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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексного анализа и оценки оперативной об-
становки как важного элемента криминологического прогнозирования. Отмечается, что комплексный 
анализ оперативной обстановки позволяет осуществить необходимый выбор и концентрацию усилий 
на главных направлениях предупреждения преступности. В работе обращено внимание на факторы 
формирования, условия функционирования и виды оперативной обстановки. Рассмотрены уровни ос-
ложнения оперативной обстановки и меры по ее стабилизации. Отмечается, что установление специ-
фических особенностей формирования оперативной обстановки особенно актуально в условиях роста 
преступности, связанного с кратным увеличением количества преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, и позволяет определить возможное развитие 
криминологической ситуации, корректируя процессы противодействия преступности в целях удержа-
ния ее в социально приемлемых границах. 
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Abstract. The article deals with the issues of complex analysis and assessment of the operational situation 
as an important element of criminological forecasting. It notes that a comprehensive analysis of the operational 
situation allows to make the necessary choice and concentrate efforts on the main areas of crime prevention. 
The paper draws attention to the factors of formation, operating conditions and types of operational environ-
ment. The levels of complication of the operational situation and measures to stabilize it are considered. It 
is noted that the establishment of specific features of the formation of the operational situation is especially 
relevant in the context of the growth of crime associated with the multiple increase in the number of crimes 
committed using information and telecommunications networks, and allows us to determine the possible de-
velopment of the criminological situation, adjusting the processes of countering crime in order to keep it within 
socially acceptable boundaries. 
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Введение
Криминологическое прогнозирование 

позволяет осуществить необходимый выбор 
и концентрацию усилий на главных перспек-
тивных направлениях предупреждения пре-
ступности. Это создает условия не только 
для предупреждения преступности в насто-
ящем, но и для активного воздействия на нее 
в будущем. Именно поэтому прогнозирова-
ние становится все более существенным 
фактором совершенствования превентив-
ных механизмов противодействия преступ-
ности [1]. Перемена оперативной обстанов-
ки ведет к изменению криминологической 
ситуации, к потребности принятия новых, 
сообразных обстановке, решений. Вовремя 
и правильно оценить и спрогнозировать си-
туацию, своевременно принять нужное ре-
шение – непременное условие эффективной 
правоохранительной деятельности.

Методы
Авторами при написании данной статьи 

использовались формально-юридический 
метод научного исследования, метод си-
стемного анализа и др.

Результаты и обсуждение
Г. А. Туманов отмечает, что особенно-

стью оперативной обстановки является ее 
динамичность, источником которой могут 
быть самые различные факторы: политиче-
ские, экономические, юридические, межна-
циональные, природные, военные и т. д. [2, 
с. 87].

«Оперативная обстановка» как профес-
сиональный термин широко используется в 
практической работе, а также в норматив-
ных, организационно-методических доку-
ментах, в специальной литературе и науч-
ных публикациях как системы МВД России, 
так и иных правоохранительных структур.

Модель оперативной обстановки можно 
представить тремя блоками, относительно 

самостоятельными при изучении, но взаим-
но влияющими друг на друга в действитель-
ности:

– условия внешней среды;
– преступность и иные правонарушения, 

а также лица, их совершившие, как объекты 
непосредственного воздействия со стороны 
системы МВД России;

– ОВД как система управления, состоя-
ние организации и эффективность деятель-
ности.

Рассмотрим функциональную роль каж-
дого из этих блоков. Первый блок – условия 
внешней среды функционирования органов 
внутренних дел.

Обычно на территории конкретного 
региона складываются специфические ус-
ловия внешней среды и действуют отно-
сительно устойчивые факторы, влияющие 
на уровень и динамику преступности. Без 
глубокого знания этих условий невозможно 
определить тенденции преступности, пра-
вильно оценить оперативную обстановку и 
наметить систему мер реагирования на ее 
изменения [3, с. 445–447].

Второй блок – преступность и иные пра-
вонарушения. ОВД должны иметь четкое 
представление о количественных и каче-
ственных характеристиках преступности и 
иных правонарушений на обслуживаемой 
территории и в конкретных городах, райо-
нах или зонах. Эта самая общая, исходная 
характеристика зарегистрированных собы-
тий в динамике и территориальном разре-
зе позволит правоохранительным органам 
выявить общие тенденции. Важным компо-
нентом этого блока оперативной обстановки 
является криминологическая характеристи-
ка лиц, совершивших правонарушения [4, 
с. 118–121].

Как отмечает С. В. Морозов, важно 
сгруппировать характеристику континген-
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та по возрасту, полу, месту работы (учебы), 
наличию судимостей и административных 
наказаний. Это позволит целенаправлен-
но, предметно строить профилактическую, 
оперативно-розыскную работу, спланиро-
вать меры воздействия на стабилизацию об-
становки [5, с. 226]. Поэтому важно четко 
представлять наличие сил и средств, их рас-
становку, внутренние условия функциони-
рования и организацию деятельности пра-
воохранительных органов с точки зрения их 
влияния на реализацию поставленных задач.

На основе анализа оперативной обста-
новки оцениваются возникающие проблем-
ные и текущие управленческие ситуации в 
сфере борьбы с преступностью и обеспече-
ния должного общественного порядка. На 
его основе формируются и уточняются не-
посредственные цели, разрабатываются раз-
личные варианты действий по достижению 
этих целей.

Э. В. Маркина считает, что имея базу 
прогнозирования, планирования и управле-
ния, анализ оперативной обстановки позво-
ляет рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, осуществлять конкретные меро-
приятия по улучшению деятельности орга-
нов внутренних дел [6, с. 175–176].

Совокупность специфических призна-
ков определяет характер оперативной об-
становки, которая может быть обычной или 
сложной, так как она представляет собой 
весьма динамичное явление. К осложне-
нию ее могут привести резкие изменения 
демографических характеристик региона: 
развернувшееся строительство новых про-
мышленных объектов с прибытием значи-
тельного числа населения, активные ми-
грационные процессы, межнациональные 
конфликты, приграничное расположение в 
зоне проведения специальной военной опе-
рации [7, с. 122–127].

А. Е. Шалагин отмечает, что особое вни-
мание должно быть уделено раскрываемо-
сти преступлений, реагированию на жалобы 
и заявления граждан. Оперативная обста-
новка может быть признана сложной лишь 
при комплексном, системном подходе к ис-
следованию всех факторов, ее характеризу-

ющих. Выявление этих факторов – важная 
составная часть управленческой деятельно-
сти в ОВД. Это один из элементов крими-
нологического прогнозирования, необходи-
мого для осуществления планирования на 
научной основе работы органов внутренних 
дел по борьбе с преступностью, а также по-
иска оптимальных путей и средств достиже-
ния поставленных целей [8, с. 127–128].

Анализ теории и практики позволяет 
выделить три основных вида сложной опе-
ративной обстановки. Первый вид харак-
теризуется криминогенным условием, при 
котором к осложнению оперативной обста-
новки приводят: 

а) резкое увеличение количества со-
вершенных преступлений, которые на со-
временном этапе часто отличаются особой 
дерзостью, жестокостью и неудовлетвори-
тельной раскрываемостью, что вызывает от-
рицательный резонанс среди населения; 

б) чрезвычайные происшествия, такие 
как массовые беспорядки, действия воору-
женных банд, разбойные нападения и т. д.

Второй вид не содержит криминогенно-
го генезиса и обусловлен стихийными бед-
ствиями (наводнения, землетрясения, сход 
снежных лавин, ураганы, крупные лесные 
пожары); эпидемией, эпизоотией.

Третий вид характеризуется наличием 
техногенных чрезвычайных обстоятельств, 
таких как авиационные катастрофы с чело-
веческими жертвами, крушения пассажир-
ских поездов, взрывы на складах хранения 
боеприпасов.

Управление силами и средствами ОВД в 
условиях сложной оперативной обстановки, 
за исключением случаев, когда она вызыва-
ется чрезвычайными обстоятельствами, осу-
ществляется на основе общих форм и мето-
дов управленческой деятельности, путем 
непосредственного контроля за изменени-
ями в оперативной ситуации и своевремен-
ности принятия упреждающих решений [9, 
с. 14–20].

На первом этапе осуществляется сбор 
необходимых для изучения оперативной 
обстановки данных, сосредоточенных в 
информационных центрах, штабных под-
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разделениях и отраслевых службах ОВД. 
Запрашивается информация из органов ста-
тистики и других государственных органов.

На втором этапе создается необходимая 
база для аналитических выводов, определе-
ния связей и влияния тех или иных факто-
ров и условий на эффективность деятель-
ности органов внутренних дел по борьбе 
с преступностью и охране общественного 
порядка. Группировка информации должна 
строиться в соответствии с моделью (прин-
ципиальной схемой) оценки оперативной 
обстановки, которую можно представить в 
виде специально сгруппированной по ос-
новным блокам оперативной обстановки 
информации, отражающей как фактическую 
динамику, так и планируемое (прогнозируе-
мое) состояние объекта воздействия, внеш-
ней среды, управляемой и управляющей 
подсистем.

А. Д. Ульянов подчеркивает, что гори-
зонтальные и вертикальные взаимосвязи 
этих блоков информации между собой об-
разуют три контура оценок, охватывающих 
совокупность блоков «оценки состояния», 
«оценки отклонения» и «оценки соответ-
ствия состояния» [10, с. 120–122]. Каждый 
из указанных контуров соответственно свя-
зан с последующим этапом оценки опера-
тивной обстановки. 

Совокупность полученных таким путем 
оценок по каждому блоку оперативной об-
становки образует контур «оценки состоя-
ния». Этот этап дает ответ на вопрос «Ка-
ковы фактически достигнутые результаты 
функционирования органов внутренних дел 
и их тенденции по сравнению с предыду-
щим периодом?».

С этой целью фиксируется состояние 
преступности, включая выявленные пре-
ступления иными правоохранительными 
органами. Затем сопоставляются данные 
за анализируемый и предшествующий ему 
периоды, определяются основные тенден-
ции количественных и качественных пара-
метров преступлений и лиц, их совершив-
ших. Наиболее характерными негативными 
тенденциями преступности являются такие 
показатели, как рост общего количества 

преступлений, числа отдельных видов пре-
ступлений, в том числе наиболее тяжких; 
правонарушений со стороны несовершенно-
летних или при их участии, ранее судимых, 
неработающих, ведущих антиобществен-
ный образ жизни граждан; преступлений, 
совершенных на улицах и в иных обще-
ственных местах; числа нарушений обще-
ственного порядка; числа участников орга-
низованных групп и т. д. Выявление таких 
тенденций преступности является началом 
глубокой проработки причин их возникно-
вения [11, с. 158–170].

В информационной модели оценки опе-
ративной обстановки этот этап отражен кон-
туром блоков «оценки отклонений». Оценка 
оперативной обстановки по отклонениям от 
целей имеет исключительно важное значе-
ние.

Управление как целенаправленная дея-
тельность всегда должно быть ориентиро-
вано на решение стоящих перед системой 
задач и оцениваться по степени их фактиче-
ского выполнения.

Следующий блок «оценка соответствия 
состояния» является наиболее сложным. Он 
предусматривает оценку соответствия дея-
тельности ОВД изменениям внешних усло-
вий их функционирования. На данном этапе 
выявляются взаимодействующие факторы 
и условия, в конечном счете определяющие 
динамику преступности как объекта воздей-
ствия со стороны органов внутренних дел, 
установленные на предшествующих этапах 
анализа и оценки оперативной обстановки 
[12].

Третий этап связан с анализом и оценкой 
показателей, характеризующих соотноше-
ние планируемого, прогнозируемого и фак-
тически сложившегося состояния оператив-
ной обстановки на момент ее изучения. На 
основе анализа формулируются проблемы, 
стоящие перед ОВД, намечаются возмож-
ные пути их решения. 

В научной работе В. Г. Акимов отмеча-
ет три основных вида реагирования на из-
менения оперативной обстановки: разовое, 
длящееся и упреждающее [13, с. 184–185]. 
Разовое реагирование применяется в том 
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случае, если соответствующее изменение 
носит ограниченный характер, произошло 
впервые и не является устойчивым. Эффек-
тивность такого реагирования находится в 
прямой зависимости от его своевременно-
сти.

Длящееся или продолжаемое реаги-
рование применяется для преодоления 
устойчивых негативных тенденций в опе-
ративной обстановке, как правило, для 
предупреждения и усиления борьбы с 
преступностью в целом. Его главная цель 
– усилить охрану общественного поряд-
ка, активную, наступательную борьбу с 
преступностью, обеспечить охрану чести 
и достоинства граждан, защиту государ-
ственного строя. Основой реагирования в 
этих случаях являются комплексные меры 
органов внутренних дел и иных правоох-
ранительных органов, повышение персо-
нальной ответственности всех руководи-
телей и личного состава. Для обеспечения 
эффективности длящегося реагирования 
необходимо прежде всего установить наи-
более слабые направления в деятельности 
органов внутренних дел, уровень взаимо-
действия с другими ведомствами и на осно-
ве анализа разработать комплексный план 
реагирования. Эффективность его реализа-
ции будет зависеть от систематического и 
непрерывного контроля за осуществлением 
запланированных мероприятий. 

Действенным видом влияния на нега-
тивные изменения в оперативной обстанов-
ке является так называемое упреждающее 
реагирование. Применяется оно в целях 
предупреждения возможных осложнений в 
оперативной обстановке, которые проявля-
ются в отдельные периоды. Такие периоди-
ческие осложнения могут быть выявлены 
лишь в результате всестороннего анализа 
за несколько лет и соответствующего про-
гноза. Сущность упреждающего реагиро-
вания заключается в том, чтобы знать зако-
номерности и примерное время ожидаемых 
изменений в оперативной обстановке, за-
благовременно разработать меры усиления 
охраны общественного порядка и борьбы 
с преступностью, квалифицированно осу-

ществить их. По мнению А. А. Бабушкина, 
важнейшим элементом упреждающего реа-
гирования является оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел [14, 
с. 56–57].

Чрезвычайно важной формой реагиро-
вания является повышение профессиональ-
ного уровня руководителей и всего личного 
состава. Формы реализации выводов и пред-
ложений самые разнообразные: рассмотре-
ние итогов у руководства или на коллегии 
(оперативном совещании); информация глав 
муниципальных администраций, хозяй-
ственных органов: публикации в СМИ и т. д.

В связи с вышесказанным одной из су-
щественных задач криминологического 
прогнозирования является методически пра-
вильное составление итогового документа, 
отражающего важнейшие элементы оценки 
состояния оперативной обстановки. Ана-
литическая справка, на наш взгляд, должна 
включать в себя следующие обязательные 
компоненты: 

– общий вывод о состоянии, уровне, дина-
мике, структуре, «географии» преступности;

– выводы, характеризующие по вышена-
званным параметрам тяжкие и другие груп-
пы и виды (особенно новые) преступлений, 
в наибольшей степени осложняющие опера-
тивную обстановку, их распространенность 
по месту и времени, группировку по спосо-
бам совершения;

– основные выводы о лицах, совершив-
ших правонарушения: их социальный со-
став, тенденции в динамике и структуре, 
выделение социально-опасных категорий, о 
личностных характеристиках потерпевших; 

– выводы из оценки состояния обеспе-
чения личных и имущественных прав граж-
дан, охраны всех видов собственности;

– выводы из оценки состояния безопас-
ности дорожного движения;

– выводы о взаимозависимости различ-
ных криминальных факторов между собой. 

Завершаться аналитический документ 
должен конкретными предложениями, со-
держащими в себе рекомендации по управ-
ленческому воздействию на складывающу-
юся ситуацию [15].
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Заключение
В завершение отметим, что установле-

ние специфических особенностей форми-
рования оперативной обстановки особенно 
актуально в условиях переструктуризации 
преступности, связанной с кратным увели-
чением количества преступлений, совер-

шенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей. Это дает 
возможность определить перспективу раз-
вития криминологической ситуации, кор-
ректируя процессы противодействия пре-
ступности в целях удержания ее в социально 
приемлемых границах. 
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