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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления военно-научной работой с при-
менением достижений современных информационных технологий, реализуемых в виде автоматизированных 
систем управления, позволяющих существенно повысить производительность выполняемых научных работ, 
адаптивность управления военно-научной работой на всех ее этапах: от постановки научных исследований 
до реализации их результатов. Целью такого совершенствования является повышение производительности 
выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, эффективность, научно-техничес-
кие, производственно-технологические качества их результатов. Методы исследования базируются на теории 
управления сложными системами, информатике, квалиметрии информационных систем, управлении научными 
исследованиями, системном анализе. В результате исследования показано, что необходимым условием повышения 
эффективности и оперативности системы управления военно-научной работой является реализация технологий 
информационной поддержки жизненного цикла изделий, а использование проблемно-ориентированного подхода 
к совершенствованию автоматизированных систем управления военно-научной работой обеспечит повышение 
адаптивности автоматизированных информационных систем к воздействию факторов неопределенности, ее 
чувствительность к организационным, нормативно-правовым, методическим и другим изменениям в системе 
управления военно-научной работой.
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Abstract. The article examines the issues of improving the control systems for military science work, using the modern 
advancements in information technologies, implemented as automated control systems and allowing to considerably enhance 
the ef�iciency of science work conducted, as well as the adaptivity of military science work on all of its stages - from staging 
scienti�ic research to realizing its results. The goal of such enhancement is the improvement of productivity of the scienti�ic, 
construction and testing work conducted, increased ef�iciency and better science, technical and production qualities of their 
results. The methods of this research are based on the complex system control theory, informatics, qualimetry of information 
systems, science research management, system analysis. The conclusion of this study shows that a necessary condition 
for improving the ef�iciency and responsiveness of a military science control system is the realization of product lifecycle 
information support technologies, and that the usage of problem-oriented approaches to improving automated systems of 
military science work control will improve the responsiveness and adaptability of automated information systems in context 
of uncertainty, as well as its sensitivity to organizational, legal, methodical and other changes in the control system for 
military science work.
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В ус ловиях активизации процессов ре-
формирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ), высокой динамики военно-
политической обстановки и темпов развития 
вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ) в мире, требующих адекватного реаги-
рования, повышения требований к качеству 
планирования и реализации работ по созданию 
современных и высокоэффективных образцов 
ВВСТ, существует необходимость постоянного 
развития информационного обеспечения автома-
тизированных систем управления военно-науч-
ной работой. Для совершенствования процессов 
планирования и контроля реализации научных 
работ требуется перманентный качественный 
рост информационных технологий, использу-
емых при автоматизации систем управления 
военно-научной работой[1-4].

В настоящее время созданы и находятся в 
процессе разработки ряд автоматизированных 
систем различного уровня, предназначенных 
для информационного обеспечения управления 
военно-научной работой [5-8]. При этом сущес-
твует снижение результативности использова-
ния автоматизированных систем с длительным 
периодом эксплуатации в режиме неизменного 
информационного, методического, нормативно-
го, правового, математического и других видов 
обеспечения, т.е. с низким уровнем адаптивности 
к воздействию факторов неопределенности (по-
литических, организационных, экономических, 
целевых и др.) [9, 10].

Применение современных информационных 
технологий наряду с прогрессивными техноло-
гиями материального производства позволяют 
существенно повысить производительность вы-
полняемых НИР и ОКР, эффективность, научно-
технические, производственно-технологические 
качества образцов ВВСТ при значительном сокра-
щении сроков постановки их на производство. Но 
частичная (фрагментарная) компьютеризация 
отдельных процессов на различных этапах на-
учных работ не оправдывает возлагаемых на нее 
надежд [11-14], так как:

не обеспечивается «сквозной» анализ в еди-
ном информационном пространстве наибо-
лее существенных процессов;
нет возможности своевременно контро-
лировать все этапы выполняемых работ и 

•

•

управлять параметрами с целью повышения 
качества выполнения этих работ и самих 
образцов;
является дорогостоящим процессом.
Подобные реализации информационных тех-

нологий представляют собой внедрение качест-
венно новых средств в традиционные процессы 
планирования и контроля выполнения НИОКР, 
при этом эффект от их использования невелик 
[15-17]. Примерами таких информационных 
средств являются: 

многочисленные автоматизированные сис-
темы управления, роль которых сводилась 
к автоматизации простейших учетных и 
отчетных функций; 
конструкторские системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР) (CAD – Computer 
Aided Design); 
технологические САПР (САМ – Computer 
Aided Manufacturing); 
САР (Computer Aided Planning) – компьюте-
ризированное планирование; 
САQ (Computer Aided Qualiti Assurance) – ком-
пьютеризированное обеспечение качества 
(автоматизированный контроль при се-
рийном производстве продукции, включая 
обработку результатов).

•

•

•

•

•

•
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ИПИ-концепция, объединяющая принци-
пы и технологии информационной поддержки 
жизненного цикла изделий на всех его стадиях, 
основанная на использовании ИИС, обеспечива-
ющая единообразные способы управления про-
цессами и взаимодействия всех участников этого 
цикла: заказчиков, разработчиков, поставщиков 
(производителей) ВВСТ, эксплуатационного и 
ремонтного персонала, была реализована в соот-
ветствии с требованиями системы международ-
ных и государственных стандартов, регламен-
тирующих правила указанного взаимодействия 
преимущественно посредством электронного 
обмена данными.

ИИС должна содержать доступные (в рамках 
установленных регламентов) всем участникам 
ЖЦ данные, во всех деталях описывающие объ-
екты анализа (например: образцы ВВСТ, орга-
низации-разработчики и т.д.), и протекающие 
при этом организационные, информационные, 
технологические и др. процессы.

В интересах повышения эффективности 
информационного обеспечения подобных авто-
матизированных систем управления существует 
необходимость непрерывного их совершенс-
твования как на стадии разработки, так и в 
процессе эксплуатации. Одним из подходов, ко-
торые целесообразно использовать при анализе 
автоматизированных информационных систем 
управления военно-научной работой, является 
проблемно-ориентированный подход. Его кон-
цепция заключается в том, что путем выявления 
проблем (в широком понимании – от мелких тех-
нических неисправностей до алгоритмических 
или методических несоответствий) информа-
ционной системы, решение которых дает при-
рост в эффективности ее работы, разработчики 
предлагают последовательность, детализацию 
и масштаб развития подсистем в соответствии 
с их предпочтительностью.

Таким образом, в рамках совершенствования 
информационного обеспечения автоматизи-
рованных систем управления военно-научной 
работой можно выделить два направления 
развития:

применение современных информационных 
технологий в интересах повышения произ-
водительности выполняемых работ, что воз-
можно за счет внедрения ИПИ-технологий;
применение проблемно-ориентированного 
подхода при анализе и синтезе автоматизи-
рованных информационных систем (АИС).
Рассматривая первое направление, стоит 

иметь в виду, что базовым принципом ИПИ 
является информация, однажды возникшая на 
каком-либо этапе ЖЦ, которая сохраняется в 
интегрированной информационной среде (ИИС) 
и становится доступной всем участникам этого 
и других этапов (в соответствии с имеющимися 
у них правами пользования этой информацией). 
Это позволяет избежать дублирования, пере-
кодировки и несанкционированных изменений 
данных, избежать связанных с этими процедура-
ми ошибок и сократить затраты труда, времени 
и финансовых ресурсов [20, 21].

Основное содержание ИПИ, принципиально 
отличающее эту концепцию от других, состав-
ляют инвариантные понятия, которые реали-
зуются (полностью или частично) в течение ЖЦ 
изделия (образца). Эти инвариантные понятия 
условно делятся на две группы [22-24]:

основные ИПИ-принципы;
базовые ИПИ-технологии.
К числу первых относятся:
анализ и реинжиниринг процессов в системе 
управления;
безбумажный обмен данными с использова-
нием электронной цифровой подписи;
параллельный инжиниринг;
системная организация постпроизводствен-
ных процессов ЖЦ изделия (интегрирован-
ная логистическая поддержка).
К числу вторых относятся:
управление проектом;
управление данными об изделии;
управление конфигурацией изделия;
управление ИИС, в том числе информацион-
ными потоками;
управление качеством;

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
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управление потоками работ;
управление изменениями производственных 
и организационных структур.
ИПИ-технологии реализуются в автомати-

зированной системе управления военно-науч-
ной работойсилами многопрофильных рабочих 
групп, объединяющих в своем составе экспертов 
различных специальностей (аналитиков, алго-
ритмистов и т.д.) [25-27].

Комплексная автоматизация на основе внед-
рения ИПИ-технологий в процессы управления 
от выработки тактико-технических требований 
(ТТТ) до принятия образца ВВСТ на вооружение 
(в эксплуатацию) позволит [3, 4, 8, 16]:

повысить у ровень полноты и качества 
информационного обеспечения процессов 
военно-научной работы;
повысить эффективность планирования 
и уровень оперативности, достоверности 
контроля военно-научной работы;
снизить затраты на информационное вза-
имодействие у частников разработок, на 
материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы;
перейти к процедурам сбора и предоставле-
ния информации в форме, удобной для их сов-
местной автоматизированной обработки;
сократить сроки разработки, испытаний и 
постановки на вооружение новых образцов 
ВВСТ;
обеспечить оперативность сбора информа-
ции о ЖЦ изделий (образцов) ВВСТ, соответс-
твующей современным требованиям;
обеспечить поддержку разноаспектной ин-
формации и координацию действий большо-
го количества участников информационного 
обмена;
повысить эффективность взаимодействия 
Минобороны России с федеральными ми-
нистерствами (ведомствами), имеющими в 
своем составе войска, воинские формиро-
вания и органы, с федеральными органами 
исполнительной власти, отвечающими за 
функционирование отраслей оборонной 
промышленности, а также с организациями 
– разработчиками;
создать систему комплексной автоматиза-
ции процессов управления военно-научной 
работой и проводить единую научно-тех-

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ническую политику Минобороны России в 
вопросах внедрения ИПИ-технологий.
К числу основных направлений автоматиза-

ции относятся:
информационно-аналитические задачи сис-
темы управления, решаемые на всех этапах 
разработки;
информационная интеграция процессов на 
всех этапах разработки;
формализация в электронном виде полной 
и точной информации об объектах анализа, 
мероприятиях и процессах;
информационное взаимодействие (с элек-
тронным обменом данными) между терри-
ториально распределенными участниками 
разработок;
мониторинг состояния системы организа-
ции и выполнения научных работ, их свое-
временности, достоверности и качества 
полученных результатов;
информационно-справочное сопровождение 
вопросов планирования и контроля реали-
зации работ, учета, регистрации и исполь-
зования результатов интеллектуальной 
деятельности.
По второму направлению развития - исполь-

зование проблемно-ориентированного подхода 
обуславливает необходимость на стадии созда-
ния АИС использовать конструктивные решения 
[1, 11, 24], обеспечивающие работу систем в еди-
ном информационном пространстве и возмож-
ность их непрерывного совершенствования с 
наименьшими ограничениями (программно-тех-
нической реализации). Обязательным в проблем-
но-ориентированном подходе является анализ 
имеющегося опыта и тенденций возникновения 
различного рода проблем с целью достижения 
более глубокого понимания существующей АИС, 
исходя из которого могут быть выработаны стра-
тегии ее развития.

Возникающие при этом проблемы можно 
подразделить на несколько видов в зависимости 
от того, относятся ли они к решающему уровню 
управления, к определенной функции управле-
ния, к определенному подразделению или другой 
организационной единице. Далее проблема мо-
жет быть охарактеризована классом информаци-
онного несовершенства (отсутствием точности, 
недоступность информации и т.д.) с точки зрения 

•

•

•

•

•

•
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пользователя и прослежена по функциям инфор-
мационной системы (сбор, хранение, обработка, 
связь, выдача) для отнесения каждой из них к 
определенному классу.

Таким образом, формируется контрольный 
массив проблем (база знаний), специально раз-
работанный для организации-пользователя и 
выраженный в терминах затрат для решения 
проблем, который является полезным для обоб-
щения результатов проектных изысканий и 
идентификации «узких мест» АИС, снижающих 
ее эффективность и в целом процесс управления 
научной работой. Форма ведения такого массива 
заполняется итерационно, поэтапно, с учетом 
конъюнктуры уязвимости системы и объекта уп-
равления. Вначале фиксируется все, что известно 
о проблеме, включая причины ее возникновения, 
и приводится информация, касающаяся оценки 
эффекта или цены решения проблемы (решение 
может оцениваться одним часом работы лица, 
принимающего решение (ЛПР), или количеством 
информации, обрабатываемой в заданный пери-
од времени). После того, как на принятом уровне 
детализации все проблемы будут выявлены, на 
следующем уровне анализа переходят к рассмот-
рению проблем с наибольшем отрицательным 
влиянием на деятельность системы управления 
военно-научной работой[2, 3, 21].

Цену полного или час тичного решения 
проблемы можно выразить в экономическом 
эффекте, научно-техническом эффекте, во вре-
мени, во влиянии на информационный обмен 
или в любых других единицах, наиболее реп-
резентативных, прагматически полезных для 
анализа адекватности и достоверности работы 
АИС. Безусловно, все возникающие проблемы 
являются взаимосвязанными и да же самое 
незначительное несоответствие в любом виде 
обеспечения системы на любом уровне иерархии 
(некорректная обработка в системе ввода дан-
ных, ошибки формализации и т.д.) может оказать 
самое непредсказуемое воздействие на процессы 
принятия решения по управлению, приводя-
щие впоследствии к значительному ущербу в 
результатном, экономическом или временном 
эквиваленте. ЛПР, подвергающие сомнению на-
дежность информации, склонны к запрашиванию 
дополнительных или специальных сведений из 
других источников, что, в свою очередь, является 

предпосылкой к преобразованию информации с 
помощью интуитивных методов, базирующихся 
на их личном опыте. Пока не будет получена 
дополнительная информация (чаще всего в не-
формализованном виде), не предпринимается 
никаких действий, а если предпринимаются, то 
на основе некорректно обработанной, нереле-
вантной или неформализованной информации. 
В этом случае можно сделать вывод об отсутс-
твии верификации и валидации модели системы 
поддержки принятия решения, используемой в 
АИС, следствием чего являются несвоевремен-
ные, неверные, некорректные управленческие 
решения.

Следующим компонентом проблемно-ори-
ентированного подхода является распределение 
проблем по различным категориям для обнару-
жения общих тенденций, что иногда не удается 
сделать аналитикам с помощью интуитивных 
методов анализа. В результате объединения 
проблем в такие категории как организационная 
целостность, уровень управления, источники 
данных или виды проблем (точность, надеж-
ность, доступность), можно выявить некоторые 
общие модели. При этом стратегия развития АИС 
впоследствии должна базироваться на более 
согласованном и глубоком понимании основных 
недостатков и уязвимостей существующей систе-
мы, что возможно реализовать за счет использо-
вания подсистемы анализа видов, последствий, 
критичности уязвимостей (АВПКУ).

Таким образом:
1. Путем реализации ИПИ-технологий по 

перечисленным направлениям в автоматизиро-
ванной системе поддержки принятия решений 
может быть обеспечено повышение эффектив-
ности и оперативности системы управления 
военно-научной работой при решении возло-
женных на нее функциональных задач. Основной 
эффект от внедрения ИПИ-технологии дости-
гается за счет преодоления информационной 
изолированности участников научной работы и 
системного использования методологии оценки 
и оптимизации затрат. Внедрение ИПИ-техноло-
гий в традиционную научную, организационную 
и технологическую среду призвано обеспечить 
комплексное решение проблем автоматизации 
и информатизации их научной деятельности 
путем использования ИИС и интеграции на ее 
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основе всех компьютерных приложений в составе 
автоматизированной системы управления воен-
но-научной работой.

2. Использование проблемно-ориентирован-
ного подхода к совершенствованию автоматизи-
рованных систем управления военно-научной 
работой путем использования подсистем АВПКУ 
обеспечит:

повышение адаптивности АИС к воздейс-
твию факторов неопределенности, ее чувс-

•

твительность к организационным, норма-
тивно-правовым, методическим и другим 
изменениям в системе управления военно-
научной работой;
снижение затрат на разработку, совершенс-
твование и эксплуатацию АИС за счет непре-
рывной ее модификации и трансформации, 
т.е. исключить порождение вновь создавае-
мых клонов с учетом выше перечисленных 
изменений.

•
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