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Трансформация социально – экономической ситуации оказала негативное воздействие на кри-

миногенную обстановку в нашей стране. Что проявилось в целом  ряде отрицательных послед-

ствий. Прежде всего, они отразились на так называемых «группах риска». Именно  эти социаль-

ные слои  столкнулись с проблемой адаптации  в современном социуме. На этом фоне растет чис-

ло  граждан, находящихся на профилактическом учете: алкоголизм, наркомания, токсикомания.  

Также, к сожалению, увеличилось количество родителей, уклоняющихся от воспитания своих де-

тей. Негативное влияние на предотвращение правонарушений оказал и процесс сокращения фи-

нансирования спортивных и культурных учреждений. 

В течение последних лет предпринимались активные действия по устранению наиболее нега-

тивных процессов и явлений, которые долгие годы осложняли функционирование системы про-

филактики правонарушений. Вместе с тем необходимо отметить, что уровень системного  реше-

ния накопившихся проблем в сфере профилактики правонарушений остается недостаточным [3]. 

На наш взгляд, не достаточно полно решены вопросы организации профилактической деятельно-

сти, взаимодействия различных структур, занимающихся данной проблемой. Также нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании инновационные виды и формы мер профилактики. 

Именно поэтому многократно возрастает роль субъектов, занимающихся профилактикой пра-

вонарушений среди граждан, склонных к социально опасным действиям [2]. 

Важнейшей частью этой деятельности является работа участкового инспектора милиции. Явля-

ясь представителями государства и   наделенных властных полномочиями, участковые уполномо-

ченные исполняют ряд жизненно значимых для населения функций. Это, прежде всего, защита 

прав и свобод граждан, их жизни, здоровья и  собственности. А также обеспечение общественной 

безопасности, охрана общественного порядка и противодействие преступности. Участковые  ин-

спектора,   находясь в шаговой доступности от населения страны, являются важнейшей профилак-

тической структурой предотвращения правонарушений. Кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях наделил достаточно широкими административно–юридическими 

полномочиями, в том числе по рассмотрению дел и составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях   и правонарушениях [1]. Поэтому важно, чтобы совершаемые участковыми  

действия   были обоснованы и понятны для граждан, в ином случае крайне проблематично гово-

рить о помощи населения в профилактике и пресечении противоправных действий. 

Особое место в  работе участкового занимает деятельность, связанная с профилактической ра-

ботой в неблагополучных семьях. К неблагополучным необходимо отнести такие семьи, в которой 

родители или лица, их заменяющие, ведут антиобщественный образ жизни, систематически упо-

требляют спиртные напитки, негативно относятся к государственно–правовым нормам. Также си-

стематически игнорируют нормы поведения в обществе, не должным образом выполняют роди-

тельские обязанности   и своим поведением способствуют  противоправному поведению своего 

окружения [4]. 

Другой проблемной группой являются бывшие заключенные и другие  маргинальные субъекты. 

Зачастую один и тот же субъект является участником обеих этих групп. Исходя из этого, необхо-

димо профилактику правонарушений ориентировать не только на индивида, но и на социальную 

группу риска. Основными  аспектами профилактической деятельности должно   являться, прежде 

всего, выявление и устранение оснований и обстоятельств, способствующих  противоправной  де-

ятельности социальной группы риска либо индивида. Применение общих и специальных мер в 
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отношении групп риска и индивидов с делинквентным поведением   целесообразно разбить на 

следующие  этапы: это, прежде всего,  профилактика антисоциальных проступков и правонаруше-

ний, и предупреждение преступлений [3]. 

Таким образом, не смотря на предпринимаемые государством и правоохранительными струк-

турами меры, преступность все еще остается дестабилизирующим фактором в жизни нашего об-

щества, являясь крайней формой антиобщественных явлений, концертируя в себе весь клубок со-

циальных, экономических, политических и культурных противоречий [2]. Следовательно, без эф-

фективных профилактических мер органов внутренних дел практически невозможно решить про-

блемы, стоящие перед государством по обеспечению законности, правопорядка и безопасности 

граждан. Поэтому  крайне важно дальнейшее осмысление процесса профилактики правонаруше-

ний и приведение его в соответствие с насущными требованиями, выдвигаемыми временем и об-

ществом.    
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В настоящее время кооперация как общественно–экономическое явление выступает важным 

компонентом рыночных отношений. Она возникает и приобретает бурное развитие тогда, когда в 

сферу этих отношений втягиваются широкие слои населения, в тот момент, когда значительная 

часть людей начинает чувствовать потребность в объединении с целью коллективного решения 

экономических и социальных проблем, актуальных для большинства. Глубокое и всестороннее 

осмысление процесса развития кооперации позволяет сделать вывод о способности приобретенно-

го кооперативного опыта существенно влиять на развитие современного украинского села. Коопе-

ративное движение сложилось именно в период утверждения рыночных отношений. Подобный 

процесс происходит и сейчас, а проблемы, которые имеют современные мелкие и средние товаро-

производители, раньше успешно решались кооперативами. Наработанный ими опыт имеет не 

только научно–теоретическое, но и практическое значение; может быть творчески использован в 

современной кооперативной практике экономики Украины. 

Главными тенденциями развития современного кооперативного движения являются: активиза-

ция международного сотрудничества на региональном и мировом уровнях; рост конкурентоспо-

собности кооперативов в сравнении с ведущими транснациональными корпорациями (ТНК); уси-

ление роли кооперативных организаций в решении социальных проблем и стимулирования заня-

тости; углубление интеграции между кооперативными объединениями разных стран. Важно отме-

тить, что в условиях глобализации, имеющей много негативных социально–экономических по-

следствий, международная интеграция кооперативных систем базируется на соблюдении коопера-

тивных принципов ведения хозяйства и тем самым реально способствует преодолению проблем 

безработицы и бедности в мире. Ввиду социальной направленности международного кооператив-
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