
ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҢ БƏСЕКЕГЕ КАБІЛЕТТІЛІГІ:  
СЫН-КАТЕРЛЕР МЕН ҮРДІСТЕР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА:  
ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

43 

УДК343.9.01 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Амангелдіұлы Б., 1 курс, 7М04201 – юриспруденция, институт экономики и права, 
Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова 

Джаксыбаева А.А., старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса, 
Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова 
 

В данной статье рассматриваются проблемы профилактической деятельности пре-
дупреждения преступности в современный период, особое значение профилактики пре-
ступлений, профилактические меры предупреждения преступности и их классификация. 
 

Предупреждение преступности является предметом внимания и достаточно острым 
вопросом практически во всех странах мира. Сегодня перед обществом одной из важных 
задач стоит отыскание способов сокращения уровня преступности, противоправных деяний, 
повышение эффективности превентивных действий и мер. Вопросы предупреждения пре-
ступности являются объектом изучения многих отечественных и зарубежных ученых. Преду-
преждение преступности рассматривается современной криминологией как многоуровневая 
система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление 
или нейтрализацию причин и условий преступности. Понятие «профилактика преступности» 
может пониматься как в широком, так и в узком смысле. В широком понимании профилак-
тика является синонимом предупреждения. В узком же смысле слова профилактикой счита-
ются меры, направленные на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных пре-
ступных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить пре-
ступление, с целью осуществления направленного предупредительного воздействия. Такая 
деятельность является одним из этапов комплексного предупреждения преступности. 

Предотвращение преступлений сводится к пресечению преступной деятельности на 
начальном этапе, когда преступник только замышляет, планирует совершение определённого 
деяния (то есть на стадии, когда его деятельность ещё не является уголовно наказуемой). 
Пресечение преступлений имеет место, когда процесс совершения преступления останавли-
вается внешним воздействием на стадии приготовления или покушения, когда преступник 
только подготавливает средства или орудия совершения преступления, ищет соучастников, 
осуществляет сговор на совершение преступления, либо когда процесс преступного посяга-
тельства пресекается до того, как была достигнута его цель, причинён преступный вред [1]. 

Предупреждение преступности предполагает, в частности, эффективную систему, во-
первых, мер общей профилактики как совокупности социально экономических, идеологи-
ческих, правовых мероприятий; во-вторых, мер индивидуальной профилактики. Целям пре-
дупреждения преступности подчинены и многие другие меры и мероприятия общегосудар-
ственного значения. Если говорить об организационно-правовой стороне борьбы с преступ-
ностью, то к таким мерам можно отнести, например, обеспечение неотвратимости наказания 
за совершенное преступление, исправление и перевоспитание осужденных и др. В широком 
смысле слова профилактика – это недопущение преступлений, предохранение членов обще-
ства от совершения ими противоправных деяний (представляющих собой преступления). 
Профилактика – это и деятельность по недопущению нарушений норм уголовного права. В 
этом смысле в нее входит правоохранительная деятельность. В узком смысле под профилак-
тикой преступлений надо понимать деятельность, во-первых, по выявлению и устранению 
причин преступлений, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, во-вто-
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рых, по определению круга лиц, могущих совершить преступление (в силу их антиобще-
ственной направленности), и проведение с ними необходимой профилактической работы [2].  

Если рассматривать в совокупности эти понятия (в широком смысле слова), то они 
образуют единое содержание понятия «профилактика преступлений». В профилактике пре-
ступлений можно выделить два вида деятельности: профилактическую и право-охранитель-
ную. Профилактика правонарушений – это деятельность по выявлению и устранению при-
чин, их порождающих, иначе говоря – предотвращение возникновения правонарушений. 
Основной метод профилактики – убеждение, а в правоохранительной деятельности – при-
нуждение. Таким образом, профилактика правонарушений – это совокупность мер, разраба-
тываемых и проводимых государственными органами, учреждениями, общественными фор-
мированиями, направленная на выявление и устранение причин, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений. В этом плане важное значение имеет клас-
сификация мер предупреждения преступности. Она дает возможность все многообразие пре-
дупредительных мер свести в определенную систему, разграничить компетенцию различных 
организаций по предупреждению преступлений, способствует четкому определению границ 
такой деятельности, формулирует требования, рассчитанные на определенные группы преду-
предительных мер. Классификация необходима и для того, чтобы систематизировать резуль-
таты осуществляемых криминологических исследований и наметить дальнейшие их направ-
ления для успешной разработки предупредительных мер [2]. 

Профилактические меры классифицируются по ряду признаков: цель и уровень преду-
предительных мероприятий, их масштаб, правовая регламентация, характер мер, момент 
(стадия) применения, субъекты предупредительной деятельности. В литературе встречаются 
более десятка различных классификаций мер предупреждения преступности. Несмотря на те 
или иные недостатки, они представляют определенный интерес [3]. 

Целью классификации мер предупреждения преступлений является разделение на груп-
пы, каждая из которых обладает некоторыми специфическими свойствами. Классификация 
мер предупреждения как прием научного исследования подчиняется строгим требованиям: 
она должна, в частности, охватывать весь круг мер, осуществляемых самыми различными 
субъектами, облегчить практическое применение мер предупреждения преступности; созда-
вать теоретическую основу совершенствования методики их проведения. Максимальное 
удовлетворение этих требований возможно при построении классификационных систем, 
основанных на различных критериях. Меры предупреждения преступности могут быть клас-
сифицированы и по различным признакам (с учетом предмета воздействия, области регули-
рования и т.д.). Так, все меры подразделяются на социально-экономические, культурно-
воспитательные, идеологические, организационные, правовые и т.п. Одним из непременных 
условий обеспечения наибольшей точности классификации специальных мер предупреж-
дения преступлений является группирование их с учетом области применения, объектов 
воздействия, параметров и масштабов функционирования [4]. 

К этому перечню можно добавить различные мотивы преступного поведения (ревность, 
корысть, месть и т.п.); разные по правовому положению группы преступников (отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, по месту работы, лица, в отношении которых после 
отбытия наказания применяется административный надзор). Думается, что меры по преду-
преждению преступности должны быть классифицированы прежде всего по их основным на-
правлениям и задачам как общие и специальнокриминологические. Они могут быть класси-
фицированы по: характеру решаемых вопросов (социально-экономические, культурно-
воспитательные, правовые, организационные и т.п.); отрасли (в целом и по конкретным 
предприятиям и учреждениям); характеру регулирования нормативными актами (процес-
суальные и не процессуальные; запрещающие, ограничивающие, обязывающие и т.п.); ха-
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рактеру направленности воздействия (меры воздействия на лиц, совершивших преступления; 
меры по пресечению отдельного преступления; меры по устранению причин преступлений и 
условий, способствующих их совершению); характеру воздействия на факторы, порождаю-
щие преступность (нейтрализующие, если эти факторы пока невозможно полностью иско-
ренить; компенсирующие, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений; ликвидирующие такие обстоятельства); субъекту (осуще-
ствляемые государственными органами, общественными формированиями, администрацией 
и др.); различным категориям преступлений (умышленные, неосторожные, корыстные, на-
сильственные); социальному положению, возрасту и иным демографическим данным лично-
сти преступника например, по социальному положению, прошлой судимости, по неработаю-
щим и не учащимся, ведущим паразитический образ жизни и т.п. характеру направленности 
на причины преступности (ликвидация негативных явлений; устранение субъективных при-
чин преступлений; устранение условий, способствующих совершению преступлений). 

Конкретность профилактических мер означает соответствие их действительно сущест-
вующим криминогенным факторам, породившим данное преступление, а не общие сообра-
жения о необходимости «усилить воспитательную работу», «устранить неполадки» и тому 
подобное, которые не могут рассматриваться как достаточно полезные профилактические 
меры. Действенная работа по предупреждению; преступлений предполагает их определен-
ность, своевременность, достаточность, что в свою очередь, в значительной мере обеспечивает 
эффективность рекомендуемых мер, облегчает возможность контроля за их организацией. 

При этом деятельность по профилактике преступности предполагает социальную и эко-
номическую обоснованность соответствие разрабатываемых и осуществляемых профилакти-
ческих мероприятий фактическому наличию тенденциям криминогенных процессов, явлений, 
ситуаций, возможностям повлиять на них с помощью профилактических мероприятий [3]. 
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В статье рассмотрены вопросы развития факторинга для малого и среднего бизнеса, 
как для руководителя, так и для собственника в Казахстане, основные тенденции по изме-
нениям объема рынка. Рассмотрено конкурентное преимущество для малого и среднего 
бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Преимущество использования факторинга. Фи-
нансовые возможности, которые появляются в связи с применением факторинга. 
 


