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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И : О С Н О В Н Ы Е ФУНКЦИИ 

Современная социально-экономическая и политическая ситуация в республике выдвигает ряд со-
вершенно новых проблем в подготовке специалиста правоохранительной системы. Радикальные из-
менения в обществе, направленные на дальнейший рост экономики и развитие социально-экономиче-
ской сферы, требуют подготовки специалистов, способных решать вопросы правового регулирова-
ния, теории и технологии управления. 

Цели управления достигаются посредством выполнения различных по содержанию, но взаимо-
связанных функций, составляющих сущность управления социальной системой. Функция, как опре-
деленный вид деятельности по управлению, характеризуется известной самостоятельностью, одно-
родностью и повторяемостью. Она посредством соответствующей ей организационной структуры 
обеспечивает выполнение задач управления. По содержанию выполняемых работ различают: общие 
функции, присущие всей системе управления; специальные, обеспечивающие организующее воздей-
ствие на отдельные сферы социальной деятельности, что способствует выполнению различных видов 
работ в этих сферах; обеспечивающие, обслуживающие процессы реализации общих и специальных 
функций. 

К общим функциям управления относятся: учет, анализ, прогнозирование, планирование, органи-
зация, регулирование, контроль. 

Учет — это системный сбор сведений, данных о структуре и динамике объекта управления, 
осуществляемый путем регистрации, сравнения и сопоставления конкретных фактов (параметров), 
характеризующих с количественной и качественной сторон состояние и развитие социальных про-
цессов. Посредством учета производится обеспечение субъекта управления информацией о ходе дос-
тижения целей управления, реализации планов, управленческих решений и т. д. Благодаря учету соз-
дается возможность осуществлять контроль за состоянием системы управления, повышать исполни-
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тельскую дисциплину, ответственность и действенность, а также вовремя вносить соответствующие 
коррективы в процессы управления. 

Анализ — познавательный вид деятельности по обработке и осмыслению информации, осущест-
вляемый в целях глубокого изучения и понимания состояния объекта управления, объективной оцен-
ки этого состояния, чтобы своевременно оказать на объект управления соответствующее воздейст-
вие1. Эффективность управления возможна только при условии регулярного и глубокого анализа 
управленческих решений и жизненных ситуаций. Анализ дает возможность правильно определить 
цель и выбрать средства ее достижения. На основе результатов анализа осуществляется прогнозиро-
вание. 

Прогнозирование — это научно обоснованное суждение возможных состояний объекта управле-
ния в будущем или путях и сроках достижения этих состояний. Это суждение, хотя и носит вероятно-
стный характер, все же обладает соответствующей степенью достоверности, т. к. базируется на пра-
вильной оценке устойчивых связей и взаимозависимостей между прошлым и будущим объекта 
управления. Специфика прогнозирования состоит в обосновании возникновения отсутствующих пока 
в реальной действительности процессов в социальном управлении, недоступных непосредственному 
восприятию и проверке на практике2. Разумеется, прогнозирование может характеризовать состояние 
будущего лишь приблизительно, т. к. социальная детерминация в отличие от детерминации в природе 
не столь прямолинейна. 

Планирование — это разработка общей концепции развития системы управления, обоснование 
конкретных заданий, сроков, целей и путей их реализации, т. е. программы действий на перспективу. 

Планирование как функция управления представляет собой сложную научную организационную 
деятельность. Для успешного планирования важно знание: объективных законов развития общества, 
их требований и механизма действия, конкретных условий, возможностей и потребностей развития 
общества; целей, задач и намеченного уровня развития планируемого процесса; средств достижения 
этого уровня; резервов времени и ресурсов. 

Организация, по определению Г. А. Туманова, —- «это совокупность взаимосвязанных мероприя-
тий и действий, объединяющих людей в процессе осуществления целей и задач управления. В ходе 
реализации этой функции обеспечивается необходимое воздействие субъекта управления на объект 
управления»3. 

Следует иметь в виду, что понятие «организация» трактуется в двух аспектах. Во-первых, под 
организацией понимается состояние объекта или субъекта управления, определения их упорядочен-
ности и целостности в структурном и функциональном отношениях. Во-вторых, организация рас-
сматривается как функция управления, деятельность людей, направленная на создание упорядочен-
ности. Эти аспекты взаимосвязаны. Организация как состояние упорядоченности заключается в раз-
работке и осуществлении конкретных мер по реализации принятого решения (плана). К их числу от-
носятся: подбор исполнителей; доведение до них задания; специальная подготовка исполнителей для 
осуществления поставленных перед ними задач; выбор методов достижения поставленных целей; ма-
териальное, финансовое и иное обеспечение исполнителей. В конечном счете назначение организа-
ции состоит в том, чтобы сформировать в системе управления такие организационные отношения, 
которые могли бы обеспечить достижение ее целей с минимальными затратами сил и средств. 

Регулирование, по мнению А. М. Смолкина, — это «действия, направленные на установление, 
изменение или прекращение тех или иных управленческих отношений, складывающихся между уча-
стниками социального управления, на упорядочение их поведения. Благодаря регулированию сохра-
няется установленная организация, поддерживаются существующие связи между различными эле-
ментами системы управления, своевременно ликвидируются возможные отклонения от программы 
заданий в поведении объекта управления. С помощью регулирования осуществляется непосредст-
венное оперативное управление системой. Без регулирования невозможно целенаправленное поведе-
ние объекта управления с намеченными целями»4. 

Необходимость функции регулирования обусловлена потребностью в упорядоченности, посто-
янном поддержании, сохранении и совершенствовании взаимосвязей, существующих между субъек-
том и объектом управления. Дело в том, что всякая система управления находится под воздействием 
двух противоположных тенденций: сохранения и упорядочения ее организации, обеспечиваемой це-
ленаправленными действиями субъекта управления; и дезорганизации, обусловленной как внешними 
воздействиями на систему управления, так и недостатками в ее собственной деятельности. Функция 
регулирования как раз и призвана своевременно нейтрализовывать внешние и внутренние возмуще-
ния или обеспечить их адаптацию к существующей системе управления. 

Контроль — это «действие, устанавливающее соответствие исполнения принятому решению пу-
тем сопоставления фактически достигнутых промежуточных или конечных результатов и задач, пре-
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дусмотренных решением. Успешное осуществление намеченных мер невозможно, если постоянно не 
следить, насколько сделанное соответствует поставленным задачам»5. 

Виды и содержание специальных функций обуславливаются соответствующей сферой управле-
ния. Так, в сфере внутренних дел государства специальными функциями являются: обеспечение ох-
раны общественного порядка, собственности, прав и свобод граждан, предприятий, учреждений от 
преступных посягательств и иных правонарушений и антиобщественных действйй, пресечение и 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, быстрое и полное раскрытие преступлений 
и др. 

К обеспечению функций управления относятся кадровая, материально-техническая, финансовая, 
делопроизводственная и другие функции6. Общие, специальные и обеспечивающие функции сущест-
вуют наряду и во взаимодействии друг с другом. 

Как сложное социальное явление процесс управления характеризуется с трех сторон: содержа-
тельной, организационной и технологической. 

Содержание процесса управления как органической части единой системы, включающей объект 
и субъект управления, определяется сущностью управления, его целями и задачами, функциями, 
принципами и применяемыми методами управления. 

Организация процесса управления характеризуется его динамичностью. Он представляет собой 
управленческий цикл, который ограничен временным интервалом и состоит из следующих стадий: 
прогнозирования и планирования (предварительное управление), оперативного управления (органи-
зации, координации, распорядительства), учета, анализа и контроля. К организационной характери-
стике управления относится также процесс решения управленческих задач. Принятие и реализация 
решений — главные стадии процесса управления. Каждая из них включает несколько конкретных 
этапов процесса управления. 

Технология управления представляет собой процесс совершения управленческих операций по 
сбору, хранению, преобразованию и передаче разнообразной информации и ее документированию. 
Важной составной частью технологии управления является делопроизводство7. 

Значение информации в управлении силами и средствами органов внутренних дел трудно пере-
оценить, т. к. сведения и данные о внутреннем состоянии объекта управления и внешней среде, в ко-
торой он функционирует, составляют основу для подготовки управленческих решений — важнейшей 
функции управления. Известно, что основным содержанием процесса управления являются выработ-
ка, принятие, организация и исполнение решений. Поэтому, не располагая данными о состоянии, 
уровне, динамике преступности, а также о социально-экономических условиях, в которых действует 
тот или иной орган внутренних дел, нельзя принять оптимальное, научно обоснованное управленче-
ское решение. При этом информационное и аналитическое обеспечение пронизывают как процесс 
управления в целом, так и каждую из его стадий. 

Трудно представить себе организацию планирования, учета или контроля вне соответствующей 
информационной базы. Этим и определяется ведущая роль информации и анализа в достижении кон-
кретных целей управления, стоящих перед органом внутренних дел, каждого из его структурных 
подразделений. 

В философской литературе анализ рассматривается как метод теории познания, метод научного 
исследования путем выделения отдельных сторон, свойств, частей предмета, явления, процесса8. Это 
определенный прием мыслительной деятельности, заключающийся в разложении предмета познания 
на составляющие его части или стороны. Однако широко употребляемое во всех сферах научной и 
практической деятельности человека понятие «анализ» не ограничивается рамками приема разложе-
ния целого на части, а включает в себя множество других приемов мыслительной деятельности и 
предполагает всесторонний разбор, рассмотрение, познание, изучение чего-либо. Анализ в управлен-
ческой практике ОВД представляет собой исследовательскую, познавательную функцию, осуществ-
ляемую их сотрудниками. Аналитическая работа в ОВД — это определенного рода деятельность, 
причем деятельность постоянная, повседневная9. Речь идет о специализированной или выполняемой 
наряду с другими функциями деятельности сотрудников ОВД, преследующих в ходе ее осуществле-
ния достижение определенных целей. Она обеспечивает целенаправленное управление системой и 
оценку эффективности управляющих воздействий. 

Наиболее характерной чертой аналитической работы сотрудника ОВД является ее непрерывная 
связь с информационными процессами, без которой немыслимо и самоуправление. Всякое управле-
ние необходимо следует из информации для выбора управляющего воздействия, да и само управ-
ляющее воздействие формируется на основе информации, содержащейся в команде управления. 

Таким образом, по мнению А. П. Ипакян, аналитическая работа в органах внутренних дел — это 
специализированная или осуществляемая наряду с выполнением других функций постоянная иссле-
довательская, познавательная деятельность сотрудников этих органов, связанная с оперированием 
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информацией и обеспечивающая целенаправленное управление системой, а также оценку эффектив-
ности управляющего воздействия на субъект управления10. 

При этом Ф. Ф. Аунапу отмечает, что анализ обеспечивает изучение отклонений в заданном со-
стоянии функционирования особенностей среды, а также условий, способствующих или мешающих 
достижению стоящих перед системой целей11. Г. П. Герт указывает, что «аналитическая работа в ОВД 
— это постоянная, последовательная деятельность (функция процесса управления), охватывающая 
своим содержанием широкий комплекс организационных мероприятий и методических приемов для 
изучения и оценки информации о состоянии преступности и общественного порядка, результатах 
практической деятельности органов на выполнение стоящих перед ними задач, а также об условиях, в 
которых эти задачи решаются, обеспечивая целенаправленное управление и оценку эффективности 
управляющего воздействия»12. Понятие «аналитическая работа» имеет широкое содержание, охваты-
вающее не только метод собственного анализа (разложение целого на части), но и методы синтеза, 
индукции, дедукции, другие многообразные приемы мыслительной деятельности. 

Методологической основой информационно-аналитической работы и принятия на ее основе 
управленческих решений является положение о том, что социальные процессы развиваются в соот-
ветствии с объективными закономерностями. Их познание и использование — важнейшие условия 
сознательного, целенаправленного управления. Аналитическая работа в ОВД осуществляется для 
обеспечения научно-организованного управления и должна основываться на учете объективных по-
требностей, возникающих не только в сфере внешней деятельности, но и в области улучшения внут-
ри-организационной деятельности13. 

Одна из задач, реализуемых в процессе аналитической работы ОВД, заключается в обнаружении 
и осознании объективных потребностей. Чем своевременнее осознаются тенденции развития явлений 
общественной жизни, чем правильнее формулируются цели деятельности, тем качественнее разре-
шаются возникающие задачи. 
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