
Информатизация правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Перечень вопросов для рассмотрения 
 

1. Охарактеризуйте положение дел в области информатизации судов общей юрисдикции.  
2. Дайте определение ГАС «Правосудие» и сформулируйте ее цели.  
3. Охарактеризуйте функциональную структуру ГАС «Правосудие».  
4. Сформулируйте основные задачи и направления информатизации органов прокуратуры РФ.  
5. Приведите примеры автоматизированных информационных систем, функционирующих в орга-

нах внутренних дел.  

6. Охарактеризуйте Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Вы-
боры», цели ее создания и создаваемые с ее помощью информационные ресурсы.   



Концепция информатизации судов общей юрисдикции 
 
Текущий уровень информатизации судов до 1999 г. определялся, прежде всего, результатами ра-

бот, выполненных по заказам Минюста России в рамках Программы информатизации судов и органов юс-
тиции на 19961997 годы, одобренной постановлением Совета судей Российской Федерации от 27 марта 
1996 г. Оснащение судов разрозненными средствами вычислительной техники и большой процент (в сред-
нем — 64%) устаревших компьютеров затруднял, а иногда делал невозможным увязку процессов обмена 
информацией в электронном виде. Значительная часть районных судов, оснащенных морально устаревши-
ми компьютерами, не имела возможности использовать средства новых информационных технологий. Со-
держание баз данных правовой информации, используемых в судах, не учитывало в достаточной степени 
специфику потребностей судей и аппаратов судов в этой информации. 

В ряду перспективных технологий, настоятельно требующих внедрения в процесс информатизации 
судов, выделяются технологии протоколирования судебных заседаний и использования средств «ви-
деоконференцсвязи». Стимулом для развития и внедрения технологий видеоконференцсвязи, предназна-
ченных для использования при рассмотрении уголовных дел в кассационном порядке, явилось Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1998 г. № 27П. Этим Постановлением было признано не соот-
ветствующим Конституции РФ положение ч. 2 ст. 335 УПК РСФСР, предоставляющее право судам принимать 
окончательное решение по делу, не предоставляя осужденным возможности знакомиться с материалами 
судебного заседания, а также изложить суду свою позицию по рассматриваемым им вопросам. Очевидно, 
что технологии видеоконференцсвязи имеют такие преимущества, как ускорение процесса судопроизвод-
ства и экономия средств за счет уменьшения затрат на перевозку подсудимых в здание суда и их конвоиро-
вания. 

В указанный период становится особо актуальной проблема телекоммуникационного обеспечения 
информационного взаимодействия судов с органами государственной власти, адвокатурой и правоохрани-
тельными органами Российской Федерации.  

Пути решения указанных проблем нашли свое отражение в разработанной в 1999 г. Концепции ин-
форматизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента, получившей одобрение у су-
дейского сообщества, что отражено в постановлении Совета судей Российской Федерации от 29 октября 
1999 г.  

Концепция предусматривает создание единой информационной инфраструктуры судов с поэтап-
ным развертыванием Федерального центра информатизации (ФЦИ), межрегиональных (МРЦ) и региональ-
ных центров (РЦ) внедрения информационных технологий. Указанные выше центры планируется создавать 
преимущественно на базе территориальных управлений Судебного департамента или отдельных судов 
субъектов Федерации (судов областного уровня), имеющих необходимые для этого ресурсы и опыт инфор-
матизации. В этих центрах создаются группы высококвалифицированных специалистов для внедрения но-
вых компьютерных технологий в деятельность судов, а также сопровождения эксплуатации и развития этих 
технологий в зоне своей ответственности. Приоритетным направлением деятельности центров является 
тиражирование информационных технологий, апробированных в судах, и обучение персонала судов этим 
технологиям.  

Совет судей Российской Федерации 29 апреля 2000 г. принял постановление «О поэтапном развер-
тывании Федерального и региональных центров внедрения информационных технологий Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации». Постановление определяет первоочередные шаги по 
созданию центров внедрения информационных технологий.  

С принятием в 2001 г. федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 
2002-2006 годы» и открытием в рамках этой программы государственного целевого финансирования ин-
форматизации судов, можно говорить о начале нового этапа развития информатизации судов. В программе 
были поставлены такие задачи, как формирование единого информационного пространства, реализация 
конституционных принципов самостоятельности судебной власти и независимости судей, обеспечения 
единства судебной системы Российской Федерации, повышения эффективности деятельности судов, а так-
же реализации прав граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию.  

В соответствии с программой объем финансовых средств на информатизацию судов общей юрис-
дикции и системы Судебного департамента на период с 2004 по 2006 год предусмотрен в размере 1500 млн 
руб. Включение вопросов информатизации в федеральную целевую программу позволяет говорить о при-
дании этому направлению работ государственного статуса, что накладывает на судебные органы ответ-
ственность за эффективное использование финансовых, материальных, кадровых, научных и администра-
тивных ресурсов в рассматриваемой сфере.  

Постановлением Совета судей Российской Федерации от 11 апреля 2002 г. № 75 утверждена Кон-
цепция информатизации судов общей юрисдикции, предусматривающая создание Государственной авто-
матизированной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»).  



Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» — это территориально распреде-
ленная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого ин-
формационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации (СД), обеспечивающая информационную и технологическую поддержку судо-
производства на принципах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан, общества и 
государства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение ин-
формации.  

В начале 2004 г. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ был проведен открытый кон-
курс по выбору головного исполнителя на создание ГАС «Правосудие». Победителем конкурса стало Феде-
ральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт «Восход» (далее — 
ФГУП НИИ «Восход»).  

Судебным департаментом и ФГУП НИИ «Восход» был заключен государственный контракт «На вы-
полнение работ по созданию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Пра-
восудие», по которому осуществляется поставка товаров и услуг за счет централизованных средств в рамках 
федеральной целевой программы, в том числе по подготовке техно-рабочего проекта на ГАС «Правосудие», 
его последующей реализации во всех судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента, а также 
по созданию инфраструктуры дальнейшего поддержания системы в ходе ее эксплуатации и обучению поль-
зователей.  

Целями создания ГАС «Правосудие» являются:  
1. Поддержание законности и обоснованности принимаемых судебных решений и качества оформ-

ляемых судебных документов.  
2. Сокращение сроков рассмотрения дел и рассмотрения жалоб на основе использования новых 

информационных технологий, включая средства видеоконференцсвязи.  
3. Повышение эффективности процессов судебного делопроизводства и подготовки данных судеб-

ной статистики в судах путем сокращения времени на обработку и передачу информации.  
4. Повышение достоверности и полноты первичной информации, получаемой в ходе судебных за-

седаний.  
5. Повышение оперативности сбора и оформления судебных материалов при подготовке и слуша-

нии дел.  
6. Обеспечение сетевого доступа к библиотечной электронной информации для работников судов и 

системы Судебного департамента.  
7. Обеспечение оперативного доступа судей и работников аппаратов судов к актуальной и точной 

информации по действующему законодательству и правоприменительной практике.  
8. Обеспечение объективного анализа правоприменительной практики, структуры правонарушений 

и направлений криминализации общества на основе больших объемов судебной статистики и данных 
предыстории.  

9. Повышение оперативности информационного взаимодействия судов с Верховным Судом Россий-
ской Федерации, Судебным департаментом, следственными органами, прокуратурой, Минюстом России и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

10. Повышение эффективности информационных процессов кадрового, организационного, матери-
ально-технического и ресурсного обеспечения деятельности судов с созданием инструмента информацион-
но-аналитической поддержки принятия решений во всех сферах обеспечения судебной деятельности.  

11. Повышение оперативности реагирования на обращения судей, граждан и организаций в Судеб-
ный департамент.  

12. Повышение полноты и достоверности информации, необходимой для административного 
управления, сокращение сроков ее представления в аппарат Судебного департамента из судов и органов 
Судебного департамента.  

13. Создание достаточного функционального, информационно-технологического и программного 
обеспечения судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента.  

14. Повышение уровня достоверности представления данных, обеспечение адекватного решения 
вопросов информационной безопасности на всех этапах создания и использования ГАС «Правосудие».  

15. Повышение информированности общества о деятельности судов, обеспечение прозрачности и 
открытости состояния системы правосудия в России.  

16. Создание эффективной, экономически целесообразной системы управления, обеспечения, экс-
плуатации, поддержания и сервисного обслуживания имущественного комплекса ГАС «Правосудие».  

17. Обеспечение вхождения в информационное пространство органов государственного управле-
ния, правоохранительных органов, организация взаимодействия между центральными национальными 
органами обеспечения деятельности судов (в первую очередь, в рамках СНГ) с ведущими международно-



правовыми и судебными организациями — Международным судом, Советом Европы и другими зарубеж-
ными организациями.  

В целях снижения степени риска при реализации проекта по созданию ГАС «Правосудие», а также 
исходя из опыта практической реализации распределенных систем федерального масштаба, внедрение 
системы осуществляется с одновременной отработкой решений на фрагментах системы. При получении 
положительных результатов внедрения проектных решений они тиражируются на всю систему. С учетом 
территориальной распределенности автоматизируемых объектов планируются следующие этапы внедре-
ния и эксплуатации:  

на первом этапе на объектах опытной зоны проводится внедрение и опытная эксплуатация аппа-
ратно-программных средств. При этом в каждом регионе опытной зоны планируется охватить так называе-
мую «информационную вертикаль»: суд уровня субъекта Российской Федерации, региональный орган Су-
дебного департамента, районные суды, военные суды (окружной или гарнизонные, при наличии возмож-
ности);  

на втором этапе по результатам опытной эксплуатации производится необходимая доработка и 
производится полномасштабное внедрение в других регионах с учетом опыта внедрения и эксплуатации в 
опытной зоне.  

ГАС «Правосудие» разрабатывается в составе следующих 27 подсистем:  
Подсистема «Административное управление» предназначена для сбора, обработки, хранения и 

выдачи данных и документов, необходимых для выполнения функциональных обязанностей и информаци-
онной поддержки деятельности должностных лиц Судебного департамента, а также управлений (отделов) 
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, повышения эффективности их информацион-
но-справочного обслуживания;  

Подсистема «Банк судебных решений (судебной практики)» предназначена для организации авто-
матизированного сбора судебных решений, формирования единого банка судебных решений, обеспечения 
механизма для систематизации сведений по данным судебным решениям и обеспечения санкционирован-
ного доступа к информации со стороны различных категорий пользователей;  

Подсистема «Ведомственная статистика Судебного департамента» предназначена для сбора и 
свода статистических данных ведомственной отчетности, полученных из соответствующих функциональных 
подсистем ГАС «Правосудие», с целью последующего анализа накопленных данных;  

Подсистема «Видеоконференцсвязь» предназначена для обеспечения Верховного Суда Российской 
Федерации, областных и равных им судов общей юрисдикции услугами видеоконференцсвязи и обеспечи-
вает проведение судебных заседаний в режиме удаленного участия осужденных и свидетелей; Подсистема 
«Документооборот» предназначена для автоматизации информационных процессов документооборота и 
делопроизводства, связанных с документационным обеспечением управления деятельностью судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента;  

Интернет-портал ГАС «Правосудие» предназначен для обеспечения доступа граждан, юридиче-
ских лиц, органов государственной власти к информации о деятельности судебной системы Российской Фе-
дерации;  

Информационно-справочная подсистема предназначена для информационно-справочного обслу-
живания в оперативном режиме (режиме online) судов общей юрисдикции и системы Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации, а также взаимодействующих органов государственной 
власти на основе информации, содержащейся в информационном фонде ГАС «Правосудие»;  

Подсистема «Кадры» предназначена для комплексной автоматизации основных участков деятель-
ности кадровых органов Судебного департамента и аппаратов судов: учета, хранения и анализа данных об 
организационно-штатной структуре и кадровом составе судов разных уровней и органов системы Судебного 
департамента;  

Подсистема «Контроль финансов» повышает эффективность проведения проверок и ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности судов и системы Судебного департамента;  

Подсистема «Материально-технические ресурсы» предназначена для автоматизации планирова-
ния и учета обеспеченности материально-техническими средствами системы Судебного департамента и 
судов общей юрисдикции (в том числе военных судов), создания интегрированной базы данных по посту-
пающим из регионов данным, характеризующим объекты материально-технического учета;  

Подсистема «Международно-правовое сотрудничество» обеспечивает возможность доступа и по-
иска необходимой информации в среде информационных ресурсов международных правовых организа-
ций, государственных и иных органов, учреждений судебной власти за рубежом с целью подготовки анали-
тических отчетов, а также ведения электронных библиотек международных правовых актов и зарубежных 
законодательных актов по вопросам правосудия;  



Подсистема «Недвижимость» предназначена для автоматизации информационных процессов 
управления недвижимостью, проводимыми работами и необходимыми ресурсами, необходимыми для 
устойчивого функционирования;  

Подсистема «Обеспечение безопасности информации» предназначена для повышения уровня до-
стоверности данных и информационной безопасности, защиты информационных ресурсов при решении 
задач по интеграции с другими автоматизированными системами органов государственной власти и внед-
рении безопасной технологии обработки конфиденциальной информации, а также для создания комплекс-
ной системы антивирусной защиты;  

Подсистема «Обеспечение эксплуатации и сервисного обслуживания» предназначена для автома-
тизации процессов обеспечения эксплуатации программно-технических средств ГАС «Правосудие» и сер-
висного обслуживания комплексов средств автоматизации;  

Подсистема «Обращения граждан» предназначена для автоматизации информационных процес-
сов, связанных с документационным обеспечением в части приема, обработки и рассмотрения писем, жа-
лоб и заявлений граждан, включая возможность создания виртуальной приемной с использованием Web-
технологий, а также устных обращений граждан (на приеме) в судах общей юрисдикции и в организациях 
системы Судебного департамента;  

Подсистема «Общественные связи» предназначена для повышения эффективности процессов 
установления и развития связей органов судейского сообщества с государственными и иными органами, 
учреждениями и организациями (в том числе иностранными);  

Подсистема «Организационное обеспечение» предназначена для создания, ведения и распростра-
нения классификаторов, справочников и словарей, нормативно-справочной информации, а также для обес-
печения информационной совместимости и технологического единства информационных потоков судов 
общей юрисдикции и системы Судебного департамента;  

Подсистема «Отражение информации коллективного пользования» предназначена для отобра-
жения предметов и информации, признанной в качестве вещественных доказательств, в ходе судебного 
заседания, в том числе с участием присяжных заседателей, справочной информации в приемных и холлах 
судов субъектов Федерации и управлениях Судебного департамента, а также использования средств визу-
ального отображения для проведения обучения и обеспечения повседневной деятельности судов и управ-
ления Судебного департамента;  

Подсистема «Право» предназначена для ввода, хранения и циркулярной рассылки нормативных 
актов, организации доступа к справочной базе нормативных актов и к справочным базам правовых актов, 
находящихся в правовых системах федерального и местного законодательства;  

Подсистема «Связь и передача данных» представляет современную телекоммуникационную среду 
для обеспечения достоверной, надежной и оперативной передачи данных между комплексами средств 
автоматизации ГАС «Правосудие» всех уровней;  

Подсистема «Судебная экспертиза» предназначена для повышения эффективности информацион-
ного взаимодействия пользователей ГАС «Правосудие» всех ее уровней при автоматизации судебно-
экспертной деятельности судов общей юрисдикции в части удовлетворения соответствующих информаци-
онных запросов судей, их помощников, сотрудников аппарата судов и иных пользователей подсистемы;  

Подсистема «Судебное делопроизводство и статистика» создана с целью предоставления поль-
зователям средств формирования, анализа и интеграции информационных массивов данных, возникающих 
в процессе судопроизводства в судах общей юрисдикции, формирования и анализа массивов данных су-
дебной статистики, фиксации хода судебного разбирательства, а также автоматизации процессов регистра-
ции, сбора и хранения информации о лицах, привлеченных к уголовной ответственности и в отношении ко-
торых вынесены судебные постановления, вступившие в законную силу;  

Подсистема «Судебное сообщество» предназначена для автоматизации информационных процес-
сов, связанных с документационным обеспечением управления деятельности органов судебного сообще-
ства; 

Подсистема «Управление и контроль функционирования» предназначена для обеспечения центра-
лизованного управления распределенными компонентами комплексов средств автоматизации и оператив-
ного получения данных о текущем состоянии узлов вычислительной сети объектов информатизации ГАС 
«Правосудие» для выявления и устранения нештатных ситуаций; 

Подсистема «Финансы» предназначена для автоматизации деятельности подразделений Судебного 
департамента, управлений Судебного департамента в субъектах Федерации (округах), осуществляемой ими 
в процессе управления бюджетными средствами, на основе единого правового, методологического и ин-
формационного пространства. 

В период с 31 октября по 20 ноября 2006 г. проходила работа Государственной комиссии по прием-
ке работ по созданию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосу-
дие». Комиссия сделала следующие выводы: «Созданная Государственная автоматизированная система 



Российской Федерации «Правосудие» с положительными результатами прошла проверки и готова к посто-
янной эксплуатации. Основные этапы и мероприятия федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России (на 2002-2006 годы)» в части информатизации судов общей юрисдикции и системы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ выполнены». 

Комиссия рекомендовала предусмотреть при передаче ГАС «Правосудие» в постоянную эксплуата-
цию создать организационно-штатные структуры на всех уровнях системы судов общей юрисдикции и си-
стемы Судебного департамента, выполняющие полноценные функции по использованию ГАС «Правосу-
дие», обеспечению информационной безопасности в автоматизированной системе, а также по организации 
эксплуатации, обучения пользователей системы, сервисного и технического обслуживания ГАС «Правосу-
дие». Кроме того, было рекомендовано для повышения эффективности использования внедряемых техно-
логических решений, формирования и обеспечения безопасности информационных накоплений, разрабо-
тать соответствующую правовую и нормативную базу ГАС «Правосудие». 

Итогам работ по реализации мероприятий по информатизации судов и задачам дальнейшего раз-
вития данного направления посвящено постановление Совета судей Российской Федерации от 30 ноября 
2006 г. № 170 «О реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России» на 20022006 годы по информатизации судов общей юрисдикции и задачах в свете федеральной 
целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы».  

В нем отмечается, что в ходе выполнения мероприятий Программы по созданию ГАС «Правосудие» 
и формированию информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департа-
мента общая численность компьютеров увеличилась более чем в 4 раза и достигла почти 60 тыс. единиц, 
что составляет около 100%ной компьютеризации судов общей юрисдикции в объемах, обозначенных Про-
граммой по состоянию на 2002 год, более половины из них объединены в локальные вычислительные сети. 
Вместе с тем значительное увеличение штатной численности судей и работников аппаратов судов, прошед-
шее за 5 лет, потребовало создания дополнительных автоматизированных рабочих мест, в связи с чем в 
областных и равных им судах фактическая обеспеченность компьютерной техникой составляет 95%, а в рай-
онных судах — 60%.  

Комплексы средств автоматизации системы ГАС «Правосудие» сформированы во всех республикан-
ских, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и авто-
номных округов, окружных (флотских) военных судах, во всех территориальных органах Судебного депар-
тамента, в более чем 700 районных судах (с большим количественным составом судей), в большинстве гар-
низонных военных судов.  

Все суды областного уровня, территориальные органы Судебного департамента, более половины 
районных судов имеют устойчивый доступ в Интернет.  

Началось создание ведомственной системы связи и передачи данных, обеспечивающей формиро-
вание единого информационно-телекоммуникационного пространства.  

Практически все суды областного уровня оснащены системами видеоконференцсвязи для проведе-
ния кассационных процессов с участием осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, для чего 
оборудованы 143 зала судов и 161 помещение изоляторов.  

На основе подсистемы «Интернет-портал ГАС «Правосудие» обеспечивается представительство 
всех судов общей юрисдикции в публичной информационной сети Интернет.  

В настоящее время в Российской Федерации не осталось ни одного суда общей юрисдикции, не 
имеющего средств автоматизации судопроизводства на базе компьютерного оборудования.  

В Постановлении также отмечается, что в результате реализации Программы:  
разработаны системный подход и единая политика решения задачи информатизации судов,  
заложена основа для формирования единого информационного пространства всех федеральных 

судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента и материально-технической базы ГАС «Пра-
восудие»,  

созданы условия для формирования и накопления информационных ресурсов судебной практики и 
банков судебных решений,  

обеспечено представительство судов общей юрисдикции в Интернете.  
Таким образом, задачи по информатизации судов общей юрисдикции в объемах, обозначенных 

федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 20042006 годы, выполнены.  
Следующим этапом ГАС «Правосудие», в свете федеральной целевой программы «Развитие судеб-

ной системы России» на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 сентября 
2006 г. № 583, должно стать создание единого информационного пространства судов общей юрисдикции и 
системы Судебного департамента с целью оперативного представления информации о деятельности судов 
общей юрисдикции, обеспечения доступности и прозрачности российского правосудия. Развитие дополни-
тельных функциональных возможностей ГАС «Правосудие» и мероприятий, направленных на соблюдение 
требуемого баланса между потребностью граждан, общества и государства в свободном обмене информа-



цией и необходимыми ограничениями на распространение информации, должны привести к повышению 
доверия граждан судебной системе России в целом. 

В целях обеспечения функционирования ГАС «Правосудие» и информатизации судов общей юрис-
дикции и системы Судебного департамента в 2007-2011 гг. должны быть выполнены следующие основные 
мероприятия:  

обеспечение функционирования ГАС «Правосудие» и ее использования во всех судах общей юрис-
дикции и органах Судебного департамента;  

формирование, сопровождение и обеспечение авторизованного доступа к информационным ре-
сурсам судов общей юрисдикции, банкам судебных решений;  

формирование постоянно действующей системы эксплуатации и технического обслуживания, ре-
монта, восстановления программнотехнических средств;  

развитие дополнительных функциональных возможностей ГАС «Правосудие» и мероприятий с це-
лью соблюдения требуемого баланса между потребностью граждан, общества и государства в свободном 
обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации;  

кадровое обеспечение функционирования и развития ГАС «Правосудие».  
 
Информатизация Прокуратуры  
 
Деятельность прокурора включает в себя: надзор за расследованием уголовных дел; поддержание 

обвинения по уголовным делам и участие в рассмотрении гражданских дел судами; надзор за исполнением 
законов и законностью правовых актов; разрешение большого количества жалоб и заявлений граждан и 
другие аспекты. Очевидно, что содержание прокурорского надзора по всем его направлениям непосред-
ственно связано с анализом разнообразной информации. Чем более полная и достоверная информация 
находится в распоряжении прокурора, тем выше вероятность принятия верного решения, причем закон от-
водит прокурору определенное, а зачастую весьма ограниченное время для выбора решения.  

Проведение этой работы эффективно и на должном уровне невозможно без использования совре-
менных информационных технологий. 

Основными целями информатизации прокуратуры являются:  
1) качественное расширение возможностей анализа состояния законности и правопорядка, защиты 

прав и интересов граждан путем расширения номенклатуры учетных показателей, систематизации и обоб-
щения накопленной информации;  

2) повышение достоверности обрабатываемой информации за счет автоматизированного сопостав-
ления и контроля однотипных данных, полученных из разных источников;  

3) упрощение существующей системы делопроизводства, главным образом за счет упорядочения 
документооборота;  

4) обеспечение поддержки принятия решений по основным направлениям деятельности прокура-
туры, заключающейся в реализации единой методологии автоматизированного сбора, учета, интегриро-
ванного хранения и многоцелевой обработки информации, необходимой для решения всех типов функцио-
нальных задач;  

5) освобождение сотрудников прокуратуры от рутинного непроизводительного труда, улучшение их 
информированности;  

6) значительное сокращение сроков обработки информации и обеспечение высокой оперативности 
требуемых сведений;  

7) использование ЭВМ для обеспечения некоторых контрольных функций за соблюдением сроков 
исполнения различных документов, разрешаемых сотрудниками прокуратуры.  

В рамках Программы правовой информатизации России в НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ на основе методологии системного структурного анализа 
разработана также Концепция создания автоматизированной системы информационного обеспечения ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации (АСИО-Прокуратура). 

Целью данной программы является создание на всей территории Российской Федерации единой 
автоматизированной информационной среды, которая способна наиболее полно и оперативно удовлетво-
рять информационные потребности органов прокуратуры всех уровней при осуществлении ими своих функ-
ций.  

Единая информационная среда создается для органов прокуратуры, распределенных по всей тер-
ритории России и образующих трехуровневую систему:  

1 уровень — Генеральная прокуратура РФ;  
2 уровень — прокуратуры республик в составе Российской Федерации; прокуратуры краев, обла-

стей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов; иные территориаль-
ные прокуратуры; специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратурам областей;  



3 уровень — прокуратуры городов и районов; специализированные прокуратуры, приравненные к 
прокуратурам районов.  

В рамках создания АСИО-Прокуратура Программой предусматривается решение следующих основ-
ных задач:  

организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) по каждому виду деятельности органов про-
куратуры и формирование локальных проблемно-ориентированных баз данных и программно-технических 
средств для решения определенной логически полной группы задач по каждому направлению деятельно-
сти (надзору за исполнением законов, защите прав и свобод граждан, расследованию преступлений и др.);  

объединение локальных баз данных на каждом из уровней управления (районном, межрайонном, 
городском, областном, республиканском, федеральном) в интегрированный банк данных и формирование 
программно-технических средств, обеспечивающих возможность коллективного использования данных, 
содержащихся в интегрированном банке;  

объединение вычислительных и информационных ресурсов органов прокуратуры в единую инфор-
мационно-вычислительную сеть с адаптацией к существующей в стране информационной инфраструктуре;  

обеспечение информационного взаимодействия с автоматизированными информационными си-
стемами и базами данных, созданными в органах государственной власти и управления, 

министерствах и ведомствах правовой сферы, других министерствах и ведомствах.  
В рамках реализации АСИО-Прокуратура сегодня созданы и развиваются следующие информаци-

онные технологии и системы.  
Информационные системы в сфере делопроизводства представлены в настоящее время автома-

тизированными рабочими местами, обеспечивающими те или иные направления работы с документами, 
которые могут действовать и в составе локальной вычислительной сети.  

К действующим системам регистрации и контроля исполнения документов можно отнести:  
а) автоматизированную систему информационного обеспечения деятельности секретариата Гене-

рального прокурора РФ и его заместителей;  
б) системы учета и анализа жалоб, поступающих в центральный аппарат Генеральной прокуратуры 

РФ, прокуратуры субъектов Российской Федерации, районные и городские прокуратуры;  
в) систему обеспечения работы приемной Генеральной прокуратуры РФ;  
г) системы учета и контроля поступающей в прокуратуры разных уровней информации.  
Система ведомственного электронного документооборота является основой информационной 

системы органов прокуратуры и относится к системам общего назначения.  
Автоматизация документооборота предполагает охват всех подразделений органов прокуратуры 

вычислительной сетью и образованием автоматизированных рабочих мест в канцелярии каждого подраз-
деления, а в дальнейшем — у каждого прокурора. Автоматизированный документооборот должен быть 
защищен специальными программно-техническими средствами, системами разграничения доступа к ин-
формации.  

В рамках проекта первой очереди система с такими требованиями определена к разработке.  
Интегрированная база данных статистики. Возложение на органы прокуратуры функций коор-

динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью повысило значение обоб-
щающей и аналитической работы со статистической информацией, что вызвало необходимость построения 

в органах прокуратуры интегрированного банка данных статистических показателей о состоянии за-
конности и состоянии преступности в Российской Федерации. Этот банк данных, наряду с учетными данны-
ми правоохранительной статистики, должен содержать и обобщенные показатели.  

Обновленное программное обеспечение в виде АРМ «Статистика» является основой для проведе-
ния аналитической работы.  

Информационно-правовые фонды. Насущной задачей универсального назначения является обес-
печение органов прокуратуры всех уровней правовыми базами данных. Она решается в рамках самостоя-
тельного направления в АСИО «Прокуратура» — создание и использование ведомственных информацион-
но-правовых фондов в органах прокуратуры.  

Такие фонды предназначаются главным образом для организации межведомственного информа-
ционного обмена и для обеспечения «электронными оригиналами» нормативных правовых актов из офи-
циального источника.  

Для доставки в органы прокуратуры электронных документов, имеющих статус официальной копии, 
применяется механизм электронной почты с использованием криптографической защиты и электронной 
подписи.  

Большое распространение в органах прокуратуры получили также справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».  

 
 



Информационное обеспечение кадровых подразделений органов прокуратуры.  
Основной компонентой информационного обеспечения деятельности кадровых подразделений яв-

ляется автоматизированная информационная система «Кадры». Она построена и технологически увязана с 
документами личного дела сотрудника: личным листком по учету кадров, анкетой, личной карточкой со-
трудника, приказами. Информация об аттестации заносится в аттестационную карточку, а о резерве — в 
карточку резерва. После ввода данных полная информация содержится в удобной для работы электронной 
карточке сотрудника.  

Такая база данных дает возможность получить списки сотрудников, подлежащих аттестации, или 
представления к очередному классному чину на определенную дату. 

Информационное обеспечение надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Важное место в деятель-
ности прокуратуры занимает надзор за исполнением законов при регистрации, учете и расследовании пре-
ступлений. Для информационного обеспечения этой деятельности НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации разработан и внедрен в практику рабо-
ты органов прокуратуры ряд автоматизированных систем и комплексов задач, которые постоянно модерни-
зируются, а в настоящее время требуют приведения в соответствие с нормами УПК РФ.  

Для надзора за исполнением закона на стадии возбуждения уголовного дела разработан и функци-
онирует комплекс задач «Надзор за законностью разрешения заявлений и сообщений о преступлениях». 
Сведения, содержащиеся в базе данных, позволяют постоянно осуществлять надзор за своевременностью и 
обоснованностью принятия решений по заявлениям и сообщениям о преступлении, выявлять и пресекать 
нарушения, проводить анализ и обобщения.  

Стадию расследования по уголовному делу информационно сопровождают комплексы задач «Учет 
уголовных дел» и «Надзор за сроками следствия и содержания обвиняемых под стражей». В каждом из этих 
комплексов задач содержатся две базы данных: движение по уголовному делу от момента его возбуждения 
и до принятия окончательного решения; сведения по обвиняемым — даты задержания и ареста, квалифи-
кация совершенного преступления, сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей; результаты 
расследования по делу и рассмотрения его в суде, причины освобождения из-под стражи и другие процес-
суальные решения.  

К сфере надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие, относится действующая автоматизированная система 
«Учет нераскрытых убийств». Ее информационной основой служит формализованный бланк спец донесения 
об умышленных убийствах. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан, совершенствования прокурорского надзора за 
разрешением заявлений и сообщений о без вести пропавших и об обнаружении неопознанных трупов со-
здана справочно-информационная система с условным наименованием «Опознание». В данной системе 
реализованы такие функции, как ввод информации о без вести пропавших; неопознанных трупах и больных, 
не могущих о себе сообщить; поиск (отбор) информации по материалам и уголовным делам данной катего-
рии; получение аналитических справок и т.д.  

«АРМ следователя». Одной из функций, возложенных на органы прокуратуры, является расследо-
вание преступлений, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к их 
подследственности. Специфика деятельности следователя, широкий круг и сложность решаемых им задач, 
большой объем составляемых процессуальных и иных документов требуют совершенной системы инфор-
мационного обеспечения.  

Для реализации данной цели в помощь следователям Институтом разработаны и продолжают раз-
рабатываться автоматизированные системы, объединенные в функциональный единый блок «Автоматизи-
рованное рабочее место следователя». Таким образом, «АРМ следователя» — это комплексы индивиду-
альных технических и программных средств, предназначенных для автоматизации информационной под-
держки процесса предварительного следствия.  

Целью создания этой системы является оптимизация работы следователя, сокращение сроков и по-
вышение качества следствия за счет:  

сокращения временных затрат на поиск информации, передачи и получения информации по кана-
лам связи, включая доступ к законодательной и справочной информации, к оперативно-справочным, ро-
зыскным и криминалистическим учетам органов внутренних дел, к материалам конкретного уголовного 
дела;  

исключения или минимизации ошибок при применении законодательства в ходе предварительного 
следствия (например, при подготовке процессуальных документов);  

выработки обоснованных и рациональных решений в ходе расследования преступлений, при про-
ведении комплексного 

анализа доказательственной, оперативной, нормативной, справочной и иной информации;  



использования автоматизированных методик при проведении отдельных следственных действий и 
при расследовании некоторых видов преступлений и «экспертных» систем принятия уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных решений.  

В структуру «АРМ следователя» входит три функциональных блока. Первый (условное наименова-
ние «Правовая информация») включает нормативную правовую базу, обеспечивающую предварительное 
следствие.  

Второй блок («Функциональные АИСС») содержит методические рекомендации, созданные в по-
мощь следователю, автоматизированные системы, несущие элементы обучения (типовые образцы доку-
ментов, постатейный материал УПК к следственным действиям). Этот блок автоматизированных систем 
также позволяет следователю выполнять отдельные поручения иных правоохранительных органов вне ра-
мок расследуемых им преступлений.  

Третий блок автоматизированных систем («Ведение уголовного дела») предназначен для подготов-
ки, систематизированного хранения и выдачи информации по уголовным делам, находящимся в стадии 
производства, а также приостановленным или оконченным производством делам, которые будут храниться 
в базе данных до принятия по ним судебных решений.  

Комплекс задач «Правовая информация» позволяет реализовывать доступ в подсистему ведом-
ственных информационно-правовых фондов (ИПФ), которая предназначена, в частности, для обеспечения 
федеральных ведомств «электронными оригиналами» нормативных правовых актов из официального ис-
точника. На федеральном уровне задача обеспечения такими фондами решается специализированными 
подразделениями (Управлением правовой информации и Научно-техническим центром «Система»). Прин-
ципиальный подход состоит не в создании собственных (дублирующих) информационных ресурсов, а в по-
рядке использования федеральных фондов в интересах органов прокуратуры (предварительного след-
ствия). Часть содержимого информационно-правовых фондов является данными ограниченного пользова-
ния, поэтому в составе банка данных ИПФ может быть организовано ведение 

базы данных ограниченного доступа (приказы и указания Генерального прокурора РФ, решения 
коллегий Генеральной прокуратуры РФ, постановления пленумов Верховного Суда РФ и др.).  

В связи с тем, что такое ограничение потребует использования специальных технических и про-
граммных средств, перспективы внедрения подсистемы ведомственных информационно-правовых фондов 
в полном объеме в практику работы следователей связаны с материально-техническим обеспечением ор-
ганов прокуратуры.  

Блок «Функциональные АИСС» включает автоматизированные информационно-справочные систе-
мы:  

«Шаблоны документов предварительного следствия, постатейный материал УПК к процессуально-
му действию, образцы документов досудебного производства» (условное наименование АИСС «Бланк»);  

«Судебные экспертизы»;  
«Учеты»;  
«Методические рекомендации по планированию расследования отдельных видов преступлений»;  
«Планирование».  
Последовательно рассмотрим задачи и функции АИСС, включенные во второй блок.  
АИСС «Бланк» предназначена для оказания помощи пользователю при подготовке им процессуаль-

ных документов. Структура АИСС обеспечивает необходимую последовательность выбора процессуального 
действия и соответствующего шаблона документа.  

Пользователь с помощью автоматизированной системы в редакторе Word может:  
1) подготовить процессуальный документ либо изготовить на принтере компьютера типографский 

бланк процессуального документа, с последующим внесением в него текста от руки или на пишущей ма-
шинке;  

2) изучить типовой образец документа, представленный в АИСС;  
3) просмотреть представленный постатейный материал УПК к данному процессуальному действию. 
АИСС «Судебные экспертизы» включает перечень экспертных учреждений Российской Федерации, 

объекты экспертных исследований, виды назначаемых экспертиз и вопросы к ним, типовые постановления 
о назначении экспертиз. В основу этой системы положен опыт, накопленный по предварительному след-
ствию, и рекомендации сотрудников экспертных учреждений Российской Федерации. Создание АИСС «Су-
дебные экспертизы» способствует усовершенствованию информационного обеспечения следователей при 
подготовке и вынесении постановлений о назначении судебных экспертиз. Структура АИСС обеспечивает:  

выбор задаваемого оператором режима (объект, экспертиза, экспертное учреждение) поиска, соот-
ветствующего его информационной потребности;  

выбор заданного оператором шаблона постановления о назначении экспертизы с включенным пе-
речнем типовых вопросов эксперту и подготовка документа в редакторе «Word»;  



выбор заданного оператором соответствующего экспертного учреждения и получение справочной 
информации об экспертном учреждении;  

выбор заданного оператором шаблона сопроводительного письма в экспертное учреждение к по-
становлению о назначении экспертизы и подготовка документа в редакторе «Word»;  

сохранение подготовленного документа в указанной оператором папке (возможно многократное 
обращение к сохраненной электронной копии);  

выдачу на печать подготовленного документа при направлении адресату или необходимости его 
сохранения в виде твердой копии.  

АИСС «Учеты» содержит сведения об иерархической структуре оперативно-справочных, розыскных, 
криминалистических учетов, о картотеках и коллекциях органов внутренних дел Российской Федерации, о 
наименованиях ведущихся в подразделениях и службах учетов, а также адресно сформулированные запро-
сы при обращении следователя к учету.  

Система «Учеты» позволит следователю подготовить запрос на необходимый ему уровень центра-
лизации учетов, в службу или к виду учета («Запрос»). Используя подсистему «Типовой запрос», следова-
тель может удовлетворить свою информационную 

потребность и получить сведения, какие именно учеты, в каких подразделениях и на каком уровне 
смогут ответить на поставленные им вопросы, и подготовить адресный запрос.  

Эта система обеспечивает также подготовку сопроводительных писем при направлении учетных 
документов при формировании учетов, подскажет следователю, в каких случаях и куда необходимо напра-
вить учетные документы по расследуемому уголовному делу.  

АИСС «Планирование» предлагает пользователю перечень шаблонов документов, соответствующих 
требованиям УПК РФ, которые можно использовать как при составлении плана расследования преступле-
ния, выполнения отдельных следственных действий, так и для осуществления функций самоконтроля 
(например, сроков предварительного следствия, сроков содержания под стражей, установления и допроса 
свидетелей и проч.).  

Эта система учитывает различные ситуации по расследуемому преступлению, например планиро-
вание расследования преступления:  

а) по одноэпизодному делу с одним обвиняемым;  
б) по многоэпизодному делу с одним обвиняемым;  
в) по одноэпизодному делу с несколькими обвиняемыми;  
г) по многоэпизодному делу с несколькими обвиняемыми.  
Заполненные шаблоны могут храниться в виде твердых копий или обрабатываться в рамках АИСС. В 

этом случае следователь будет получать уведомления об истечении контролируемых им сроков (например, 
сроков предварительного следствия, выполнения допросов, отдельных поручений органу дознания и др.).  

Для повышения эффективности деятельности следователя большое значение имеет использование 
методических рекомендаций по планированию расследования отдельных составов преступлений. Методи-
ка дает систематизированное описание механизма, технологий действий следователя при решении какой-
либо задачи, определенной группы и всего комплекса поисково-познавательных задач предварительного 
расследования. Такие методики выступают в качестве источника информации, указывающего на то, что 
должно быть сделано по той или иной категории дел, в той или иной ситуации и каким образом это должно 
делаться. 

Третий блок автоматизированной системы «АРМ следователя» — «Ведение уголовного дела» 
предназначен для информационно-аналитического сопровождения деятельности следователя при рассле-
довании уголовных дел, находящихся у него в производстве. По каждому уголовному делу (и даже по от-
дельному эпизоду) можно получить установочные данные: обвиняемых, потерпевших, свидетелей и иных 
субъектов процесса предварительного следствия; получить сведения обо всех проведенных следственных 
действиях по делу и дате их проведения. Система позволяет в автоматизированном режиме контролиро-
вать сроки предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей, выполнения плана рассле-
дования и др.  

Подготовка и систематизированное хранение документов следственных действий в рамках уголов-
ного дела позволит, используя шаблоны документов, получать твердые копии процессуальных документов 
для помещения в уголовное дело, а также хранить эти документы на магнитных носителях, что обеспечит не 
только быстроту их отыскания, но и неоднократность использования (например, при подготовке обвини-
тельного заключения). Следует отметить, что использование в «АРМ следователя» системы паролей должно 
обеспечивать защиту информации по уголовным делам, находящуюся на магнитном носителе, от несанкци-
онированного доступа.  

Созданные и разрабатываемые в рамках «АРМ следователя» автоматизированные системы являют-
ся системами открытого типа, т.е. позволяют включать по мере создания дополнительные функциональные 



подсистемы или комплексы задач, включать в уже функционирующие системы новые документы, а также 
корректировать имеющиеся документы.  

Развитие системы информационного обеспечения органов прокуратуры и, прежде всего, след-
ственного аппарата предполагает решение следующих первоочередных задач:  

централизованное оснащение всех звеньев прокуратуры современной вычислительной техникой и 
коммуникационным оборудованием;  

создание информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
внедрение информационно-аналитических технологий в деятельность прокуратуры, в частности, 

создание электронных носителей по применению норм УПК РФ.  
 
Информатизация деятельности органов внутренних дел  
 
Информация, используемая в органах внутренних дел, содержит сведения о состоянии преступно-

сти и общественного порядка на обслуживаемой территории, о самих органах и подразделениях, их силах и 
средствах. В дежурных частях, у опер-работников, участковых инспекторов милиции, следователей, сотруд-
ников экспертно-криминалистических подразделений, паспортно-визовых аппаратов, других подразделе-
ний на документах первичного учета, в учетных журналах и на других носителях накапливаются массивы 
данных оперативно-розыскного и оперативно-справочного назначения, в которых содержатся сведения:  

о правонарушителях и преступниках;  
о владельцах автомототранспортных средств;  
о владельцах огнестрельного оружия;  
о событиях и фактах криминального xapaктера, правонарушениях;  
о похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата;  
а также другая информация, подлежащая хранению.  
Службы и подразделения органов внутренних дел характеризуются данными:  
о силах и средствах, которыми располагает орган;  
о результатах их деятельности.  
Перечисленные выше сведения используются при организации работы подразделений и принятии 

практических мер по борьбе с преступностью и правонарушениями.  
В информационном обеспечении органов внутренних дел центральное место занимают учеты, ко-

торые используются для регистрации первичной информации о преступлениях и лицах, их совершивших.  
Учет — это система регистрации и хранения информации о лицах, совершивших преступления, о 

самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах. 
Учет подведомственных МВД России преступлений охватывает 95% криминальных проявлений и 

дает достаточно полную картину оперативной обстановки в стране и ее регионах.  
В целом по России в последние годы с помощью информации, содержащейся в учетах, раскрывает-

ся от 19 до 23% совершаемых преступлений, или почти каждое четвертое от общего числа по линии уголов-
ного розыска.  

В СССР в 1961 г. была введена Инструкция по учетам в органах внутренних дел. При МВД СССР в 
1971 г. был создан Главный научный информационный центр управления информацией (ГНИЦУИ), впослед-
ствии переименованный в Главный информационный центр (ГИЦ), а в МВД, УВД были созданы информаци-
онные центры (ИЦ).  

Главный информационный центр — самый крупный банк оперативно-справочной и розыскной ин-
формации в системе МВД России. На него возложена задача обеспечения органов и учреждений внутрен-
них дел различной информацией — статистической, розыскной, оперативно-справочной, криминалистиче-
ской, производственно-экономической, научно-технической, архивной. Это уникальные, многопрофильные 
централизованные массивы информации, в целом насчитывающие около 50 млн учетных документов.  

В пофамильной оперативно-справочной картотеке на судимых лиц сосредоточено свыше 25 млн 
учетных документов, а в дактилоскопической картотеке — 17 млн ГИЦ располагает уникальной базой дан-
ных на машинных носителях, содержащей статистические отчеты МВД, ГУВД, УВД, УВТД по 50 формам за 
период с 1981 по 1992 г. и в ретроспективе до 1974 г.  

Информационные центры МВД, УВД являются важнейшим звеном в системе информационного 
обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации. На них ложится основная нагрузка в обеспе-
чении информационной поддержки органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений, 
розыске преступников.  

Информационные центры являются головными подразделениями в системе МВД, УВД, УВТД в об-
ласти информатизации: обеспечении статистической, оперативно-справочной, оперативно-розыскной, кри-
миналистической, архивной и иной информацией, а также компьютеризации и построения региональных 
информационно-вычислительных сетей и интегрированных банков данных. Информационные центры вы-



полняют возложенные на них обязанности в тесном взаимодействии с подразделениями аппаратов МВД, 
УВД, УВТД и гор рай лин органами, а также ГИЦ МВД России.  

С помощью учетов получается информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и пре-
дупреждении преступлений, розыске преступников, установлении личности неизвестных граждан и при-
надлежности изъятого имущества. Они формируются в гор рай лин органах, ИЦ МВД, ГУВД, УВД по террито-
риальному (региональному) принципу и образуют федеральные учеты ГИЦ МВД России. Кроме того, учеты 
имеются в паспортных аппаратах.  

Наряду с учетами в органах внутренних дел ведутся экспертно-криминалистические централизо-
ванные коллекции и картотеки, которые создаются и хранятся в экспертно-криминалистических центрах 
(ЭКЦ) МВД России (федеральные) и экспертно-криминалистических управлениях (ЭКУ) МВД, ГУВД, УВД (ре-
гиональные). Коллекции и картотеки ЭКУ и ЭКЦ ориентированы, прежде всего, на обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений.  

Накапливаемая в учетах, коллекциях и картотеках оперативно-справочная, розыскная и криминали-
стическая информация именуется криминальной.  

Учеты классифицируются по функциональному и объектовому признакам.  
Функционально учеты разделяются на три группы: оперативно-справочные, розыскные, кримина-

листические.  
По объектовому признаку учеты разделяют на лиц, преступлений (правонарушений), предметов.  
Основная оперативно-справочная и розыскная информация формируется в гор рай лин органах. 

Часть ее оседает на месте, а другая — направляется в ИЦ и ГИЦ для формирования единого банка данных.  
Информационная база системы МВД построена на принципе централизации учетов. Ее составляют 

оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты и картотеки, сосредоточенные в ГИЦ МВД 
России и ИЦ МВД, УВД, УВДТ, и локальные учеты гор рай лин органов. В целом их массивы оцениваются 
примерно в 250300 млн учетных документов.  

Централизованные оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты располагают 
следующими сведениями о гражданах России, иностранцах и лицах без гражданства:  

судимость, место и время отбывания наказания, дата и основание освобождения;  
перемещение осужденных;  
смерть в местах лишения свободы, изменение приговора, амнистия, номер уголовного дела;  
место жительства и место работы до осуждения;  
задержание за бродяжничество;  
группа крови и дактило-формула осужденных.  
Дактилоскопический учет позволяет устанавливать личность преступников, арестованных, задер-

жанных, а также неизвестных больных и неопознанных трупов. Дактилоскопические картотеки насчитывают 
18 млн дактило-карт. В них поступает свыше 600 тыс. запросов, по которым выдается около 100 тыс. реко-
мендаций. Информация картотек способствовала раскрытию преступлений или установлению лица в 10 тыс. 
случаев. В настоящее время это преимущественно ручные картотеки.  

Учеты органов внутренних дел в зависимости от способа обработки информации подразделяются 
на три вида: ручные, механизированные, автоматизированные.  

Автоматизированные учеты состоят из ряда автоматизированных информационно-поисковых си-
стем (АИПС). Накопление и обработка криминальной информации с помощью АИПС осуществляются в ре-
гиональных банках криминальной информации (РБКИ).  

13 июня 2002 г. приказом МВД России № 562 объявлена «Концепция развития информационно-
вычислительной системы МВД России на 20022006 годы». В ней намечены пути решения двух взаимосвя-
занных задач: повышения эффективности использования существующих в МВД России информационных 
ресурсов и обеспечения развития ИВС МВД России как системы, интегрирующей информационные ресурсы 
органов внутренних дел на основе перспективных технологий их обработки.  

Реализация положений Концепции обеспечит переход к созданию единого информационного про-
странства МВД России, а в дальнейшем и к формированию единого информационного пространства право-
охранительных, контрольно-надзорных и финансовых органов Российской Федерации на основе интеграции 
их информационных ресурсов в единую информационно-телекоммуникационную среду.  

В 2003 г. решением Совещания при Министре внутренних дел РФ на ГИЦ МВД России были возло-
жены функции по руководству, координации и контролю за процессами внедрения и использования совре-
менных информационных технологий в системе МВД России, формированию единой научно-технической 
политики в органах внутренних дел.  

В 2004 г. в целях концентрации усилий на важнейших направлениях работ по совершенствованию 
информационного обеспечения органов внутренних дел страны, обеспечению комплексного подхода к их 
решению разработана Программа «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы 
органов внутренних дел», рассчитанная на 2005-2008 годы.  



Составной частью Программы являются Подпрограммы: «Реконструкция и техническое перевоору-
жение информационных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД на транспорте», 
«Создание системы межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической информа-
ции федеральных округов и федеральной АДИСГИЦ и развитие сети программно-технических комплексов 
АДИС регионального уровня», «Создание автоматизированной информационно-поисковой системы био-
метрической идентификации личности по изображению лица на 2005-2006 годы».  

Реализация Программы позволит поднять информационное обеспечение процесса раскрытия и 
расследования преступлений, предотвращения преступлений на новый качественный уровень путем опера-
тивного получения сотрудниками органов внутренних дел в режиме реального времени точной и достовер-
ной оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации, интегрируемой в системе 
МВД России.  

В соответствии с новыми задачами ГИЦ МВД России в ноябре 2004 г. преобразован в Главный ин-
формационно-аналитический центр МВД России. 

В системе органов внутренних дел Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД Рос-
сии является головной организацией в областях:  

информационного обеспечения статистическими, оперативно-справочными, розыскными, крими-
налистическими, архивными и научно-техническими сведениями;  

оперативно-аналитического и информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также информационного взаимодействия по обмену оперативной информацией с иными субъектами 
оперативно-розыскной деятельности;  

планирования, координации и контроля процессов создания, внедрения, использования, развития 
в системе МВД России современных информационных технологий, автоматизированных информационных 
систем общего пользования и оперативно-разыскного характера, интегрированных банков данных общего 
пользования, средств вычислительной техники и системного программного обеспечения к ним;  

ведения и развития Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и соци-
альной информации.  

Основными задачами ГИАЦ МВД России являются:  
обеспечение руководства Министерства, подразделений системы МВД России, органов государ-

ственной власти Российской Федерации, правоохранительных органов иных государств статистической ин-
формацией о состоянии преступности и результатах оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел, а также оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, архивной, научно-технической и 
иной информацией;  

формирование в органах внутренних дел единой системы статистических, оперативно-справочных, 
розыскных, криминалистических учетов, автоматизированных банков данных централизованных учетов, 
общероссийских и отраслевых классификаторов технико-экономической и социальной информации;  

создание, внедрение и развитие в системе МВД России современных информационных технологий 
в целях повышения эффективности использования учетов органами внутренних дел;  

осуществление контроля за деятельностью МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ 
в части своевременности представления, полноты и достоверности сведений 

в статистические, оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, оперативные и иные 
учеты, ведение которых отнесено к компетенции информационных подразделений органов внутренних 
дел;  

проведение единой научно-технической политики в рамках развития информационно-
вычислительной системы МВД России;  

координация и обеспечение деятельности по исполнению в органах внутренних дел и внутренних 
войсках МВД России законодательства Российской Федерации об архивном деле и о реабилитации граж-
дан, подвергшихся политическим репрессиям в административном порядке;  

организационно-методическое руководство и оказание практической помощи подразделениям си-
стемы МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компе-
тенции ГИАЦ.  

Для реализации возложенных задач ГИАЦ МВД России осуществляет:  
формирование и ведение централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалисти-

ческих учетов, автоматизированных банков данных централизованных учетов, Межгосударственного ин-
формационного банка — в рамках заключенных соглашений между правоохранительными органами; базы 
данных статистической информации о состоянии преступности и результатах борьбы с ней;  

сбор, учет и анализ оперативной информации; информационно-аналитическое сопровождение 
оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений МВД России. Обеспечение оперативно-
аналитическими материалами руководства Министерства и оперативных подразделений МВД России;  



формирование и ведение учета лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, 
подготовку и рассылку в органы внутренних дел Российской Федерации и иных государств в установленном 
порядке материалов об объявлении и прекращении розыска, бюллетеней оперативно-розыскной информа-
ции и сборников ориентировок;  

установление по запросам НЦБ Интерпола при МВД России, МИД России, Центрального комитета 
Российского общества Красного Креста местонахождения (судьбы) иностранных граждан 

(подданных) и лиц без гражданства, арестованных и осужденных на территории России и госу-
дарств бывшего СССР;  

формирование и ведение банка данных системы научно-технической информации МВД России об 
опыте работы органов внутренних дел Российской Федерации и правоохранительных органов иных госу-
дарств; выдача в установленном порядке данной информации по запросам подразделений системы МВД 
России;  

формирование и ведение фонда общероссийских классификаторов технико-экономической инфор-
мации в части, касающейся МВД России, разработку и регистрацию отраслевых и внутрисистемных класси-
фикаторов, действующих в органах внутренних дел;  

прием, учет, обеспечение сохранности и использование в установленном порядке архивных доку-
ментов подразделений МВД России и органов внутренних дел;  

анализ процессов формирования и использования статистических, оперативно-справочных, ро-
зыскных, криминалистических учетов органов внутренних дел, создания, внедрения, развития в системе 
МВД России современных информационных технологий, обеспечение информационно-аналитическими 
материалами руководства Министерства и подразделений МВД России.  

В структуру Главного информационно-аналитического центра МВД России входят:  
Центр статистической информации;  
Центр криминальной информации;  
Оперативно-справочный центр;  
Центр оперативно-розыскной информации;  
Центр информационных технологий и систем органов внутренних дел;  
Вычислительный центр;  
Центр реабилитации жертв политических репрессий и архивной информации;  
Отдел научно-технической информации;  
Отдел документационного обеспечения и режима секретности;  
Организационно-методический отдел;  
Отдел кадров;  
Финансово-экономический отдел;  
Второй отдел (специальной связи); 
Пятый отдел (информационного взаимодействия с ЦИС ФСО России);  
Отдел материально-технического обеспечения;  
Юридическая группа.  
Все оперативно-профилактические мероприятия и подавляющее большинство оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых в органах внутренних дел, обеспечиваются информационной под-
держкой, осуществляемой ГИАЦ и ИЦ.  

Роль информационных подразделений возрастает год от года, о чем свидетельствуют следующие 
факты. Если в 1976 г. с помощью наших учетов было раскрыто 4% от общего числа раскрытых преступлений, 
в 1996 г. — 25%, в 1999 г. — 43%, в 2002 г. — 60%, то за 2005 г. — свыше 70%.  

Сегодня в ГИАЦ осуществляются полностью автоматизированные сбор и обобщение статистической 
информации. Информация обобщается в целом по России, по федеральным округам и субъектам Россий-
ской Федерации. Автоматизированная база статистических показателей ГИАЦ содержит сведения, начиная с 
1970 г.  

В ГИАЦ и информационных центрах МВД, ГУВД, УВД развернуты банки данных общего пользования, 
внедрен типовой интегрированный банк данных регионального уровня.  

На региональном и федеральном уровнях осуществлен комплекс мероприятий по оснащению всех 
информационных центров МВД, ГУВД, УВД и ГИАЦ типовыми программно-техническими комплексами.  

Централизованное оснащение регионов современными комплексами обработки информации поз-
волило целенаправленно проводить мероприятия по интеграции открытых информационных ресурсов на 
региональном и федеральном уровнях.  

Завершены работы по созданию интегрированного банка данных федерального уровня. Он объ-
единил ресурсы 9 существующих систем («Картотека», «АБД-Центр», «АСВРИФ» и «Криминал-Иностранец», 
«Антиквариат», «ФР-Оповещение», «Оружие», «Автопоиск» и «Досье-мошенник»). Это дало возможность 
по одному запросу оперативных работников, следователей и дознавателей получать имеющуюся в автома-



тизированных учетах ГИАЦ информацию в виде «досье» и повысить эффективность содействия в раскрытии 
преступлений. 

В интегрированном банке федерального уровня систематизируются сведения о выдаваемых, утра-
ченных, похищенных паспортах (бланков паспортов) граждан Российской Федерации; об иностранных 
гражданах, пребывающих и проживающих (временно и постоянно) в Российской Федерации; о зарегистри-
рованном автотранспорте.  

Осуществляется поэтапное взаимодействие Федеральной автоматизированной дактилоскопической 
системы «АДИСГИЦ» с аналогичными межрегиональными системами федеральных округов, региональны-
ми системами информационных центров и НЦБ Интерпола. Возможность получения дактилоскопической 
информации в электронном виде позволяет в кратчайший срок идентифицировать личность подозревае-
мых, повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений.  

На базе ГИАЦ МВД России создана межведомственная автоматизированная система ведения Реги-
стра Федерального интегрированного информационного фонда, предусматривающая интеграцию инфор-
мационных ресурсов и информационное взаимодействие министерств и ведомств (МВД, ФСБ, Минфина, 
Минюста, Генпрокуратуры, Верховного Суда Российской Федерации и др.).  

Использование режима прямого доступа к банку данных (в течение 710 минут без разрыва линии 
связи) и режима отложенного запроса (в течение 1 часа с использованием электронной почты) во многом 
облегчит работу сотрудников оперативных служб, подразделений следствия и дознания, других правоохра-
нительных структур.  

Общее количество пользователей, которым обеспечен доступ к автоматизированным централизо-
ванным учетам вертикали «Главный информационно-аналитический центр — информационные центры 
МВД, ГУВД, УВД», составляет более 30 тысяч. Более трети из них составляют пользователи уровня ГРОВД и 
отделов (отделений) милиции.  

Для информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности органов, подразделений 
и учреждений внутренних дел, учебного процесса и научной деятельности научно-исследовательских и 
высших образовательных учреждений МВД России в ГИАЦ создан Банк данных системы научно-технической 
информации (БД СНТИ) МВД России. БД СНТИ содержит материалы 

об опыте работы органов внутренних дел России, деятельности правоохранительных органов зару-
бежных стран, а также сведения о результатах проводимых в системе МВД России научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и диссертационных исследований.  

Наиболее действенным средством повышения доступности и простоты получения информации, до-
ведения ее до потребителя является банк данных системы научно-технической информации (БД СНТИ) МВД 
России.  

Банк данных СНТИ МВД РФ предназначен для информационного обеспечения сотрудников органов 
и учреждений МВД России сведениями об опыте работы органов внутренних дел России, деятельности пра-
воохранительных органов зарубежных стран и результатах научных исследований, проводимых в системе 
МВД России.  

Структурно банк данных состоит из трех разделов:  
отечественный опыт — экспресс-информации, бюллетени, методические рекомендации, аналити-

ческие обзоры, криминологические прогнозы;  
зарубежный опыт — информационные издания, переводы статей зарубежных журналов, отчеты о 

загранкомандировках и другие материалы о деятельности правоохранительных органов зарубежных стран;  
научные исследования — отчетные документы по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам, авторефераты защищенных диссертаций, подготовленные сотрудниками научно-
исследовательских и высших образовательных учреждений МВД России.  

По состоянию на 1 января 2005 г. БД СНТИ содержит свыше 5 тысяч материалов, из них об опыте 
работы ОВД России — 30%, зарубежной правоохранительной деятельности — 38%, научных исследований 
— 32%.  

Банк данных установлен на коммуникационном узле ГИAЦ в составе магистральной сети передачи 
данных (МСПД) МВД России. Непосредственно к БД СНТИ могут обращаться все сотрудники МВД России, 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, являющиеся абонентами узла ГИАЦ. 

Также предоставляется возможность осуществлять отбор материалов в режиме отложенного за-
проса всем абонентам МСПД МВД России.  

Наряду с ростом использования БД СНТИ на коммуникационном узле ГИАЦ в 65 регионах Россий-
ской Федерации созданы и формируются на основе информационных массивов БД СНТИ региональные 
банки данных научно-технической информации.  

К региональным банкам данных НТИ обеспечен доступ служб, подразделений и горрайорганов. В 
ряде регионов (Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Магаданская область и др.), занимающих 



значительную территорию, в удаленных городах организуются субрегиональные банки данных НТИ. Ин-
формационные массивы для них регулярно тиражируются и рассылаются на компакт-дисках.  

Создание и развитие региональных банков данных НТИ является одним из перспективных путей 
решения проблемы доведения информации до практических работников территориальных органов внут-
ренних дел.  

Совместно с заинтересованными ведомствами и подразделениями МВД России ведутся работы по 
созданию Центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих и проживающих в Российской Федерации.  

В 2004 г. в целях концентрации усилий на важнейших направлениях работ по совершенствованию 
информационного обеспечения органов внутренних дел страны, обеспечению комплексного подхода к их 
решению разработана Программа «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы 
органов внутренних дел», рассчитанная на 20052008 гг.  

Составной частью Программы являются подпрограммы: «Реконструкция и техническое перевоору-
жение информационных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД на транспорте», 
«Создание системы межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической информа-
ции федеральных округов и федеральной АДИСГИЦ и развитие сети программно-технических комплексов 
АДИС регионального уровня».  

Подпрограмма «Создание автоматизированной информационно-поисковой системы биометриче-
ской идентификации личности 

по изображению лица на 20052006 годы» предполагает создание федерального и региональных 
банков данных фото и видеоинформации на лиц, представляющих оперативный интерес, перевод на элек-
тронные носители всех имеющихся в ОВД фото и видеотек, организацию непосредственного доступа к ним 
в оперативном режиме. Реализация мероприятий данной подпрограммы позволит систематизировать и 
объединить в рамках единой АИПС имеющиеся в органах внутренних дел информационные массивы фото и 
видеоинформации с целью повышения эффективности и результативности оперативно-розыскной иденти-
фикации лиц, подготавливающих или совершивших противоправные действия и преступления.  

Реализация Программы позволит поднять информационное обеспечение процесса раскрытия и 
расследования преступлений, предотвращения преступлений на новый качественный уровень путем опера-
тивного получения сотрудниками органов внутренних дел в режиме реального времени точной и достовер-
ной оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации, интегрируемой в системе 
МВД России. 


