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Проведен анализ изменения основных критериев к топогеодезическому обеспечению 

войск в XX столетии. По результатам выявленных тенденций развития современных бое-

вых действий обоснована необходимость нового подхода к топогеодезической привязке. 

Определено, что решение задачи повышения точности и оперативности топогеодезической 

привязки войск требует комплексного подхода – совершенствования военной специальной 

техники и внедрения новейших средств получения и обработки топографической и геоде-

зической информации. Делается вывод о том, что на данном этапе развития в подвижном 

навигационно-геодезическом комплексе наиболее полно реализован комплексный подход, 

позволяющий повысить точность и сократить время топогеодезической привязки.  
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Введение. Развитие средств вооруженной борьбы на протяжении по-

следних десятилетий неразрывно связано с изменением роли топогеодезиче-

ского обеспечения органов управления и войск в мирное и военное время. В 

свою очередь, способы получения и доведения до войск информации о мест-

ности напрямую влияют на процесс планирования боевых действий, опреде-

ляют характер и эффективность использования вооружения, военной и специ-

альной техники.  

Создание в XX веке новых средств ведения вооруженной борьбы вы-

звало изменение требований к топогеодезической информации по оператив-

ности, точности и достоверности ее получения и доведения, а также привело 

к созданию новых средств анализа и отображения пространственно-распреде-

ленных объектов местности. В данном исследовании проанализированы про-

странственно-временные требования к топогеодезической привязке, вырабо-

таны предложения по повышению ее точности и оперативности.  

Основная часть. Сформировавшиеся в отечественной военной науке 

взгляды на топогеодезическое обеспечение, основные принципы организации 

которого сформировались в начале XX столетия, в настоящее время входят в 

противоречие с характером современных войн и способами ведения боевых 

действий, состоянием экономики государства и его ресурсных возможностей, 

темпами научно-технического прогресса в области геоинформационных тех-

нологий [1]. В целях определения направлений и перспектив дальнейшего 

развития способов получения и доведения до войск топогеодезической ин-

формации следует учитывать предыдущий опыт проведения мероприятий по 

топогеодезическому обеспечению, выполненных в период военных конфлик-

тов прошедшего столетия. 
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Опыт Русско-японской войны 1904-1905 гг. оказал незначительное вли-

яние на процесс реформирования взглядов командования русской армии на 

порядок планирования и ведения боевых действий. Это привело к обособле-

нию Корпуса военных топографов, превращению его в производственную ор-

ганизацию и потере связи с войсками [2].  

Общее состояние русской армии к 1914 г. естественным образом отрази-

лось на уровне подготовки России к войне в топогеодезическом отношении. 

В своей работе авторы отмечают [3], что накануне и в ходе Первой мировой 

войны (1914-1918 гг.) проведение мероприятий по топогеодезическому обес-

печению русской армии осуществлялось Корпусом военных топографов. 

Именно в этот период формируются основные задачи топогеодезического 

обеспечения, ставшего одним из важнейших видов оперативного (боевого) 

обеспечения войск в операциях (боевых действиях):  

 создание запасов топографических карт на основе заблаговременной 

подготовки театров военных действий в топогеодезическом отношении,  

 обеспечение войск топографическими картами при подготовке и в ходе 

операций,  

 организация топогеодезической поддержки стрельбы артиллерии,  

 создание в условиях боевых действий специальных карт и фотодоку-

ментов.  

Опыт Великой Отечественной войны подтвердил важность перечислен-

ных мероприятий топогеодезического обеспечения войск для планирования и 

проведения операций. Однако анализ подготовки к войне вскрыл и крупные 

недостатки организационного характера (отсутствие начальников топографи-

ческой службы в соединениях и полках), что отрицательно влияло на сроки 

выполнения вышеперечисленных задач.  

Изменение взглядов на значение топогеодезического обеспечения во 

второй половине XX столетия связано с совершенствованием ракетного во-

оружения и артиллерии, созданием высокоточного оружия, что привело к рас-

ширению спектра средств топогеодезической информации, востребованной 

не только в период ведения боевых действий, но и подготовки к ним.  

Другим стимулом к повышению важности топогеодезического обеспече-

ния стало совершенствование системы управления войсками, при котором 

оперативное и точное определение положения подразделений противобор-

ствующих сторон стало играть решающую роль.  

Мировые тенденции развития вооружения и военной техники, повыше-

ние требований к оперативности, точности и достоверности получения и до-

ведения до войск топогеодезической информации сопровождались в передо-

вых зарубежных государствах революционными переворотами в технологиях 

получения и анализа топогеодезической информации. Широкое применение 

в процессе моделирования боевых действий нашли географические информа-

ционные системы, а технологии дистанционного зондирования Земли и вовсе 

стали одним из основных способов получения информации о местности [4].  
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В современных публикациях Республики Беларусь, посвященных топо-

геодезическому обеспечению войск, повышение точности и оперативности 

топогеодезической привязки боевых порядков войск совсем не рассмотрены. 

Вместе с тем, отдельные работы В.К. Утекалко посвящены изучению основ-

ных задач навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Рес-

публики Беларусь, порядка обеспечения войск топографическими, специаль-

ными картами и исходными астрономо-геодезическими данными, организа-

ции топогеодезического обеспечения боевых действий отдельной механизи-

рованной бригады, методики изучения и оценки местности при организации 

и ведении боя [5]. В отдельных работах Д.В. Грохольского прослеживаются 

попытки совершенствования системы топогеодезического обеспечения путем 

внедрения в технологический процесс получения астрономо-геодезических 

данных с помощью современной специальной военной техники [6].  

Из вышеуказанного следует, что решение задачи повышения точности и 

оперативности топогеодезической привязки боевых порядков войск имеет 

смысл лишь при комплексном подходе – совершенствование военной специ-

альной техники навигационно-топографической службы Вооруженных Сил с 

внедрением в них новейших средств получения и обработки топогеодезиче-

ской информации.  

Основные взгляды на повышение точности и оперативности топогеоде-

зической привязки, как элемента топогеодезического и навигационного обес-

печения войск, сформулированы в Концепции совершенствования системы 

топогеодезического обеспечения и создания системы навигационного обеспе-

чения Вооруженных Сил, основные положения которой опираются на миро-

вой, в том числе и боевой, опыт построения системы топогеодезического 

обеспечения [7].  

Из всего разнообразия вооружения и военной специальной техники нави-

гационно-топографической службы Вооруженных Сил, в подвижном навига-

ционно-геодезическом комплексе (далее - ПНГК) наиболее полно реализован 

комплексный подход «совершенствование военной специальной техники – 

внедрение новейших средств получения и обработки топогеодезической ин-

формации», который позволяет повысить точность и сократить время топо-

геодезической привязки боевых порядков войск с наименьшими материаль-

ными затратами.  

Оснащение ПНГК комплектом переносных средств топогеодезического 

обеспечения, в который входят современный электронный тахеометр с гиро-

скопической насадкой, цифровой нивелир, лазерный дальномер, спутниковый 

навигационный приемник, геодезические ГЛОНАСС/GPS приемники с при-

надлежностями, интегрированный навигационно-информационный комплекс 

позволяет выполнять топогеодезическую привязку в течение нескольких ми-

нут с метровой точностью. Наличие в составе ПНГК современных геоинфор-

мационных систем обеспечивает интеграцию, унифицированное представле-

ние, обработку, отображение и документирование разнородных данных циф-

ровой информации о местности, необходимых должностным лицам органов 
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военного управления для оценки обстановки и принятия решений по управ-

лению силами (средствами). 

Заключение. Таким образом, в статье приведены результаты анализа 

тенденций развития современного топогеодезического и навигационного 

обеспечения войск. Учитывая высокую маневренность сил и средств ведения 

современного боя, при планировании топогеодезической привязки в конкрет-

ных условиях боевой подготовки необходимо использовать способы выпол-

нения топогеодезических работ, военную специальную технику, максимально 

снижающие время, затрачиваемое на получение астрономо-геодезических 

данных и повышающие их точность. На этой основе предложен новый подход 

к повышению точности и оперативности топогеодезической привязки с ис-

пользованием подвижного навигационно-геодезического комплекса.  
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В статье приведены результаты поисковых работ первого пункта триангуляции на 
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Дрисвятское основание является одним из первых базисных измерений, 

выполненным военными геодезистами Российской империи. Это измерение 


