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10. Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда жедел-іздестіру іс-

шараларын жүргізуге санкция береді. 
Бас Прокурор өз құзыреті шегінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын 

органдар орындауға міндетті Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 
заңнамасының нормаларын қолдану мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді 
қабылдайды.Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар тарапынан заңдылықтың 
бұзылуын анықтау мақсатында прокурор арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, 
прокуратура органдарының мамандарын жəне өзге де мамандарды тартуға құқылы. 
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Важной частью криминологических исследований является изучение причин 
преступного поведения личности. Криминология-это изучение преступности и преступников 
специалистами, называемыми криминологами. Криминологи изучают причины 
преступности и способы ее предотвращения. 

На протяжении всей истории люди пытались объяснить, что вызывает аномальное 
социальное поведение, в том числе и преступность. Попытки контролировать "плохое" 
поведение восходят к древнему Вавилонскому кодексу Хаммурапи около 3700 лет назад. 
Позднее, в XVII веке, европейские колонисты в Северной Америке считали преступление и 
грех одним и тем же. Они верили, что злые духи вселяются в тех, кто не соответствует 
социальным нормам или не следует правилам. Для поддержания общественного порядка в 
поселениях с лицами, проявлявшими антиобщественное поведение, приходилось обращаться 
быстро и часто жестко. 

К XXI веку криминологи обращались к широкому спектру факторов, объясняющих, 
почему человек совершает преступления. К ним относятся биологические, психологические, 
социальные и экономические факторы. Обычно сочетание этих факторов стоит за человеком, 
который совершает преступление. 

Причины совершения преступления включают жадность, гнев, ревность, месть или 
гордость. Некоторые люди решают совершить преступление и тщательно планируют все 
заранее, чтобы увеличить прибыль и уменьшить риск. Эти люди делают выбор в отношении 
своего поведения; некоторые даже считают преступную жизнь лучше, чем обычную 
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работу—веря, что преступление приносит большую награду, восхищение и волнение—по 
крайней мере, пока их не поймают. Другие получают прилив адреналина, когда успешно 
выполняют опасное преступление. Другие совершают преступления импульсивно, от ярости 
или страха. 

Стремление к материальной выгоде (деньгам или дорогим вещам) приводит к 
имущественным преступлениям, таким как грабежи, кражи со взломом, преступления белых 
воротничков и кражи автомобилей. Стремление к контролю, мести или власти приводит к 
насильственным преступлениям, таким как убийства, нападения и изнасилования. Эти 
насильственные преступления обычно совершаются импульсивно или под влиянием 
момента, когда эмоции зашкаливают. Имущественные преступления обычно планируются 
заранее. 

Современная криминология зародилась в Европе и Америке в конце XVIII века. В это 
время люди стали принимать научные объяснения происходящего в окружающем мире и 
исключать сверхъестественные влияния. Люди все больше верили в то, что отдельные 
личности могут контролировать свои собственные действия. Идея о том, что люди движимы 
разумом и находятся под влиянием своего социального окружения, стала доминировать в 
объяснениях того, почему люди ведут себя именно так. Естественно, подобные идеи меняли 
и то, как люди относились к преступному поведению. 

Вера в то, что индивиды могут быть реабилитированы или подвергнуты лечению, 
получила большее признание, поскольку преступление связано со слабостями индивида, а не 
с таинственными сверхъестественными силами. Кроме того, в судебной системе особое 
внимание уделялось детям, душевнобольным и умственно отсталым, поскольку они были 
менее способны понимать, что правильно, а что нет. 

Объяснения того, как люди становились преступниками, менялись в течение 
следующих двух столетий. В девятнадцатом веке считалось, что люди с определенными 
физическими отклонениями, психическими расстройствами или чрезмерно бедные считались 
более вероятными преступниками. В конце двадцатого века в эту смесь вошли и другие 
факторы, такие как давление со стороны сверстников, злоупотребление наркотиками, 
семейные или школьные проблемы, нехватка денег и химия тела. 

На протяжении долгого времени различные объяснения преступного поведения 
делились на две основные категории: индивидуальные отклонения, как физические, так и 
психологические; и социальное окружение, включающее финансовые вопросы, такие как 
был ли человек богатым, бедным или между ними. 

В XIX веке криминологи сосредоточились на физических характеристиках и 
психическом здоровье человека. Они верили, что это "предопределено" или что люди не 
имеют никакого контроля над тем, будут ли они вести преступную жизнь. Например, 
криминалисты считали, что люди с меньшими головами, покатыми лбами, большими 
челюстями и ушами, а также определенного роста и веса имеют больше шансов быть 
преступниками. Раса также была определяющим фактором. Некоторые криминалисты 
считали, что преступники больше похожи на дикарей или примитивных людей и почему-то 
менее человечны, чем законопослушные граждане. 

Итальянский криминолог Чезаре Ломброзо (1835-1909), считавший, что некоторые 
люди просто рождаются преступниками, опубликовал в 1906 году книгу под названием 
"Преступление: его причины и средства борьбы". Хотя многие из его теорий о видимых 
физических признаках не были поддержаны другими криминологами, Ломброзо все же 
определил некоторые черты, которые все еще считались важными в XXI веке, такие как 
возникновение травм головы. Более поздние исследования показали, что травмы головы 
часто ограничивают способность человека контролировать вспышки насилия. 

Еще в 1950-х годах исследователи продолжали исследовать связь типов телосложения 
с преступностью и правонарушениями. Помимо биологических признаков, указывающих на 
естественную склонность некоторых индивидов к преступной деятельности, Ломброзо и 
другие исследователи начала XX века также полагали, что преступное поведение может быть 
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прямым результатом психологических расстройств. Они верили, что эти психические 
расстройства можно диагностировать и, возможно, вылечить. Если это так, то преступную 
деятельность можно считать болезнью, а преступника можно "вылечить" с помощью 
психиатрического лечения. Исследования Ломброзо и других ученых также привели к 
использованию экспертов-медицинских свидетелей в зале суда во время уголовных 
процессов. 

В 1941 году американский психиатр Эрв Клекли (1903-1984) использовал термин 
психопатия, или социопатия, в книге "Маска здравомыслия" для описания формы 
психического заболевания. Люди, проявляющие социопатические черты, были асоциальны, 
часто деструктивны и проявляли мало эмоций. Такие личностные расстройства, полагал он, 
могут привести к преступному поведению. 

Объяснить причину преступления трудно; два человека, живущие в одних и тех же 
обстоятельствах—таких как бедность, семейные проблемы или безработица—могут избрать 
совершенно разные жизненные пути. Связанный с этим вопрос о том, что заставляет людей 
совершать преступления, - это то, что заставляет некоторых преступников уйти? Некоторые 
малолетние преступники прекращают совершать преступления, когда становятся взрослыми, 
другие-позже, в зрелом возрасте. Ведущие факторы могут включать в себя изменение химии 
тела, такие как снижение тестостерона, улучшение занятости, или растущие семейные 
обязанности, такие как стать родителем. 

Старение, безусловно, является фактором в тенденциях преступности. Некоторые 
связывают снижение преступности в 1990-е годы не только с увеличением числа тюрем или 
снижением уровня безработицы, но и со старением населения. Статистика показывает, что 
большинство преступников-мужчины в возрасте от семнадцати до тридцати четырех лет. В 
1970-е годы этот сегмент общества был достаточно велик; к 1990-м годам он существенно 
сократился. 

Несмотря на старение, некоторые люди совершают преступные деяния на протяжении 
всей своей жизни, иногда становясь еще более жестокими. Другие не обращаются к 
преступлениям до глубокой старости. Обе эти модели противоречат внутренним причинам 
преступности. Некоторые криминологи настаивают на том, что склонность к совершению 
преступления остается постоянной в человеке на протяжении всей его жизни, что со 
временем меняются только возможности. 

К началу XXI века среди криминологов преобладало мнение, что преступное 
поведение возникает в результате сочетания различных факторов. Люди сложны и 
подвержены различным влияниям социальных, биологических, психологических и 
экономических условий. Связь между преступностью и занятостью, образованием и 
семейной жизнью по-прежнему крайне трудно предсказать и трудно определить. 
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