
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2024. № 4 (68) 1 7 1

Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

4,
 n

o.
 4

 (6
8)

уголовно-правовые науки 
 

criminal law sciences

© Яковлев Д. Ю., Бесчастнова О. В., 2024

Научная статья
УДК 343.97
https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-4-171-179
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Аннотация.  В статье рассматриваются этапы развития информационных подразделений системы 
МВД России, начиная с начала XX века до настоящего времени. Дается описание ценности полученных 
и накапливаемых информационными подразделениями системы МВД России знаний с криминологической 
точки зрения. При этом авторы отмечают отсутствие в указанных подразделениях цели использования  
полученных данных (сведения о личности преступника, личности потерпевшего, следах преступления,  
похищенном имуществе и т. д.), предупреждение преступлений. Отмечается, что отсутствие единого под-
хода в разработке мер по предупреждению преступности как на территории страны, так и в отдельных ее 
субъектах не позволяет эффективно использовать полученные знания. В статье указывается, что на сегодня 
в Российской Федерации имеются различные базы данных, содержащих сведения о личностях преступ-
ников, личностях потерпевших, следах преступлений, похищенном имуществе, недвижимом имуществе, 
транспорте, мобильных номерах телефонов и другое, которые позволяют выявить причины и условия со-
вершения преступлений однако их использование является неэффективным ввиду отсутствия конкретных 
подразделений, занимающихся разработкой мер по предупреждению преступности на территории Россий-
ской Федерации и отдельных ее субъектах. Авторы статьи говорят о том, что необходимо уделять внимание 
специфике преступности отдельно взятого региона, области, населенного пункта, на основе которой и раз-
рабатывать единую программу предупреждения преступлений в данной местности. Особое внимание при 
разработке единой программы предупреждения преступности в регионе нужно уделять не только действиям 
специальных субъектов, направленных на борьбу с преступностью, но и предусматривать роль и задачи 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан в ре-
ализации указанных мер. Таким образом, программа предупреждения преступности будет представлять 
собой «дорожную карту», разработанную информационными подразделения системы МВД России при уча-
стии органов местного самоуправления, с учетом мнения жителей данного муниципального образования 
или субъекта Российской Федерации, на территории которого будет предусмотрена реализация указанной 
программы предупреждения преступности, что, безусловно, будет способствовать повышению эффектив-
ности предупреждения преступности и позволит гражданам Российской Федерации реализовать свое право, 
закрепленное в части 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации, на свое непосредственное участие 
в управлении делами государства, защите общества от преступных посягательств.

Ключевые слова: преступность, личность преступника, причины преступности, предупреждение пре-
ступности, программы предупреждения преступности
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предусмотрено предупреждение преступлений 
в качестве одной из приоритетных задач этих 
ведомств (полиция, следственный комитет  
и др.), единого органа либо подразделения, от-
вечающего за разработку программ по пред-
упреждению преступлений, не имеется. Ин-
тервьюирование 344 судей районного звена 
Российской Федерации, проведенное в период 
с 2011 по 2024 год, показало, что всем извест-
но подразделение Информационного центра 
системы МВД России, в задачи которого вхо-
дит сбор, хранение и обработка информации 
о преступлениях и лицах, их совершивших, 
однако ни одному из судей не было известно о 
наличии программ регионального уровня, на-
правленных на предупреждение преступлений 
в их районах. Проведенное в этот же период 
анкетирование сотрудников органов внутрен-
них дел и следственного комитета на террито-
рии Астраханской, Волгоградской, Липецкой и 
Саратовской областей (следователей, оперу-
полномоченных, участковых уполномоченных 
полиции и др.) показало, что утвержденные 
программы, содержащие меры по предупреж-
дению преступности на территории их района, 
муниципального образования либо субъекта  
с указанием конкретного перечня мероприя-
тий, которые необходимо выполнить теми либо 
иными правоохранительными службами, госу-
дарственными или муниципальными органами, 
общественными организациями, отсутствуют. 

При этом, опрошенные руководители струк-
турных подразделений указали, что выработка 
мер по предупреждению преступлений осущест-
вляется непосредственно подразделениями, на 
которые возложена обязанность по предотвра-
щению, выявлению и раскрытию конкретных 
преступлений (например, сотрудники уголов-
ного розыска занимаются выработкой мер по 
предупреждению общеуголовных преступле-
ний, сотрудники службы по незаконного оборо-
ту наркотических средств — предупреждением 
преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, участковые уполномоченные — пред-
упреждением всех видов преступлений, совер-
шенных на территории их административного 
участка), а сами мероприятия, направленные на 
предупреждение преступлений, могут изменять-
ся в зависимости от оперативной обстановки.

Указанное лишь подчеркивает, что отсут-
ствует единая методика по разработке про-
грамм предупреждения преступности, а прово-
димая правоохранительными органами работа 
носит дискретный характер и не учитывает ин-
тересы как самого общества, так и иных органов 

власти, которые также вправе и должны прини-
мать участие в предупреждении преступности.

Все перечисленные обстоятельства указыва-
ют на необходимость криминологических иссле-
дований проблем предупреждения преступности. 

Как общепринято считать, криминология как 
самостоятельная наука появилась в XIX веке, и 
первые ее представителями являются  Р. Гаро-
фало, Ч. Ломброзо, Ч. Беккариа, П. Н. Тарнов-
ская, Д. А. Дриль, которые пытались система-
тизировать знания о преступном поведении и 
борьбе с ним.

Однако мало кому известно, что задолго 
до указанных событий и исследований в Рос-
сийской Империи в 1720 году Петром I принят 
«Генеральный регламент коллегиям» [1], кото-
рый предписывал приступить к формированию 
центральных и местных губернских архивов на 
всей территории России. 

Манифестом Александра I от 8 сентября 
1802 года вместо государственных коллегий 
были учреждены министерства, в числе кото-
рых и Министерство внутренних дел [2, с. 196].

К деятельности указанного министерства 
на протяжении нескольких столетий относятся 
сбор, систематизация, хранение и анализ све-
дений, то есть тех сведений, которые необхо-
димы для полноценных криминологических ис-
следований в целях предотвращения и борьбы 
с преступностью.

23 сентября 1918 года решением колле-
гии Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР было утверждено «Положение о ста-
тистическом отделе Комиссариата внутренних 
дел». В положении было выделено: «статисти-
ческий отдел сосредоточивает у себя разра-
ботку всех статистических материалов, находя-
щихся в ведомстве Комиссариата внутренних 
дел, а именно: статистику преступных случаев 
по родам и видам, раскрытых и нераскрытых 
преступлений и т. п.» Таким образом, этим до-
кументом было положено начало создания ин-
формационных статистических подразделений 
органов внутренних дел. Отдел должен был 
обеспечивать сбор, обобщение и хранение 
информации о состоянии и динамике преступ-
ности в стране. Первые статистические сведе-
ния подсчитывались при помощи механических 
арифмометров «Феликс». 

За несколько месяцев до этого по решению 
коллегии Народного комиссариата внутренних 
дел РСФСР в органах внутренних дел созданы 
архивные подразделения. Эти два решения по-
ложили начало созданию ныне существующей 
системы информационного обеспечения.

Для цитирования: Яковлев Д. Ю., Бесчастнова О. В. Роль подразделений информационных центров 
системы МВД России в предупреждении преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2024. № 4 (68). С. 171–179. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-4-171-179.

Original article

The role of divisions of information centers of the system  
of the MIA of Russia in crime prevention

Denis Y. Yakovlev1, Olga V. Beschastnova2 
1 Kirovsky District Court of Astrakhan, Astrakhan, Russian Federation
2 Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan, Russian Federation

Abstract. The article considers the development of information units of the Russian Ministry of Internal Affairs 
system from the beginning of the 20th century to the present day. It describes the value of knowledge obtained and 
accumulated by the information units of the Russian Ministry of Internal Affairs system from a criminological point of 
view. At the same time, the authors note the absence of a purpose for using the obtained data (information on the 
identity of the criminal; identity of the victim; traces of the crime; stolen property, etc.) and crime prevention in the said 
units. It is noted that the lack of a unified approach to developing crime prevention measures both in the country and 
in its individual entities does not allow for the effective use of the acquired knowledge. The article indicates that today 
in the Russian Federation there are various databases containing information on the identities of criminals, identities 
of victims, traces of crimes, stolen property, real estate, transport, mobile phone numbers, etc., which allow identify-
ing the causes and conditions for committing crimes, however, their use is ineffective due to the lack of specific units 
engaged in developing crime prevention measures in the Russian Federation and its individual entities. The authors 
of the article say that it is necessary to pay attention to the specifics of crime in a particular region, area, or locality, 
on the basis of which a unified crime prevention program in a given area should be developed. When developing a 
unified crime prevention program in a region, special attention should be paid not only to the actions of special enti-
ties aimed at combating crime, but also to the role and tasks of state bodies, local governments, public associations 
and citizens in implementing these measures. Thus, the crime prevention program will be a “road map” developed by 
the information units of the Russian Ministry of Internal Affairs with the participation of local governments, taking into 
account the opinion of residents of a given municipality or subject of the Russian Federation, on the territory of which 
the implementation of this crime prevention program will be provided, which will certainly contribute to increasing the 
effectiveness of crime prevention and will allow citizens of the Russian Federation to exercise their right, enshrined 
in Part 1 of Article 32 of the Constitution of the Russian Federation, to their direct participation in managing state af-
fairs - protecting society from criminal encroachments.
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Одно из положений римского права Vim vi 
repellere licet предусматривает, что человек 
вправе с помощью применения силы отражать 
нарушение своих прав. Очевидно, что пре-
ступность является негативной силой, влия-
ющей на общественные отношения, которые 
охраняет закон и отражение этой силы путем 
выработки мер по ее предупреждению будет 
способствовать защите гражданских прав, укре-
плению законопослушного поведения, повыше-
нию экономического благосостояния граждан 
и общества и, как следствие, оздоровлению 
общества в целом. Изложенное актуализирует 
заявленную тематику исследования, которое 
ставит своей целью изучение роли подразде-
лений информационных центров МВД России 

в предупреждении преступности на территории 
России. 

В целях объективного определения субъ-
екта, занимающегося предупреждением пре-
ступности в России, в работе проведен истори-
ческий анализ законодательства и органов, на 
которые возложены сбор, обработка и хране-
ние информации о преступлениях и преступни-
ках, без учета которой невозможно выработать 
программу предупреждения преступности. 

Опыт работы авторов более 25 лет в право-
охранительных органах, судебной системе Рос-
сийской Федерации, а также проведенные ис-
следования в этой области позволяют прийти  
к выводу, что, несмотря на то обстоятель-
ство, что законами различных ведомств 
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Работа информационных и вычислительных 
систем способствовала более оперативному со-
ставлению статистических отчетов, учету пре-
ступлений, лиц, совершивших преступления,  
и в конечном итоге раскрытию преступлений.

В настоящее время в России автоматизиро-
ван учет всех зарегистрированных уголовных 
дел, справочная картотека, организована ав-
томатизация дактилоскопических учетов, авто-
матизирован розыск разыскиваемых лиц и по-
хищенного имущества, в том числе транспорта, 
мобильных телефонов, оружия. Налажен про-
цесс автоматизации информационных масси-
вов архивного фонда. 

На сегодняшний день, благодаря усилиям 
инженеров-программистов и электронщиков 
подразделений Информационных центров си-
стемы МВД России, эксплуатируется уже еди-
ный интегрированный банк данных региональ-
ного уровня, в котором размещены практически 
все виды учетов «федерального и региональ-
ного розыска» лиц, автотранспорта, оружия, 
номерных вещей, паспортов, адресов и многие 
другие учеты. Благодаря этой системе все прак-
тические сотрудники правоохранительных ор-
ганов имеют возможность в режиме реального 
времени получать информацию по интересую-
щим объектам учета непосредственно со своих 
рабочих мест. 

Обработка статистических сведений яв-
ляется одним из основных направлений дея-
тельности информационного центра системы 
МВД России, который занимается сбором, об-
работкой и выдачей информации о состоянии 
преступности на конкретной территории субъ-
екта, города, района, поселения на основе 
единых статистических учетных документов, 
следит за движением уголовных дел, сроками 
их разрешения. Информация подразделения 
широко используется в работе аналитиче-
ских подразделений, что позволяет принимать 
управленческие решения в области предупреж-
дения отдельных преступлений и преступности 
в целом. 

Неоспорим тот факт, что основная роль  
в раскрытии и профилактике преступлений, ро-
зыске преступников принадлежит оперативно-
справочной и дактилоскопической информации. 

Технологический прогресс с конца 90-х годов 
XX века позволил внедрить в подразделения 
информационных центров системы МВД Рос-
сии автоматизированные дактилоскопические 
идентификационные системы, в которые была 
введена вся информация из ручной дактилоско-
пической картотеки, а за время ее эксплуатации 

в нее также внесены сведения о лицах, совер-
шивших преступления, оставивших свои следы 
пальцев рук на местах совершения преступле-
ний, неопознанных трупов, мигрантах; лицах, 
проходящих службу в государственных орга-
нах в соответствии с требованиями федераль-
ных законов. 

Использование указанной информации по-
зволяет правоохранителям опознавать неуста-
новленные трупы, устанавливать лиц, неспособ-
ных по состоянию здоровья сообщить о себе, 
либо лиц, срывающихся от правоохранитель-
ных органов, а также иных лиц, совершивших 
преступления, данные о которых неизвестны. 

В настоящее время активно используется 
система распознавания лиц, позволяющая по 
имеющимся в базах данным МВД России фо-
тографиям устанавливать лиц, совершивших 
противоправные деянии и (или) находящихся  
в розыске.

Сбор, обработка, хранение и своевременная 
передача заинтересованным лицам указанной 
информации является колоссальным трудом, 
для организации использования которой госу-
дарству пришлось потратить ни одно столетие.

Более 100 лет назад было положено начало 
созданию статистических и архивных подраз-
делений органов внутренних дел. В последую-
щие годы система информационного обеспече-
ния правоохранительных органов дополняется 
вновь создаваемыми подразделениями опера-
тивно-справочных, розыскных и криминалисти-
ческих учетов.

За указанный период своего существования 
информационные подразделения вместе с дру-
гими подразделениями правоохранительных 
органов прошли нелегкий путь, превратившись 
из малочисленных разрозненных отделений  
и отделов, преимущественно с ручной обработ-
кой информации, в мощную информационную 
структуру.

Сегодня информационные центры системы 
МВД России представляют собой сложное мно-
гофункциональное подразделение. 

Оснащенный современной электронно-вы-
числительной техникой и средствами связи, 
обрабатывающий большие объемы сведений, 
обеспечивает правоохранительные и иные ор-
ганы государственной власти Российской Фе-
дерации оперативно-справочной, розыскной, 
криминалистической, статистической, архивной 
и иной информацией [6, с. 45].

Нет сомнения, что информационные под-
разделения системы МВД России будут и 
дальше наращивать свой потенциал, углубляя 

Невозможно представить проведение любо-
го криминологического исследования без полу-
чения статистических показателей количествен-
ного и качественного состава преступлений, 
лиц, их совершивших, динамики преступности, 
которые аккумулируются именно в подразделе-
ниях информационного центра Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [3–5].

История использования дактилоскопическо-
го и пофамильного оперативно-справочного 
учетов в деятельности правоохранительных 
органов по выявлению, предупреждению, рас-
крытию и расследованию преступлений берет 
свое начало во второй половине XIX века, когда 
еще очень скудные и разрозненные в то время 
сведения о преступниках и следы пальцев их 
рук начали систематизировать в зависимости 
от вида, места и способа совершения престу-
плений и собирать в единые информационные 
массивы в виде картотек. Дальнейшее увели-
чение объемов информации о лицах, с одной 
стороны, и разработка методики системати-
зации и классификации следов пальцев рук  
с использованием дактилоскопических фор-
мул, с другой — обусловили основные прин-
ципы формирования и ведения этих картотек, 
которые действуют и по сегодняшний день.

К концу 1906 года во всех российских тюрь-
мах оборудуют дактилоскопические кабинеты; 
в Министерстве внутренних дел создают дакти-
лоскопическую картотеку. 

В связи с событиями 1917 года, связанными 
с свержением монархии и установлением но-
вой политической системы в стране, процесс 
дальнейшего становления аппаратов оператив-
но-розыскных и справочных учетов проходил 
сложно. О чем свидетельствует тот факт, что 
только к 1923 году Государственное полити-
ческое управление при НКВД РСФСР в своем 
приказе по вопросу дактилоскопирования лиц 
предлагало для централизации всего дактило-
скопического материала организовать в уголов-
ном розыске дактилоскопическое бюро. 

Однако уже в 1935 году в связи с реорганиза-
цией Объединенного государственного полити-
ческого управления, приказом и объявленной им 
инструкцией предусматривалось, что Народный 
комиссариат внутренних дел (далее — НКВД)  
в целях учета преступников и их преступной де-
ятельности ведет алфавитную и дактилоскопи-
ческую регистрацию. Таким образом, к середине 
30-х годов фактически сформировались направ-
ления информационно-справочной работы.

Однако все эти направления не имели 
единого центра, руководящего этой работой. 

В связи с этим в 1940 году было признано не-
обходимым централизовать учеты в Первом 
спецотделе НКВД СССР. После разделения 
союзного НКВД в феврале 1941 года на два са-
мостоятельных народных комиссариата: НКВД 
и Народный комиссариат государственной без-
опасности (далее — НКГБ), в состав которых 
были переданы централизованная оператив-
но-справочная картотека и архив, из Главного 
управления милиции — алфавитная и дакти-
лоскопическая картотеки централизованного 
учета преступников, из ГУЛАГа — картотеки 
централизованного учета заключенных. 

В дальнейшем, в связи с преобразованием 
и созданием министерств и поиском оптималь-
ных оргштатных структур, функции и подчинен-
ность первых спецотделов, а также аппаратов, 
ведавших статистической отчетностью и архи-
вами, неоднократно менялись.

Так, в 1956 году в Первый спецотдел из 
Главного управления милиции передают-
ся учетно-регистрационные подразделения, 
на основе которых учреждается отделение  
статистики.

В 1960 году функции первого спецотдела 
были переданы в Центральную оперативно-
справочную картотеку.

В 1962 году Центральная оперативно-спра-
вочная картотека преобразовывается в Первый 
спецотдел МООП РСФСР.

В 1968 году при МВД организован Информа-
ционно-вычислительный центр для информа-
ционного обслуживания аппарата МВД СССР. 
На базе этого центра, 1-го спецотдела, отде-
ла статистики оргинспекторского управления, 
бюро учета лиц, занимающихся бродяжниче-
ством, приказом Министра МВД СССР 9 ноя-
бря 1970 года создан Главный информацион-
ный Центр, а в 1992 году, после упразднения  
МВД СССР и объединения с Российским ин-
формационным бюро МВД России — Главный 
информационный центр МВД России.

За долгие годы информационные подразде-
ления прошли непростой путь своего становле-
ния и развития: от разрозненных по отдельным 
службам, основанных на ручном труде картотек, 
до информационных центров системы МВД Рос-
сии, оснащенных современной электронно-вы-
числительной техникой и средствами связи.

Поистине, революционные изменения в де-
ятельности информационной службы внес на-
учно-технический прогресс, резко повысивший 
материально-технический и научный потенци-
ал органов внутренних дел и Информационных 
центров системы МВД России. 
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мерам по предупреждению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, 
можно отнести меры, направленные на обе-
спечение занятости населения, поскольку, со-
гласно официальной статистике, подавляющее 
большинство лиц, совершающих указанные 
преступления, да и преступления в целом офи-
циально не трудоустроены, а согласно прове-
денных многочисленных опросов на территории 
Астраханской и Саратовской областей более 
половины преступлений на территории указан-
ных регионов совершено лицами, не имеющими  
постоянного источника дохода. 

Безусловно, введение в Уголовный кодекс 
Российской Федерации ответственности за 
тунеядство не будет отвечать Основному за-
кону страны — части 2 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации, запрещающей прину-
дительный труд. Однако, как показывает рос-
сийская судебная практика, лица, имеющие 
постоянную занятость (трудоустроенные, осу-
ществляющие предпринимательскую деятель-
ность) гораздо реже выступают субъектами пре-
ступлений. Стоит вернуться к истории, согласно 
которой в XVIII–XIX веках основным доходам 
государства являлся подушевой доход населе-
ния. Представляется целесообразным и спра-
ведливым и для экономики страны в настоящее 
время использовать каждого трудоспособного 
члена общества для содержания государства. 
В этой связи на первом этапе развития стоит 
задуматься о материальной или иной финансо-
вой поддержке лиц, не трудоустроенных офи-
циально и, соответственно, не выплачивающих 
налоги на содержание государства. 

Кроме того, следует иметь ввиду, что реги-
ональные программы по предупреждению кон-
кретного вида преступности могут и должны 
различаться в зависимости от региона, области 
и даже населенного пункта и особенно структу-
ры преступности в них [15]. Так, например, один 
из видов преступности, характерной для Астра-
ханской области, — преступность, связанная  
с незаконной миграцией. Сотрудниками поли-
ции Астраханской области за 2022 год выявле-
но 106 преступлений, связанных с фиктивной 
регистрацией и постановкой на учет иностран-
ных граждан, 230 преступлений было совер-
шено иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. В этот же период в Чеченской Ре-
спублике было выявлено всего 16 преступле-
ний, совершенных иностранными гражданами,  
а в Республике Северная Осетия (Алания) 
выявлено 46 иностранных лиц, совершив-
ших преступления. Объясняется это особым 

географическим положением Астраханской 
области, близостью границ других государств, 
наличием транспортного узла и многонацио-
нальным составом региона. Как указывают И. 
О. Кравченко, С. А. Корягина, центрами мигра-
ционной привлекательности для иностранных 
граждан становятся не только экономически 
развитые регионы европейской части России, 
но и приграничные территории [16, с. 573].

Другим примером является преступность не-
совершеннолетних в различных субъектах Рос-
сии. В некоторых регионах меры профилактики 
и предупреждения преступности несовершен-
нолетних являются неэффективными, поэтому 
требуется принятие решений, способствующих 
ее минимизации. Данные статистики показали, 
что в 2022 году регионами, в которых произо-
шел рост преступности среди несовершенно-
летних являются: Новгородская область, Ре-
спублика Тыва, Забайкальский край, Еврейская 
автономная область, Новосибирская и Иркут-
ская области [17, с. 744]. Так, в Калининград-
ской области за 2022 год выявлено 139 несо-
вершеннолетних, совершивших преступления, 
в Астраханской области за указанный период 
выявлен 301 несовершеннолетний, а в Красно-
ярском крае — 742 несовершеннолетних.

Кроме того, если сравнить статистику по рай-
онам Астраханской области, то данные значи-
тельно отличаются. Так, в Володарском районе 
выявлено всего 2 несовершеннолетних лица, со-
вершивших преступления, в Приволжском райо-
не — 10, непосредственно в городе Астрахани —  
128 лиц. Следовательно, и общесоциальные, 
и специально-криминологические меры пред-
упреждения подростковой преступности в этих 
районах будут отличаться. Нельзя использо-
вать одни и те же рекомендации и меры во всех 
случаях и во все времена, так как меняется 
общество, а вместе с ним преступность. Разра-
ботка четких и эффективных предупредитель-
ных мер осуществляется на базе комплексного 
изучения преступности [18, с. 138]. Но в настоя-
щее время разработчиками региональных про-
грамм предупреждения преступности фактиче-
ски не учитывается ее специфика в городской 
и сельской местности, в программах отсутству-
ют реальные механизмы и средства [19, с. 27]. 
Важно отделить тенденции развития конкретно-
го вида преступности от краткосрочных колеба-
ний и найти причины устойчивых, длительных 
тенденций развития преступности [20].

Резюмируя изложенное, можно отме-
тить, что, создавая систему предупреждения 
преступности, нужно учитывать специфику  

и расширяя интеграционные процессы в ин-
форматике [7, с. 298].

Ценность полученных и накапливаемых ин-
формационными подразделениями системы 
МВД России знаний с криминологической точ-
ки зрения органами недооценена. На практике 
мы часто видим, как идет активное применение 
полученных данных для раскрытия отдельных 
преступлений, однако не стоит забывать, что, 
имея колоссальные информационные банки, 
позволяющие своевременно реагировать на 
состояние преступности в целом, их использо-
вание фактически ограничено уже совершен-
ными преступлениями. В то время как под-
разделения, занимающиеся выработкой мер 
по предупреждению преступности на основе 
полученных данных, в систем МВД России от-
сутствуют. Об этом свидетельствует отсутствие 
единых подходов в борьбе с преступностью  
в регионах, единой программы противодей-
ствия преступности, а не отдельных преступле-
ний в частности.

Следует отметить отсутствие в указанных 
подразделениях информационных центров си-
стемы МВД России основной цели использова-
ния полученных данных (сведения о личности 
преступника, личности потерпевшего, следах 
преступления, похищенном имуществе и т. д.) 
предупреждение преступлений. 

В этой связи целесообразно возложить на 
информационные подразделения системы 
МВД России, расположенные в субъектах Рос-
сийской Федерации, системную разработку про-
грамм по противодействию преступности в вве-
ренном им субъекте Российской Федерации на 
основе проведенного анализа статистических 
данных, имеющихся в подразделениях инфор-
мационных центров, с использованием знаний 
криминологов на основе, имеющихся кримино-
логических школ.

Так, в настоящее время возможна разработ-
ка региональных программ по противодействию 
преступности на 1, 2 и 3 года. Поскольку еди-
ным центром, кооперирующим указанные учеты 
и массивы информации в правоохранительных 
органах, являются информационные центры си-
стемы МВД России, целесообразно возложить 
обязанность по разработке и согласованию ука-
занных программ на аналитические подразде-
ления информационных центров, расположен-
ных в системе МВД России, которые должны 
согласовывать указанные программы противо-
действия преступности с соответствующими 
подразделениями правоохранительных орга-
нов (центров, управлений, служб) по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, уголовным ро-
зыском, с управлением экономической безопас-
ности и противодействию коррупции, по делам 
несовершеннолетних, осуществляющих охрану 
общественного порядка и т. д. [8].

Поскольку меры противодействия пре-
ступности могут быть как специально-крими-
нологические, обязанность по обеспечению 
которых возложена прежде всего на правоох-
ранительные органы, так и общесоциальные,  
в реализации которых могут быть задейство-
ваны государственные и муниципальные орга-
ны, общественные объединения, юридические 
лица и институты гражданского общества [9], 
видится правильным и объективным согласова-
ние указанных программ с представителями об-
щественности, выдвижение которых может про-
исходить от государственных и муниципальных 
органов из числа сознательных или почетных 
граждан, которые неравнодушны к судьбе сво-
его региона. На необходимость изучения воз-
можностей применения программно-целевого 
планирования предупреждения преступлений 
в отдельных субъектах Российской Федерации 
обращают внимание многие ученые, указывая 
на низкую эффективность программ борьбы  
с преступностью, реализуемых на местном 
уровне [10–13].

Указанное также позволит гражданам Рос-
сийской Федерации реализовать свое право, 
закрепленное в части 1 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации, на непосредственное 
участие в управлении делами государства, за-
щите общества от преступных посягательств.

Участие в согласовании указанных программ 
позволит со стороны государственных структур 
субъекта и муниципалитетов не просто согла-
совывать меры противодействия преступности, 
которые будут принимать правоохранители, но 
и возлагать на них обязанность по принятию 
общесоциальных мер предупреждения. Напри-
мер, в случае выявления преступлений, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения 
на одном участке местности, основной мерой 
предупреждения может служить установле-
ние естественной преграды для пешеходов 
(ограждения, высадка зеленых насаждений), 
устройств, ограничивающих скорость движения 
транспортных средств. В случае увеличения 
числа уличных преступлений основными мера-
ми предупреждения может служить как повыше-
ние освещенности улиц, парков, скверов (обще-
ственных мест) [14], так и установление фото- и 
видеокамер, позволяющих не только фиксиро-
вать сами правонарушения.  К общесоциальным 
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преступности региона, области, населенно-
го пункта. При разработке региональных про-
грамм предупреждения преступности следует 
основываться на проведенном анализе ста-
тистических данных, имеющихся в подраз-
делениях информационных центров системы  
МВД России конкретного региона, с учетом мас-
сивов информации, содержащихся сведениях  
о личностях преступников, личностях потер-
певших, следах преступлений, похищенном 
имуществе, недвижимом имуществе, транс-
порте, мобильных номерах телефонов и так 
далее, которые будут способствовать выявле-
нию причин и условий совершения преступле-
ний на отдельной территории или в отдельной  
сфере.

При этом особое внимание при разработке 
единой программы предупреждения преступно-
сти в регионе следует уделить не только дей-
ствиям специальных субъектов борьбы с пре-
ступностью, но и предусмотреть роль и задачи 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и граждан в реализации указанных мер, что-
бы программа предупреждения преступности 
представляла «дорожную карту», разработан-
ную информационными подразделения систе-
мы МВД России при участии органов местного 
самоуправления, с учетом мнения жителей дан-
ного муниципального образования или субъекта 
Российской Федерации на территории которого 
предусмотрена реализация программы пред-
упреждения преступности, что, безусловно, 
будет способствовать повышению эффективно-
сти предупреждения преступности.
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