Рос-
сии может измотать ее в экономическом и военном отношении. 
В результате могут быть созданы благоприятные условия для 
отсечения от России по частям целых регионов. Это в полной 
мере соответствует принципу постановки в войне ограничен-
ных целей, что, по мнению западных аналитиков, позволит 
избежать чреватой массовыми материальными и людскими 
потерями крупномасштабной, и тем более ядерной, войны. 

Если этого окажется недостаточно, усилия будут наращи-
ваться по линии информационного воздействия, экономичес-
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кой блокады и других уже упоминавшихся выше мер, к которым 
наша страна в настоящее время чрезвычайно чувствительна. 
Завершиться же они могут, при необходимости, операцией по 
принуждению к миру. 

Именно эти обстоятельства и дают основание делать вывод 
о большей вероятности возникновения в среднесрочной перс-
пективе вооруженных конфликтов и войн локального масштаба 
при сохраняющейся возможности их эскалации»77.

В целях объективного прогноза характер войн и вооружен-
ных конфликтов на долгосрочный период необходимо отметить 
изменение роли оружия массового поражения в предотвраще-
нии крупномасштабной, и тем более ядерной, войны. Несмотря 
на то, что всю вторую половину ХX века ядерное оружие обес-
печило мирное сосуществование крупных мировых держав, 
анализ локальных конфликтов последних лет свидетельствует 
о том, что ОМП не всегда может быть эффективным для про-
тиводействия внешней угрозе. 

Новый актор международной политики: 
«Облачный противник» 

В контексте анализа изменения роли оружия массового 
поражения в предотвращении крупномасштабной, и тем более 
ядерной, войны значительный интерес представляет содержа-
ние «гражданской войны» в Сирии, в которой регулярная армия 
более трех лет не может подавить сопротивление иррегулярных 
вооруженных формирований. 

Изначально у любого специалиста военного дела возникают 
вопросы: почему сирийская армия, еще недавно представляв-
шая угрозу одной из самых профессиональных армий региона — 
Армии обороны Израиля, оказалась неэффективной против 
разношерстных банд наемников и каким образом повстанцам 
удается вести боевые действия на равных с регулярной армией 

77  http://www.modernarmy.ru/article/175
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при несопоставимом боевом потенциале? Чтобы ответить на 
эти вопросы, оценим противоборствующие силы. 

С одной стороны, действует сирийская армия, организаци-
онно состоящая из армий, дивизий, полков, батальонов, подго-
товленных для ведения традиционной войны. Вся ее структура, 
теория и практика применения были направлены на отражение 
внешней агрессии в ходе эшелонированной обороны с четким 
позиционированием понятий «фронт — тыл». Подразумевалось, 
что на территории Сирии будет стратегический тыл, в кото-
ром в относительной безопасности смогут находиться семьи 
военнослужащих, готовиться резервы всех типов, лечиться 
и восстанавливаться раненые. 

 С другой стороны — вроде как вооруженное крыло оп-
позиции. Однако даже поверхностный анализ говорит о неод-
нозначности его состава, о наличии внутри него массы разно-
направленных по своим целям и задачам вооруженных групп: 
от профессионалов до обездоленных, в том числе идейных 
повстанцев, уголовников, бандитов, боевиков (сражаются за 
деньги и возможность мародерствовать), варваров (сражают-
ся за право творить беспредел под прикрытием идеи, иногда 
вообще не представляют, с кем именно и где воюют). Все они 
объединяются в различные группы, банды, отряды, «фронты», 
часто не подчиняющиеся ни политическому крылу оппозиции, 
ни кому-либо вообще. 

Теоретически силовые структуры Сирии должны были легко 
справиться с таким разрозненным противником. Однако этого 
не происходит. Боевикам каким-то образом удается эффективно 
противостоять государству. Проблема, на наш взгляд, заключа-
ется в том, что заинтересованные акторы международной поли-
тики отрабатывают в Сирии новые технологии войны, как это 
происходило в 30-х годах прошлого века в Испании. Мощная 
зарубежная финансовая и материальная помощь, информаци-
онная и внешнеполитическая поддержка позволяют боевикам 
эффективно противостоять армии и специальным службам.



807

Раздел 4

Одним из новых достижений военного искусства, реали-
зованного в ходе агрессии против Сирии, является найденный 
выход из «интеллектуального тупика» военной науки, когда 
наличие на вооружении какой-либо страны оружия массового 
поражения и средств его доставки делало практически само-
убийственной агрессию против него. Военная мысль всех разви-
тых государств на протяжении последних 50 лет искала выход из 
ситуации, когда любое, даже самое мощное государство мира не 
могло напасть на свою жертву, обладающую ядерным, химичес-
ким или биологическим оружием без потенциальной опаснос-
ти подвергнуть смертельной угрозе свое население. Проблема 
заключалась в том, что нужно было как-то создать условия, 
чтобы потенциальная жертва агрессии типа Сирии или любого 
другого государства лишилась своего ОМП или возможности 
его применения еще до начала открытых военных действий. 

Как свидетельствуют косвенные признаки, выход из тупи-
ковой ситуации был найден в создании «облачного противника», 
то есть противника, который как бы есть, и даже признан на 
мировой политической арене, но которого как бы и нет, так как 
он не является ни государством, ни конкретным социальным 
институтом какого-либо государства. Все основные струк-
турные элементы, характеризующие «облачного противника», 
находятся в ближнем или дальнем зарубежье. На передний 
край обычно выставляются «одноразовые боевики», харак-
терной чертой которых является дешевизна и низкий уровень 
подготовки. Их часто не надо ни лечить, ни обеспечивать, ни 
эвакуировать из опасного района. «Кукловод», он же «провай-
дер», при необходимости имеет возможность практически до 
бесконечности усиливать давление на избранном направлении 
или на решении поставленной боевой задачи, подключая все 
новые ресурсы из любых (часто отдаленных) регионов мира. 
Так, если оценивать поверхностно, то соотношение сил бое-
виков и регулярной армии, например в Сирии, составляет 
1 к 10 в пользу регулярной армии. Однако подсчет с учетом 
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реальных возможностей «облачного противника» дает другое 
соотношение — до 1 : 50 и более в пользу боевиков. В таких усло-
виях у любого государства-жертвы подобной агрессии должны 
быть очень сильные союзники, иначе ее просто задавят.

Рассмотрим специфику действий «облачного противника» 
на примере «гражданской войны» в Сирии. 

Уже изначально основная масса сирийских оппозиционеров 
отказалась от полномасштабной политической борьбы за про-
возглашенные ими идеи и стала целенаправленно уничтожать 
военный, интеллектуальный, производственный потенциа-
лы собственного государства. Основной задачей «облачного 
противника» стал террор против населения с целью развязать 
межконфессиональную войну или войну по любому другому 
признаку, что привело к массовой миграции населения и по-
явлению лагерей беженцев. Более того, так как своих семей на 
территории, где идут боевые действия, у большинства бандитов, 
как правило, нет, то они легко идут на организацию гуманитар-
ной катастрофы в регионе, целенаправленно уничтожая запасы 
продовольствия, энергетику и промышленность, создавая уг-
розу захвата арсеналов оружия массового поражения некон-
тролируемыми бандами. В целом их действия, как правило, 
направлены на то, чтобы создать предлог для вмешательства 
иностранных государств под видом предотвращения гумани-
тарной катастрофы. 

В этих условиях военно-политическое руководство ока-
зывается в тупике — в стране, исходя из ущерба экономике 
и населению, идет полномасштабная война, но кто враг — не-
понятно. И ответить на этот вопрос практически невозможно. 
Например, по данным правительства Сирии, на стороне оппо-
зиции воюют граждане более 30 стран, и порой их доля в рядах 
некоторых группировок боевиков превышает 80%. Обучение 
боевики проходит в лагерях на территории Турции, Ливии, Иор-
дании, Афганистана, Пакистана, Ирака и других стран Африки 
и Ближнего Востока. Экономические объекты, используемые 
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в интересах ведения войны, мобилизационная база, тыл, лагеря 
подготовки пополнения также находятся на территории различ-
ных государств мира, формально не являющихся участниками 
военного конфликта. Вопрос: кого «бомбить»? 

В отличие от боевиков положение регулярной армии неза-
видное: дислокация группировок войск, мобилизационная база, 
тыл, лагеря подготовки пополнения, экономические объекты, 
используемые в интересах ведения войны, известны «облачному 
противнику», что позволяет ему выбирать место и время для 
проведения своих операций. 

Положение законного правительства и народа усугубляется 
возрастанием угрозы открытого вмешательства в конфликт 
под любым предлогом других государств, заинтересованных 
в свержении законного правительства.

В создании таких поводов одну из ведущих ролей играет 
«облачный противник», одной из основных целей действий 
которого и является достижение внутреннего коллапса госу-
дарства-жертвы. Огромную важность для «кукловодов» имеет 
существенное снижение оборонного потенциала государства-
жертвы, за счет лишения ее оружия массового поражения.

Для этих целей создается угроза попадания ОМП в руки 
бандитов. Такая потенциальная угроза миру невольно должна 
привести ООН к требованию от жертвы агрессии ликвидировать 
свое ОМП. После достижения этой цели ослабленная затяжным 
внутренним конфликтом страна вынуждена будет идти на любые 
уступки требованиям со стороны очередного «центра силы». 

Наиболее ярко такая тактика проявилась в 2013 году в Си-
рии. Наличие у правительства больших запасов химическо-
го оружия представляло потенциальную угрозу для любого 
противника. Ни одна держава даже мирового уровня не могла 
быть уверенной в безнаказанности своих действий в случае 
интервенции Сирии. Нужно было заставить правительство 
Сирии добровольно отказаться от ОМП. Задача была решена 
достаточно быстро и изящно.
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18 августа 2013 года в Сирию прибыла комиссия при ООН 
во главе с Оке Селстромом по расследованию инцидента, со-
зданная по просьбе правительства Сирии, для расследования 
инцидента по факту применения боевиками 19 марта 2013 года 
химического боезаряда в районе Алеппо. 

Глубокой ночью (по разным источникам от 01:30 до 4 часов 
по местному времени) 21 августа2013 года в 8 точках в при-
городах Дамаска, на востоке и юго-западе, контролируемых 
оппозицией, были зафиксированы похожие отравления людей 
без видимых механических повреждений. 

Пострадавшие доставлялись в медицинские учреждения, 
где им оказывалась первая помощь. Также сообщалось о про-
явлении симптомов у некоторых медицинских сотрудников, 
оказывавших первую помощь пострадавшим.

С утра 21 августа 2013 г. саудовский канал «Аль Арабия» 
со ссылкой на на представителей оппозиции через Twitter со-
общил о непроверенную информацию о применении прави-
тельством в пригороде Дамаска Восточной Гуте химического 
оружия и массовых жертвах (от 100 до 500 человек). Новость 
была немедленно подхвачена мировыми СМИ. Никого не сму-
тило, что сообщения официально не подтверждены. Попытки 
представителей России, Китая и Ирана указать на этот факт во 
внимание не принимались.

В частности, российское информационное агентство «РИА 
Новости» 21 августа 2013 г. сообщало: «Арабский телеканал 
«Аль-Арабия» со ссылкой на «сирийских активистов» сообщает 
о «по меньшей мере 500 погибших» от применения химического 
оружия в восточном пригороде Дамаска, никакого официаль-
ного подтверждения данной информации нет.

… Агентство Рейтер сообщает, что информацию «Аль-Ара-
бии» проверить пока не удается»78.

78 http://ria.ru/arab_riot/20130821/957615395.html#13907113196274&mes
sage=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
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В тот же день, журналисты телеканалов «Аль-Арабия» 
и «Скай Ньюс» также подтвердили «РИА Новости», что дока-
зательств о применении химоружия в среду в восточных при-
городах Дамаска им получить не удалось. «Вся эта информация 
получена со страниц Facebook и Youtube, других доказательств 
нет», — сказал РИА Новости представитель «Скай Ньюс»79.

Сирийское правительство тут же опровергло информацию, 
назвав ее ложью. «В сообщениях об использовании химоружия 
в Гуте (пригород Дамаска) нет ни капли правды. Это попытка 
отвлечь внимание международных экспертов ООН от выпол-
нения своих задач»80.

Тем не менее, информационная операция развивалась по 
плану. После неудачных попыток провести через СБ ООН реше-
ние о силовом вмешательстве во внутренний конфликт в Сирии 
на стороне оппозиции, США в одностороннем порядке заявили 
о своей готовности к таким действиям даже при отсутствии 
мандата СБ ООН. По итогам саммита «Большой двадцатки» 
в Санкт-Петербурге в начале сентября 2013 г. данное решение 
было поддержано еще десятью странами-участниками саммита: 
Австралией, Канадой, Францией, Италией, Японией, Южной 
Кореей, Саудовской Аравией, Испанией, Турцией, Великоб-
ританией, подписавшими совместно с США текст заявления. 
В опубликованном совместном заявлении относительно при-
менения химоружия 21 августа 2013 г. в пригороде Дамаска 
необоснованно, еще до публикации отчета о расследовании 
экспертов ООН, утверждалось:

«Улики ясно указывают на то, что сирийское правительс-
тво ответственно за нападение… Мы призываем к жёсткому 
международному ответу… который бы послал ясный сигнал, 
что подобные зверства никогда не могут быть повторены. 
79 http://ria.ru/arab_riot/20130821/957634346.html#13907116557824&me
ssage=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration#ixzz2rTc
wDblq
80  Там же.
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Те, кто совершили эти преступления, должны быть привлече-
ны к ответственности»81.

На следующей неделе число стран, подписавших заяв-
ление в поддержку односторонних действий США по Сирии 
в обход СБ ООН, увеличилось до тридцати трех. К заявлению 
присоединились Албания, Хорватия, Дания, Эстония, Германия, 
Гондурас, Венгрия, Латвия, Литва, Марокко, Катар, Румыния, 
ОАЭ, Грузия, Гватемала, Кувейт, Мальта, Черногория, Панама, 
Польша и Португалия.

Российские дипломаты предлагали более детально разо-
браться в ситуации, т. к. по их данным ОМП было применено 
оппозицией. По сообщению официального представителя МИД 
России Александра Лукашевича, опубликованному 5 сентября 
2013 г. «Основные выводы специалистов состоят в следующем. 
Во-первых, примененный боеприпас не являлся штатным бое-
припасом сирийской армии, а был изготовлен кустарным спосо-
бом по типу и параметрам реактивных неуправляемых снарядов, 
производимых на севере Сирии так называемой «Бригадой «Ба-
шаир Ан-Наср». Во-вторых, для подрыва боеприпаса в качестве 
разрывного заряда был использован гексоген, который штатно 
в химических боеприпасах не применяется. В-третьих, в пробах 
с боеприпаса и в образцах грунта обнаружено синтезированное 
не в промышленных условиях вещество нервнопаралитическо-
го действия «зарин». Подчеркну, что российский доклад пре-
дельно конкретен, он представляет собой научно-технический 
документ объемом порядка 100 страниц с многочисленными 
таблицами и диаграммами спектрального анализа проб. Рассчи-
тываем, что он существенно поможет расследованию данного 
инцидента по линии ООН»82.

Однако, подобные заявления МИД России о наличии дока-
зательств непричастности режима Башара Асада к применению 
81 http://novostink.ru/mir/51826-odinnadcat-stran-g20-podderzhivayut-
udar-ssha-po-sirii.html
82  http://www.vesti.ru/doc.html?id=1125881&cid=5
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химического оружия под Дамаском руководством США в расчет 
практически не принимались. 

Например, 9 сентября 2013 г. представители МИД РФ, 
в ходе 24-й сессии Совета ООН по правам человека брифин-
га «Права человека и вооруженные конфликты: угрозы США 
применить силу против Сирии и международное право», про-
демонстрировали убедительные доказательства фальсификации 
фотографий и видеосъемок с жертвами этой химатаки. 

«Были приведены убедительные доказательства того, что 
видео и фото жертв химатаки в пригороде Дамаска 21 августа 
были сфабрикованы заранее. Аудитории продемонстрировали 
показания многочисленных свидетелей, единогласно утверж-
давших, что химоружие в районе Восточной Гуты было приме-
нено именно боевиками. Результаты проведенных активистами 
расследований инцидента и показания очевидцев были пере-
даны Независимой комиссии по расследованию в Сирии», — 
отметили на Смоленской площади83.

Тем не менее США продолжили подготовку к односто-
ронним военным действиям против законного правительства 
Сирии, в обход решений СБ ООН, нагнетая истерию в СМИ. 
Все их действия, как стало понятно позднее, укладывались 
в теорию, описанную классиком военного искусства Клау-
зевицем в фундаментальном труде «О войне» еще в первой 
половине XIX века: «цель боя не всегда заключается в унич-
тожении участвующих в нем вооруженных сил и может быть 
достигнута без действительного столкновения посредством 
одной постановки вопроса о бое и складывающихся вследствие 
этого отношений»84. 

В соответствии с этим положением, американские дипло-
маты, после убеждения мировой общественности и, в первую 
очередь, руководства России и Сирии в неизбежности силового 

83  http://www.interfax.by/news/world/137286
84  Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.
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вмешательства в гражданскую войну в Сирии, организовали 
«многоходовку».

Пока в Москве шли переговоры между главой МИД России 
Сергеем Лавровым и вице-премьером правительства Сирии, 
министром иностранных дел Валидом Муаллем, в Лондоне на-
чалась пресс-конференция госсекретаря США Джона Керри, 
которая не могла пройти мимо внимания российского и си-
рийского коллег.

Американский дипломат был краток, но предельно конкре-
тен: «Режим Асада может предотвратить вооруженное вмеша-
тельство, если передаст все химическое оружие международ-
ному сообществу в течение следующей недели». Однако, Керри 
сразу, словно случайно, сделал оговорку: по его оценке, Асад 
«не собирается» сдавать его и предоставлять «полный и тоталь-
ный отчет» в этом отношении85. Этим, маловероятным на его 
взгляд, предложением Керри как бы предлагал вариант «мирно-
го» выхода из ситуации, когда США должны стать инициатором 
действий по разрушению существующей системы междуна-
родной безопасности. Момент был безусловно подобран очень 
грамотно: Лавров и Муаллем имели возможность оперативно 
обсудить варианты развития обстановки и в виду недостатка 
времени для полноценного анализа последствий, согласиться 
с предложением.

Расчет американцев оправдался полностью. Ближе к вечеру, 
Сергей Лавров собрал журналистов и заявил: «Призываем си-
рийское руководство не только договориться о постановке мест 
хранения химического оружия под международный контроль, 
но и о его последующем уничтожении, а также о полноценном 
присоединении к Организации по запрещению химического 
оружия. Мы уже передали это предложение главе МИД Сирии 
и рассчитываем на быстрый и, надеюсь, позитивный ответ».

85  В.  Воробьев. Прощание с  химоружием. // Российская газета. № 
6177 от 10 сентября 2013 г.
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Иными словами, Лавров и Керри, находясь в разных сто-
лицах, фактически озвучили совместную инициативу. Спустя 
час после заявления главы МИД России свою пресс-конферен-
цию созвал и Генсек ООН Пан Ги Мун: «Я принял к сведению 
высказывания господина Лаврова и господина Керри, и я при-
ветствую их идеи… Я рассматриваю возможность призвать 
Совет Безопасности потребовать немедленной транспорти-
ровки сирийского химического оружия в места в Сирии для 
безопасного хранения и ликвидации. Сирия должна дать на 
это свое согласие».

В таких динамично меняющихся условиях С. Лаврову 
оставалось только одно — оперативно убедить сирийскую 
сторону реализовать предложение Керри. И это ему удалось: 
информагентства распространили заявление Муаллема: 
«Во время наших переговоров с министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым он выдвинул инициативу, связанную с хи-
моружием. Я внимательно его слушал. В связи с этим заявляю, 
что Сирийская Арабская Республика приветствует российс-
кую инициативу, исходя из заботы сирийского руководства 
о жизнях наших граждан и безопасности в нашей стране. Мы 
также уверены в мудрости российского руководства, которое 
старается предотвратить американскую агрессию против на-
шего народа».

На основании всех этих решений, Организация Объ-
единённых наций приняла решение о ликвидации химичес-
кого оружия в Сирии. Решение было принято единогласно 
утром 28 сентября: 

«Совет Безопасности одобряет решение Исполнительного 
совета ОЗХО от 27 сентября 2013 года, содержащее специальные 
процедуры по быстрой полной ликвидации военной химичес-
кой программы Сирийской Арабской Республики и соответс-
твующей строгой проверке этого, и призывает к ее скорейшей 
и как можно более безопасной полной ликвидации», — гово-
рится в принятой резолюции. 
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Совет постановил, что Сирия не должна применять, 
разрабатывать, производить, иным образом приобретать, 
накапливать или хранить химическое оружие или передавать 
прямо или косвенно химическое оружие другим государствам 
или негосударственным субъектам. 

Совет обратил особое внимание на то, что ни одна из сто-
рон в Сирии не должна применять, разрабатывать, производить, 
приобретать, накапливать, хранить или передавать химическое 
оружие. 

Члены Совета призвали Сирию соблюдать все аспекты ре-
шения Исполнительного совета ОЗХО от 27 сентября 2013 года. 
Это решение содержится в приложении к резолюции. 

Совет постановил, что «в случае несоблюдения настоящей 
резолюции, включая несанкционированную передачу хими-
ческого оружия или любое применение химического оружия 
кем бы то ни было в Сирии, вводятся меры согласно Главе VII 
Устава ООН»86.

Таким образом, цели, которые США и другие заинтересо-
ванные страны не смогли бы достичь в открытой конфронта-
ции — уничтожение ОМП Сирии и запрет на его разработку, 
производство и хранение в будущем, были относительно легко 
достигнуты с привлечением России и реализации технологии 
«облачного противника». 

В определенной степени, американцы выиграли, исполь-
зовав психологическую сторону стратегии. Как утверждал из-
вестный военный теоретик Лиддел Гарт в своем фундаменталь-
ном труде «Стратегия непрямых действий»: «Элементарный 
принцип стратегии заключается в том, что если противник 
занимает сильную позицию, преодоление которой потребует 
больших жертв, то вы должны оставить ему свободным путь 
для отступления, так как это вернейший способ ослабить его 
сопротивление. Это требование в одинаковой степени относит-

86  http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=20327
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ся и к политике, особенно в войне. Чтобы добиться успеха, вы 
должны снабдить вашего противника лестницей, с помощью 
которой он мог бы спуститься вниз»87.

Применительно к России созданный прецедент со взятием 
ОМП под международный контроль в случае псевдо-граждан-
ской войны может иметь самые негативные последствия, т. к. 
у «мирового сообщества» теперь есть все основания требовать 
и от самой России сдачи своих арсеналов, если кому-то удастся 
дестабилизировать обстановку в стране.

Все получилось по Клаузевицу: «цель боя не всегда заклю-
чается в уничтожении участвующих в нем вооруженных сил 
и может быть достигнута без действительного столкновения 
посредством одной постановки вопроса о бое и складываю-
щихся вследствие этого отношений». 

Выводов для России напрашивается много. Один из глав-
ных — необходимо активно разрабатывать меры противо-
действия «облачному противнику», против которого ядерное 
оружие является бессмысленной «игрушкой». 

Последствия действий «облачного противника» для госу-
дарства-жертвы крайне негативны. Ему грозит внешняя агрес-
сия под предлогом защиты местного населения или кабальные 
договоры с «друзьями», ранее неофициально финансировав-
шими боевиков и, как следствие, экономическая деградация 
и рабство. 

К сожалению, в настоящее время мы не имеем целостной 
теории, которую могли бы противопоставить теории и прак-
тике действий «облачного противника». Как правило, вопросы 
применения войск, по-прежнему рассматриваются примени-
тельно к действиям больших армий регулярных войск против 
подобных же армий противника. Вопросам противодействия 
регулярной армии «облачному противнику» или псевдо-ирре-
гулярной армии практически не рассматриваются.

87  Лиддел Гарт Б. Х. Стратегия непрямых действий. — М.: ИЛ, 1957.
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Выход видится в сочетании боеспособности ядерных сил 
и сил общего назначения, основанного на глубоких теоретичес-
ких проработках вопросов эффективного применения военной 
организации государства не только в крупномасштабной войне, 
но и в «конфликтах низкой интенсивности» или «малых войнах». 

Влияние концепции сетецентрической войны 
на характер современных военных действий
В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос 

о возможном характере будущих боевых действий. Необходи-
мость адаптации форм и способов применения Вооруженных 
Сил к современным условиям предопределяют как экономи-
ческая целесообразность оптимизации структуры и состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, так и новые вызовы 
и угрозы безопасности России. 

В контексте решения данной проблемы многие военные 
специалисты прогнозируют содержание будущих военных дейс-
твий на основе концепции так называемой сетецентрической 
войны — СЦВ (сетевой войны, сетецентрических действий). 
Отмечая глубокую проработку авторами рассматриваемых 
вопросов, остановимся на некоторых спорных теоретических 
положениях, встречающихся во многих публикациях. 

Так, некоторые авторы рассматривают концепцию сете-
центрической войны как основное содержание новых форм 
военных действий. По нашему мнению, употребление понятия 
«сетецентрическая война» применительно к содержанию во-
енных действий не совсем корректно, так как данное понятие 
характеризует не специфические черты войны, а методы об-
работки данных и используется среди специалистов инфор-
мационных технологий в контексте «сетецентрическая модель 
вычислений». 

В соответствии с этой моделью пользователю не нужно 
приобретать все программное обеспечение для решения при-
кладных задач, а достаточно иметь лишь дешевое оборудование 
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(сетевой компьютер) для обращения к удаленной центральной 
базе, которая производит все необходимые вычисления и обес-
печивает потребителя требуемой информацией. Смысл сетевого 
принципа в том, что главным элементом всей модели является 
обмен информацией. 

Наряду с вышеизложенным вызывает сомнение обосно-
ванность утверждения некоторых авторов, что ведение сете-
вой войны предполагает отказ от классической иерархической 
системы управления войсками, поскольку общим принципом 
построения военной сетевой организации является нефор-
мальный характер взаимоотношений в организации, когда 
горизонтальным связям между элементами группы придается 
гораздо большее значение, чем вертикальным. Если допустить 
существование такого принципа, то возникает закономерный 
вопрос: кто и как будет обеспечивать боевые действия войск, 
имеющих сильные горизонтальные связи и слабые вертикаль-
ные? Сосед справа или сосед слева? Или все же непосредствен-
ный начальник (командир), определивший в соответствии со 
своим замыслом пространство, время и цели действий каждого 
«звена» своей «сетевой» организации? 

Некорректным, на наш взгляд, представляется и утверж-
дение о том, что организационная структура частей (подраз-
делений), формы и методы выполнения ими боевых задач в се-
тецентрической войне, будут видоизменяться в соответствии 
с принципом самосинхронизации снизу вверх по усмотрению 
непосредственных исполнителей и в соответствии с потреб-
ностями вышестоящего командования. В данном случае не-
обходимо рассматривать не новый специфический принцип 
из теории сложных систем, а реализацию старого принципа 
«централизованное управление — децентрализованное испол-
нение» боевых задач. 

В целом, принципиальные изменения в содержании воен-
ных действий, происходящие в последние десятилетия, заклю-
чаются в следующем.
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В условиях, когда на содержание боевых действий стали 
влиять две противоречивые тенденции: уменьшение количес-
твенного состава вооруженных сил и повышение боевых воз-
можностей отдельных высокотехнологичных систем вооруже-
ния, стала меняться концепция ведения войны. Суть изменений 
заключается в переходе от широкомасштабных «линейных» 
действий против многомиллионных армий противника к ма-
невренной войне нового поколения. Акцент стал делаться на 
мобильность и максимальную реализацию боевых возможнос-
тей небольших группировок войск за счет новых возможностей 
систем разведки, управления и обеспечения. 

Если ранее существовали определенные пространствен-
ные границы, вне которых не обеспечивалось взаимодействие 
раздельно наступающих войск, то новые информационные 
технологии значительно расширили эти границы — вся ин-
формация о положении дел, в том числе и наглядная, стала 
доступна практически всем активным участникам вооружен-
ной борьбы. Взаимодействие стали организовывать не путем 
объединения в решающих пунктах раздельных групп войск, 
а путем объединения их огневых и информационных возмож-
ностей. Это позволило впервые в истории военного искусства 
преодолеть пространственный, временной и информационный 
разрыв между войсками и органами управления. Новые ин-
формационные технологии обеспечивают твердое руководство 
и постоянное взаимодействие пространственно разделенных 
тактических группировок войск, поддерживающих между собой 
связь и координирующих свои действия в интересах проведения 
совместных операций. Данное обстоятельство изменяет харак-
тер современных боевых действий: все процессы управления 
и сами боевые действия становятся более динамичными, актив-
ными и результативными, исчезают тактические и оперативные 
паузы, которыми противник мог бы воспользоваться. 

Боевые действия получают новое содержание, изначально 
предполагающее проведение быстрых и решительных манев-



821

Раздел 4

ров не только на флангах, но и в глубоком тылу противника. 
При этом, как свидетельствуют результаты исследований, такие 
действия могут вестись в форме центрально-сетевых опера-
ций разновидовых тактических группировок, управляемых из 
единого стратегического центра и одновременно действующих 
по отдельным ключевым элементам системы государственного 
и военного управления, частям и подразделениям «сил ответ-
ного улара (возмездия)» на всей территории противоборству-
ющей стороны. 

Основным фактором, определяющим характер совре-
менных боевых действий, является уже не соотношение про-
странства и численности вооруженных сил, а наличие новых 
межвидовых мобильных соединений и частей, реализующих 
свои потенциальные возможности на основе сетецентрических 
методов разведки, управления и обеспечения. 

Существующий с давних времен принцип сосредоточения 
сил и средств на решающем направлении трансформируется 
в принцип сосредоточения усилий, реализуемый не методом со-
средоточения войск (сил) на избранном направлении, а главным 
образом путем массированного согласованного применения 
средств дальнего огневого, радиоэлектронного и информаци-
онного поражения. 

Командиру каждой из относительно автономных группи-
ровок (групп) нет необходимости иметь в непосредственном 
подчинении какие-то конкретные специфические дорогостоя-
щие системы вооружения — ему лишь необходимо сделать через 
сеть заявку на их применение в заданном районе в заданное 
время для решения конкретной задачи или довести текущую 
обстановку до вышестоящего командира, который, владея боль-
шей информацией, может принять более корректное решение 
с привлечением более разнообразных и наиболее соответствую-
щих складывающейся обстановке средств вооруженной борьбы. 

Основная цель в центрально-сетевых операциях — с первых 
минут войны захватить стратегическую инициативу переносом 
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боевых действий в стратегическую глубину обороняющихся 
войск и не дать возможности обороняющейся стороне осущест-
вить не только стратегическое, но и оперативное развертывание 
своих группировок вооруженных сил. 

По существу, речь идет об операциях «молниеносной» вой-
ны нового поколения. 

Особенностью центрально-сетевых операций является то, 
что сетецентрические методы разведки, управления и обеспе-
чения позволяют применять силы и средства вооруженной 
борьбы не в одной линии приложения боевых усилий, а сра-
зу во всей глубине театра военных действий соответствен-
но своим боевым и маневренным возможностям. При этом 
совместное применение разновидовых группировок войск 
значительно повышает результативность операций. Напри-
мер, в Афганистане (2001) и Ираке (2003) высокую эффек-
тивность применения высокоточных бомб обеспечивали 
команды американского спецназа. Они обнаруживали цели, 
координировали время и объекты нанесения ударов авиации 
по противнику, не задумываясь, с пилотами какого вида или 
рода вооруженных сил они взаимодействуют: ВВС, ВМС или 
корпуса морской пехоты. 

Иными словами, применение в войне вооруженных сил 
агрессора по плану центрально-сетевых операций позволит ему 
наносить подавляющий удар за счет максимальной реализации 
боевых возможностей каждого подразделения. Основную роль 
играет способность различных разновидовых тактических войс-
ковых формирований тесно взаимодействовать и поддерживать 
бесперебойную связь на поле боя. 

В целом центрально-сетевые операции могут иметь пре-
имущественно региональный масштаб, носить ярко выражен-
ный наземно-морской-воздушно-космический характер, от-
личаться скоротечностью, избирательностью и значительной 
степенью поражения высокоточными средствами, быстротой 
маневра войсками (силами) и огнем, применением различных 
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десантов, а также сил специальных операций и диверсионных 
групп. Огневые и электронные удары по объектам будут нано-
ситься по всей глубине территории противника. Массированное 
применение высокоточных крылатых ракет в центрально-се-
тевых войнах будет осуществляться одновременно с несколь-
ких стратегических воздушно-космических направлений, т. е. 
без сосредоточения основных усилий на одном направлении, 
что создаст исключительно сложную воздушно-космическую 
обстановку в зоне ответственности ПВО обороняющейся сто-
роны. Здесь стоит отметить, что понятия «воздушное направ-
ление», «стратегическое воздушно-космическое направление» 
вследствие значительного повышения оперативных и боевых 
возможностей авиационно-ракетных группировок войск (сил) 
теряют свой смысл, так как разрывается существовавшая до 90-х 
годов XX столетия жесткая связь между районами базирования 
авиации и направлениями (районами) их применения. 

В тоже время роль военно-воздушных сил в реализации 
концепции центрально-сетевых операций значительно воз-
растает, так как боевая авиация благодаря своей мобильности 
и универсальности боевых возможностей нередко является 
единственным средством, способным своевременно отреаги-
ровать на критичную по времени угрозу и ликвидировать ее. 
Кроме того, решающее превосходство в области информаци-
онного противоборства можно обеспечить только на основе 
широкого применения средств разведки, систем наблюдения, 
управления и РЭБ воздушного и космического базирования. 

Стремительно возрастает роль кибервойск и робототех-
нических систем. И это влияние настолько велико, что уже 
сказывается на организационной структуре вооруженных сил 
всех развитых государств мира. 

Таким образом, основным содержанием будущей войны 
могут стать совместные наземно-морские-воздушно-косми-
ческие центрально-сетевые операции, представляющие собой 
зону многочисленных сражений, боев и ударов, проводимых 
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взаимосвязанными и взаимозависимыми тактическими груп-
пировками войск (сил) как рассредоточенных по всему про-
странству ТВД, так и действующих из-за его пределов. При 
этом наличие единой информационно-управляющей среды 
позволяет рассматривать совокупность таких группировок как 
группировку оперативно-стратегического или стратегического 
масштаба. 

Количество сил, развернутых (базирующихся, дислоциру-
ющихся) в конкретном объеме пространства, не столь сущес-
твенно, как возможность по своевременному наращиванию 
ими усилий в любом районе боевых действий. Кроме того, 
«разбросанность» группировок войск в пространстве, наряду 
с быстротой действий аэромобильных сил, позволит против-
нику в реальном масштабе времени осуществлять изменение 
направления и вводить командование противостоящей сторо-
ны в заблуждение, как о своих текущих намерениях, так и об 
общей оперативной обстановке. Поэтому основной проблемой, 
особенно в начале войны, могут стать сложности в определении 
общего характера действий противника. 

Действия коалиционных сил в Ираке (2003) были первым 
осуществлением новых форм вооруженной борьбы на прак-
тике. Войска коалиции непрерывно и оперативно планиро-
вали свои последующие действия, постоянно получая свежие 
данные разведки. Командиры вступали в бой, практически не 
заботясь о тыловом снабжении, которое приходило в нужное 
время и точно по назначению. 

Чтобы успешно вести боевые действия в современных ус-
ловиях, необходимо в ходе подготовки к будущей войне учиты-
вать не только направления развития мировой теоретической 
военной мысли, но и брать на вооружение все передовое, что 
можно выявить в практике действий войск других армий в во-
оруженных конфликтах. 

В частности, анализ опыта войн и вооруженных конфлик-
тов, направленности оперативной и боевой подготовки ВС ве-
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дущих стран мира подтверждает вывод о том, что применение 
группировок войск (сил) противника может проводиться как 
«традиционным» способом (с четко определенными границами 
района ведения боевых действий, линий соприкосновения, со-
седями слева и справа), так и иметь маневренный характер при 
отсутствии четко выраженной линии фронта и тылового района. 

Например, в «традиционных» условиях соединение (объ-
единение) имеет типовой боевой порядок (оперативное пос-
троение), включающий первый и второй эшелоны, резервы, 
другие элементы боевого порядка. 

Так, в практике подготовки войск стран — участниц НАТО 
до сих пор сохранился способ последовательного поражения 
противника, который может применяться в случае ведения 
боевых действий против сильной, глубоко эшелонированной 
группировки, а также при нехватке огневых средств. Его суть 
заключается в поэтапном разгроме соединений и частей сначала 
первого, а затем последующих эшелонов противника. 

Однако все большее внимание в последние годы уделяется 
ведению маневренных боевых действий с целью захвата важных 
районов местности, объектов инфраструктуры, блокирование 
административных центров. Для решения этих задач предпо-
лагается широко использовать рейдовые действия, воздушные 
и аэромобильные десанты, обходы и охваты противника.

Таким образом, общий алгоритм действий агрессора (речь, 
прежде всего, идет об экономически развитых государствах 
Запада) в современной войне, можно считать следующим:
1. Создание единого разведывательно-информационного 

поля в регионе предстоящих военных действий;
2. Формирование «облачного противника»;
3. Активный демонтаж государства-жертвы агрессии силами 

«облачного противника»; 
4. В случае падения государства в борьбе с «облачным про-

тивником» — проведение операций по стабилизации и эко-
номическое закабаление жертвы;
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5. В случае успешного противостояния государства «облач-
ному противнику»:

 — Активизация информационных и киберопераций;
 — Нанесение ударов всеми имеющимися видами высо-

коточного оружия с одновременным поражением на-
иболее важных объектов военного и государственного 
управления, экономики и жизнеобеспечения, груп-
пировок войск (сил) в районе (регионе) конфликта;

 — Последовательное завоевание превосходства в космо-
се, воздухе и на море с последующим привлечением 
наземных группировок войск;

 — Стремительное продвижение войск (сил) в глубину 
намеченного к захвату района (региона);

 — Изоляция района боевых действий и взятие под кон-
троль жизненно важных объектов инфраструктуры, 
коммуникаций, административно-политических цен-
тров.

 — проведение операций по стабилизации и экономичес-
кое закабаление жертвы.

Новые направления совершенствования 
вооруженных сил экономически развитых 

государств
Коренные изменения в технике и социальных системах, 

связанные с широким распространением компьютерных и ком-
муникационных технологий, не могли не повлиять на теорию 
и практику подготовки и ведения военных действий. Это хо-
рошо известная закономерность. И ее проявление наблюдает-
ся практически каждый день, в любом современном военном 
конфликте.

В частности, в последние годы особую значимость при-
обретает развитие кибервойск, совершенствование методов 
и способов кибератаки и киберзащиты, а также проведение 
наступательных операций в киберпространстве, о чем доста-
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точно полно пишет в своей статье «США разрабатывают на-
ступательные кибероперации» Григорий Юрченко88. 

Особый интерес, по мнению автора, представляют выво-
ды некоторых экспертов США в области кибербезопасности 
о том, что для дезорганизации систем управления даже самых 
развитых стран и союзов достаточно двух лет при относитель-
но небольших затратах, а на подготовку кибератаки странами, 
имеющими киберподразделения, может понадобиться еще 
меньше времени. 

В своей статье Г. Юрченко приводит выводы бывшего ве-
дущего специалиста по киберзащите Агентства национальной 
безопасности Чарльза Миллера, о том, что для дезорганизации 
кибернетических систем США необходимо 98 миллионов дол-
ларов и 592 специалиста. Чтобы нанести поражение Евросо-
юзу может оказаться 112 миллионов долларов и 750 хакеров, 
а для дезорганизации Российской Федерации может оказаться 
86 миллионов долларов и 517 киберсолдат.

Возможный сценарий проведения кибероперации с при-
влечением данных сил и средств, по мнению автора, может 
включать три основных этапа.

На первом — скрытом этапе подготовки к проведению ки-
бероперации — усилия специалистов должны быть направлены 
на выявление объектов критически важных элементов киберсе-
ти государства-жертвы агрессии, внедрение своих специалис-
тов в учреждения с закрытыми системами управления (адми-
нистрация президента или аппарат правительства, ключевые 
министерства, крупнейшие банки, нефтегазовые корпорации, 
транспортные компании и т. п.), выявление уязвимостей в их 
системах безопасности и эксплуатируемом на объектах про-
граммном обеспечении, а также разработку вредоносного спе-
циального программного обеспечения (эксплойтов, программ 
удаленного управления и др.).

88 http://www.belvpo.com/18385.htm
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Активный этап подготовки к проведению кибероперации, 
как правило, включает создание ботнетов (заражение компьюте-
ров), вторжение в закрытые информационные системы, а также 
актуализацию доступа к уже взломанным системам.

В ходе непосредственного проведения кибератаки осу-
ществляется дезорганизация и вывод из строя систем государс-
твенного и военного управления, систем контроля движения 
транспорта, нарушение работы банков и бирж, отключение 
Интернета, сотовой связи и т. д.

Кроме того, по утверждению автора, рассматривая подоб-
ный сценарий в отношении Российской Федерации, эксперты 
выделяют следующие возможности США, которые заранее ста-
вят Москву в проигрышное положение89:

 — доступ и контроль (напрямую или через блок НАТО, Япо-
нию и др.) большей части внешних коммуникаций России, 
использующих сети общего пользования;

 — доступ к содержимому широко применяемых в мире «за-
щищенных» систем передачи информации общего доступа;

 — контроль многих компьютерных сервисов и приложений, 
а также зарубежных компьютерных площадок, использу-
емых для размещения служб и приложений российскими 
компаниями;

 — контроль (напрямую или через союзников, например, 
Израиль) большинства разрабатываемого программного 
обеспечения (включая и мобильные устройства) и практи-
чески неограниченные возможности по добавлению в него 
специальных не декларируемых возможностей;

 — мощный исследовательский и промышленный потенциал 
в части обнаружения и использования уязвимостей в ком-
пьютерных системах;

 — контроль большей части рынка средств защиты компью-

89  Цитируется по: Г. Юрченко «США разрабатывают наступательные 
кибероперации» / http://www.belvpo.com/18385.htm
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теров и информации, что может использоваться для раз-
работки и преднамеренного игнорирования определенных 
видов кибератак.
В данном контексте особый интерес представляет приве-

денный Г. Юрченко перечень основных специалистов и средств, 
необходимых для проведения разрушительных киберопераций 
(по взглядам американских экспертов) против государства — 
жертвы агрессии (таблица 1).

Однако, не смотря на возможную эффективность киберо-
ружия, необходимо помнить, что увлечение каким-либо одним 
средством (системой) вооруженной борьбы или, даже, видом 
вооруженных сил на каком-то исторически коротком отрезке 
времени, может иметь тяжелые последствия для всего государс-
тва. Поэтому, в условиях, когда многие специалисты говорят 
о всемогуществе кибероружия и необходимости активно раз-
вивать новые специальные войска — кибервойска, необходимо 
помнить и об обычных силах и средствах ведения вооруженной 
борьбы. Признание важности противодействия противнику 
в новой сфере военных действий — киберпространстве, никоим 
образом не отменяет важность сохранения традиционных на 
сегодня видов и родов вооруженных сил. Чтобы обосновать этот 
тезис, рассмотрим две граничные ситуации противодействия 
в киберпространстве: одна крайность — в ходе войны борьба 
в киберпространстве вообще не ведется, другая крайность — 
все цели войны достигаются только такой борьбой.

Допустим, что какое-то правительство проигнорировало 
необходимость ведения «киберопераций» в ходе возможной 
войны и не предприняло никаких упреждающих мер. В этом 
случае, как показывает практика последних лет, оборонный 
потенциал такого государства может быть значительно снижен 
противником через киберпространство еще до начала боевых 
действий. Это необязательно может быть воздействие по бо-
евым системам. У любого состоявшегося государства, даже 
если его граждане ходят за ишаками, есть банковские системы 
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лист по 

выявлению 

уязвимое 

сетей

Поиск известных 

дефектов безопасности 

и ранее неизвестных 

уязвимых мест в опе-

рационных системах, 

программах, браузерах, 

серверах, соцсетям, смар-

тфонах

Мирового класса 10 250 000

Студент 

факультета ин-

форматики

10 40 000

Разработчик 

эксплойтов

Создание вредоносных 

кодов (эксплойтов),

эксплуатирующих уязви-

мости компьютеров при 

их заражении

Мирового класса 10 250 000

С опытом

использования 

спец. программ

Студент факульте-

та информатики

40 

20

100 000 

45 000

Коллектор 

ботов

Заражение чужого 

компьютера (например, 

с помощью спама, рек-

ламных байкеров и др.) 

для превращения его 

в ботнеты (комп.-зомби)

Дипломир. 

специалист

Студент факульте-

та информатики

40 

10

75 000 

40 000

Специа-

лист по 

поддержке 

ботнетов

Поддержка и управление 

сети ботов как внутри, так 

и вне атакуемой страны, 

мониторинг рынка анти-

вирусного ПО

Дипломир. 

специалист

150 60 000

Студент факульте-

та информатики

20 45 000
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Оперативн. 

сотрудники

Поступление на работу 

в ключевые гражданские 

и военные учреждения 

и коммерческие 

организации, подготовка 

условии для атаки изнутри 

посредством получения 

доступа к закрытым 

системам и подключения 

их к Интернету с помощью 

беспроводного 

оборудования

Опытные

завербованные

сотрудники

10 По

догово-

ренности

Студент 

факультета 

информатики

10 40 000

Операторы Проникновение через 

установленное опера-

тивными сотрудниками 

оборудование в закрыть» 

системы, их изучение 

и взлом

Специалист по 

взлому систем

Студент 

факультета 

информатики

40 

10

100 000 

40 000

Разработ-

чики

Разработка средств дис-

танционного контроля за-

раженных компьютеров, 

подготовка DDoS атак

Опытный специ-

алист

10 125 000

Дипломирован-

ный специалист

Студент 

факультета 

информатики

20 

10

60 000 

40 000
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Тестеры Проверка надежности 

и эффективности всех 

разработанных программ 

и средств дистанционного 

контроля

Дипломирован-

ный специалист

10 60 000

Студент факульте-

та информатики

5 40 000

Технич. 

консуль-

тант

Спец. компьютерному 

иному оборудованию 

и программному обес 

печению

20 100 000

Системный 

администр.

Поддержка работоспособ-

ности систем 

10 50 000

Старший 

менеджер

Управление персоналом 5 200 000

Менеджер Управление 

«кибербойцами»

47 100 000

и структуры государственного управления, встроенные в гло-
бальный мир. Нарушение устойчивого функционирования этих 
систем или киберсистем их контрагентов может значительно 
снизить обороноспособность и способствовать достижению 
агрессором политических целей войны. Вывод: любое государс-
тво в современном мире должно быть готово к обеспечению 
своей безопасности в киберпространстве. А для этого нужны 
соответствующие структуры.

Таблица 1. Окончание
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Рассмотрим второй граничный случай: допустим, какое-
либо государство надеется выиграть войну только в/через ки-
берпространство и откажется от традиционных войск. Также 
допустим, что его противник имеет только обычные вооружен-
ные силы с заявленной оборонительной стратегией. Вопрос: 
будет ли руководство такой страны спокойно ждать поражения, 
наблюдая, как через киберпространство наносится непоправи-
мый ущерб его народу и экономике? Вряд ли. Скорее приме-
нит все доступные силы для прекращения агрессии. Например, 
США уже законодательно утвердили свое право применения 
вооруженной силы в ответ на кибервоздействие.

Таким образом, ставка только на кибервойска не разумна. 
Действиям противника в «привычных» сферах вооруженной 
борьбы надо будет что-нибудь противопоставить. Ведь сами 
по себе новые информационные технологии не защитят самого 
умного безоружного программиста или оператора от самого 
тупого солдата с автоматом. Следовательно, наряду с различ-
ными организационными структурами, предназначенными 
для действий в киберпространстве, государство должно иметь 
и традиционные виды и рода войск (сил).

Подтверждением данного вывода служит и тот факт, что 
государства — члены блока НАТО, активно развивая силы 
и средства для ведения операций в киберпространстве, не 
забывают и о традиционных вооруженных силах, затрачивая 
миллиарды долларов на закупку новейшего вооружения. Если 
бы цели войны можно было достигнуть только проведением 
кибервойны, стало бы их руководство расходовать эти огром-
ные деньги?

Немаловажен и другой аспект подготовки обороны го-
сударства к защите своих интересов в киберпространстве. 
Традиционно тяжесть решения военных задач лежала на 
Вооруженных силах. Однако вряд ли своим современным 
составом они смогут самостоятельно противостоять агрессору 
в войне, ведущейся как в привычных сферах, так и в кибер-
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пространстве. Поэтому, сегодня основная задача заключается 
в том, чтобы четко понять общий характер возможной войны, 
роль и место в такой войне всех вероятных ее участников 
и на основе этого понимания обосновать необходимую ор-
ганизацию и потребную численность как кибервойск, так 
и «традиционных» видов Вооруженных сил, родов войск 
и специальных войск.

Следующим шагом придется решать достаточно острую 
проблему современности — откуда брать дополнительную 
численность и ресурсы для создания кибервойск? Ведь невоз-
можно «раздувать» государственные структуры до бесконеч-
ности. Кибервойска придется создавать или за счет собственной 
численности Министерства обороны, или за счет численности 
других государственных структур. Второй путь будет очень 
тяжелым, так как наверняка все руководители станут активно 
доказывать обратное — необходимость увеличения в новых 
условиях именно их штатной численности. И в чем-то они будут 
правы. Ведь необязательно все структуры кибервойск должны 
быть военизированными и входить в состав силовых ведомств. 
Могут быть различные варианты.

Еще одна важная проблема — киберпространство не ста-
тично. Постоянно возникают новые локальные сети, а еще чаще 
меняется конфигурация действующих сетей: добавляются но-
вые сегменты, совершенствуется или заменяется программное 
обеспечение, изменяется в ту или иную сторону количество 
оконечных устройств. Поэтому распространенное мнение о том, 
что достаточно один раз взломать сеть и она сразу станет под-
контрольной на долгое время, представляется недостаточно 
обоснованным. Любую сеть необходимо систематически мо-
ниторить и вносить при необходимости поправки в свои за-
кладки. Например, по данным СМИ, Агентство национальной 
безопасности США по всему миру взломало уже более 50 тыс. 
компьютерных сетей. Можно допустить, что работа по мони-
торингу данных сетей продолжается.
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Некоторые эксперты высказывают в СМИ идею о необхо-
димости мониторинга вооруженными силами и социальных 
сетей. Такой подход на сегодняшний день представляется неце-
лесообразным. Министерство обороны должно сосредоточить 
свои силы на создании карты компьютерных сетей потенциаль-
ного противника, их иерархии, структуры, основных функций 
и особенностей функционирования. Эта работа сама по себе 
огромна и требует концентрации всех возможностей. Иначе 
будет распыление сил.

Немалую проблему могут вызвать и несогласованные по-
пытки представителей различных ведомств внести свои изме-
нения в одно и то же программное обеспечение противника 
или внедрение в такое ПО различными правительственными 
или частными организациями нескольких закладок-вирусов 
независимо друг от друга. Эффект может быть отрицательным. 
Должен быть мегарегулятор в данной области в масштабе всего 
государства не только на мирное время, но и на военное время.

Понимание данной проблемы у нашего военно-полити-
ческого руководства есть. Указом президента России от 15 ян-
варя 2013 года задача по созданию государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации возложена на ФСБ России. Однако исходя из пос-
тавленной задачи видно, что речь идет о системе кибербезопас-
ности, направленной на обеспечение внутренней стабильности 
государства. Координация действий государственных структур 
в киберпространстве при подготовке и в ходе ведения войны, 
вероятно, будет возложена на создаваемый Национальный 
центр управления обороной государства. 
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Качественные показатели, 

определяющие характер войн 
и вооруженных конфликтов 

на долгосрочный период 

Ответ на вопрос о характере войн и вооруженных кон-
фликтов зависит от выбранного исследовательского подхода 
к определению причин войн и вооруженных конфликтов.

Традиционно к данному вопросу исследователи в науке 
о международных отношениях подходят с точки зрения уров-
ней анализа. Так, на первом уровне, который находится на 
уровне индивида, источник войны коренится в природе че-
ловека. С точки зрения реалистов, человеческая природа зла. 
Она и порождает войну, которая является также неизбежным 
злом. На втором уровне — общественном уровне — источни-
ком войны является внутренняя политика государства. Война 
является результатом коалиционного взаимодействия между 
внутригосударственными группами интересов. Неизбежность 
войны с точки зрения, например, марксистов на этом уровне 
корениться в капитализме. Экспансионисткая политика капи-
тала заставляет государства бороться за новые рынки сбыта. 
На третьем — системном — война неизбежна из-за отсутствия 
глобального государства, способного принуждать все остальные 
государства к сотрудничеству и соблюдению норм и принципов 
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договоров и международного права. Дилемма безопасности 
приводит к гонке вооружений, которая еще больше снижает 
безопасность каждого государства.

Уровень 
анализа

Основная причина 
возникновения войны

Дополнительная 
причина

Индивидуальный 
уровень (первый 
уровень)

Дурная природа 

человека

Отсутствуют ограничители 

дурной природы человека 

(внутренние ограничители 

в виде моральных норм 

и внешние ограничители 

в виде общественных норм 

и правил)

Внутриполитический 
уровень (второй 
уровень)

Особенности 

внутриполитического 

режима или 

внутриполитических 

коалиций интересов, 

который выражаются 

в агрессивной внешней 

политике

Капиталистическая 

национальная экономика 

(империализм), 

авторитарная политическая 

система (теория 

демократического мира), 

экстремистская идеология

Межгосударственный 
уровень (третий)

Анархичная среда 

международных 

отношений, дилемма 

безопасности, 

экономическое 

неравенство

Однополярность(Monteiro 

2011), многополрярность, 

внеполярность, появление 

растущей великой державы, 

которая борется за свое 

место в существующей 

системе, либо старается 

сформировать новые 

правила и новую систему.

Однако данный традиционный подход к определению при-
чин войны лишен основания, так как он не отвечает, почему 
человеческая природа стремится к войне, почему внутриго-
сударственные группы интересов обязательно через войну 
будут решать свои внешнеполитические задачи, почему при 
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отсутствии верховной власти в международных отношениях 
государства обязательно будут усиливать свою безопасность 
за счет других государств, почему появление новой великой 
державы обязательно должно сопровождаться войной.

Существует иной подход к определению причин войны, 
который основан не аналитическом инструменте анализа — 
уровни анализа — а на эволюционном принципе, которому 
подчиняются все живые существа, включая человека и группы 
людей, объединенные в общества и государства (Gat 2009).

Фундаментальные причины войны, согласно эволюци-
онной теории, заключаются в стремлении организма выжить 
в условиях ограниченности ресурсов и воспроизвести себя 
в условиях ограниченного предложения. За этими двумя фун-
даментальными причинами следует производные от них — 
стремление обрести высокий социальный статус и стремле-
ние к власти. С помощью власти и статуса организм может 
обеспечить постоянный доступ к ресурсам и возможностям 
для размножения.

Эволюционное давление (общее для всех организмов)

Причины конфликта Содержание конфликта

Выжить в условиях ограниченности 

ресурсов

Борьба за ресурсы

Размножиться в условиях 

ограниченности предложения

Борьба за доступ к возможности 

размножения

Стать частью группы Конфликты идентичности, за 

групповые ценности и интересы

Укрепить свой статус и власть Борьба за власть и статус, месть за 

попытки подорвать статус или власть

В сфере международных отношений перечисленные причи-
ны — выживание и воспроизведение — также находятся в ос-
нове конфликтов между государствами. Государства борются 
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за ограниченные ресурсы, за легитимность за монополию на 
легитимное насилие с другими институциональными образо-
ваниями мировой политики.

Статус и власть в международных отношениях обеспечива-
ют государствам постоянный доступ к ресурсам, а также приток 
населения и легитимность.

Если применить вышеприведенную схему для анализа 
причин конфликтов в международных отношениях, то данная 
схема приобретет следующее содержание.

Эволюционное давление (общее для всех институтов)

Причины конфликта Содержание конфликта

Выжить в условиях 

ограниченности ресурсов

Борьба за ресурсы с другими государствами 

и негосударственными акторами

Размножиться в условиях 

существования альтернативных 

институтов

Борьба или конкуренцияс 

негосударственнымиакторами за 

функциональную эффективность, 

легитимность, монополию на легитимное 

насилие, монополию на средства насилия, 

развитие человеческого капитала

Стать частью группы Конфликты идентичности, религиозный 

и этнический экстремизм и сепаратизм, 

социальное-экономическое неравенство 

между государствами

Укрепить свой статус и власть 

в группе

Дилемма безопасности, гонка вооружений

Таким образом, аналитическая матрица военных угроз 
национальной и военной включает в себя 4 категории угроз, 
которые связаны друг с другом иерархически. Борьба за ресур-
сы, борьба за институты, борьба за укрепление коллективных 
ценностей и интересов, борьба за власть и статус. Основным 
источником конфликтов является борьба за ресурсы, затем 
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институциональные конфликты и третий уровень занимают 
конфликты идентичности и борьба за власть и статус.

Еще одним качественным показателем, который определяет 
характер войн и вооруженных конфликтов являются социаль-
ные роли государств относительно насилия (Wendt 1999). Мож-
но выделить, по крайней мере, три таких роли: врагов, соперни-
ков и друзей. Насилие возможно между врагами и соперниками, 
но полностью исключено из отношений между друзьями. При 
этом между врагами насилие ничем не ограничено и одно госу-
дарство стремится к полному уничтожению другого, тогда как 
между соперниками насилие всегда ограничено политическими 
целями, которые, как правило, не включают в себя полного 
уничтожения соперника, а лишь изменение его поведения.

Таким образом, анализ вопросов международной безо-
пасности с помощью социологии международных отношений 
позволяет очертить зону мира, зону ограниченных конфлик-
тов и зону, в которой конфликты являются тотальными плохо 
контролируемыми. С помощью такой карты можно прогнози-
ровать динамику конфликтов в международных отношениях 
на длительную перспективу.

Характер вооруженных конфликтов также определяет-
ся осознанным относительно недавно противоречием между 
стратегиями, в которых солдат фактически изолирован от со-
циально-гумманитарного контекста ТВД с помощью массового 
использования новых информационных технологий и страте-
гии, в которой социально-гумманитрная среда ТВД является 
основной ресурсной и информационной базой ведения боевых 
действий. Практика показывает, что стратегия, основанная 
исключительно на использовании новейших технологий поз-
воляет выиграть войну, но не завоевать мир. Война США во 
Вьетнаме, Афганистане, Ираке красноречиво доказывает этот 
тезис (Lyall and Wilson 2009).

Поэтому эффективность военных операций уже сегодня 
зависит от комбинирования двух стратегий, насколько это 
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возможно. Работа с местным населением, сохранение местных 
структур управления, почтение к местным традициям и цен-
ностям, программы инфраструктурного, социального и эко-
номического восстановления становятся ключевыми на этапе 
постконфликтного миростроительства. Данные задачи требует 
подготовленных соответствующим образом солдат и специа-
листов, требует развития хороших баз изучения регионоведе-
ния, лингвострановедения, международных, межкультурных 
переговоров и т. д. Войну могут выиграть машины, но мир за-
воевывают люди. Солдат и гражданский персонал необходимо 
специально готовить к решению данной задачи.
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Я. А. Чижевский
Будущее войны: 

асимметричный конфликт

Определение «асимметричного конфликта» 
в контексте проблем безопасности

Многие авторитетные исследовательские центры, изучаю-
щие проблемы конфликтов, сходятся в том, что в будущем воо-
руженные (военные) конфликты останутся и будут оставаться 
ключевым аспектом политики государств90. Конфликты продол-
жают развиваться и усложняться, их развитие носит все более 
нелинейный характер. Факторы, такие как религия и технологии 
все сильнее влияют на форму современных конфликтов, изменяя 
их структуру и динамику, вследствие чего большинство воору-
женных столкновений уже нельзя рассматривать сквозь призму 
традиционных подходов и методов анализа. Ряд исследователей 
считают, что вплоть до 2040 г. число вооруженных конфликтов 
будет возрастать под влиянием этих двух факторов91.

На сегодняшний день сформировалось несколько групп 
теоретиков международных отношений (далее — МО), конф-

90  Strategic Trends Programme. Future Character of Confl ict. Ministry of 
Defense [Electronic resource]. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/fi le/33685/FCOCReadactedFinalWeb.pdf 
(accessed 04.02.2014)
91  Hewitt, Wilkenfeld and Gurr, ‘Peace and Confl ict’, Executive Summary, 
2008.
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ликтологии, стратегического и геополитического планирования, 
которые по-разному представляют будущее вооруженных кон-
фликтов. Приверженцы одного из таких направлений полагают, 
что процессы милитаризации и перевооружения стран Азии, 
религиозные и политические потрясения на Ближнем Восто-
ке, распад и несостоятельность ряда Африканских государств 
приведут к новым конвенциональным конфликтам между 
государствами. Таким образом, будущее войны воплотится 
в «международных вооруженных конфликтах». Современная 
история знает множество примеров вооруженных противосто-
яний между двумя суверенными государствами, схожими по 
своим боевым потенциалам (в небе, на суше и на море)92. Сто-
роны в международном «симметричном» конфликте стремятся 
ослабить вооруженные силы противника, «выводя из строя» 
наибольшее число вражеских солдат на поле боя93. Другими 
словами, целью является создание дисбаланса сил, посредством 
использования вооруженных методов борьбы для того, чтобы 
принудить противника капитулировать94.

Несмотря на то, что такая модель конфликтов неизбеж-
но будет встречаться в будущем, потенциальные ужасающие 
последствия любой формы международного вооруженного 
конфликта, делают его маловероятным95. Великие державы не 
захотят участвовать в межгосударственном конфликте, посколь-
ку в этом случае слишком много будет поставлено на карту96. 

92 Brian Steed, Piercing the Fog of War: Recognizing Change on the 
Battlefi eld, Zenith Press, Minneapolis, 2009.
93 Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles 
Under 400 Grammes Weight, St Petersburg, 29 November/11 December 1868.
94  Michael John-Hopkins, ‘Regulating the conduct of urban warfare: lessons 
from contemporary asymmetric armed confl icts’, Th e International Review of 
the Red Cross, Vol. 92, No. 878, June, 2010, pp. 469–493.
95 Там же. С. 470.
96 Global Trends 2030: Alternative Worlds // a publication of the National In-
telligence Council. — URL:http://globaltrends2030.fi les.wordpress.com/2012/
12/global-trends-2030-november2012.pdf
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Другая группа исследователей придерживается противопо-
ложных взглядов: будущее войны — это асимметричные боевые 
действия, которые в целом понимаются как конфликт между не-
равными противниками, в течение которого более слабый про-
тивник прибегает к использованию неконвенциональных мето-
дов ведения войны. Часто такие конфликты возникают между 
государственным актором (например, США) — с одной стороны, 
и либо идеологически заряженной вооруженной группировкой 
(Аль-Каида), либо вооруженной группировкой сопротивления 
(движение «Талибан» в Афганистане) — с другой. Именно асси-
метричный конфликт сегодня вызывает повышенное внимание 
со стороны военных и аналитиков. Российские и зарубежные 
эксперты убеждены, что данный тип конфликта станет доми-
нирующим в XXI в. С. Веселовский в статье «Войны будущего» 
высказывает мнение, что, поскольку число межгосударственных 
вооруженных конфликтов в последние десятилетия неуклонно 
сокращается97, основным модельным конфликтом XXI в. станет 
асимметричное противостояние национального государства 
и различных негосударственных участников международного 
взаимодействия98. В экспертной среде распространенно мнение 
о том, что внимание к исследованию этой темы будет возрастать, 
поскольку в 1990-е — 2000-е гг. асимметричные конфликты 
стали преобладающим типом конфликта в мире, в который 
вовлекается все большее количество стран99.

Обычно такой вид конфликта называют «внутригосударс-
твенным военным конфликтом», «диверсионно-террористи-
ческой войной» или «герильей». Асимметричные конфликты 
могут быть как внутригосударственными (например, между 
официальными властями и оппозиционными вооруженными 

97 Th emner L, Wallensteen P. Armed Confl icts, 1946–2011  // Journal of 
Peace Research. 2012. Vol. 49. P. 4.
98  С. Веселовский. Войны будущего. Режим доступа: http://russiancouncil.
ru/inner/?id_4=1314#top
99  Индекс безопасности. — номер 2 (97). — Том 17.
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группировками), так и международными, когда боевые действия 
ведутся напрямую между государствами, или с привлечением 
наемников100. Разрыв в технологическом и военном потенци-
але государств, свойственный современной системе междуна-
родных отношений (далее — СМО) делает «асимметричные 
конфликты» наиболее вероятными в обозримой перспективе.

Согласно стратегическому прогнозу, сделанному ми-
нистерством обороны Великобритании, в будущем возрас-
тет количество, так называемых, «опосредованных войн» 
(в оригинальном тексте — «proxywars»)между государствами, 
в которых страны будут все чаще использовать возможности 
и методы ведения борьбы, характерные для асимметричных 
конфликтов101. Более того, асимметричные конфликты на-
иболее распространенным способом «вооруженной борьбы» 
между суверенными государствами. Поскольку вероятность 
прямой конфронтации между государствами оценивается 
в данном прогнозе как невысокая, непрямые столкновения 
за счет опосредованных войн будут учащаться. Так, согласно 
докладу, стратегия КНР по ослаблению влияния США в ази-
атско-тихоокеанском регионе будет основываться на исполь-
зовании асимметричных возможностей. 

Опосредованная война102 — разновидность асимметрич-
ного конфликта, при котором две державы не вступают в бое-
контакт, а используют для достижения своих интересов третьи 
страны или своих союзников (сателлитов), оказывая при этом 
решительную помощь финансами, техникой, военными спе-
циалистами и т. п.

100 Там же. 
101 Strategic Trends Programme. Future Character of Confl ict. Ministry of 
Defense [Electronic resource]. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/fi le/33685/FCOCReadactedFinalWeb.pdf 
(accessed 04.02.2014)
102 Oxford Dictionary [Electronic resource]. URL: http://www.oxforddictiona
ries.com/defi nition/english/proxy-war
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Технология опосредованной войны имела широкое распро-
странение в XX в. в период биполярного антагонистического 
противостояния, холодной войны. СССР и США — избегали 
непосредственного столкновения, так как это могло привести 
к эскалации и возможной ядерной войне. К опосредованным 
войнам часто относят Корейскую, Вьетнамскую, Ангольскую, 
Афганскую войны. К этому типу войн многие специалисты от-
носят текущий сирийский конфликт, подразумевая то, что на 
территории этой ближневосточной страны сталкиваются ин-
тересы двух лагерей: Саудовская Аравия, Турция, Катар, США 
и ЕС с одной стороны и Иран, Россия, «Хизбалла» и режим 
Асада — с другой. В данном конфликте страны первого лагеря 
поставляли вооружение повстанческой (нерегулярной) армии 
с целью свержения режима Асада. Под понятие опосредованной 
войны попадает и военная операция в Ливии в 2011 г.

Для проведения опосредованной войны стране необяза-
тельно прибегать к помощи именно третьих стран в качестве 
инструмента борьбы. Часто государства используют в опос-
редованных войн нерегулярные правительства и армии, а раз-
ного рода незаконные вооружённые формирования, банды, 
революционные и террористические группы, деятельность 
и методы ведения боевых действий которых не регулируются 
международным гуманитарным правом. Так, во второй кон-
голезской войне правительства Демократической республики 
Конго, Уганды и Руанды использовали в своих целях нерегу-
лярные вооружённые отряды, между которыми собственно 
и шёл конфликт. Пакистан в конфликте с Индией по вопросу 
принадлежности Кашмира также использует группы боевиков 
(в частности, повстанцев из движения «Талибан»), а не свою 
регулярную армию, обходясь без непосредственного участия 
в войне.

Под самое общее определение «асимметричных конфлик-
тов» подпадают все боевые действия от террористических атак 
и до гуманитарных интервенций. Именно асимметричные кон-
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фликты представляют и будут представлять в будущем особую 
угрозу безопасности и национальным интересам государств, 
и только анализ подобных конфликтов может позволить ли-
цам, принимающим стратегические решения, сформировать 
вооруженные и другие силы, необходимые для того, чтобы дать 
на них эффективный стратегический ответ103. 

Теория асимметричных конфликтов пережила второй ис-
торический подъем после трагедии 11 сентября 2001 г., когда 
к списку постмодернистских акторов геополитического дейс-
твия стали также относить террористические направитель-
ные организации (ТНПО)104. В сентябре 2001 г. президент США 
Дж. Буш-мл. в своей речи перед «Цитаделью» (корпусом каде-
тов) заявил, что вооруженные силы (далее — ВС) США должны 
стать достаточно гибкими в интеллектуальном плане для того, 
чтобы эффективно противостоять враждебным силам и быть 
готовыми ответить на новые вызовы. От также отметил, что 
«военная культура США должна поощрять новое мышление, 
инновации и эксперименты»105. Спустя два года этот призыв был 
зафиксирован юридически. В опубликованном в апреле 2003 г. 
«Руководстве по планированию изменений» министр обороны 
США Дональд Рамсфельд писал: «Мы должны мыслить иначе 
и делать упор на силы и средства, способные быстро адапти-
роваться к непредвиденным обстоятельствам. Мы должны из-
менить не только арсенал наших средств, мы должны изменить 
образ мысли, ход боевой подготовки, технику ведения боя»106. 
Согласно положениям основного документа, описывающего 
103 Ivan Arreguin-Toft , ‘How the Weak Win Wars’, International Security, 
Vol. 26, No.1 (Summer 2001). P. 93–128. 
104  Асимметричные войны как геополитическая технология современ-
ного терроризма Международные процессы.
105  PresidentGeorgeW. Bush, ‘Address to the corps of cadets’, Th e Citadel, 11 
Dec. 2001, URL: http: //externalaff airs.citadel.edu/presbush01
106 Donald H. Rumsfeld, Transformation planning guidance (Washington 
DC: Department of Defense, April 2003). См. также: ‘Transforming the mili-
tary’, Foreign Aff airs 81: 3, 2002, pp. 20–32.
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требования, предъявляемые к ВС США «Ключевой концеп-
ции операционной адаптивности ВС — выполнение операций 
в условиях неполноты информации и сложности обстановки 
в эпоху непрерывного конфликта», американские вооруженные 
силы должны быть готовы нанести поражение противникам 
смешанного типа (в оригинальном тексте — «hybridenemies»): 
и враждебным государствам, и негосударственным образова-
ниям, которые применяют различные виды вооружений, регу-
лярные (конвенциональные) и нерегулярными (неконвенци-
онные) методы ведения боевых действий, террористические 
атаки, постоянно стремятся избежать прямого столкновения 
с силами США»107.Эксперты до сих пор спорят о степени вли-
яния событий 11 сентября на «новую революцию в военном 
деле» (далее — НРВД)108. Очевидно лишь то, что НРВД — стала 
результатом изменения характера современных конфликтов 
и требований, предъявляемых к вооруженным силам совре-
менных государств. 

«Асимметричные боевые действия» — это очень многогран-
ное определение. На данный момент не существует единого, об-
щепринятого определения «асимметричного конфликта»109. Не-
которые эксперты даже считают, что концепт асимметрии в МО 
«раскручен более, чем того требует здравый смысл»110. Термин 
«асимметричные боевые действия» используется для описания 
неравенства и диспропорции между сторонами вооруженного 
конфликта и для характеристики проблемного поля, которое 
107 Major Shane R. Reeves, Major Robert E. Barnsby, Th e New Griffi  n of War, 
Harvard International Review, 2013.
108 Асимметричные войны как геополитическая технология современ-
ного терроризма Международные процессы.
109 Robin Geiß, Michael Siegrist, ‘Has the armed confl ict in Afghanistan 
aff ected the rules on the conduct of hostilities?’ Th e International Review of 
the Red Cross, Vol. 93, No. 881, March, 2011, pp. 11–46.
110  Stephen J. Blank, Rethinking Asymmetric Th reats, U.S. Army War College, 
Strategic Studies Institutes, September 2003, URL: http://www.strategicstud-
iesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=103
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конфликты такого рода составляют в процессе оценки боевых 
действий с точки зрения международного гуманитарного права 
(далее — МГП)111. Наиболее часто, этот термин употребляет-
ся в контексте несоразмерности военного и технологического 
потенциала противников112. Известный отечественный иссле-
дователь концепции асимметрии в вооруженном конфликте 
Л. Дериглазова также отмечает, что понятие асимметричного 
конфликта часто применяют для характеристики отношений 
между несопоставимыми по силе и статусу противникам113. 
Л. Дериглазова отмечает парадоксальный характер отношений 
противоборствующих сторон, когда более слабый противник 
способен нанести серьезный ущерб и навязать свою волю бо-
лее сильному114. Вместе с тем, слабому в военном отношении 
противнику редко когда удается одержать победу над сильной 
стороной (уничтожить или максимально ослабить). В военных 
кампаниях США в Ираке и Афганистане повстанцам не удалось 
одержать военную победу над регулярными формированиями. 
Однако в обоих случаях слабому противнику удалось навязать 
другой стороне выгодный ему (слабому) тип протекания кон-
фликта и характер боевых действий и, тем самым, добиться 
политической победы над противником (в обеих кампаниях 
США приняли решение о выводе своих войск с территории го-
сударств). В своих работах Дериглазова подробно анализирует 
содержание понятия асимметричного конфликта в зарубежной 

111  Robin Geiß, Michael Siegrist, ‘Has the armed confl ict in Afghanistan af-
fected the rules on the conduct of hostilities?’ Th e International Review of the 
Red Cross, Vol. 93, No. 881, March, 2011, pp. 11–46.
112 Robin Geiß, ‘Asymmetric confl ict structures’, Th e International Review of 
the Red Cross, Vol. 88, No. 864, 2006, pp. 757–777; Toni Pfanner, ‘Asymmetri-
cal warfare from the perspective of humanitarian law and humanitarian action’, 
in International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, 2005, pp. 149–174.
113  Дериглазова Л. Парадокс асимметрии в международном конфликте 
// Международные процессы. — Том 3. — Номер 3(9). — Сентябрь–де-
кабрь. — 2005.
114  Там же.
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(в частности, в американской) литературе, однако в своей мо-
нографии «Асимметричные конфликты: уравнение со многими 
неизвестными» Дериглазовой не удалось избежать путаницы 
в понятийном аппарате, а также сужения и приглушения собс-
твенных концептуальных выводов относительно сути изуча-
емого явления115.

В виду этого полезным с концептуальной точки зрения ока-
зывается исследование Стокгольмского международного инсти-
тута исследования проблем мира «СИПРИ», опубликованного 
в рамках монографии «Терроризм в асимметричном конфликте. 
Идеологические и структурные аспекты» в 2008 году116. Автор 
монографии Е. Степанова высказывает сомнения в отношении 
успешной контртеррористической деятельности, поскольку 
комбинация из таких факторов, как религиозный экстремизм 
и сетевая структура террористических групп, делает террорис-
тов практически невосприимчивыми к традиционным способам 
ведения войны, которых придерживаются государства. Именно 
поэтому «крестовый поход против терроризма», возглавляемый 
США, можно считать неудавшимся. Далее автор отмечает, что 
понятие современного терроризма носит размытый характер 
в виду наличия различных его типов и форм реализации, поэ-
тому невозможно выбрать правильную стратегию борьбы с ним. 
Несмотря на то, что существует его деление на внутренний 
и международный терроризм, единого и признанного определе-
ния пока нет. Терроризм, по мнению Степановой, можно опре-
делить как разновидности тактики, используемой в локальных 
или региональных асимметричных вооруженных конфликтах117. 
Данная тактика обязательно предполагает использование или 
угрозу использования одностороннего насилия в отношении 

115  Степанова Е. Асимметричный конфликт как нематематическая ка-
тегория. Индекс безопасности. — Номер 2 (97). — Том 17.
116  Stepanova E, ‘Terrorism in asymmetrical confl icts: Ideological and struc-
tural aspects’. SIPRI Research Report, No. 23.
117 Там же.
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некомбатантов в рамках асимметричной (непропорциональ-
ной) конфронтации. Согласно положениям доклада «СИПРИ», 
конфликт является асимметричным, если присутствуют три 
критерия: преследование террористами политических целей; 
мирные граждане являются объектами терактов; собственно 
асимметричный характер конфликта. Последний критерий яв-
ляется ключевым, поскольку, как заключает автор, асимметрич-
ное насилие (террористические атаки) не является оружием 
слабых государств в войне против других слабых акторов; не 
является оружием сильных в отношении слабых. Более того, 
даже как разновидность тактики терроризм не может быть 
использован во всех вооруженных конфликтах. Он использу-
ется только в тех конфликтах, которые имеют асимметричные 
черты118. Асимметрия в вооруженных конфликтах, по мнению 
автора, выражается не только в диспропорциях в военном, тех-
нологическом и экономическом отношениях между сторонами, 
но и также в потенциалах, статусе и сопутствующих ресурсах 
противоборствующих сторон. 

Подробный анализ отличий современных конфликтов от 
конвенциональных войн осуществил М. Гросс119. В своем повес-
твовании Гросс опирается на работы М. Кальдори М. Крэвелда, 
которые полагают, что отличительной чертой последних двух 
десятилетий является рост числа асимметричных конфликтов, 
так называемых «новых войн»120. 

По мнению Гросса, современные вооруженные конфликты 
отличаются от войн прошлого по трем аспектам. Во-первых, 

118  Stepanova E. ‘Terrorism in asymmetrical confl icts: Ideological and struc-
tural aspects’. SIPRI Research Report, No. 23.
119 Michael L. Gross, ‘Moral Dilemmas of Modern War: Torture, Assassina-
tion, and Blackmail in an Age of Asymmetric Confl ict’(New York: Cambridge 
University Press, 2010), 321 pages.
120 Mary Kaldor, ‘Old and New Wars: Organized Violence in a Global Era’ 
(Cambridge: Polity, 2006); Martin van Creveld, Th e Transformation of War 
(New York: Free, 1991).
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в современных конфликтах стирается различие между воо-
руженными силами и гражданским населением. Ранее пред-
ставителей вооруженных сил было легко отличить от граж-
данских лиц «по военной форме». Этим активно пользуются 
террористические группы. В 2010 г. был опубликован неофици-
альный перевод свода правил для моджахедов, согласно кото-
рому бойцам джихада рекомендуется одеваться в соответствии 
с требованиями законов шариата и тем, как одеваются местные 
жители. С одной стороны, это позволит и моджахедам, и мес-
тным жителям обеспечить свою безопасность. С другой, это 
позволит бойцам сопротивления легче передвигаться в раз-
личных направлениях121. Во-вторых, в современных конфлик-
тах отсутствует моральное равенство воюющих сторон. Ранее 
противники придерживались правил ведения войны, что делало 
их равными в моральном и юридическом смысле. В-третьих, 
современные конфликты отличает использования запрещенных 
мер. Некоторые тактики ведения боевых действий, а также ряд 
видов оружия были признаны международным гуманитарным 
правом запрещенными, к таким, например, относится хими-
ческое и биологическое оружие, пытки, издевательства. Гросс 
делает вывод, что изменилась сама этика войны и на это есть две 
причины: в условиях современных асимметричных конфликтов 
противники не могут придерживаться «старых принципов ве-
дения боевых действий», т. к. у них вскоре не останется целей122, 
тем самым, они не могут превзойти и уничтожить противника; 
более слабый противник не может использовать методы ведения 
борьбы, боевые системы аналогичные тем, которые использует 
сильный оппонент, последний не имеет стимулов для отказа от 
своего превосходства, слабый же в условиях асимметричности 

121  ‘Th e Islamic Emirate of Afghanistan: the laiha [code of conduct] for mu-
jahids’, Art. 81.
122  Michael L. Gross, Moral Dilemmas of Modern War: Torture, Assassina-
tion, and Blackmail in an Age of Asymmetric Confl ict (New York: Cambridge 
University Press, 2010), 321 pages, p. 160.
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не видит смысла придерживаться конвенциональных методов 
вооруженной борьбы и норм международного гуманитарного 
права.

Определение «асимметричности», по Гроссу, фактически 
сводится к конфликту между сильным и слабым. Д. Статман, 
критикуя Гросса, пишет: «В некотором смысле такой подход 
верен, но он может и вводить в заблуждение»123. По мнению 
Д. Статмана, для констатации преимущества в силе необхо-
дим четкий критерий. Аль-Каида не имеет собственной армии, 
и потенциал этой организации формально нельзя сравнивать 
с армией США. Если же критерием силы является возможность 
нанесения противнику урона без значимых потерь для своих 
сил, тогда, как полагает Статман, можно констатировать превос-
ходство Аль-Каиды над Соединенными Штатами. Аналогично 
террористическая группировка Хизболла обладает сотнями 
ракет, что ей позволяет полностью покрыть ракетным ударом 
всю территорию Израиля, не оставляя последнему ни единого 
шанса сбить все ракеты в случае войны.

С. Шейперс критикует основной тезис Гросса об изменении 
характера вооруженных конфликтов124. По мнению исследовате-
ля, МГП начинает формироваться, как раз в период протекания 
«асимметричных боевых действий»: в 1863 г. в ходе Гражданс-
кой войны в США подписан декрет об освобождении негров, 
в 1874 г. Брюссельская декларация стала прямой реакцией на 
события Франко-Прусской войны 1870 г., в частности на дейс-
твия французских террористов, осуществляющих атаки в тылу 
противника. Однако данная критика не противоречит тезису 
о том, что «асимметричный конфликт» — является основным 

123  Statman, Daniel, Michael L. Gross, ‘Moral Dilemmas of Modern War: 
Torture, Assassination, and Blackmail in an Age of Asymmetric Confl ict’, Jour-
nal of Moral Philosophy. 2012. Vol. 9 Issue 3. PP. 467–469. P.3
124  Sibylle Scheipers, ‘Levelling the Battlefi eld in ‘Asymmetric’ Confl ict? 
Some Comments on Michael L. Gross’s Moral Dilemmas of Modern War’, War 
in History, 2011, Vol. 18. No 4. PP. 547–550.



Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки

854

типом современной войны, а скорее даже подкрепляет его, на-
ходя примеры асимметричных войн в XIX в. 

Одним из основных исследовательских вопросов, которые 
ставят перед собой теоретики «войн четвертого поколения» 
является вопрос о том, почему в условиях асимметричных 
конфликтов более сильный соперник зачастую несет несо-
измеримо большие потери или даже проигрывает. Класси-
ческими работами, посвященными этому вопросу, стали 
работы А. Мака, Г. Снайдера, П. Дейсинга. Мак утверждает, 
что в условиях асимметричной войны относительная заинте-
ресованность в положительном исходе конфликта во многом 
объясняет успех или неудачу военной кампании125. Аргумен-
тация исследователя может быть сведена к трем основным 
тезисам: относительная мощь объясняет степень заинтересо-
ванности в исходе, относительная заинтересованность объ-
ясняет относительную политическую слабость (отсутствие 
консолидированной жесткой позиции по вопросу ведения 
военной кампании), относительная политическая слабость — 
причина поражения сильных государств. С другой стороны, 
слабые государства крайне заинтересованы в положительном 
исходе противостояния, т. к. от этого напрямую зависит их 
выживание126. Так, в случае с войной во Вьетнаме США офи-
циально победили, однако понесли существенные людские 
и материальные потери, а достигнутые цели не в полной мере 
соответствовали изначально поставленным. Тактика ведения 
войны, которой придерживались повстанцы, и характер их 
боевых действий опровергли опыт ведения войны американ-
ской армии и показали ограниченность силового фактора как 
решающего компонента военной победы.

125  Andrew J. R. Mack , Why Big Nations Lose Small Wars: Th e Politics of 
Asymmetric Confl ict, World Politics, 1975, Vol. 27, No. 2, pp. 175–200.
126  Glenn H. Snyder, Paul Diesing, Confl ict among Nations: Bargaining, 
Decision Making, and System Structure in International Crises, Princeton 
University Press, 1977.
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Что может повлиять на желание превосходящего по силе 
противника прекратить ведение боевых действий, когда он 
изначально уверен в возможности победить? Мак пишет о спо-
собности стран добиться мобилизации и поддержки общества 
в интересах ее ведения127. Демократические страны проигры-
вают «малые войны», поскольку не способны на протяжении 
долгого времени склонять общественное мнение к ведению 
войны, приводя убедительные аргументы. Увеличение военных 
расходов, что приводит к повышению налогов, человеческие 
жертвы и материальные затраты постепенно приводят к тому, 
что война утрачивает свою легитимность и рациональную 
обоснованность в глазах народа. Война во Вьетнаме привела 
к подъему общественных движений и крупнейшим демонс-
трациям в США, что ускорило ее прекращение. Аналогичным 
образом затяжной афганский конфликт негативно отразился 
на общественной поддержки в странах антитеррористической 
коалиции. В США неспособность Обамы урегулировать ситу-
ацию в афганском государстве привела к тому, что в 2013 году 
менее половины американских граждан поддерживало участие 
США в конфликте. Затяжная война не выгодна для крупно-
го и сильного государства, поскольку истощает его ресурсы. 
Действительно, военное лобби может ратовать за продолже-
ние войны, поскольку это увеличивает прибыль компаний, 
производящих вооружение. Тем не менее, можно отметить 
определенную закономерность: чем продолжительнее военная 
кампания, тем меньше общество поддерживает правительс-
твенного курса.

Определенного прорыва в изучении асимметричных конф-
ликтов добился И. Арреган-Тофт. В своей статье «Почему слабые 
государства выигрывают войны» Аррегану-Тофту удалось пос-
тавить ряд серьезных вопросов, касательно выводов, сделанных 

127  A. Mack. Why Big Nations Lose Small Wars: Th e Politics of Asymmetric 
Confl ict // World Politics. 1975. Vol. 27. No 2.
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А. Маком, и не выявить некоторые заблуждения, к которым тео-
ретики приходили до него. По мнению Аррегана-Тофта в тезисах 
Мака есть, как минимум, три методологические проблемы128. Во-
первых, сам показатель «относительной мощи» плохо объясняет 
относительный интерес в исходе конфликта, приверженность 
войне или миру. Во-вторых, «политическая слабость», термин, 
которым оперирует Мак для объяснения победы слабого против-
ника, характеризуется временем. Однако ни один из выдвинутых 
тезисов не объясняет почему одни асимметричные конфликты 
весьма скоротечны, а другие длятся десятки лет. В-третьих, если 
тезис о заинтересованности в исходе операции верен, то при 
«равном настрое» сильные страны всегда должны выигрывать, 
что опровергается историческим процессом. 

И. Арреган-Тофт выдвигает и доказывает иную гипотезу 
о причине побед или поражений сильных и слабых противни-
ков в асимметричных конфликтах. Исследователь классифи-
цирует «стратегии» участников асимметричного конфликта по 
единственному основанию: конвенционности. Таким образом, 
у каждой стороны есть две альтернативные стратегии129. Атаку-
ющая сторона (сильный противник) выбирает между прямым 
наступлением, что подразумевает использование конвенци-
онных средств и методов ведения боевых действий, таких как 
пехота, бронетехника, ВВС для захвата и разрушения военных 
объектов противника и лишения его физической возможнос-
ти к сопротивлению и, так называемым, «варварством»130, что 
128  Ivan Arreguin-Toft , ‘How the Weak Win Wars’, International Security, 
Vol. 26, No.1 (Summer 2001). P. 98. 
129  Andre Corvisier and John Childs, Indirect Warfare, A Dictionary of 
Military History and the Art of War. P. 378.
130 Термин «варварство» весьма часто используется в западной литера-
туре для описания систематического нарушения МГП более сильным 
противником в условиях асимметричного конфликта (Гаагские конвен-
ции 1899 г. и 1907 г., Конвенцию о геноциде 1948 г., Четыре Женевских 
конвенции 1949  г., два Дополнительных Протокола к  Женевским кон-
венциям 1977 г. и т. д.)
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включает намеренное и систематическое нанесение вреда 
гражданскому населению для того, чтобы сломить волю 
противника. Обороняющаяся сторона (слабый противник) 
выбирает между прямой обороной и диверсионно-терро-
ристической войной (далее — ДТВ). Арреган-Тофт исходит 
из той же предпосылки, что и К. Вальц, который писал, что 
судьба каждой страны зависит от того, как эта страна ре-
агирует на действия других131. Результат боевых действий, 
по Аррегану-Тофту, определяется стратегический выбором 
противников: при выборе «симметричных» стратегий побеж-
дает сильный противник, в случае «асимметричного выбора» 
победу одерживает слабый.

Таблица 1. 
Ожидаемые эффекты влияния стратегического 
взаимодействия на исход конфликтов 
(ожидаемые победители отражены в клетках матрицы)

Стратегия слабого противника

Конвенциональная 

стратегия 

(прямая оборона)

Неконвенционная 

стратегия

(ДТВ)

Стратегия 

сильного 

противника

Конвенциональная 

стратегия 

(прямое 

наступление)

Сильный актор Слабый актор

Неконвенционная 

стратегия

(«варварство»)

Слабый актор Сильный актор

Источник: Иван Арреган-Тофт «Почему слабые государства вы-
игрывают войны». — С. 108.

131 Kenneth N. Waltz, Th eory of International Politics (New-York: McGraw-
Hill, 1979), p. 127.
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Эмпирическое исследование проведенное Арреганом-Тоф-
том, доказывает справедливость его тезиса. Стратегическое 
взаимодействия при наличие двух альтернатив изучается в рам-
ках теории игр и теории ходов. Формально модель Аррегана-
Тофта можно представить следующим образом:

Таблица 2. Стратегическое взаимодействие в условиях 
асимметричного конфликта (аппарат теории игр)

Стратегия слабого противника

Конвенционная 

стратегия

(прямая оборона)

Неконвенционная 

стратегия

(ДТВ)

Стратегия 

сильного 

противника

Конвенционная 

стратегия 

(прямое 

наступление)

(x1 ; –x1) (–x2 ; x2)

Неконвенционная 

стратегия

(«варварство»)

(–x3 ; x3) (x1 – α ; –x1 – β)

При выборе обеими сторонами конвенционной стратегии 
выигрыш сильной стороны будет наибольшим: (x1 ; –x1). Если 
обе стороны изберут неконвенционную стратегию, выигрыш 
сильной стороны снизится, но также ухудшится и положение 
слабого противника: (x1 – α ; –x1 – β). При выборе различных стра-
тегий побеждает слабый противник, однако нельзя однознач-
но сказать, какая из ячеек более предпочтительна для слабого 
игрока: (–x2 ; x2) или (–x3 ; x3). Выбор стратегии в соответствии 
с предпосылками теории игр делается единовременно за «вуалью 
неведения». В реальной же ситуации противники могут осознать, 
какой именно стратегии придерживается противник, что факти-
чески позволяет им выбирать из большего числа стратегий. Такая 
ситуация может быть описана с помощью аппарата теории ходов.
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Таблица 3. Стратегическое взаимодействие 
в условиях асимметричного конфликта 
(аппарат теории ходов: первый ход делает 
слабый противник)

Стратегия слабого противника

Конвенционная 

стратегия

Неконвенционная 

стратегия

Стратегия 

сильного 

противника

Всегда прибегать 

к конвенционной 

стратегии
(x1 ; –x1) (–x2 ; x2)

Всегда прибегать 

к неконвенционной 

стратегии
(–x3 ; x3) (x1 – α ; –x1 – β)

Выбирать стратегию 

противника
(x1 ; –x1) (x1 – α ; –x1 – β)

Выбирать отличную от 

противника стратегию
(–x3 ; x3) (–x2 ; x2)

Рациональным выбором сильного игрока будет выбор стра-
тегии противника, что по мнению Аррегана-Тофта, обеспечит 
ему победу в войне: (x1 ; –x1) или (x1 – α ; –x1 – β).

Рациональный выбором слабого игрока станет выбор 
стратегии отличной от стратегии противника, что как считает 
И. Арреган-Тофт, должно принести ему гарантированную по-
беду в войне: (x3 ; –x3) или (x2 ; –x2). Эмпирическое исследование 
проведенное Арреганом-Тофтом доказывает справедливость 
выдвинутых тезисов. Подобный подход для характеристики 
стратегий участников асимметричного конфликта использовал 
М. А. Хрусталев.

По мнению М. А. Хрусталева, асимметричным является 
конфликт, стороны которого ведут разные по своему типу вой-
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ны. В соответствии с классификацией М. А. Хрусталева132 вой-
ны классифицируются по характеру и по цели. Типы войн по 
характеру делятся на три вида: 1) регулярная (боевые действия 
осуществляют регулярные военные формирования); 2) пар-
тизанская (боевые действия осуществляют партизанские от-
ряды); 3) диверсионно-террористические (боевые действия 
осуществляются террористическими группами). По цели так-
же выделяется три вида: 1) конвенционная (целью является 
уничтожение военной силы противника); 2) неконвенционная 
(целью не является уничтожение мирного населения, однако 
допускается использование ОМУ); 3) тотальная (целью является 
полное уничтожение противника, включая мирное население).
132  Хрусталев  М. А. Анализ международных ситуаций и  политичес-
кая экспертиза: очерки теории и методологии. — М.: НОФМО, 2008. — 
С. 22–28.

Таблица 4. Стратегическое взаимодействие 
в условиях асимметричного конфликта 
(аппарат теории ходов: первый ход делает 
сильный противник)

Стратегия сильного противника

Конвенционная 

стратегия

Неконвенционная 

стратегия

Стратегия 

слабого 

противника

Всегда прибегать 

к конвенционной 

стратегии

(–x1 ; x1) (x2 ; –x2)

Всегда прибегать 

к неконвенционной 

стратегии

(x3 ; –x3) (–x1 – β ; x1 – α)

Выбирать стратегию 

противника
(–x1 ; x1) (–x1 – β ; x1 – α)

Выбирать отличную от 

противника стратегию
(x3 ; –x3) (x2 ; –x2)



861

Раздел 4

Таблица 5. Классификация войн (по М. А. Хрусталеву)
Цель

Характер

Конвенционная Неконвенционная Тотальная

Регулярная Войны XVIII–
XIX веков

Первая мировая 
война (ПМВ)

Вторая 
Мировая Война 
(ВМВ)

Партизанская Действия француз-
ских «маки» во вре-
мя фашистской 
оккупации

Действия югослав-
ких партизан во 
время ПМВ

Действия 
чеченских 
сепаратистов 
в 90-е гг. XX в.

Диверсионно-
террористическая

Действия 
сепаратистов на 
Корсике

Действия эсеров 
против царизма 
в 1905–1907 гг.

Действия 
ООН против 
Израиля

Источник: М. А. Хрусталев. Анализ международных ситуаций 
и политическая экспертиза. С. 25.

Основываясь на проведенном анализе экспертных мнений 
и документов, автор считает возможным предложить свое оп-
ределение понятия «асимметричного конфликта».

Асимметричный конфликт — разновидность (частный 
случай) вооруженного конфликта, предполагающего непропор-
циональный (неравный) характер отношений, асимметрию по-
тенциалов противоборствующих сторон, свойственный сегод-
няшней военно-политической ситуации, в условиях которого 
1. слабая сторона стремится прибегать к стратегии отличной 

от стратегии сильного противника, чаще всего использует 
нетрадиционные методы ведения войны (диверсионно-
террористическую тактику, перемещение боевых дейс-
твий в города, использование гражданских лиц и объек-
тов инфраструктуры в качестве щита и т. д.) — целями 
которой является нанесение материального и психологи-
ческого ущерба и достижение политической победы, что 
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предполагает навязывание более сильному противнику 
невыгодной модели протекания конфликта, растягивая 
его временные рамки,

2. сильная сторона в условиях ассиметричного противосто-
яния сталкивается с рядом проблем (невозможность соб-
людения принципов и норм МГП, давление со стороны 
мировой сообщества, внутриполитического сообщества 
и СМИ, невозможность в короткие сроки решить страте-
гические задачи и т. д.).

Международное гуманитарное право в условиях 
«ассиметричного конфликта»

Возможность выбора участниками конфликта неконвенци-
онных стратегий (стратегий, идущих в разрез с МГП) позволяет 
поставить вопрос о стабильности всей современной системы 
МГП. По мнению отдельных исследователей, теоретические 
дебаты о симметричных и асимметричных конфликтах при-
вели к возникновению ложной дихотомии, что значительным 
образом отдаляет теоритические модели будущего войны от 
реальности133. Гуго Гроций, известный теоретик права XVII в. 
предупреждал воюющие стороны от веры в то, «что им все 
запрещено, и все разрешено». Современные конфликты, как 
обсуждалось выше, весьма сложно отнести к определенному 
типу, что создает проблемы и все новые прецеденты для МГП. 

Опыт последних асимметричных конфликтов доказывает 
эффективность применения неконвенционных методов веде-
ния боевых действий более слабым противником. Этот факт 
значительно усугубляется процессом урбанизации. В XXI в. 
население городов выросло многократно. Согласно рабочей 
записке программы ООН по населенным пунктам, опублико-
ванной в 2003 г. в большинстве стран, на территории которых 

133  Major Shane R. Reeves, Major Robert E. Barnsby, Th e New Griffi  n of War, 
Harvard International Review, 2013.
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протекают вооруженные конфликты, городское население 
проживает в трущобах, без доступа к чистом воде, в условиях 
небезопасных для жизни134. 

Сочетание двух тенденций: роста числа асимметричных 
конфликтов и процесса урбанизации — приводит к «асиммет-
ричным боевым действиям в городской черте». В таких условиях 
диверсионно-теоретическим группам гораздо легче избегать 
прямого столкновения с превосходящими силами противника, 
сохраняя собственные силы и средства. Современные конфлик-
ты во Вьетнаме, в Чечне, в Секторе Газа, на Западном Берегу реки 
Иордан, в Афганистане и Ираке являются примерами именно 
таких асимметричных боевых действий135. В докладе Конгрессу 
«Ведение войны в Персидском заливе» от имени министерство 
бороны США было заявлено, что «ведение боевых действий 
в городской местности» — это «вид боевых действий, который 
дорого обходится наступающей стороне, обороняющейся сто-
роне, гражданскому населению, крайне негативно сказывается 
на объектах гражданской инфраструктуры»136. Таким образом, 
в условиях ведения боевых действий в городской местности 
в военном плане более сильный противник становится поли-
тически уязвимым. С одной стороны, следование нормам МГП 
снижает возможность быстро и решительно выполнить стра-
тегические задачи, такие как прекращение огня, капитуляция 
противника, смена режима, восстановление мира, безопаснос-
ти и верховенства закона. С другой стороны, может оказать-
ся, что поставленная задача просто невыполнима в городской 

134 UN Department for Economic and Social Aff airs, Population Division, 
World Urbanization Prospects, 2001 Revision, New York, 2002; Mike Davies, 
Planet of the Slums, Verso, London, 2007. PP. 1–3.
135  Michael John-Hopkins, ‘Regulating the conduct of urban warfare: lessons 
from contemporary asymmetric armed confl icts’, Th e International Review of 
the Red Cross, Vol. 92, No. 878, June, 2010. PP. 469–493.
136  US Department of Defense, ‘Report to Congress on the conduct of the 
Persian Gulf War’, IL M, 1992 (3). P. 721.
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местности в рамках МГП, так как любые потери среди мирно-
го населения будут освещены слабой стороной посредством 
СМИ, что подвергнет сильного противника давлению со сто-
роны внутриполитических сил и международного сообщества. 
Согласно положениям Женевской декларации о «Глобальном 
бремени вооруженного насилия», в период 2005–2007 гг. коли-
чество погибших гражданских лиц в условиях вооруженного 
противостояния значительно превысило количество потерь 
среди комбатантов137, приблизительно три четверти из всех 
этих потерь происходили всего в десяти странах, включая Ирак, 
Афганистан, Шри-Ланку, Индию, Сомали и Пакистан138. 

Другим проблемным полем, связанным с протеканием 
асимметричных конфликтов в городской местности является 
уничтожение объектов гражданской инфраструктуры. В ходе 
последних конфликтов в Секторе Газа, Чечне, Ираке и Афганис-
тане державы применяли конвенциональные средства и методы 
колоссальной разрушительной мощи, что естественным обра-
зом вело в разрушению гражданских объектов инфраструктуры. 
Расположение военных объектов в урбанистических районах 
делает принцип, заложенный в МГП, о различении гражданских 
и военных объектов139 нежизнеспособным. С правовой точки 
зрения «военные объекты — это те объекты, которые по своей 
природе, расположению, цели или функциям качественно повы-
шают военный потенциал одной из сторон, полное, частичное 
уничтожение, захват или нейтрализация которых, в условиях 

137 Th e Geneva Declaration on Armed Violence and Development, Global 
Burden of Armed Violence, Geneva Declaration Secretariat, September 2008. 
P. 11, URL: http://www.unhcr.org/refworld/docid/494a455d2.html
138 Там же. С. 22.
139  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of International Armed Confl icts (Proto-
col I), 8 June 1977, Art. 48; Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, 
Customary International Humanitarian Law, Vol.  I, ICRC and Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005.
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военного времени, дает противнику преимущество»140. В по-
добных условиях моментальный ответный удар по противнику, 
который находится в городской черте, становится крайне опас-
ным для мирного населения. По заявлению НПО «Наблюдате-
лей по правам человека», прямые ответные удары ВС США по 
«немедленным целям» в Ираке приводили к крайне высоким 
потерям среди мирного населения141. 

Асимметричные боевые действия, которые ведутся в город-
ской местности становятся основной формой боевых действий. 
Эйали Зив в работе «Тыловое обеспечение в асимметричных 
конфликтах» выделяют ряд особых характеристик такого типа 
боевых действий142. По мнению исследователей, большинство 
подобных конфликтов имели нелинейный характер, что не поз-
воляло точно обозначить линию фронта. В отличии от конвен-
циональных войн, большинство асимметричных конфликтов 
растягивались на длительное время. Так, ВС США потребо-
валось три недели для того, чтобы нанести поражение армии 
Ирака в 2003 г., а дальнейшая операция продлилась вплоть до 
2011 года143. В ходе продолжительных асимметричных конф-
ликтов часто применяются новые тактики ведения боя, выра-
ботанные за годы противостояния. 

Фактически, анализ опыта военных операций в условиях пос-
ледних асимметричных конфликтов дает колоссальные возмож-
ности для разработки новых более совершенных методов веде-
ния войны. Одной из опробованных технологий «бесконтактной 
140  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of International Armed Confl icts (Proto-
col I), 8 June 1977, Art. 52(2); Customary IHL Study, above note 57, Rule 8.
141  Human Rights Watch, Off  Target: Th e Conduct of the War and Civilian 
Casualties in Iraq, New York, 2003, pp. 20, 23, and 38; R. Geiss, above note 54. 
PP. 798–799.
142  Ziv, Eyal, Logistics in Asymmetric Confl icts, Army Sustainment. 2012, 
Vol. 44. Issue 1. PP. 46–48.
143  Режим доступа: http://lenta.ru/news/2011/12/18/last/?utm_source=twit
terfeed&utm_medium=twitter
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войны» в последнее десятилетие стали беспилотные летательные 
аппараты (далее — БПЛА). Вопросы применения данной техно-
логии ВВС США в Афганистане привлекли значительное вни-
мание со стороны мирового сообщества и широко освещались 
СМИ144. Использование БПЛА сводит риски потерь среди войск 
к минимуму, при этом заметно повышаются риски «ошибочных 
авиаударов», что, в свою очередь, спровоцировало дискуссии 
о законности применения БПЛА145. Изначально разработанные 
для целей наблюдения «МК-1 Предетор» и «МК-9 Рипер», в дан-
ный момент находящиеся на вооружении ВВС США, могут быть 
оснащены ракетами «Хэлфаер» и даже бомбами весом до 220 кг146. 
Еще в 2000 г. комитет, созданный для оценки военно-воздушной 
кампании НАТО, осуществленной против Федеральной Рес-
публики Югославия, поставил следующие вопросы: 1) какова 
относительная значимость достижения конкретного военного 
преимущества, потерь среди мирного населения, урона, нанесен-
ного объектам гражданской инфраструктуры; 2) какие из этих 
показателей необходимо включать в анализ эффективности кам-
пании147. Комитет пришел к выводу, что в отличие от шахматных 
фигур, каждой из которых приписывается определенная цен-
ность, в действительности перечисленные показатели абстрактно, 
без привязки к конкретной боевой ситуации оценивать нельзя. 

144 Jane Mayer, ‘Th e predator war: what are the risks of the C.I.A.’s covert 
drone program?’, Th e New Yorker, 26 October 2009, URL: http://www.newy-
orker.com/reporting/2009/10/26/091026fa_fact_mayer 
145 Chatham House, International Law and the Use of Drones: Summary of 
the International Law Discussion Group Meeting Held at Chatham House on 
Th ursday, 21 October 2010
146 Jane Mayer, ‘Th e predator war: what are the risks of the C.I.A.’s covert 
drone program?’, Th e New Yorker, 26 October 2009, URL: http://www.newy-
orker.com/reporting/2009/10/26/091026fa_fact_mayer (last visited 22 March 
2011).
147 ICTY, Final report to the prosecutor by the committee established to re-
view the NATO bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia, 
June 2000, 29 ILM 1257.
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Очевидно, что современные военные кампании в условиях 
длительных асимметричных конфликтов сложно оценивать 
с точки зрения классической военной тактики и стратегии. 
Задачи, которые ставятся перед военными подразделениями, 
частями и соединениями в условиях асимметричной войны, 
отличаются от задач в конвенционной войне.

Эффективность военной кампании: 
операционализация понятия

При оценке эффективности введения боевых действий в ус-
ловиях асимметричного конфликта необходимо учитывать не 
только ущерб, нанесенный противнику, и потери своих и со-
юзнических сил, но также и потери среди мирного населения. 
Потери могут возникать как в случае прямого боеконтакта 
с противником, так и при осуществлении повстанцами терро-
ристических актов, целью которых может быть уничтожение 
как военных, так и гражданских лиц. 

Частный случай модели эффективной военной антитерро-
ристической операции представлен во многих американских 
кинокартинах: один «суперсолдат» в течение дня или ночи рас-
правляется с армией повстанцев и, что немаловажно, остается 
жив. Такая концепция применима и к реальной боевой обста-
новке в условиях ДТВ: войска должны минимизировать потери 
и максимизировать причиняемый противнику ущерб. Значение 
индекса эффективности ведения боевых действий в услови-
ях асимметричного конфликта должно расти с ростом потерь 
противника, и снижаться с ростом потерь в рядах союзничес-
ких войск. Индекс эффективности военной кампании должен 
быть отрицательно связан с количеством террористических 
атак, независимо от количества жертв. При этом о повышении 
эффективности также может свидетельствовать низкое число 
боев и сражений. Повышение числа боев и сражений в рамках 
военной кампании приводит к росту потерь и росту издержек 
осуществления военной кампании в целом.
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При оценке эффективности ведения боевых действий в ус-
ловиях асимметричного конфликта необходимо также учиты-
вать и фактор времени. Чем больше времени необходимо для 
проведения военной кампании, тем ниже ее эффективность.

Таким образом, при оценке эффективности военной кам-
пании в условиях асимметричного конфликта необходимо учи-
тывать следующие показатели: 1) общее число боев и сражений; 
2) общее число терактов; 3) потери своих и союзнических войск; 
4) потери среди мирного населения; 5) фактор времени.

Эффективность военной кампании: 
операционализация понятия

При оценке эффективности введения боевых действий в ус-
ловиях асимметричного конфликта необходимо учитывать не 
только ущерб, нанесенный противнику, и потери своих и со-
юзнических сил, но также и потери среди мирного населения. 
Потери могут возникать как в случае прямого боеконтакта 
с противником, так и при осуществлении повстанцами терро-
ристических актов, целью которых может быть уничтожение 
как военных, так и гражданских лиц. 

Частный случай модели эффективной военной антитер-
рористической операции представлен во многих американ-
ских кинокартинах: один «суперсолдат» в течение дня или 
ночи расправляется с армией повстанцев и, что немаловажно, 
остается жив. Такая концепция применима и к реальной бо-
евой обстановке в условиях ДТВ: войска должны минимизи-
ровать потери и максимизировать причиняемый противнику 
ущерб. Значение индекса эффективности ведения боевых 
действий в условиях асимметричного конфликта должно рас-
ти с ростом потерь противника, и снижаться с ростом потерь 
в рядах союзнических войск. Индекс эффективности военной 
кампании должен быть отрицательно связан с количеством 
террористических атак, независимо от количества жертв. 
При этом о повышении эффективности также может сви-
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детельствовать низкое число боев и сражений. Повышение 
числа боев и сражений в рамках военной кампании приводит 
к росту потерь и росту издержек осуществления военной 
кампании в целом.

При оценке эффективности ведения боевых действий в ус-
ловиях асимметричного конфликта необходимо также учиты-
вать и фактор времени. Чем больше времени необходимо для 
проведения военной кампании, тем ниже ее эффективность.

Таким образом, при оценке эффективности военной кам-
пании в условиях асимметричного конфликта необходимо учи-
тывать следующие показатели: 1) общее число боев и сражений; 
2) общее число терактов; 3) потери своих и союзнических войск; 
4) потери среди мирного населения; 5) фактор времени.

Приведенному выше анализу соответствует следующая 
формула:

K  = α1 * Rebkilled — (α2 * Civkilled + α3 * Milkilled) 1
tα4 * Fights + α5 * TerAct(Mil) + α6 * TerAct(Civ) * α7 *  ,

где: 
K — коэффициентэффективности военной операции 

в условиях асимметричного конфликта;
Rebkilled — число уничтоженных повстанцев;
Civkilled — потери среди мирного населения;
Milkilled — потери среди своих войск;
Fights  — количество боев и сражений;
TerAct(Mil) — количество терактов, направленных против 

вооруженных сил;
TerAct(Civ) — количество терактов, направленных против 

мирных жителей;
1
t

 — величина обратно-пропорциональная времени, 
        затраченному на проведения военной операции;

α1 , α2 ,… α7  — веса соответствующих показателей. Как уже 
отмечалось выше, значение весов входящих переменных должно 
определяться для каждой конкретной операции. 
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Данный подход позволяет значительно упростить оцен-
ку эффективности антитеррористической военной кампании 
после ее завершения. Для дальнейшего построения индекса 
на основе коэффициента можно использовать стандартную 
логистическую модель:

  ,

где: 
IMCE — индекс эффективности военной кампании;
K — коэффициент эффективности военной операции в ус-

ловиях асимметричного конфликта.
Значение данного показателя изменяется в интервале 

(0,1), что позволяет весьма просто осуществлять сравне-
ние значений данного показателя для различных военных 
кампаний. Так, например, опираясь на данные открытых ис-
точников представляется возможным сравнить показатели 
эффективности антитеррористической кампании, осущест-
вляемой МССБ под предводительством США на территории 
Афганистана и антитеррористической кампании, осущест-
вленной Российской Федерацией на территории Чечни. Это 
позволило бы не только выявить сильные и слабые стороны 
конкретных кампаний, но также и косвенно сравнить по-
тенциал конкретных стран и коалиций по борьбе с угрозами 
«войны нового поколения».

Значение опыта ведения «асимметричных 
конфликтов» для Российской Федерации

Исламистский терроризм на Северном Кавказе, представ-
ляет сегодня значительную угрозу безопасности Российской 
Федерации. С 00:00 часов 16 апреля 2009 г. на территории Чечни 
режим контртеррористической операции (далее — КТО) от-
менён, что можно считать официальным завершением Второй 
чеченской кампании, продолжавшейся с 1999 г., когда воору-
женные силы РФ были введены в Чечню. Тем не менее конфликт 
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не прекратился, более того — имеются признаки его эскалации 
и распространения на близлежащие регионы. Некоторые экс-
перты высказывают мнение, что, с 1991 г. на территории Север-
ного Кавказа Россия постепенно утрачивает свой суверенитет148. 

Несмотря на официальную отмену контртеррористической 
операции, обстановка в регионе спокойнее не стала. Боевики, 
ведущие партизанскую войну, активизировались, участились 
случаи террористических актов. Начиная с осени 2009 г. был 
проведён ряд крупных спецопераций по ликвидации бандфор-
мирований и лидеров боевиков. В ответ была совершена серия 
терактов, в том числе, впервые за долгое время, в Москве (два 
взрыва, произведённых29 марта2010 г. на станциях «Лубянка» 
и «Парк культуры»). Боевые столкновения, теракты и полицей-
ские операции происходят не только на территории Чечни, но 
и на территории Ингушетии, Дагестана, и Кабардино-Балкарии. 
На отдельных территориях неоднократно временно вводился 
режим КТО.

В статье «Северный Кавказ: борьба с терроризмом по-
прежнему актуальна» ведущий научный сотрудник Центра 
международной безопасности Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, С. Иванов высказал мнение, 
что Северный Кавказ еще долгое время будет оставаться неспо-
койной территорией149. В качестве главной причины эксперт 
указал на то обстоятельство, что боевики и их лидеры смогли 
приспособиться к новым для себя условиям, перешли в глубокое 
подполье, сменили тактику действий, распространили органи-
зационную и террористическую активность практически на 
все республики Северного Кавказа. По сути, боевики перешли 
к асимметричным военным действиям.

148  Дегоев В. В. О кавказском вопросе и будущем России / В. В. Дегоев // 
Вестник МГИМО–Университета. — 2012. № 4. С. 65–74.
149  Иванов С. Северный Кавказ: борьба с терроризмом по-прежнему акту-
альна. Режим доступа: http://www.arms-expo.ru/0490570540491240500540
54055056.html
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Анализ общей ситуации на Северном Кавказе показыва-
ет, что традиционными силовыми методами с бандитизмом 
и терроризмом покончить не удается. Террористы с каждым 
годом расширяют зону своих активных действий уже не только 
в республиках Северного Кавказа, но и в центральных районах 
России. 

В январе 2014 г. в РИА Новости состоялся круглый стол 
«Россия на Кавказе: история и современность», в ходе которо-
го, главный редактор сайта Научного общества кавказоведов 
А. Арешев, заявил, что 2013 г. характеризовался снижением 
жертв вооруженных конфликтов и террористических актов 
в регионе. По его мнению, «Ситуация в плане терроризма и в 
плане безопасности на Северном Кавказе вовсе не так безна-
дежна и не так провальна, как ее подчас рисуют некоторые ан-
гажированные СМИ»150.

Согласно данным информационного портала «Кавказский 
узел», жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе 
в четвертом квартале 2013 г. стали 267 человек. Из них 152 че-
ловека были убиты, еще как минимум 115 человек получили ра-
нения151. В общей сложности, жертвами боевиков на Северном 
Кавказе за 2013 г. стали 986 человек152. Это несколько меньше, 
чем за 2012 г., когда в ходе вооруженного конфликта на Север-
ном Кавказе жертвами стали не менее 1225 человек. В том числе 
700 человек убиты, еще как минимум 525 получили ранения153.

В 2013 г. количество жертв среди гражданского населения 
выросло по сравнению с 2012 годом на 17,5% и составило 249 че-
150  Электронный ресурс. Режим доступа: http://scienceport.ru/news/Eks
perty-Situatsiya-v-plane-terrorizma-na-Severnom-Kavkaze-vovse-ne-tak-
beznadezhna-i-ne-tak-provalna-kak-ee-risuyut-angazhirovannye-SMI-8970.
html
151  Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.voinenet.ru/novosti/
operativnaya-informatsiya/117579.html
152  Там же.
153  Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.ru/artic
les/218940
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ловек (здесь и далее под числом жертв конфликта понимается 
суммарное число убитых и раненых). При этом 104 человека 
погибли, что по сравнению с 2012 г. больше на 19,5%154. 

Подобные результаты демонстрируют, что обстановка на 
территории Северного Кавказа остается достаточно напряжен-
ной, несмотря на заверения правоохранительных органов. Более 
того, теракты в Волгограде и Пятигорске в ноябре и декабре 
2013 г. показали, насколько уязвимой остается безопасность РФ 
от асимметричной угрозы со стороны террористических групп. 
Некоторые эксперты заявляют, что, поскольку количество жертв 
террористических атак значительно ниже количества погибших 
в результате различных катастроф и происшествий, то реаль-
ная угроза, исходящая от террористов, не столь велика. Тем не 
менее, необходимо учитывать социальный и психологический 
резонанс, который имеют террористические атаки. 
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