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Целью работы является анализ процесса возникновения и эволюции систе-
мы информационного обеспечения органов государственного управления России. 
В статье акцентировано внимание на систематизации условий повышения эффек-
тивности функционирования российской системы распределенных ситуационных 
центров органов власти, нацеленной на осуществление анализа, оценки и прогно-
зирования тенденций трансформации реалий в различных сферах деятельности го-
сударства и обеспечения на данной основе информационной поддержки принятия 
упреждающих, мотивированных управленческих решений. В завершении работы 
обобщены проблемы реализации технологии ситуационных центров органов госу-
дарственного управления России. 
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История развития и становления ситуационных центров насчитывает 
чуть более полувека. Впервые вопрос об организации ситуационного цен-
тра как механизма решения не только тактических, но и оперативно-стра-
тегических задач актуализировался в Соединенных Штатах Америки после 
Второй мировой войны. Так, в 1962 г. в США впервые был создан аналог 
такого центра, получивший название «ситуационная комната». 

Бывший помощник Президента США и директор ситуационной комна-
ты Майкл Бон утверждал, что она была создана сразу после Карибского 
кризиса Президентом Дж. Кеннеди для получения в реальном времени опе-
ративной информации, поступающей по каналам спецслужб [7].

Процесс создания таких специализированных центров был свойственен 
не только для Соединенных Штатов Америки, но и для некоторых других 
развитых стран. Начиная с 80-х гг. XX в. многие страны в своих структу-
рах высших эшелонов управления начали формировать базовые Инфор-
мационно-аналитико-прогностические Центры [8]. Например, следует вы-
делить Общий информационно-ситуационный центр федерального центра 
и земель (GMLZ) как самый оснащенный ситуационный центр в Германии. 
Отличительной особенностью данного центра является социальная направ-
ленность его деятельности. Немаловажное место в развитии ситуационных 
центров занимает чилийский проект «Cybersyn», представляющий собой 
систему кибернетического управления и передачи информации в интересах 
государственных предприятий. Интересный опыт по созданию ситуацион-
ных центров существует у Бразилии. Особо стоит отметить бразильский 
проект по созданию ситуационной комнаты мониторинга геосферы Земли 
«Geosphere Earth Situation Room» (ESR), являющейся одновременно ис-
следовательским центром, расчетной палатой и интерфейсом для между-
народных исследований в области глобальных изменений и управления ре-
сурсами Земли, а также центром отслеживания и визуализации глобальных 
проблем.

Первый отечественный опыт создания прототипов ситуационных цен-
тров принадлежит инженер-полковнику А.И. Китову, который в 1958 г. 
актуализировал тему создания системы управления экономикой СССР на 
основе организации Единой государственной сети вычислительных цен-
тров (ЕГСВТ) с военным подчинением [2]. Деятельность данных центров в 
мирное время должна была быть нацелена на решение народнохозяйствен-
ных и научно-технических задач общесоюзного масштаба. Эти идеи были 
объединены в проект «Красная книга», целью которого было создание в 
масштабах всей страны сети вычислительных центров военного и граждан-
ского назначения для управления экономикой.

Таким образом, проект предопределил то, что тогда развивалось во всем 
мире как метод Grid Technologies, заключающийся в объединении больших 
вычислительных ресурсов для решения задач в глобальном масштабе. К со-
жалению, этот проект не был реализован. Несмотря на это идея создания 
единой государственной сети вычислительных центров получила развитие 
при создании автоматизированной системы управления в государственных 
ведомствах под руководством директора Института кибернетики Акаде-
мии наук Российской Федерации академика Украинской ССР В.М. Глушко-
ва [1]. Одной из таких систем была первая отечественная автоматизиро-
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ванная система, предназначенная для информационной поддержки высших 
органов управления страной, – комплекс «Контур».

В соответствии с Указом Президента РФ в 1997 г. на базе научно-иссле-
довательского центра «Контур» было образовано Главное управление ин-
формационных систем Федерального агентства правительственной связи 
и информации при Президенте РФ (ГУИС ФАПСИ), основными задачами 
которого выступали:

– мониторинг общественно-политических и социально-экономических 
процессов в России в целях обеспечения данной информацией Президента 
РФ, федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, полномочных представителей Президента РФ 
в федеральных округах;

– информационно-техническое и коммуникационное обеспечение функ-
ционирования ситуационных центров Президента РФ и Совета Безопас-
ности РФ, создание и развитие ситуационных центров полномочных пред-
ставителей Президента РФ в федеральных округах;

– ведение фондов Государственной базы социальной и экономической 
информации и комплекса информационно-расчетных задач для информи-
рования высших органов государственной власти Российской Федерации, а 
также обеспечение информацией государственных органов в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях;

– ведение централизованного интегрированного банка правовой инфор-
мации, информационно-правового обслуживания органов власти, участие в 
формировании и развитии федерального реестра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.

Полномасштабная модернизация программно-технических средств 
комплекса «Контур» началась в 1995 г., когда в Главном вычислительном 
центре и региональных информационно-аналитических центрах разверну-
ли базы данных информационных задач «Барометр», «Фонд показателей», 
«Фонд информационно-аналитических документов», «Метабаза». В это же 
время ввели в опытную эксплуатацию первую очередь информационно-по-
исковой системы ГУИС ФАПСИ (ИПС ГУИС), спроектированную на ос-
нове современных информационных технологий извлечения знаний из раз-
нородных источников текстовой информации. Непрерывно увеличивались 
информационные фонды ИПС ГУИС, где накапливалась информационно-
аналитические материалы, в том числе разрабатываемые для Администра-
ции Президента РФ, сообщения средств массовой информации, документы 
государств – участников СНГ и др. 

Таким образом, система ситуационных центров должна была решать 
ряд следующих методологических и технологических задач: 

1) проведение стратегического анализа социально-экономического раз-
вития Российской Федерации;

2) мониторинг уровня развития Российской Федерации, необходимый 
для подготовки документов стратегического планирования на основе еди-
ных исходных данных;

3) программно-целевое проектирование и программирование процессов 
устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности;
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4) оценка состояния и тенденций изменения внутренней и международ-
ной обстановки;

5) оценка состояния и тенденций изменений в идеологической и духов-
ной сферах общества;

6) оценка состояния и тенденций изменения характера угроз безопас-
ности;

7) совершенствование процессов и регламентов информационно-анали-
тической деятельности;

8) текущее информирование руководства;
9) информационная поддержка экспертных процедур оценки ситуаций;
10) выявление проблемных ситуаций, требующих упреждающих реше-

ний;
11) поддержка территориальных совещаний.
Сложившаяся ситуация актуализировала проблему объединения всех 

ситуационных центров органов власти в единую систему распределитель-
ных ситуационных центров, действующих на основе единого регламента, 
как совокупность ресурсов, позволяющих повысить эффективность ин-
формационной поддержки реализации государственной политики в сфере 
социально-экономического развития России и обеспечения национальной 
безопасности (рис. 1).

В настоящее время данная система объединяет более сотни ситуацион-
ных центров и 350 специальных ситуационных пунктов органов власти и 
осуществляет комплексную оценку проблемных ситуаций на основе при-
менения специальных методов обработки больших объемов информации, 
а также оперативного построения и «проигрывания» сценариев их разви-
тия (рис. 2).

Основное отличие ситуационного центра от традиционных систем ав-
томатизации управления состоит в том, что в ходе проведения совещаний в 
режиме реального времени можно просчитывать и анализировать послед-
ствия управленческих решений [3].

Система специального информационно-аналитического обеспечения, 
выступая в качестве среды, интегрирующей информационные ресурсы 
различных прикладных систем на уровнях простого обмена информацией, 
первичной и аналитической обработки доступных данных, в то же время 
является основой для своевременной и достоверной информационной под-
держки органов государственной власти в процессе выработки ими управ-
ленческих решений на базе собственных информационных систем. 

Информационной основой системы специального информационно-ана-
литического обеспечения являются интегрированные информационно- 
аналитические системы, обеспечивающие обработку разнородной инфор-
мации из разных источников с использованием современных методов и тех-
нологий (рис. 3). 

Большинство информационно-аналитических систем, указанных на 
рис. 3, являются распределенными. Они обеспечивают данными пользова-
телей информационных услуг, в основном это федеральные и региональ-
ные гражданские служащие.

Основополагающий документ, определяющий в настоящее время назна-
чение, цели, задачи и принципы функционирования ситуационных центров 
органов власти, – Концепция создания системы распределенных ситуацион-
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ных центров органов государственной власти Российской Федерации, утверж-
денная распоряжением Президента РФ от 03.10.2013 г.  № Пр-2308.

В данном документе сформулирована общая цель функционирования 
системы распределенных ситуационных центров органов государственной 
власти, которая предполагает повышение эффективности государственно-
го управления в мирное и военное время, а также в кризисных и / или чрез-
вычайных ситуациях, опираясь на информационные и технологические 
возможности центров.

Исходя из заявленной цели необходимо определить ряд конкретных 
требований и условий, выполнение которых позволит обеспечить ее дости-
жение в обозримом будущем.

1. Государственное управление в военное время обеспечивается проведе-
нием специальных мероприятий. Их применение направлено на повышение 
устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности реализации тех-
нологии ситуационных центров. Все виды обеспечения, применяемые в рабо-
те ситуационных центров в мирное время, должны предусматривать возмож-
ность реализации указанных специальных мер с заданными требованиями.

2. Применение технологии ситуационных центров в интересах органов 
государственной власти не должно ограничиваться штатными помещения-
ми ситуационных центров с размещенным в нем оборудованием.

Использование ресурсов ситуационных центров для обеспечения орга-
нов государственной власти при действиях в условиях кризисов и чрезвы-
чайных ситуаций обусловливает необходимость реализации полноценной 
работы из неподготовленных и удаленных районов. Функционирование 
должно обеспечиваться как с применением мобильных ситуационных цен-
тров, так и на базе нештатного технологического обеспечения (средств 
ЭВТ, коммутационного и периферийного оборудования предприятий, ор-
ганизаций, учебных и научных заведений и т.д.). Выполнение данного тре-

Рис. 2. Информационная вертикаль взаимодействия государственного управления
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бования возможно при высоком уровне квалификации персонала ситуаци-
онных центров.

3. Постоянный контроль эффективности функционирования отдель-
ных видов обеспечения и ситуационного центра в целом.

Полноценная выработка и принятие решений в среде ситуационного 
центра предполагает планомерную систематическую подготовку и поддер-
жание в требуемом состоянии всех видов обеспечения. 

Для определения степени готовности как отдельных ситуационных цен-
тров, так и системы распределенных ситуационных центров к решению 
поставленных задач необходимо разработать и внедрить методику само-
диагностики системы распределенных ситуационных центров. Назначение 
такой методики – мониторинг в режиме реального времени способности 
системы распределенных ситуационных центров решать конкретные за-
дачи, к которым относят как плановые (задачи, на основе которых фор-
мировалась спецификация различных видов обеспечения ситуационных 
центров), так и внеплановые, возникшие оперативно. Для решения внепла-
новых задач системой распределенных ситуационных центров использует-
ся инструмент, позволяющий определить направления и объемы работ по 
каждому из видов обеспечения, необходимые для решения каждой новой 
задачи. Следовательно, технологии, применяемые в ситуационных центрах, 
должны обеспечивать сбор информации с оперативностью, определяемой 
конкретной задачей в указанном режиме работы центра. При невозможно-
сти выполнения требований по оперативности сбора информации данные 
собираются в постоянном режиме.

4. Переход от понятия «мобильный ситуационный центр» к понятию 
«распределенный гибкий интерфейс аппаратно-программного комплекса 
ситуационного центра».

Очевидно, что взаимоувязанное функционирование всех видов обеспе-
чения невозможно без единого элемента управления, координирующего 
всю деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами. Та-
кой элемент будем называть системой управления ситуационным центром. 
Функцию сбора и анализа информации о работе отдельных видов ситуаци-
онных центров целесообразно возложить на систему мониторинга ситуаци-
онных центров как одну из основных составляющих системы управления. 
Наличие и успешное функционирование такой системы управления по-
зволит руководителю ситуационного центра организовать эффективную 
работу всех видов обеспечения центра, своевременно реагировать на изме-
нения обстановки, контролировать ход выработки решений в среде ситуа-
ционного центра, планировать и корректировать работу всего ситуацион-
ного центра при получении новых задач. Кроме того, в системе управления 
ситуационным центром целесообразно реализовать функцию накопления 
и обобщения опыта решения типовых задач в виде множества ситуацион-
ных профилей.

Среди основных требований к системе управления ситуационным цен-
тром можно выделить:

– постоянный контроль готовности всех видов обеспечения ситуацион-
ного центра и сеансов доступа к информационным ресурсам ситуационного 
центра;

– обеспечение высокого функционирования ситуационного центра;
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– обеспечение работы ситуационного центра в режимах мониторинга, 
плановой работы и чрезвычайной ситуации;

– наличие функции расчета готовности ситуационного центра для вы-
полнения отдельной задачи или комплекса задач (на основе имитационно-
го моделирования);

– возможность доступа руководителя к функциям управления с любого 
рабочего места, в том числе визуального контроля готовности видов обе-
спечения и всего ситуационного центра в целом;

– наличие автоматизированной функции управления сбором информа-
ции в режиме мониторинга;

– организация работы на основе управления профилями видов обеспе-
чения ситуационного центра.

Важными требованиями к современному ситуационному центру явля-
ются адаптируемость под новые задачи, различные типы данных и про-
зрачность доступа к ним. Еще на этапе проектирования необходимо раз-
работать исчерпывающий перечень задач, определяющий спецификацию 
соответствующих видов обеспечения, но при этом следует учитывать 
возможность функционального расширения и модернизации. Степень за-
кладываемого резерва для каждого вида обеспечения конкретного ситуа-
ционного центра определяется индивидуально, для чего целесообразно ис-
пользовать экспертные процедуры.

Внедрение и применение современных технологий, использующих уда-
ленный доступ к ресурсам через гибкий интерактивный защищенный ин-
терфейс, позволяет ситуационному центру функционировать на принципах 
сетецентрического управления, обеспечивая координацию во времени и 
пространстве, распределение целей и задач в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях системы распределенных ситуационных центров [5].

Важнейшим аспектом, формирующим интерфейсную составляющую 
технологии ситуационных центров, является применение интеллектуаль-
ной визуализации представления информации с разделением на статиче-
скую и динамическую составляющие.

Анализируя проблемы, возникающие при реализации технологии ситу-
ационных центров, необходимо указать, что многие ведомства, осознавая 
необходимость повышения эффективности управления, заявляют о созда-
нии ситуационных центров. Однако по истечении определенного времени, 
после проектирования, разработки и введения в эксплуатацию приходится 
признать, что объект, спроектированный как ситуационный центр, не спо-
собен реально повысить эффективность управления, хотя концептуально 
такой эффект ожидался [4]. 

Анализ опыта создания и попыток применения технологии ситуацион-
ных центров показывает, что к причинам, не позволившим получить жела-
емый результат, можно отнести следующие:

– непонимание сущности и цели технологии ситуационных центров за-
казчиком, проектировщиком и исполнителем проекта;

– отсутствие необходимой инфраструктуры, комплекса взаимодейству-
ющих видов обеспечения;

– несоответствие заявленного перечня задач, предполагаемых для раз-
решения в ситуационном центре, и содержания проекта видов обеспечения;
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– проектирование ситуационного центра с акцентом и смещением бюд-
жета выделенных средств только на техническое обеспечение;

– проектирование ситуационного центра без возможности взаимодей-
ствия с внешними источниками информации;

– отсутствие нормативно-правовых механизмов деятельности ситуаци-
онного центра;

– отсутствие необходимого кадрового обеспечения или недостаточный 
уровень подготовки сотрудников;

– слабая проработка информационного обеспечения или недопустимо 
низкая оперативность доступа к необходимой информации;

– неготовность лица, принимающего решение (руководства ведомства 
или организации) к активному внедрению технологии ситуационных цен-
тров;

– отсутствие технологических возможностей работы с мобильной со-
ставляющей доступа к ресурсам ситуационных центров;

– отсутствие механизмов автоматизированного информационного взаи-
модействия со смежными системами;

– низкий уровень автоматизации рутинных функций;
– отсутствие взаимодействия внутренних подсистем;
– неготовность сотрудников к использованию передовых экспертных 

технологий.
Итак, несмотря на то, что история развития ситуационных центров на-

считывает более полувека, теоретические основы этого направления еще 
недостаточно определены, что осложнено прежде всего необходимостью 
осмысления и применения в интересах построения ситуационных центров 
современных и перспективных научных технологических решений.

Основным направлением развития ситуационных центров в России на 
данный момент является активное внедрение моделей и методов, непосред-
ственно реализующих поддержку принятия управленческих решений на 
конечном этапе, и насыщение таким методологическим аппаратом всего 
спектра задач, решаемого конкретным ситуационным центром [6].

Таким образом, система распределенных ситуационных центров яв-
ляется важнейшим элементом системы стратегического планирования в 
Российской Федерации. Развитие системы распределенных ситуационных 
центров и организация их взаимодействия на основе единого регламента 
позволит повысить эффективность информационной поддержки реализа-
ции государственной политики в сфере социально-экономического разви-
тия России и обеспечения национальной безопасности.
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