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Особенности организации управления 

ограниченного контингента советских войск 

в Афганистане определялись физико-

географическими условиями горно-

пустынной местности территории страны, 

а также спецификой повседневной и боевой 

деятельности частей и подразделений совет-

ских войск на территории республики. 

В  свою очередь, всё это оказывало су-

щественное влияние на размах и состав сис-

тем связи частей и соединений, для развёр-

тывания которых были задействованы ста-

ционарные и полевые силы и средства связи 

[1, с. 98-99]. 

Особое значение для обеспечения ус-

тойчивости связи в войсках при любых усло-

виях обстановки имела стационарная опор-

ная сеть связи. Это обусловлено обеспечени-

ем повседневной деятельности войск, слож-

ными условиями их снабжения всем необхо-

димым, и прежде всего многообразием форм 

боевого применения частей и соединений 

различных родов войск. 

Однако государственная сеть связи на 

территории ДРА не могла служить сколько-

нибудь надёжной основой для создания во-

енной СОСС в силу слабого развития эконо-

мической инфраструктуры. Кроме того, мя-

тежные бандформирования практически не-

прерывно вели активные диверсионные дей-

ствия, направленные на разрушение и унич-

тожение линий и узлов связи. Обслуживаю-

щий персонал узлов связи и линейных со-

оружений имел низкую квалификацию, 

а в ряде случаев просто нелоялен по отноше-

нию к государственной власти. 

Поэтому основу СОСС составляли тро-

посферные и радиорелейные линии связи, 

а также объединённые гарнизонные узлы 

связи, развёрнутые в местах постоянной дис-

локации войск и обслуживаемые личным со-

ставом частей и подразделений связи. Всего 

было развёрнуто более 70 тропосферных и 

радиорелейных линий. Основными из них 

являлись тропосферные линии [1, с. 101-

102]: 

Термез — Пули-Хумри — Кабул — Р-410; 

Кушка — Герат — Шинданд — Р-412; 

Кабул — Джелалабад— Р-412; 

Кабул — Гардез — Р-412. 

Связь на остальных направлениях 

обеспечивалась с помощью радиорелейных 

станций Р-409 и Р-405[1, с. 102]. 

Магистральные линии проводной связи 

практически не применялись в связи с тяжё-

лым грунтом, сложным рельефом и дивер-

сиями бандформирований. 

Для обеспечения всех потребностей 

управления войсками и территории Афгани-

стана развёртывались объединённые гарни-

зонные узлы связи (ОГУС): армий, дивизий, 

отдельных бригад полков. 

Объединённые гарнизонные узлы связи 

обслуживались как штатным личным соста-

вом, так и личным составом подразделений и 

частей связи, дислоцирующихся в данном 

гарнизоне. Нередко (для расширения воз-

можностей ОГУС) он усиливался новыми 

средствами связи. 
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В состав объединённого гарнизонного 

узла связи дивизии входили[1, с. 104]: 

— приёмно-передающий радиоцентр; 

— телефонная станция; 

—телеграфная станция; 

—группа радиорелейных станций. 

Электропитание аппаратуры гарнизон-

ного узла осуществлялось с помощью бензо-

электрических или дизельэлектрических аг-

регатов различной мощности. 

Гарнизонные узлы связи отдельных 

мотострелковых бригад и полков включали 

в себя все перечисленные элементы, которые 

были несколько меньшими по своему соста-

ву. 

Особенности боевой деятельности 

войск и физико-географические условия бы-

ли учтены в организационно-штатной струк-

туре частей и подразделений связи: 

1. Отдельный полк связи в своем составе 

имел: полевых узлов связи — 2, батальон 

мобильных узлов и привязки, роту связи ПУ, 

пункт контроля безопасности связи, ремонт-

ный взвод, хозяйственный взвод, студийный 

комплекс, радиовещательный комплекс. 

В батальоне мобильных узлов и привяз-

ки средства связи роты ПУ смонтированы на 

бронированной транспортной базе. В нём 

пелась рота связи главного военного совет-

ника (ГВС). 

2. В отдельном батальоне связи дивизии 

кроме обычных подразделений имелась 

станция космической связи Р-440А, а также 

абонентский пункт. 

3. Рота связи отдельной мотострелковой 

бригады состояла из двух радиовзводов, те-

лефонного взвода, мастерской связи, звуко-

вещательной станции и отделения ФПС. 

Особые условия боевого применения 

омсбр обусловили введение в состав роты 

связи станции космической связи Р-440А, 

также спецаппаратной. 

4. Отдельные части связи включали от-

дельный радиорелейный батальон; тропо-

сферный батальон. 

Рассмотрим кратко влияние физико-

географических условий на организацию и 

обеспечение связи [2, с. 328-331]. 

Опыт организации связи в условиях 

горно-пустынной местности показал, что ос-

новным средством связи здесь является ра-

диосвязь. При этом резко возрастает значе-

ние КВ радиосвязи. Это бъясняется значи-

тельно меньшим поглощением коротких 

волн при работе земной волной над скальной 

и песчаной поверхностью,  способностью их 

к дифракции. 

Анализ работы КВ радиолиний под-

твердил, что в переходные часы суток (18.30-

20.00 и 6.30-7.00) наблюдается резкое воз-

растание помех, ослабление сигнала и сверх-

дальний приём работающих посторонних 

радиостанций. В дневное время на частотах 

6-12 МГц и ночью на частотах 2-4,5 МГц 

связь более устойчива. 

В зонах песчаных равнин во время бурь 

наблюдалось значительное увеличение по-

мех, обусловленных разрядами статистиче-

ских зарядов. Отмечались заметные искаже-

ния формы диаграммы направленности ан-

тенн из-за переизлучающего действия мест-

ных предметов. Одновременно значительное 

увеличение дальнее связи земной волной от-

мечалось при прохождении трассы вдоль 

ущелья, в котором установлены ЛЭП. По-

следнее объясняется канализирующим эф-

фектом проводов ЛЭП. 

При работе ионосферными волнами на 

трассах до 200-300 километров необходим 

тщательный выбор частот, пригодных как по 

условиям распространения, так и по помехо-

вой обстановке. Анализ показал, что наблю-

даемые перерывы связи в переходные часы 

суток (5.30-7.00 и 18.30-20.00) происходят 

в периоды па более резкого изменения мак-

симально применимых частот (МПЧ). Для 

достижения устойчивости связи в переход-

ные часы суток необходимо обязательное 

предварительное прогнозирование суточного 

хода МПЧ. 

Явления сверхдальнего приёма объяс-

няются изменением наклона слоёв ионосфе-

ры в районе зон перехода от дня к ночи об-

ратно. 

Несмотря на сложный рельеф и погод-

ные условия, радиосвязь на УКВ радиосред-

ствах находит достаточно широкое примене-

ние в условиях горно-пустынной местности. 

Это гарантировалось правильным учётом 

свойств подстилающей поверхности, расти-

тельного покрова, выбором места развёрты-

вания радиостанции, осуществлением ма-
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нёвра частотами и антеннами, использование 

возможностей усиления дифракционной 

волны на препятствии канализирующих 

свойств естественных «волноводов», образо-

ванных склонами горных ущелий. 

Уровень сигнала в значительной степе-

ни зависел от электрических свойств под-

стилающей поверхности в месте развёртыва-

ния УКВ радиостанций. При использовании 

несимметричных вертикальных вибраторов 

радиостанцию предпочтительно устанавли-

вать над влажной, хорошо проводящей по-

верхностью. При и пользовании штыревой 

антенны на песчаной площадке её КПД сни-

жается в 2-2,5 раза по сравнению с данными, 

получаемых при её использовании над со-

лончаковой поверхностью. При развёртыва-

нии УКВ радиостанции с АШ на сухой или 

каменистой почве необходимо применять 

противовесы, а также направленные антен-

ны, входящие в комплект УКВ радиостан-

ций, в частности антенну бегущей волны 

(АБВ). Эффективное использование направ-

ленных свойств можно обеспечить Х-

образными и вертикальными полуромбиче-

скими (ВПР) антеннами. 

Манёвр антеннами необходимо прово-

дить и при изменении метеоусловий. Зимой, 

в сильные морозы (что имеет место в высо-

когорных районах) эффективно работает 

АБВ. При оттепели и мокром снеге целесо-

образно использовать Х-образную антенну 

или ВПР. 

Важное значение в условиях гор имеют 

переприёмные и ретрансляционные пункты. 

При работе УКВ радиосредств в дви-

жении непрерывно меняются условия приё-

ма вследствие явлений интерференции, из-

менения профиля трассы, расстояний 

до корреспондента и при переизлучающих 

горных склонах. Поэтому необходимо по-

стоянно следить за уровнем сигнала, а при 

необходимости выбрать новое место и про-

вести сеанс связи с короткой остановки. 

В горных ущельях с крутыми склонами и 

резкими изломами можно обеспечить даль-

нюю УКВ радиосвязь по природному «вол-

новоду» за счёт многократного отражения 

волны от их склонов. Если такой возможно-

сти не представляется, то на изгибах ущелья 

необходимо организовать переприёмные или 

ретрансляционные пункты. 

Обеспечение радиорелейной связи 

в рассматриваемых физико-географических 

условиях чрезвычайно осложняется. Это 

обусловлено, прежде всего, трудностями вы-

бора доступных расчётных площадок для 

развёртывания промежуточных станций, 

большим расходом станций при развёртыва-

нии линий, сложностью материально-

технического обеспечения и охраны. Поэто-

му радиорелейную связь целесообразно ор-

ганизовывать на одном интервале. Вместе 

тем это не исключает возможности обеспе-

чения радиорелейной вязи на значительные 

расстояния вдоль долин и ущелий с помо-

щью явления отражения, особенно в местах 

выходов скальных пород. 

В условиях гор прямая видимость меж-

ду антеннами двух радиорелейных станций 

может достигать 100 километров и более. 

Тропосферная связь в горах может 

осуществляться за счёт тропосферного рас-

сеяния, дифракции на клиновидном препят-

ствии, отражения от склонов горных образо-

ваний. 

Тропосферное рассеяние может быть 

успешно использовано в метровом диапазоне 

волн при применении радиостанции Р-137М. 

Обязательным условием при этом является 

правильный выбор площадки для развёрты-

вания станции. В частности, необходимо 

свободное пространство перед антенной (50-

100 метров), чем обеспечивается неискажён-

ное формирование диаграммы направленно-

сти и эффективное использование отражён-

ного от Земли луча. 

При обеспечении тропосферной связи 

следует серьёзным образом учитывать 

и климатические особенности, которые обу-

словливают изменения в структуре и состоя-

нии тропосферы. Так, в частности, на тропо-

сферных линиях Р-410 наблюдается сущест-

венное увеличение уровня шумов в каналах 

в утренние (6.00-10.00) и вечерние (19.00-

21.00) часы. Это обусловлено изменением 

температуры прогрева тропосферных слоёв и 

появлением ветров. Грозы, ливневые дожди, 

сильные снегопады так же существенно 

ухудшают качество тропосферной связи. 

Кроме того, в процессе эксплуатации 

ТРС установлено, что высокие температуры 

и большой уровень солнечной радиации вы-

зывают перегрев аппаратуры, а системы ох-
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лаждения недостаточно эффективны в этих 

условиях. Следствием этого является, на-

пример, выход из строя ламп ГС-35Б пере-

датчика ТРС Р-411 и ГС-15Б передатчика 

ТРС Р-412. 

Практика применения средств косми-

ческой связи показал, что линии космиче-

ской связи работают, как правило, устойчи-

во. 

Физико-географические условия рай-

она оказывают серьёзное влияние на обеспе-

чение фельдъегерско-почтовой связи. Слож-

ность маршрутов, вызванная резкой пересе-

чённостью рельефа, затрудняет, а в ряде слу-

чаев исключает доставку секретной и обыч-

ной корреспонденции наземным транспор-

том. Высокогорье оказывает значительное 

влияние на устойчивость работы двигателей, 

а обилие пыли вызывает их преждевремен-

ный износ и выход и строя. Разреженность 

воздуха понижает мощность двигателей вер-

толётов, что существенно уменьшает полез-

ную нагрузку и затрудняет доставку грузов 

в гарнизоны, расположенные в труднодос-

тупных местах. 

Рассмотрим кратко некоторые основ-

ные особенности организации связи в обще-

войсковых (танковых) частях и подразделе-

ниях [2, с. 335-337]. 

Боевые действия частей и подразделе-

ний в период проведения операций характе-

ризуются большим пространственным раз-

махом, скоротечностью и ожесточённостью. 

Обеспечение устойчивого управления в этих 

условиях является одним из решающих фак-

торов успешного выполнения боевой задачи. 

Как правило, подразделения действуют 

на разобщённых направлениях, на значи-

тельно большем, чем в обычных условиях, 

удалении от пунктов управления, не имея 

при этом непосредственной связи друг с дру-

гом. 

Резкая пересечённость рельефа, актив-

ные действия разведывательно-

диверсионных групп противника затрудня-

ют, а в большинстве случаев исключают, 

применение всех средств связи, кроме радио. 

Радиосвязь планируется и применяется 

на всех уровнях управления до отделения 

включительно. При этом связь КВ радио-

средствами доводится до роты, если послед-

няя действует в отрыве от главных сил. Од-

нако следует учитывать особенности прохо-

ждения КВ радиосвязи в различных районах 

и в различное время суток. При достаточно 

высокой подготовке экипажей, своевре-

мен¬ной смене частот, правильном исполь-

зовании штатных антенн, своевременном 

манёвре ими обеспечивается устойчивая ра-

диосвязь в течение всех суток. Несмотря на 

недостаточно высокую помехозащищённость 

КВ радиосвязи в условиях песчаных и пыль-

ных бурь, выбор рабочих частот в верхнем 

участке диапазона позволяет несколько сни-

зить уровень помех. 

При действиях в пешем порядке обыч-

но используются переносные радиостанции 

КВ диапазона Р-129 и Р-143. Радиостанция 

Р-129 при антенне «штырь» обеспечивает 

дальность связи 10-50 километров, а при ан-

тенне «симметричный диполь» - до 80 кило-

метров. 

По опыту войск, при боевых действиях 

в горах экипаж переносной радиостанции 

должен состоять из двух человек. Экипиров-

ка радиста, как правило, состоит из оружия, 

боеприпасов (7-7,5 килограммов); радио-

станции (22,5 килограммов). Общий вес дос-

тигает 29 килограммов, что является крити-

ческой нагрузкой для человека в горных ус-

ловиях при высокой температуре воздуха. 

Второй член экипажа переносит упаковку 

с антенным имуществом (18,5 килограммов), 

продукты и воду на двух человек, поэтому 

его нагрузка тоже близка к критической. 

В комплекте радиостанции вместе с ан-

тенным имуществом обязательно переносит-

ся полевое зарядное устройство (ПЗУ), кото-

рое позволяет в случае разрядки аккумуля-

торных батарей обеспечить напряжение пи-

тания для радиостанции. При этом требуется 

равномерно вращать педали генератора, кон-

тролируя напряжение по вольтметру. В мес-

тах отдыха и на стоянках ПЗУ используется 

по своему прямому назначению. 

Поступающая на вооружение радио-

станция Р-143 имеет меньшую массу (11 ки-

лограммов), но уступает радиостанции Р-129 

технической надёжности и не комплектуется 

ПЗУ. 

В условиях слаборазвитой дорожной 

сети, высоких и труднопроходимых горных 
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массивов мотострелковые батальоны, роты, 

иногда и взводы, усиленные артиллерией и 

поддерживаемые авиацией, могут выполнять 

самостоятельную задачу, находясь при этом 

от остальных войск и пунктов управления на 

расстоянии десятков и даже сотен километ-

ров. Таким подразделениям ля связи могут 

выделяться КШМ (Р-145БМ, БМП-1КШ) или 

радиостанции КВ диапазона на бронебазе 

типа Р-156. Это позволяет обеспечить на-

дёжную связь и защиту командиров (офице-

ров) от огня противника. 

Следует отметить, что для обеспечения 

связи в горах, особенно при нахождении 

в движении, табельные антенны АЗИ и 

«штырь» оказываются малоэффективными, 

поэтому для обеспечения устойчивой связи 

необходимо сделать остановку, развернуть 

антенну «симметричный диполь», подняв 

мачту на половину высоты без укрепления её 

оттяжками, и обеспечить переговоры. Раз-

вертывание антенны занимает 5-6 минут. 

На дальности до 100 километров для радио-

станций Р-129 и Р-143 нет необходимости 

поднимать мачту высотой 10,5 метров, дос-

таточно поднять её на колышках высотой до 

1 метра, хотя такая антенна в комплекте ра-

диостанции не предусмотрена. 

При планировании связи УКВ радио-

средствами в горах необходимо более тща-

тельно изучить характер изломов ущелий 

каньонов, направленных долин, наличие 

скальных «зеркал» и углы их отражения. На 

карте по кромкам ущелья прокладывается 

предполагаемый ход радиолуча, после чего 

следует оценить возможность обеспечения 

связи. Как показал опыт, связь радиосредст-

вами УКВ диапазона довольно широко при-

меняется для управления подразделениями, 

действующими вдоль долин, ущелий, иду-

щих без резкого изменения направления. 

Связь может обеспечиваться на значи-

тельные расстояния за счёт неоднократного 

отражения радиолуча от скальных поверхно-

стей по природному «волноводу». При этом 

обычно используются радиостанции Р-111 

КШМ. Р-145БМ, Р-142Н и БМП-1КШ. 

При действии подразделений вне дорог 

в пешем порядке УКВ радиосвязь обеспечи-

вается переносными радиостанциями Р-107, 

Р-105, Р-159 на антенну «штырь» в движе-

нии и антенну АБВ на остановках. 

Большую роль в условиях гор играют 

переприёмные и ретрансляционные пункты, 

оборудованные на господствующих высотах 

радиостанциями Р-107 и Р-159 с выделением 

необходимой охраны. 

С целью исключения потери связи из-

за поражения радистов или повреждения ра-

диостанции в каждом подразделении долж-

ны быть подготовлены один-два резервных 

радиста со средствами связи. Их радиостан-

ции должны быть заранее настроены на ра-

бочую частоту и готовы к немедленному 

применению. 

Особое значение приобретает органи-

зация устойчивой связи с тактическими воз-

душными десантами. Управление ими до по-

садки и во время посадки в вертолёты осу-

ществляется по каналам СОСС или по спе-

циально созданной радиосети аэродромной 

службы. Радиосвязь в период полёта и де-

сантирования поддерживается по каналам 

группы боевого управления авиации. Совме-

стно с группой захвата площадки, десанти-

руемой в первую очередь, высаживается 

авиационный наводчик с радиостанцией Р-

809М2, который обеспечивает целеуказания 

боевым вертолётам и руководит действиями 

остальных вертолётов десанта. 

После захвата площадки развёртыва-

ются собственные КВ и УКВ радиостанции 

десанта, и устанавливается связь с КП ОГ. 

При этом широко применяются самолёты-

ретрансляторы, барражирующие в районе 

высадки тактического воздушного десанта. 

В некоторых случаях приходится сни-

мать с шасси Р-142Н, кузов с аппаратурой, 

переносить его на внешней подвеске верто-

лёта МИ-8 и устанавливать на площадке, за-

благовременно выбранной и проверенной 

группой захвата. При этом значительно воз-

растает устойчивость управления боевыми 

действиями десанта. 

Войсковая разведка велась штатными и 

нештатными разведывательными органами, 

отдельной ротой спецназа, специальными 

средствами, а также всеми мотострелковы-

ми, танковыми, парашютно-десантными и 

десантно-штурмовыми подразделениями. 

Разведывательные задачи в предпола-

гаемых районах дислокации противника вы-

полнялись группами и отрядами численно-

стью от 10 до 50 человек. В каждой группе 
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имелось 2-3 радиста с радиостанциями КВ и 

УКВ диапазонов, а также радиостанцией для 

связи с боевыми вертолётами, которые 

включаются в радиосети начальника развед-

ки оперативной группы и боевого управле-

ния армейской авиации. 

Управление действиями и огнём артил-

лерии обеспечивалось КП руководства с ис-

пользованием выделяемых для начальника 

артиллерии командно-штабных машин (Р-

145БМ, Р-142Н). Уточнение целей осущест-

влялось артиллерийскими корректировщи-

ками, которые находились вместе с коман-

дирами рот с помощью штатных радиостан-

ций УКВ диапазона Р-159, Р-107, а при не-

обходимости и радиостанции КВ диапазона 

Р-143. 

Таковы некоторые основные особенно-

сти в организации и обеспечении связи в со-

единениях и частях при действиях в слож-

ных физико-географических и климатиче-

ских условиях Афганистана. 
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