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предупреждения, расположенных в Армавире (РЛС «Воронеж-М») 
и Габале (Азербайджан) на мобильные радары X-диапазона AN/
TPY-2. Кроме того, РЛС «Воронеж-М», по сообщениям печати, 
может использоваться и для боевого наведения 10.

Рис. П12. Зона покрытия российского радара раннего предупреждения в Габале 
(Азербайджан) 

Рис. П13. Схема перехвата ракеты из Ирана с использованием информации ранне-
го предупреждения от российского радара в Армавире, распознавания от радара 
AN/TPY-2 в Румынии, перехватчиков системы «Иджис» в Балтийском море
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Противоракеты морской системы ПРО «Иджис» кинематиче-
ски способны осуществить необходимый для защиты Европы пе-
рехват боеголовок ракет, стартовавших из Ирана. На рис. 13—15 
представлены возможные варианты перехвата ракет системой 
«Иджис», расположенной в Балтийском и Средиземном морях.

Рис. П14. Схемы перехвата из Балтийского моря системой «Иджис» ракет, старто-
вавших из Ирана

Рис. П15. Схемы перехвата из Средиземного моря системой «Иджис» ракет, стар-
товавших из Ирана
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На данное предложение Г. Оберинг ответил, что затраты на 
защиту Европы с моря в пять раз больше, чем вариант, предла-
гаемый Агентством. Кроме того, от удара со стороны Ирана при-
крывается только примерно половина европейской территории. 
Однако эксперты утверждают, что после разработки усовершен-
ствованного перехватчика SM-3 или нового универсального пе-
рехватчика KEI затраты станут сопоставимыми 11.

В то же время существуют нерешенные проблемы кинетиче-
ского блока поражения системы «Иджис» по маневренности и 
способности нахождения боеголовок ракет средней дальности. 
Окончательно не решен вопрос о преимуществах трех- или двух-
ступенчатого перехватчика GBI и кинетического блока поражения 
EKV. Таким образом, с точки зрения эффективности перехватчи-
ки «Иджис» и GBI практически равноценны. Поэтому, по мнению 
Т. Постола, вопрос о наземном или морском базировании пере-
хватчиков должен оставаться для политического руководства от-
крытым. Что и нашло отражение в решении Конгресса об усло-
виях финансирования строительства третьего позиционного 
района в Европе на 2008 г.: проведение независимой экспертизы 
об экономической эффективности различных конфигураций ПРО 
в Европе 12.

Задача обнаружения цели может быть также решена путем 
расположения нескольких РЛС передового базирования AN/
TPY-2 между Ираном и Европой. Радар системы AN/TPY-2 име-
ет площадь апертуры 9,2 м2, на ней размещены 25 344 приемо-
передающих модуля Х-диапазона (8—12,5 ГГц). Высокая несу-
щая частота радара (5,5 ГГц) позволяет сформировать узкий луч 
при небольших размерах антенны и ее элементов. Передатчик 
радара AN/TPY-2 обладает большой мощностью излучения, а фа-
зированная антенная решетка обеспечивает высокую скорость 
сканирования луча и возможность изменения типа сигнала. В ре-
зультате этот мобильный твердотельный радар имеет дальность 
обнаружения баллистических ракет и управления стрельбой до 
1000 км. На расстояниях более 1000 км для задач обнаруже-
ния и сопровождения боеголовок баллистических ракет лучше 
подходит модернизированная (UEWR) РЛС СПРН США или рос-
сийская РЛС «Воронеж», которые работают в метровом диапа-
зоне. Российская РЛС СПРН третьего поколения «Воронеж» VHF-
диапазона может быть использована для варианта ПРО США без 
использования стационарного радара в Чехии. Эти РЛС способ-
ны обнаружить боеголовки на расстояниях не более 1000 км. В 
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то же время они смогут видеть последние ступени ракет, что по-
зволит им достичь несколько большей дальности обнаружения. 
Это может позволить РЛС использовать данную информацию для 
нахождения и сопровождения боеголовки.

Подобное построение эшелонов ПРО уже реализовано в Япо-
нии против угрозы нанесения удара баллистическими ракетами 
со стороны Северной Кореи. К настоящему времени по догово-
ренности между Вашингтоном и Токио станция AN/TPY-2 с сен-
тября 2006 г. развернута на севере острова Хонсю. Она вместе с 
разрабатываемой японской РЛС FPS-XX (тоже трехсантиметро-
вого диапазона) составит основу противоракетного щита этой 
страны, прикрывающего от ракетной угрозы со стороны Север-
ной Кореи. Одновременно эти РЛС будут включены в первый 
эшелон защиты территории США. Перехват будут осуществлять 
ракеты SМ-3 четырех эскадренных миноносцев японских ВМС, 
оснащенных системой «Иджис», а также наземные комплексы 
«Пэтриот» PAC-3. В 2006 г. на авиабазе Ирума неподалеку от То-
кио были размещены две пусковые установки этих комплексов. 
До 2011 г. Япония планирует установить 30 комплексов «Пэтри-
от». Японская противоракетная оборона будет интегрирована в 
глобальную американскую систему ПРО. А к 2010 г. должен также 
появиться совместный американо-японский командный пункт. 
Кроме того, Япония и США сотрудничают в модернизации ра-
кетного двигателя, обтекателя и кинетического перехватчика 
ракеты «Стандарт» SM-3. По оценкам, скорость противоракеты 
возрастет на 40—60% (до 5 км/с), соответственно увеличится и 
площадь территории, защищаемой системой ПРО «Иджис».

Система, аналогичная по эффективности ныне предложенной 
США или даже превосходящая ее, может быть создана путем 
развертывания РЛС AN/TPY-2 в Азербайджане и/или Турции, а 
перехватчиков — в Албании, Болгарии, Греции или Турции.

Таким образом, отсутствуют технические причины, по кото-
рым цель, поставленная США (защита от иранских ракет) не мо-
жет быть достигнута с помощью другой конфигурации системы 
ПРО. Некорректные и неточные заявления вызывают недоверие 
российских военных экспертов, которые могут подозревать, что 
мотивы США отличаются от заявленных публично.

Беспокойство России вызывает и то, что элементы ПРО США в 
Европе могут модернизироваться за счет наращивания возмож-
ностей радара EMR, увеличения количества перехватчиков, ин-
тегрирования с будущей европейской ПРО ТВД.
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Рис. П16. Схемы перехвата из Балтийского моря системой «Иджис» ракет из Ирана 
с использованием информации от радара обнаружения AN/TPY-2 в Азербайджане и 
от радара распознавания AN/TPY-2 в Румынии

Что касается радара EMR, необходимо отметить, что радио-
локаторы с фазированной решеткой имеют электронное управ-
ление радиолокационным пучком, благодаря чему они могут от-
слеживать одновременно много объектов и сканировать за доли 
секунды большой объем пространства (обычные радиолокаторы 
используют параболические антенны на механической подвеске 
и могут отслеживать, как правило, только один объект в каждый 
момент времени).

Радары GBR, SBX, AN/TPY-2 с активной фазированной антен-
ной решеткой построены на приемно-передающих модулях, в 
основе которых лежат монолитные интегральные микросхемы 
СВЧ-диапазона 13.

На радаре EMR может располагаться 291 тыс. модулей, од-
нако реально находится около 17 тыс. Благодаря разнесенному 
расположению ограниченного количества модулей достигает-
ся сужение пучка излучения и понижается энергопотребление 
радара. Таким образом, при полном заполнении поверхности 
имеется реальная возможность увеличения количества одно-
временно отслеживаемых объектов. При увеличении количества 
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модулей в 291 : 17 = 17 раз возможности радара увеличиваются 
в 172 = 289 раз 14. Напротив, на мобильных радарах AN/TPY-2 с их 
относительно небольшими излучающими поверхностями антенн 
заполнение модулями сплошное, и потенциал роста практически 
отсутствует. Сейчас сдерживающим фактором наращивания ко-
личества модулей являются их высокая стоимость, малый ресурс 
работы и ограниченные мощности производства.

Таблица П4
Радары различных длин волн, используемые в ПРО

Тип радара Диапазон
Частота, 

МГц
Длина 

волны, м
Полоса, 

МГц
Разрешение, 

м

СПРН России VHF 150 2,00 ~10 ~10—15

СПРН США UHF 430 0,66 ~30 ~4—5

Cobra Dane, 
Shemya

L 1000 0,30 ~200 ~0,75

GBR X 10 000 0,03 ~1000 ~0,15

Таблица П5
Характеристики радаров Х-диапазона системы ПРО и СПРН
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Маршалловы 

острова
2000/0,01 1,2 х 105 74 16 896 105/120

EMR Чехия 4000/0,01? 5,4 х 105 380 22 000? Н. д./120

THAAD/AN/
TPY-2

США, Япония 1000/0,01 7,0 х 105 37 25 344 Н. д./9,2

SBX Адак (Аляска)
4800/1
600/0,1

1,5 х 105 2100 45 264 Н. д.
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45 

000

Пара-
боли-
ческая 
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метром 

27 м

Н. д./572

AN/FPQ-16 
PARCS

Колорадо 3000/ Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Cobra Judy 
AN/FPQ-11

Корабельная Н. д. Н. д. Н. д.

Пара-
боли-
ческая 
антен-

на

Н. д.

* Измеряется отношением сигнала к шуму на дистанции 1000 км при длительности им-
пульса 1 мс от цели площадью 1 м2.
Примечание. ЭПР — эффективная поверхность рассеивания.

Связано это в основном с соотношением размера объекта и 
длины волны излучения радара. Когда размеры объекта сопоста-
вимы с длиной волны, происходит резонансное рассеивание на 
облучаемом объекте. Поэтому радары UHF-диапазона системы 
СПРН хорошо различают боеголовки. В Х-диапазоне длина вол-
ны намного меньше размера боеголовки. В результате происхо-
дит оптическое рассеивание, которое в сотни раз более слабое, 
чем резонансное. Для получения сопоставимого с резонансным 
рассеиванием отраженного сигнала повышают мощность излу-
чения. Но поскольку энергетические возможности радаров огра-
ничены, приходится сужать зондирующий луч и соответственно

Продолжение таблицы П5
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 уменьшать зону просмотра пространства. Это и приводит к сни-
жению поисковых возможностей радаров Х-диапазона.

Рис. П17. Зависимость эффективной поверхности рассеивания конического тела 
от частоты радара

Рис. П18. Соотношение размеров боеголовки и длины волны радаров разных 
диапазонов
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Чрезвычайно трудной является проблема распознавания ядер-
ных боеголовок, летящих в «облаке» средств преодоления ПРО. 
По мнению Т. Постола, этот вопрос является ключевым в оценке 
эффективности ПРО. Даже проведение многофакторного анали-
за на основе многопараметрических датчиков (инфракрасного и 
оптического диапазонов, отраженных радиолокационных сигна-
лов с разной длиной волны и др.) не гарантирует высокую вероят-
ность различения действительных и ложных целей. Т. Постол уже 
несколько лет пытается доказать, что у Пентагона нет хорошей 
системы распознавания — радары не умеют отличать настоящие 
боеголовки от ложных целей. Он утверждает, что вся система ис-
пытаний ПРО построена так, чтобы скрыть эти недостатки. Соз-
даваемая система будет оставаться принципиально ненадежной 
до тех пор, пока не будет продемонстрирована возможность раз-
личения простых средств преодоления ПРО и боеголовок. По 
мнению Т. Постола, существующими средствами радиолокации и 
оптико-электронного наблюдения достичь этого нереально.

Российские МБР оснащены настолько мощными системами и 
средствами противодействия ПРО, включающими многие сот-
ни ложных целей различного класса и станции помех, что любая 
ПРО не представляет угрозы для российских стратегических 
сил. Однако не исключено, что в отдаленной перспективе масси-
рованное развертывание в космосе лазерного и кинетического 
оружия вполне способно привести к снижению потенциала ядер-
ного сдерживания.

Примечания

1 По материалам презентаций профессора Т. Постола в Московском 
Центре Карнеги, в Вашингтоне, а также по другим источникам.

2 Missile Defense Agency Fiscal Year 2009 (FY 09) Budget Estimates // 
Overview. — 08-MDA-3199 (23 JAN 08); Missile Defense Agency Fiscal Year 
2008 (FY 08) Budget Estimates // Overview. — 07-MDA-2175 (31 JAN 07).

3 Fried D., Obering H. A. U.S. Missile Defense Plans for Europe // Foreign 
Press Center Briefing. — Washington, DC, Febr. 22 2007 (http://fpc.state.
gov/fpc/80958.htm, http://prague.usembassy.gov/md2_interview7.html).

4 Missile Defense Agency Fiscal Year 2008 (FY 08) Budget Estimates // 
Overview. — 07-MDA-2175 (31 JAN 07).

5 Скатывание к «холодной войне» приостановлено: Интервью с директо-
ром ИСКРАН С. М. Роговым // Независимое воен. обозрение. — 2007. —  
13 июля (http://nvo.ng.ru/concepts/2007-07-13/1_coldwar.html).
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7 Postol T. A. The Proposed US Missile Defense in Europe: Technological Issues 

Relevant to Policy // http://cstsp.aaas.org/content.html?contentid=1175; 
Lewis G. N., Postol T. A. The Technological Basis of Russian Concerns // Arms 
Control Today. — 2007. — Oct. (http://www.armscontrol.org/act/2007_10/
LewisPostol.asp).
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9 Postol T. A. Op. cit.
10 Скатывание к холодной войне приостановлено...
11 How Many Aegis Ships To Defend NATO? // http://www.armscontrolwonk.

com/1539/how-many-aegis-ships-to-defend-nato.
12 H.R. 4986 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 (Enrolled 

as Agreed to or Passed by Both House and Senate), Subtitle C—Ballistic 
Missile Defense, Sec. 221—229 // http://www.govtrack.us/congress/
billtext.xpd?bill=h110-4986.

13 Локационные радиоэлектронные системы // http://www.sciteclibrary.
ru/rus/catalog/pages/604.html; Space Primer Air University 10 September 
2003 U.S. and Military Space Systems, Policy, Doctrine, Law // http://www.
globalsecurity.org/space/library/report/2003/primer.htm.

14 Lewis G. N., Postol T. A. The Technological Basis of Russian Concerns 
// Arms Control Today. — 2007. — Oct. (http://www.armscontrol.org/
act/2007_10/LewisPostol.asp).
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Summary

This collective monograph from the Carnegie Moscow Center’s 
Nonproliferation program (and one outside author) differs from 
earlier works in the field in its emphasis on the «external environment» 
surrounding nuclear nonproliferation. Previously, the central focus fell 
on strengthening the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) and its 
regime and institutions; thus earlier volumes from the Center made 
much of reinforcing the IAEA safeguards system, bolstering export 
controls, toughening the rules for withdrawal from the NPT and ensuring 
that nuclear states respect their disarmament commitments. Other 
previous publications also examined the problems of denying terrorists 
access to nuclear materials and technology; stopping the production 
of materials used in nuclear weapons; and regional nonproliferation 
issues in the Middle East, the Far East and South Asia 1. «Nuclear 
Nonproliferation, New Technologies, Arms and Treaties» leaves these 
themes largely in the background, concentrating instead on issues that 
currently have a growing impact on ending the «horizontal» escalation 
of the nuclear arms race.

In «The Energy Resources Shortage, Global Warming and the 
Outlook for Nuclear Energy,» Petr Topychkanov analyzes the coming 
global expansion of nuclear energy and its potential impact on the 
nonproliferation regime in light of an increased demand for ever-
diminishing and environmentally damaging fossil fuels. In «Nuclear 
Fuel Cycle Security,» Anatoli Diakov examines the proliferation 
problems and dangers born of certain nations’ plans to increase their 
use of nuclear energy by developing the nuclear fuel cycle. Diakov 
looks at the pluses, minuses and difficulties of setting up international 
uranium enrichment and spent fuel processing centers, which have 
been proposed as a nonproliferation guarantee and an alternative to 
developing national nuclear fuel cycles.

Rose Gottemoeller reports on the advantages and drawbacks of 
international cooperation projects for a new generation of nuclear 
energy in «The Global Nuclear Energy Partnership,» analyzing the 
extent to which such projects can safeguard humanity from nuclear 
accidents and prevent nuclear energy’s use in WMD proliferation. 
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Sergei Oznobishchev’s «Missiles and Missile Technology» looks 
at the proliferation of both, which gives nuclear weapons greater 
range and penetration capability in an increasingly multi-polar world. 
Oznobishchev also examines proposals and obstacles for toughening 
the controls on the use, supply and refinement of missiles and missile 
technology.

In «The Counterforce Potential of High-Precision Weapons,» Yevgeny 
Miasnikov analyzes the role of high-precision non-nuclear weapons 
in global and regional military planning, assessing their potential for 
counteracting nuclear proliferation and enticing «threshold» countries 
to develop nuclear weapons. In «Non-Strategic Nuclear Weapons,» 
Alexander Pikayev offers a detailed study of tactical nuclear weapons 
and their role in great-power military and political relations and the 
proliferation of nuclear weapons among third countries. Pikayev also 
addresses the problem of restricting and eliminating tactical nuclear 
weapons through treaties.

Vladimir Dvorkin looks at the interaction between strategic 
offensive arms and anti-missile defense (ABM) systems in «Missile 
Defense at a New Development Stage.» The development of ABM 
systems is being spurred by the proliferation of missiles and nuclear 
weapons, Dvorkin maintains, and is in turn having an impact on 
offensive arms, great-power talks on their limitation and elimination, 
and cooperation in missile and nuclear weapons nonproliferation. 
In «Missile Defense and the Intermediate Nuclear Forces (INF) 
Treaty,» Alexei Arbatov examines the fate of the INF Treaty and 
the possibilities presented by intermediate-range missiles as a 
response to missile proliferation and the development of stability-
threatening ABM systems. Boris Molchanov’s «Militarization of 
Outer Space and Space Weapons» assesses these two ongoing 
processes and their influence on nuclear proliferation as well 
as the prospects for an international legal regime to restrict the 
militarization of space.

Finally, Vladimir Pyryev’s «The Missile Defense Plan in Central 
Europe» — an appendix compiled from materials provided by Theodore 
Postol — assesses the impact that deployment of a missile defense 
system in Central Europe would likely have on strategic stability.

To summarize, «Nuclear Nonproliferation, New Technologies, 
Arms and Treaties» aims to expand the analysis of the military, 
technical, political and legal issues that affect the prospects for 
nonproliferation — and that will demand international attention if the 
world really intends to strengthen the nonproliferation regime.
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1 Threats to the Nuclear Weapons Nonproliferation Regime in the Mid-
dle East / Edited by A. Arbatov, V. Naumkin, Carnegie Moscow Center, 
2005; Nuclear Confrontation in South Asia / Edited by A. Arbatov, G. Chu-
frin: Carnegie Moscow Center, 2005; Nuclear Proliferation in Northeast 
Asia / Edited by A. Arbatov, V. Mikheyev: Carnegie Moscow Center, 2005; 
Nuclear Weapons after the Cold War / Edited by A. Arbatov, V. Dvorkin: 
Carnegie Moscow Center, 2006; On the Nuclear Threshold: Lessons for 
the Nonproliferation Regime from the North Korean and Iranian Nuclear 
Crises / Edited by A. Arbatov: Carnegie Moscow Center, 2007.
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О Фонде Карнеги

Фонд Карнеги за Международный Мир является неправи-
тельственной, внепартийной, некоммерческой организацией 
со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Фонд был основан в 
1910 г. известным предпринимателем и общественным дея-
телем Эндрю Карнеги для проведения независимых исследо-
ваний в области международных отношений. Фонд не зани-
мается предоставлением грантов (стипендий) или иных видов 
финансирования. Деятельность Фонда Карнеги заключается 
в выполнении намеченных его специалистами программ ис-
следований, организации дискуссий, подготовке и выпуске 
тематических изданий, информировании широкой обще-
ственности по различным вопросам внешней политики и меж-
дународных отношений.

Сотрудниками Фонда Карнеги за Международный Мир яв-
ляются эксперты мирового уровня, которые используют свой 
богатый опыт в различных областях, накопленный ими за годы 
работы в государственных учреждениях, средствах массовой 
информации, университетах и научно-исследовательских ин-
ститутах, международных организациях. Фонд не представ-
ляет точку зрения какого-либо правительства, не стоит на 
какой-либо идеологической или политической платформе, и 
его сотрудники имеют самые различные позиции и взгляды.

Решение создать Московский Центр Карнеги было при-
нято весной 1992 г. с целью реализации широких перспек-
тив сотрудничества, которые открылись перед научными и 
общественными кругами США, России и новых независимых 
государств после окончания периода «холодной войны». С 
1994 г. в рамках программы по России и Евразии, реализуе-
мой одновременно в Вашингтоне и Москве, Центр Карнеги 
осуществляет широкий спектр общественно-политических и 
социально-экономических исследований, организует откры-
тые дискуссии, ведет издательскую деятельность.

Основу деятельности Московского Центра Карнеги состав-
ляют публикации и циклы семинаров по внутренней и внешней 



политике России, по проблемам нераспространения ядерных 
и обычных вооружений, российско-американских отношений, 
безопасности, гражданского общества, а также политических 
и экономических преобразований на постсоветском про-
странстве.
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