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Кожаев Марат Шадетханович, 
первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан,  

генерал-лейтенант полиции 

Уважаемые коллеги, участники конференции! Тема форума является чрез-

вычайно актуальной и своевременной. Президент Республики Казахстан Ка-

сым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей, подчеркнув, что «их благо-

получие — надёжная гарантия успешного будущего нашего государства», по-

этому «гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения 

— это наша общенациональная задача». Одним из приоритетных направлений 

в этом плане является обеспечение высокого уровня безопасности детей и их 

защиты от противоправных деяний. 

К сожалению, преступления в отношении несовершеннолетних, в том чис-

ле сексуальное и бытовое насилие, по-прежнему остаются острейшей соци-

альной проблемой. Так, только за этот год совершено более 600 преступлений 

на семейно-бытовой почве. Решать проблемы насилия в семье необходимо не 

только институтам государства, но и обществу в целом. По поручению Главы 

государства в регионах открываются Центры комплексной поддержки женщин 

и детей, в которых им оказывается психологическая, правовая и медицинская 

помощь. В министерстве внутренних дел создано специальное подразделение 

по защите женщин и детей от насилия. Расследование таких уголовных дел 

поручено женщинам-следователям, что позволяет использовать фактор дове-

рия и проводить следственные действия более качественно. 

В связи с тем, что преступления в отношении детей зачастую совершаются 

лицами из семейного круга, нами инициировано введение в составы преступ-

лений, связанных с причинением вреда здоровью, квалифицирующего призна-

ка — «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях».  

Нельзя не сказать о том, что бурное развитие современных технологий по-

влекло за собой и появление новых правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних, таких как кибербуллинг, распространение наркотиков через ин-

тернет и т. д. Необходимо отметить, что реклама, пропаганда и сбыт наркоти-

ков через интернет отнесены к категориям тяжких и особо тяжких преступле-

ний. С начала года в ходе мониторинга выявлено более 1700 наркосайтов. Все 

они заблокированы с помощью системы «Кибернадзор». Вы понимаете, что за 

каждым таким интернет-магазином стоят целые преступные группы с сетью 

наркодилеров, курьеров, закладчиков. Поэтому ликвидация одного такого 

электронного ресурса — это сотни сохраненных жизней. 
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Однако одними только силовыми методами данную проблему не решить, 

необходима налаженная система профилактики наркомании с участием всех 

уполномоченных органов. Поэтому по поручению Глава государства мини-

стерство разрабатывает Комплексный план профилактики наркомании, в рам-

ках которого предусматривается усиление межведомственной координации 

МВД как уполномоченного органа в сфере государственной наркополитики. 

Так, нами будут приняты меры по упрощению процедуры признания наркоти-

ками новых видов «синтетики», по повышению эффективности методики су-

дебно-экспертного исследования, но в первую очередь — по усилению пер-

вичной профилактики наркомании среди детей и подростков. 

В целом, меры профилактики названных категорий преступлений, способы 

эффективной борьбы с ними, передовые методы расследования требуют широ-

кого научного обсуждения с привлечением опытных практических работников 

и ведущих ученых нашей страны, а также международных экспертов. Неслу-

чайно инициатором такого форума выступила Карагандинская академия МВД 

— флагман отечественного ведомственного образования и научных исследова-

ний в области правоприменения и правоохранительной деятельности. 

Уверен, что конференция станет эффективной площадкой для конструк-

тивного диалога и выработки необходимых рекомендаций с целью их внедре-

ния в законодательство и правоприменительную практику. Желаю всем участ-

никам плодотворной работы и дальнейших успехов! 
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Бейсембаев Ғани Бектайұлы, 
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министрі 

Құрметті конференцияға қатысушылар! Ағымдағы жылды балалар жылы 

деп жариялау  Қазақстандық балалардың әл-ауқаты мен олардың қауіпсіздігі 

ұлттық басымдылықтың айғағы екендігі белгілі. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаев балаларға ерекше назар аудару керектігін атап өтті. 

Өз сөзінде: Балалардың әл-ауқаты мемлекетіміздің табысты болашағының 

сенімді кепілі, бұл ұрандармен мерекелік іс-шаралар туралы емес, ең алдымен 

баланы қорғау мақсатында денсаулық сақтау білім беру және әлеуметтік 

қамсыздандыру саласындағы билік орындарының нақты шаралары туралы деп 

атап өткен болатын. 

Қазіргі уақытта Қазақстан 50-ден астам құқықтық заңнамалық актілер 

қабылдап, балалар құқығын қорғауда 15 халықаралық құжатқа қол қойды. 

Оның ішінде Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардың ең алғашқы күндерінде-

ақ бала құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияны бірінші болып 

қабылдап, оған қосылғанын атап өту керек. Ағымдағы жылы балалардың әл-

ауқатының жүйелі мониторингі үшін алғаш рет балалардың әл-ауқатының 

индексі әзірленіп бекітілді. Сонымен қатар бала құқықтары туралы БҰҰ 

конвенциясына хабарлау рәсімдеріне қатысты факультативтік хаттамаға қол 

қою бойынша шаралар қабылдануда. Бұл құқықтық актілер балалардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жергілікті атқарушы органдардың 

жұмысында бірыңғай тәсілдерді қалыптастыруға бағытталып отыр. Дегенмен 

бұл ауқымды жұмыстың басы ғана. Алда бізді одан да  үлкен шаралар күтіп 

тұрғаны белгілі. Жалпы балалар құқықтарын қорғау бойынша 

ведомствааралық өзара іс-қимыл жұмыстарын үйлестіру аса маңызды істер 

екенін Марат Шадетханович те айтып кетті. Бұл мәселемен толықтай 

келісеміз. 

Бұл бағытта келесі іс-шараларды ұйымдастыру қажет деп есептейміз: 

– Біріншіден балалар үшін қауіпсіз орта құру бойынша іс-әрекет процесін 

толық трансформациялау қажет.  

– Кәмелетке толмағандар арасында және оларға қатысты құқық 

бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмыс әдістерін жаңартуымыз қажет.  

– Заманауи технологиялар мен ғылымның дамуын ескере отырып, 

балаларға қатысты құқық бұзушылықтардың, зорлық-зомбылықтардың алдын 

алу тәсілдерін жетілдіру қажет. 
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Құрметті әріптестер, бүгінгі іс-шара бұл балалардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуде кешенді және жүйелі тәсілді енгізу үшін жасалған салмақты 

қадам деп есептеймін. Біз ведомствоаралық ынтымақтастығымызды бұдан әрі 

нығайтылуына үміттенеміз. Мен осы іс-шараны ұйымдастырушыларға 

ризашылығымды білдіре отырып, бүгінгі конференцияның жұмысына сәттілік 

тілеймін. 
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Юрий Фенопетов, 
заместитель Главы Офиса программ ОБСЕ в Астане 

Уважаемые коллеги — участники конференции, офис программ ОБСЕ в 

Астане на протяжении многих лет сотрудничает с правоохранительными орга-

нами по различным направлениям в сфере безопасности. Мы с удовольствием 

отозвались на предложение Карагандинской академии МВД оказать содей-

ствие в организации и проведении данной международной научно-

практической конференции, поскольку защита детей от преступности — это 

одна из самых важных задач любого государства. К сожалению, по данным 

ООН, половина детей в мире, или примерно 1 миллиард в год, страдают от фи-

зического, сексуального или психического насилия.  

В эпоху современных технологий особенно актуальной остается проблема 

безопасности детей в интернете. Находясь в виртуальном пространстве, дети 

неизбежно сталкиваются с целым комплексом киберугроз, среди которых 

можно отметить вредоносное программное обеспечение, интернет-

мошенничество, оскорбление и преследование — так называемый кибербул-

линг, контакты с нежелательными людьми, угрозы со стороны интернет-

хулиганов, ловушки, расставляемые мошенниками для получения частной ин-

формации, нежелательные для просмотра или использования материалы и дру-

гое. Поэтому офис программы ОБСЕ в Астане совместно с министерством 

внутренних дел будут уделять особое внимание этой проблеме в рамках нового 

проекта по поддержке Республики Казахстан в борьбе с киберпреступлениями 

и преступлениями с использованием информационных коммуникационных 

технологий. Основной его целью станет укрепление кадрового и научного по-

тенциала правоохранительных и специальных органов Казахстана в борьбе с 

этими видами преступлений, в работе с цифровыми вещественными доказа-

тельствами. Мы надеемся, что в данном проекте партнерами выступят право-

охранительные и специальные органы Республики Казахстан, министерство 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, мини-

стерство юстиции и IT-бизнес-сообщество. 

Мы планируем начать реализовывать трехлетний проект с февраля 2023 г. 

Его основными направлениями будут: 

1. Разработка национальной концепции по противодействию киберпре-

ступлениям и преступлениям с использованием ИКТ. 
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2. Повышение потенциала ведомственных вузов в сфере противодействия 

киберпреступлениям и преступлениям с использованием ИКТ.  

3. Обучение сотрудников практике борьбе с киберпреступлениями и пре-

ступлениями с использованием ИКТ.  

4. Подготовка сотрудников полиции по работе с цифровыми вещественны-

ми доказательствами. 

Мы надеемся на активное вовлечение в эту работу полицейских академий, 

поскольку их участие позволит получить от проекта долгосрочные результаты. 

Мы надеемся, что сотрудничество в данной сфере поможет укрепить право-

охранительный потенциал Республики Казахстан, в том числе и по защите де-

тей от кибернасилия. 

Позвольте пожелать всем плодотворной дискуссии, практических резуль-

татов, которые в дальнейшем помогут снизить угрозу преступлений в отноше-

нии всех наших детей и будущих поколений. 
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Ажибекова С.К., 
докторант факультета послевузовского образования, 

майор полиции 
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

Детские конкурсы красоты как один из детерминантов педофилии 
и распространения детской порнографии 

Рост преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних, в особенности 

сексуальных, является глобальной проблемой современного общества. Причин и условий 

для совершения указанных преступлений, как показывает практика, немало, детские кон-

курсы красоты, и модельный бизнес — не исключение. 

Статистика показывает, что ежегодно во всем мире происходит более 85000 случаев 

совершения уголовных правонарушений в отношении половой неприкосновенности детей. 

Если обратиться непосредственно к количественным показателям Казахстана, то за послед-

ние 5 лет в было зарегистрировано 4836 рассматриваемых деяний не стоит забывать, что 

данный вид уголовных правонарушений отличается от других высокой латентностью (ре-

бенок не всегда полностью понимает происходящее с ним либо родные, боясь огласки, 

скрывают факт преступления), что искажает статистические данные. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является анализ статистических и 

практических данных о количестве совершенных уголовных правонарушений против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних в условиях детских конкурсов 

красоты, а также определение эффективности имеющихся методов и нормативных средств 

по предупреждению данных видов преступлений на опыте зарубежных стран. Ценностью 

данной работы является использование ее в качестве источника для разработки норматив-

ных документов и методических рекомендаций по противодействию сексуальных преступ-

лений в отношении несовершеннолетних в условиях детского модельного бизнеса. 

Проблемы детких конкурсов красоты всегда вызывали в обществе особый интерес и 

конфликт взглядов на их проведение. При обсуждении таких мероприятий мнения разделя-

лись: одни поддерживали, объясняя это эстетической деткой красотой, которая положи-

тельно сказывается на творческом развитии ребенка, другие были категоричны, говоря о 

вреде для психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Если рассматривать детей как субъектов, способных вызвать эстетическое наслажде-

ние, то только улыбающийся ребёнок с умненьким выражением лица и широко распахну-

тыми глазами вызовет у взрослого, уже утратившим эти красоты, эстетическое наслажде-

ние. Но, глядя на детей, а детский возраст, это когда ходят к педиатру, определен до 14 лет, 

с толстым слоем косметики и эпатажной прической, у взрослого улыбки умиления на лице 

не вызовет. Если, конечно, этот взрослый не является «культурным» извращенцем1. 

Первые детские конкурсы красоты появились еще в 60-х годах ХХ в. за рубежом. Ро-

дители сами старались и «продвигали» своих детей, так как в последующем имели возмож-

ность забарабывать на них путем заключения контрактов с рекламными и телевизионными 

компаниями, в которых снимались их дети. С годами девочки из конкурсанток с пухлыми 

личиками превратились в маленьких женщин со стандартами модельного бизнеса. Так ка-

кие же негативные последствия несут детские конкурсы красоты? Рассмотрим наиболее 

значимые факторы. 

1. В каждом конкурсе всегда бывают «победители» и «проигравшие». У проигравших 

может развиться комплекс неполноценности с тяжелыми личностными нарушениями. 

Напротив, «победитель» заболевает «зведной болезнью», отстраняясь от сверстников, чув-

ствуя превосходство над другими, с большей вероятностью испытывает одиночество. В 
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обоих случаях нанесенный психический вред может сформировать у детей наклонность к 

суициду. 

2. Многие конкурсантки страдают анорексией. Данная болезнь является последствием 

нарушений режима сна и питания. 

3. Вред косметических средств на детский организм очевиден. В большинстве случаев 

ребенок даже не понимает сущности процедур, проводимых с ним, и не может сопротив-

ляться, в силу своего развития принимает за должное. 

4. Ранная сексуализация детей. По нашему мнению, это один из тех факторов, которо-

му сегодня уделяется недостаточное внимание. 

Руководитель Комиссии по вопросам культурной и информационной безопасности се-

мей с несовершеннолетними детьми Общественного совета при Уполномоченном по пра-

вам ребенка при Президенте РФ И. Медведева заявила после присутствия на одном из эта-

пов конкурса детской моды: «Девочки — совсем маленькие, постарше, предподросткового 

и подросткового возраста — выходили на арену и под оглушительно громкую музыку де-

монстрировали разнообразные туалеты, профессионально, совсем как взрослые манекен-

щицы, отставляя бедро, поворачиваясь то к одному отсеку зрителей, то к другому». После 

чего задаешься вопросом: «Входит ли в задачи и цели взрослых людей, которые принимают 

в таком «обучении» активное участие, готовить живой товар для извращенцев-

педофилов?»2. Вышеуказанные факторы стали причиной запрета на законодательном 

уровне на проведение детских конкурсов красоты в некоторых регионах Российской Феде-

рации. 

Также в 2013 г. был введен запрет на участие в конкурсах красоты девочек до 16 лет во 

Франции. По мнению автора поправки Жуанно Шанталь, девочки рано узнают, что они 

сексуальные существа, из рекламных и маркетинговых кампаний, что может привести к ги-

персексуализации детей в возрасте от 6 до 12 лет3. 

Самым досадным остается тот факт, что агитационные мероприятия могут проводиться 

в самих образовательных учреждениях, путем раздачи листовок и проведения собраний для 

школьников. К примеру, в Уральске, для конкурса «Лицо нашего города» листовки разда-

вали во время уроков в школе, а сам кастинг и просмотр проходил в спортивном зале шко-

лы4. Организатор данного мероприятия был гражданином Российской Федерации, который 

ранее был осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летних, которые совершал именно с участницами конкурсов красоты. Получается, что че-

ловек, осужденный в одной стране, отбыв срок, может свободно устраивать вышеуказанные 

мероприятия и совершать половые преступления в отношении детей в другой стране? Воз-

можно, запрет на въезд лиц, совершивших половые преступления, и нарушит конституци-

онные права гражданина, но этим мы сможем уберечь своих детей. 

Мы говорили о конкурсах красоты как одной из причин распространения педофилии, 

но не стоит забывать и о детских модельных агенствах, которые не менее опасны для 

наших детей. Многие из детей даже не понимают, что происходит, ведь решение во многом 

принимают родители, ради собственного самоутвержения. 

На сегодня агентств, предлагающих такого рода, услуги немало, однако среди них есть 

и такие, которые непосредственно занимаются криминальными действиями (вовлекают 

несовершеннолетних в проституцию, изготавливают материалы порнографического харак-

тера). Причиной изготовления работ с детской порнографией таких компаний является 

спрос, и довольно высокооплачиваемый. Это подтвержается многочисленными порносай-

тами на просторах интернета. Помимо изготовления материалов указанного характера, со-

трудники подобных агенств, пользуясь своим положением, склоняют несовершеннолетних 

моделей к сексуальному контакту. 

Как известно, просмотр детской порнографии указывает на то, что зритель педофил. 

Однако не все лица, совершающие уголовные правонарушения против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, увлекаются просмотром порнографических материалов с 

участием детей. Стоит отметить, что общедоступность материалов указанного характера не 
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исключает развитие интереса к детскому телу у людей без сексуальных аномалий. 

Г. Морозов пишет, что даже у нормального мужчины срабатывает стереотипная возбужда-

ющая реакция на макияж, одежду, соблазнительную позу, которую принимает девочка5,52. 

Подтверждением, могут служить материалы изученных уголовных дел: только 20 % осуж-

денных имели сексуальную аномалию, у остальных по заключению комплексной судебно-

сексолого-психиатрической экспертизы таковых не обнаружено. 

На основе вышеизложенного нами предлагается: 

– в первую очередь, в целях повышения морального и нравственного воспитания под-

растающего поколения органам образования совместно с правовохранительными органами 

проводить профилактические мероприятия, как для детей, так и для их родителей на ука-

занную тематику; 

– на законодательном уровне ввести запрет на участие лиц, не достигших 14-летнего 

возраста, в детских конкурсах красоты. В случае участия в них лица, не достигшего указан-

ного возраста, привлекать к административной ответственности родителей и опекунов; 

– ввести запрет на въезд в Республику Каазахстан, лиц, совершивших уголовные пра-

вонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

                                                 
1  Детские конкурсы красоты. Электронный ресурс // Детские конкурсы красоты (b17.ru) // (Дата 

обращения: 16.09.2022 г.). 
2  Не дождавшись ответа от Якушева, тюменский родительский комитет пишет обращение к 

Павлу Астахову с требованием запретить парады нимфеток // Электронный ресурс: 

https://ura.news/news/1052164593 (дата обращения: 18.09.2022 г.). 
3  Frances senate votes ban child beauty pageants/ Электронный ресурс // 

https://www.nbcnews.com/news/world/frances-senate-votes-ban-child-beauty-pageants-

flna4b11192474 (дата обращения: 18.09.2022 г.). 
4  Детские конкурсы красоты являются приманкой для педофилов // Электронный ресурс// 

https://mk-kz.kz/social/2020/12/09/detskie-konkursy-krasoty-yavlyayutsya-primankoy-dlya-

pedofilov.html (дата обращения: 10.09.2022 г.) 
5  Морозов Г.Б., Горбушина К.Е. Проведение детских конкурсов красоты как негативный фактор 

формирования психического, физического и нравственного здоровья ребенка // Современное 

общество и власть. — 2016. — № 4 (10). — С. 51–56. 
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PROBLEMS OF PROOF IN THE COURSE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION 

The procedural procedure for removing inadmissible evidence is an important part of the in-

stitution of admissibility of evidence. This is due to the fact that the effectiveness of the rules that 

establish the grounds and conditions for recognizing evidence as inadmissible must be ensured by 

a clear procedural mechanism for application. 

It is important to decide whether the exclusion of inadmissible evidence is the right or duty of 

the relevant officials and the court. 

In accordance with article 10 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, 

as part of the principle of legality, the inadmissibility of evidence obtained in violation of the CPC 

of the Republic of Kazakhstan is indicated1. This implies the obligation of authorized officials to 

restore the rule of law within a minimum period of time - to resolve the issue of the admissibility 

https://www.b17.ru/article/16934/
https://ura.news/news/1052164593
https://www.nbcnews.com/news/world/frances-senate-votes-ban-child-beauty-pageants-flna4b11192474
https://www.nbcnews.com/news/world/frances-senate-votes-ban-child-beauty-pageants-flna4b11192474
https://mk-kz.kz/social/2020/12/09/detskie-konkursy-krasoty-yavlyayutsya-primankoy-dlya-pedofilov.html%20(дата
https://mk-kz.kz/social/2020/12/09/detskie-konkursy-krasoty-yavlyayutsya-primankoy-dlya-pedofilov.html%20(дата
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of evidence that raises doubts on certain grounds. In addition, timely exclusion of inadmissible 

evidence prevents further stages of the criminal process from being delayed2. 

Therefore, in part 3 of article 10 of the CPC of the Republic of Kazakhstan it is noted: "Viola-

tion of the law by a court or criminal prosecution authorities in criminal proceedings is inadmissi-

ble and entails liability established by law, invalidation of illegal acts and their cancellation." 

However, this article does not establish the procedural mechanism that would lead to the recogni-

tion of evidence as inadmissible. 

 In criminal proceedings evidence should be considered inadmissible as evidence if it is ob-

tained in violation of the requirements of the CPC of the Republic of Kazakhstan, which by de-

priving or restricting legally guaranteed rights of participants in the process or by violating other 

rules of criminal procedure during pre-trial investigation or trial of the case affected or could have 

affected the reliability of the obtained factual data, including: 

– with the use of torture, violence, threats, deception, as well as other illegal actions and ill-

treatment; 

– by using the deception of a person participating in a criminal proceeding regarding their 

rights and obligations, which arose as a result of an inexplicable, incomplete or incorrect explana-

tion of them to them; 

– in connection with the conduct of a procedural action by a person who does not have the 

right to conduct proceedings in this criminal case; 

– in connection with the participation in the procedural action of the person subject to exclu-

sion; 

– with a significant violation of the procedure for proceeding; 

– from an unknown source or from a source that cannot be established in the court session; 

– using methods that contradict modern scientific knowledge in the course of proof. 

Not all of these violations can be corrected so that the proof becomes admissible. In particu-

lar, sometimes the evidence can be filled in by conducting additional investigative actions, if the 

actual data obtained (eliminated doubts) in combination with the doubtful ones meet the require-

ments of reliability, and, consequently, admissibility3. 

Interrogations serve as an instrument to eliminate many violations, provided that their proce-

dures are carefully followed. Moreover, the interrogation is often a means of verifying the authen-

ticity of information contained in the protocols of other investigative actions, which are registered 

in grave violation of the law, and mainly those that can no longer be repeated (identification, in 

some cases inspection, search, seizure). However, the possibilities of interrogation as a means of 

verifying the admissibility of evidence may be limited. N.M. Kipnis notes that the interrogation of 

the person understood as a witness about the circumstances of the proceedings an investigative 

action is permissible, but the testimony of such a witness may not in all cases replace the Protocol 

of the investigative action4. If you do not find out from a witness, who was present, for example, 

during the inspection of the scene, the cause of the absence of the signature on the report, then the 

material evidence seized during the inspection and the expert's conclusion obtained on the basis of 

them should be considered inadmissible, since their appearance in the case file was preceded by 

the inspection Protocol, and it is impossible to eliminate doubts about its reliability (the reason for 

the absence of the signature has not been clarified) will be considered inadmissible and excluded 

from the body of evidence in the case. 

Article 125 of the CPC of the Republic of Kazakhstan contains provisions concerning the 

procedure for declaring evidence inadmissible. 

In accordance with article 25 of the CPC Republic of Kazakhstan, the judge, prosecutor, in-

vestigator, and inquirer evaluate evidence according to their inner conviction based on compre-

hensive, full and objective consideration of evidence in their entirety, guided by law and con-

science. 

The totality of evidence is considered sufficient for the resolution of a criminal case, if the 

relevant admissible and reliable evidence is collected, without any doubt and indisputably estab-

lishing the truth about all and each of the circumstances to be proved. 
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Therefore, in the process of judicial review, the judge having recieved the notice of the in-

spection of the home, search and seizure in the home, personal search, and seizure laid down or 

deposited in a pawnshop of items, seizure of property without a court decision, the legality of the 

investigative act and pass a resolution on its legitimacy or illegitimacy. If an investigative action is 

declared illegal, all evidence obtained during its conduct is considered inadmissible in accordance 

with article 112 of the CPC of the Republic of Kazakhstan. 

The CPC of the Republic of Kazakhstan does not contain direct instructions on other proce-

dures for recognizing evidence as inadmissible during pre-trial proceedings. However, the ques-

tion of the admissibility of evidence can also be resolved in accordance with article 106 of the 

CPC of the Republic of Kazakhstan, which allows in some cases to appeal against actions or inac-

tions, as well as decisions of the prosecutor and criminal prosecution authorities. 

Thus, if the investigator, inquirer, prosecutor refused to grant the request to exclude evidence, 

the defense party can appeal the refusal of authorized officials in court. 

Complaints on this issue are considered by the district court at the location of the body in the 

proceedings of which the criminal case is located. The complaint is reviewed by the investigating 

judge alone without holding a court session for three days. If it is necessary to investigate the cir-

cumstances that are important for making a legitimate and justified decision, the investigating 

judge considers the complaint within ten days in a closed court session with the participation of 

the relevant persons and the prosecutor, whose absence does not prevent the consideration of the 

complaint. By order of the investigating judge, the court session may be held via video communi-

cation. During the court session the protocol is documented. If necessary, the investigating judge 

may request additional materials, summon and interrogate the relevant persons. Officials whose 

actions (inactions) and decisions are being appealed against, at the request of the court must sub-

mit the materials that served as the basis for such actions (inactions) and decisions. 

Based on the above, we can conclude that the CPC of the Republic of Kazakhstan provides 

three procedures for making a decision on the inadmissibility of evidence during pre-trial proceed-

ings: 

1) by an investigator, inquirer, prosecutor; 

2) when verifying the legality of an investigative action performed in accordance with article 

197 of the CPC of the Republic of Kazakhstan; 

3) by the court, in accordance with article 106 of the CPC of the Republic of Kazakhstan, 

when considering a complaint about the actions or inactions of the criminal prosecution bodies 

authorized to conduct investigative actions. 

Many procedural violations can not be compensated for when the case is considered in court. 

For instance, an examination without the participation of witnesses, or the seizure of physical evi-

dence in the absence of witnesses. If the evidence obtained this way was used in setting the sen-

tence, it will be excluded from the new trial as inadmissible. Failure to use them may significantly 

affect the court's conclusions. 

Compliance with the requirements of the law when determining the admissibility of evidence 

in the course of a trial, on the one hand, acts as one of the procedural guarantees of the rights and 

freedoms of persons participating in criminal proceedings, on the other — is a guarantee of mak-

ing a legal and reasonable decision on a criminal case. 

Rules for checking the admissibility of evidence are inseparably linked with the moral princi-

ples of legal proceedings, which are either reflected in the legal norm, or assume consideration of 

their requirements when applying legal norms that do not directly contain moral norms5. 

Thereby, it is often the moral principles that act as an indication of the admissibility of evi-

dence, although, in fact, the main indicator of the admissibility of evidence should be the ability to 

verify them. 

                                                 
1  Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated July 04, 2014 No. 231-V (with 

amendments and additions as of 07.07.2020). 
2  V.N. Grigoriev, A.V. Pobedkin, V.N. Yashin. Criminal process. — Moscow, 2014, Pp. 62–81. 
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3  Aubakirova A.A. Admissibility of evidence in criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan. 

Bulletin Of SUSU. Pravo series. — 2014. — № 3. — V. 14. 
4  Kipnis N.M. Admissibility of evidence in criminal proceedings. — Moscow: Yurist, 1995. — 128 p. 
5  Topical issues of modernization of the main principles of Kazakhstan's criminal process. Monograph / 

Under the General editorship of A.N. Ahpanov and Z.G. Kazieva. — Astana: Institute of legislation of 

the Republic of Kazakhstan, 2018. 

Алтайбаев С.Қ.,  
қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі; 
Жаксылыкова Н.Б.,  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранты, 
полиция аға лейтенанты 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ТИІСПЕУШІЛІГІНЕ ҚАРСЫ 
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы жасалған кез келген 

қылмыстық құқық бұзушылықтың жолы қатаң түрде кесілуі тиіс. Осыған жету мақсатында 

2019 жылы жыныстық бостандық пен тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушы-

лықтар жасаған кінәлі адамның жазасын ауырлататын Қазақстан Республикасының 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың қызметімен байланысты мәселелер 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы қабылданды. Аталған Заңның 

қабылдануы нәтижесінде қолданыстағы Қылмыстық кодекске келесідей өзгерістер 

енгізілді: 

120-бап. Зорлау. 

Қарастырылып отырған баптың 1-бөлігінде көзделген кінәліні әрекеті үшін жаза көлемі 

үшін бұрынғы кодекске сәйкес 3 жылдан 5 жылға дейін болса, қазіргі таңда 5 жылдан 8 

жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. 

2-бөлігі бойынша жаза көлемі 5 жылдан 10 жылға дейін көзделсе, қазіргі таңда 9 жыл-

дан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделіп отыр. Сондай-ақ, аталған 

бөлікке 5-тармақша қосылып, ол жерде қызметтік міндеттерін атқару барысында жа-

салған зорлау әрекеттері қарастырылған. 

3-бөлікке келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілген болатын:  

Жаза көлемі 10 жылдан 15 жылға дейін көзделген болса, қазіргі таңда жаза көлемі жа-

салған әрекеті үшін ең аз мөлшері 12 жылды көздейді, ал шекті мерзімі 15 жылға бас бо-

стандығынан айыру жазасы өзгеріссіз қалдырылған. 

Қарастырылып отырған баптың 1-тармақшасы (абайсызда жәбірленушінің өліміне 

әкеліп соққан), 3-тармақшасы (көрінеу кәмелет жасқа толмаған адамға қатысты жасалған), 

5-тармақшасы (кәмелетке толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тәриелеу 

жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге де адам жасаса) 

алынып тасталып, қарастырылған тармақшалар жаңа 3-1 және 3-2 тармақшаларынан көрініс 

тапқан. Сондай-ақ «көрінеу» сөзі алынып тасталған болатын.  

3-1-бөлігінің 1-тармақшасында кәмелет жасқа толмағандарға қатысты жасалған әрекет-

тер, 2-тармақшасында кәмелетке толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тәри-

елеу жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге де адам жа-

салған әрекеттер көзделіп, жаза көлемі 12 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айы-

ру көзделген. 
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3-2-бөлігінің 1-тармақшасында 2 немесе бірнеше кәмелет жасқа толмағандарға қаты-

сты жасалған әрекеттер, ал 2-тармақшасында абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеліп 

соққан әрекеттер қарастырылып, жаза көлемі 17 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан 

айыру көзделген. 

4-бөлікте «көрінеу» сөзі алынып тасталып, жас балаға қатысты жасалған кінәлінің әре-

кеттері үшін жаза көлемі 20 жылдан бастап, өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру 

жазасы қарастырылған.  

121-бап. Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер 

Қарастырылып отырған баптың бірінші бөлігінде көзделген әрекеттер үшін қабыл-

данған өзгерістерге дейін кінәлінің әрекеті 3 жылдан 5 жылға дейін жазаланатын, алайда 

қазіргі таңда жаза көлемі 5 жылдан 8 жалға дейін бас бостандығынан айыру жазасы 

көзделіп отыр.  

2-бөлігі бойынша жаза көлемі 5 жылдан 10 жылға дейін көзделсе, қазіргі таңда 9 жыл-

дан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделіп отыр. Сондай-ақ, аталған 

бөлікке 5-тармақша қосылып, ол жерде қызметтік міндеттерін атқару барысында жасалған 

зорлау әрекеттері қарастырылған. 

3-бөлікке келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілген болатын:  

Жаза көлемі 10 жылдан 15 жылға дейін көзделген болса, қазіргі таңда жаза көлемі жа-

салған әрекеті үшін ең аз мөлшері 12 жылды көздейді, ал шекті мерзімі 15 жылға бас бо-

стандығынан айыру жазасы өзгеріссіз қалдырылған. 

Қарастырылып отырған баптың 1-тармақшасы (абайсызда жәбірленушінің өліміне 

әкеліп соққан), 3-тармақшасы (көрінеу кәмелет жасқа толмаған адамға қатысты жасалған), 

5-тармақшасы (кәмелетке толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тәриелеу 

жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге де адам жасаса) 

алынып тасталып, қарастырылған тармақшалар жаңа 3-1 және 3-2-тармақшаларынан 

көрініс тапқан. Сондай-ақ «көрінеу» сөзі алынып тасталған болатын. 

3-1 бөлігінің 1-тармақшасында кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған әрекеттер, 

2-тармақшасында кәмелетке толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тәриелеу 

жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге де адам жасалған 

әрекеттер көзделіп, жаза көлемі 12 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айыру 

көзделген. 

3-2-бөлігінің 1-тармақшасында 2 немесе бірнеше кәмелетке толмағандарға қатысты 

жасалған әрекеттер, ал 2-тармақшасында абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеліп соққан 

әрекеттер қарастырылып, жаза көлемі 17 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру 

көзделген. 

4-бөлікте «көрінеу» сөзі алынып тасталып, жас балаға қатысты жасалған кінәлінің әре-

кеттері үшін жаза көлемі 20 жылдан бастап, өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру 

жазасы қарастырылған.  

Алайда, қылмыстық кодекске жоғарыда көрсетілген өзгерістер енгізілгенімен және 

кінәлінің әрекеті үшін жаза көлемі ұлғайғанына қарамастан, кәмелетке толмағандардың 

жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың көлемі азаяр емес.  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитетінің есебіне сәйкес кәмелетке толмағандардың жыныстық 

тиіспеушілігіне қарсы 2021 жылдың 9 айында Қазақстан Республикасы ҚК-нің 120-бабы 

(Зорлау) бойынша – 204 қылмыстық іс тіркелген, өткен жылдың ұқсас кезеңінде (2020 ж.) 

191 қылмыстық іс тіркелген (2019 ж. – 128 қылмыстық іс; 2018 ж. – 83 қылмыстық іс). 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 121-бабы бойынша (Сексуалдық сипаттағы зорлық-

зомбылық әрекеттері) бойынша 2021 жылдың 9 айында кәмелетке толмағандарға қатысты 

жасалған 180 қылмыстық іс тіркелген, өткен жылдың ұқсас кезеңінде (2020 ж.) 141 қылмы-

стық іс тіркелген (2019 ж. – 118 қылмыстық іс; 2018 ж. – 85 қылмыстық іс). Қазақстан Рес-

публикасы ҚК-нің 122-бабы (Он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе 

сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау) бойынша 9 ай ішінде 270 қылмыстық іс тір-
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келген, өткен жылдың ұқсас кезеңінде (2020 ж.) 296 қылмыстық іс тіркелген. Қазақстан 

Республикасы ҚК-нің 123-бабы (Жыныстық қатынас жасауға еркек пен еркектің жыныстық 

қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе сексуалдық си-

паттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету) бойынша 2021 жылдың 9 айында 9 қылмыстық іс 

тіркелген, ал өткен жылдың ұқсас кезеңінде (2020 ж.) Республика бойынша 1 ғана қылмы-

стық іс тіркелген болатын. Қазақстан Республикасы ҚК-нің 124-бабы (Жас балаларды 

азғындық жолға түсіру) бойынша 2021 жылдың 9 айында 125 қылмыстық іс тіркелген, ал 

өткен жылдың ұқсас кезеңінде (2020 ж.) 101 қылмыстық іс болатын1. 

Көріп отырғанымыздай, кәмелетке толмағандардың жынытық тиіспеушілігіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алынуы, жасалған қылмыстар санының азаюы 

жаза көлеміне байланысты емес.  

Мақала аясында аталған қылмыстардың алдын алу және жолын кесу мақсатында ке-

лесідей ұсыныстрымыз бар: 

1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 122-бабы – «Он алты жасқа тол-

маған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау» 

қарастырылған. Бұл баптың жоғарыда қарастырылған баптардан ерекшелігі жәбірленуші 

кәмелетке толған адаммен өз еркімен, яғни оған күш қолданусыз немесе күш қолдану 

қатерінсіз жыныстық қатынасқа түседі және кінәлінің әрекетін бұл баппен саралау үшін ол 

жәбірленушінің жасын білуі тиіс. Егер кінәлі адам «жәбірленушінің жасын білмедім» деп 

жауабында көрсетсе, ал жәбірленуші кінәліні қорғау мақсатында өз жасын айтпағанын 

жауап алу барысында көрсетсе, сотқа дейінгі тергеп тексеру материалы бойынша өндіріс 

тоқтатылуға жатады. Тәжірбиеде осындай қылмыстық істің сотқа дейін жетуі екіталай, се-

бебі бұл қылмыстар латентті қылмыстар болып келеді. Кәмелетке толмаған қызының неме-

се ұлының кәмелетке толғанмен жыныстық қатынасқа ерікті түсуі біздің халқымыздың 

менталитеті үшін «масқара» болып келеді. Орын алған қылмыс туралы хабарлау үшін 

құқық қорғау органдарына жүктелгеннің орнына көптеген ата-ана екінші жақпен келісімге 

келе отырып, ел-жұртқа ұят болмасын деп екі жасты үйлендіріп жатады. Бұл өз кезегінде 

психологиялық ойлау қабілеті әлі қалыптаспаған кәмелетке толмағанның жыныстық бо-

стандығын шектейді. 

Жоғарыда көрсетілген жағдайларға әкеліп отырған 122-баптың диспозициясында 

көрсетілген бір ғана сөз — «көрінеу» сөзі. Кәмелетке толған, ересек адам өзінің жыныстық 

бостандыққа деген құқығын жүзеге асыра отырып, кәмелетке толмаған адамның бұл 

құқыққа жолын кесуі дұрыс емес. Біздің ойымызша, қарастырылып отырған баптың 1-

бөлігінің диспозициясынан «көрінеу» сөзін алып тастаған жөн. Бұл өз кезегінде кездейсоқ 

жыныстық қатынастардың және кәмелетке толмағандардың қажетсіз жүктілігінің алдын 

алады. 

2. 122-бап 2-бөлігі былай редакцияланған: «Он алты жасқа толмаған адамға қатысты 

ата-анасы, өгей әкесі, өгей шешесі, педагог не оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер 

Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған дәл сол іс-әрекеттер — 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір 

бойына айыра отырып, жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айы-

руға жазаланады»2. 

Ескерте кетейік, аталған қылмыстың объективті жағы өз кезегінде жәбірленушіге күш 

қолданусыз және күш қолдану қатерінсіз жасалады. Біз дүниеге баланы болашақта сексуал-

дық сипаттағы нәпсіқұмарлықты тыйю үшін алып келмеуіміз қажет.  

Осы бап бөлігін көрсете отырып, заңшығарушы кәмелетке толмағанның психологи-

ялық тұрғыдан қысымға түсуі мүмкіндігін ұмытып кеткен сияқты. Біріншіден, кәмелетке 

толмаған адам ең алдымен туған ата-анасына, өгей әкесіне, өгей шешесіне не оны тәрбие-

леу жөніндегі міндеттер жүктелген өзге адамға материалды тәуелді болып келеді, бұл субъ-

ектілер ұрысып, мүлікті жойып, бүлдіріп, немесе алып қою қатерін төндіріп қана он алты 

жасқа толмағанды сексуалдық сипаттағы әрекеттерге тартуы мүмкін. Екіншіден, біздің 

менталитетке қайта оралатын болсақ, ата-анамызды туған сәттен бастап қамқоршымыз, 
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қорғанышымыз ретінде көреміз. Егер ата-ана баласына осындай жыныстық қатынастар 

дұрыс деп тәрбиелеген болса, бұл баланың санасында қалыпты жағдай ретінде сақталуы 

мүмкін.  

Он алты жасқа толмаған адамға қатысты ата-анасы, өгей әкесі, өгей шешесі, педагог не 

оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге 

адам жасаған іс-әрекеттер — іс жүзінде кәмелетке толмағанға қатысты психологиялық 

қысым жасай отырып жасалған зорлау әрекеті болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 122-бабының 2-бөлігін алып тастап, 

жасалған әрекетті тәжірбиеде 121-баптың 3-1-бөлігімен қарастыру үшін Қазақстан Респуб-

ликасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 мамырдағы «Зорлау және өзге де сексуалдық си-

паттағы зорлық-зомбылық әрекеттермен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір 

мәселелері туралы» № 4 Нормативтік қаулысының 1-бөлігінің 2-абзацын келесідей редак-

циялау қажет: «Әйел немесе еркек жынысты адамға табиғи емес нысанда жасалған жыны-

стық құштарлықты қанағаттандыруды (еркек пен еркектің жыныстық қатынасы, әйел мен 

әйелдің жыныстық қатынасы және т. с. с.) күш қолданып немесе оны қолдану қатерін 

төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жасаған әрекеттері, сондай-ақ, 

кәмелетке толмағанға қатысты ата-анасы, өгей әкесі, өгей шешесі, педагог не тәрбиелеу 

жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам психикалық 

қысым көрсете отырып, материалдық не өзге де тәуелділігін пайдалана отырып жасалған 

дәл сол іс-әрекеттер, өзге сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер деп түсінілуі 

керек». 

Қорытындылай келе, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігін қорғауға 

бағытталған қолданыстағы заңнама өзінің тиімділігін арттыру, әлеуметтік ахуал мен 

Қазақстандық заңнама қағидаттарына сәйкестендіру мақсатында әлі де өзгертілер мен то-

лықтыруларды қажет етеді.  

                                                 
1  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің статистикалық есебі // https://qamqor.gov.kz 
2  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚРЗ // 

ttps://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226 
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Crimes Against Children in Palestine 

It is no secret to anyone that violence is one of the phenomena which existence has been as-

sociated with the existence of humanity, but the expansion of this phenomenon and its multiplicity 

of forms has become a state of concern at the official and national levels in all countries all around 

the world. 

Violence including all its forms has become one of the phenomena that swipes over commu-

nities and threatening their security and stability. 

It has become necessary to work on concerted efforts to combat this phenomenon and work to 

address its consequences, through the development of official and civil institutions specialized in 

this field. In addition, work must be done to introduce legislations that deal with and address the 

sequences of phenomenon of violence. Training the cadre working in this field is no less im-
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portant. Therefore, it is necessary to develop and raise the level of efficiency of workers’ perfor-

mance to provide the best services to those in need, and to work also to establish specialized cen-

ters to shelter, protect and empower groups that are exposed to violence. 

It is no secret that children are among the most vulnerable groups who are exposed to vio-

lence in all its forms, based on the abuser's exploitation of the psychological and age characteris-

tics of children, in addition to their inability to resist and protect themselves, or through the use of 

threats or rewards to reach their goal. 

The concept of violence is one of the complex and multiple concepts of dimensions and lev-

els, hence the difficulty of putting these dimensions and levels in one framework, and the reason 

for this is due to the different interests and specializations of researchers who dealt with this con-

cept, where political science or law looks at the concept from a somewhat different angle from 

psychology or sociology. 

In the Arabic dictionaries, violence is defined as “blame him, abuse him or on him, abuse 

something means hate it and violence is an expression of blame and reprimand. 

The concept of violence in English is derived from the infinitive Violate, which means to vio-

late or to transgress, which means force, strictness and coercion. 

Violence can be defined as every act that violates the privacy of the individual, whether it is 

in the form of harm, exploitation, threat or deprivation and that would leave a physical, psycholog-

ical or moral impact on the victim. 

There are forms and levels of violence that are practiced according to the category of the vic-

tims and their gender, and sometimes to the nature of the society itself, where there are societies 

where sexual violence is spread and there are societies that suffer from physical or psychological 

assaults, noting that the consequences of violence in all its forms are not underestimated. 

It can be said that children are one of the groups that exposed to violence inside and outside 

the family, because the aggressor always deal with children as a weak vulnerable group and can be 

exploited without showing any resistance or the ability to disclose the assault, they are exposed to 

through threats sometimes and offering privileges at other times. 

Hence, the role of the family and the surrounding environment lies in working on the devel-

opment of the child’s personality and providing him with all the ingredients and experiences that 

are appropriate for his age and enabling him to be able to understand the concept of the behavior 

of others with him, in addition, working on empowering him and raising his mental and physical 

abilities that contribute to granting him the ability to say no when necessary. 

The social upbringing of the individual is of great importance and has a deep profound impact 

on the formation of his personality and building his abilities. Therefore, work must be done to 

work on the first years of a child’s life in building his personality and identity, which represents 

the strongest shield in protecting his future. 

(Galing Andreeva) believes that the concept of socialization is represented in education and 

personality development, which is an overlapping process with two dimensions, namely: 

The role of the individual: It is represented in the social experience in the field of empower-

ment. 

The role of society: It is represented in the social systems and the extent of their interaction 

through the various activities that contribute in providing the individual with the ingredients that 

support his personality. 

Violence against children is defined as a form of violence that includes the child's exposure to 

any form of physical, sexual, mental or psychological violence with the intent of harming the as-

saulter. 

We mean by a child, everything that is small or juvenile, any small human or animals is a 

child, and the small amount of the clouds is child, and the night in its first period we call it child 

and child is called on the male and the female. 

According to sociologists, the child is known as "a full-fledged human being of character and 

formation because of his intellectual, emotional, physical and sensory capabilities, and it lacks on-

ly maturity and interaction with human behavior." 
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The Child in Palestinian Legislation: “A child is every human being under the age of eight-

een.” 

The international conventions dated November 20, 1989 defined the child as “every person 

who has not exceeded eighteen years of age and has not reached the age of maturity before that in 

accordance with the law applicable on him”. 

The forms of violence against children in Palestine: 

1. Occupation violence: The Israeli occupation of the Palestinian territories represents the 

first and most widespread form of violence against Palestinian children, through killing or illegal 

detention in places that do not match their ages, in addition to the violence used against them dur-

ing interrogation and threats of physical or physical abuse to force them to give what the investi-

gator wants them to confess, in addition to denying them access to their schools, and imposing re-

strictions on their movement to their homes. 

2. School violence: It is a form of the widespread type of violence in the State of Palestine, 

which is practiced between students in same class or same school, it includes physical abuse and 

psychological abuse (bullying). 

Domestic violence: It is one of the forms of violence practiced against children within the 

family by the father or the older brother, and is usually linked to the principle of discipline and 

sometimes as a result of psychological and economic pressure for some Palestinian families, but it 

exceeds the desired result. 

Juvenile employment: It is a form of violence against children and is represented in forcing 

children to work in professions and jobs that are appropriate for their ages, which puts their lives 

at risk. 

Noting that the Palestinian Labor Law prohibits the employment of children under the age of 

15, and in Article (93) “it is prohibited to employ children before they reach the age of fifteen.” 

Article (94, 95, 96) also emphasized that children under the age of eighteen and over fifteen 

must undergo medical examinations before employing them, in addition to not employing them in 

dangerous jobs, with the need to reduce working hours and increase the rest period for them, in 

addition to granting annual leave, and informing them of the provisions related to juveniles work 

in advance. 

Sexual exploitation: It is a form of violence against children, although it is an individual cases 

and do not rise up to the level of a phenomenon, but it needs intervention at an official and civil 

level.  

Leaving schools in the first and second stages: It is also a form of violence against children, 

by preventing them from going to school in the first or second stages of study, mostly because of 

poverty and the desire to make children work by their families, and it is worth to mention that 

there are memoranda of understanding and agreements between the police represented by the De-

partment of Family Protection and Juveniles and between the Ministry of Education and the Min-

istry of Social Welfare to limit and control these cases and to follow up and punish those commit 

such acts through the legal authorities. 

The State of Palestine has been setting laws that keep pace with the times and the needs of all 

Palestinian sectors, including the childhood sector, due to its importance in building the future 

generation. Therefore, specialized departments were created in the relevant ministries to work on 

following up on the situation of childhood in Palestine. 

Ministry of Interior: The Palestinian Police established the Department of Family Protection 

and Juveniles in 2008, and the Palestinian experience was the second at the level of the Arab 

world, where a specialized cadre was selected holding higher scientific degrees in psychology, so-

ciology, counseling and guidance and other majors, the cadre was highly selected and qualified to 

deal with juvenile issues. 

Rooms have also been created to receive abused children, suitable with their ages, taking into 

account the complete privacy of the child. The Family and Juvenile Protection Department and its 

partners are seeking to issue legislation that allows experts in family protection to record inter-

views through cameras and transfer the recorded content to the Public Prosecution and the judici-
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ary without the need to hear the children’s words again, and that to avoided exposing them to psy-

chological abuse by recounting the events they were exposed to, and it is worth mentioning that 

the special rooms and the necessary equipment are ready, and it remains only to issue the legisla-

tion. 

Ministry of Social affairs: Ministry of Social affairs worked to create the Childhood Depart-

ment, which is the department that specializes in following up on assaulted or abused children 

through a specialized and qualified cadre, where the childhood protecting guide in the ministry 

and behavior monitoring employee do field visits to exposed children or those been exposed to 

assaults , in addition to the presence of a law body that monitors children out of law from the min-

istry and partner civil institutions. The ministry has also worked to establish specialized centers to 

house and empower children who are abused or whose lives are at risk, through multiple pro-

grams, for males and females separately. The Behavior Monitor and Child Protection Guide at the 

Ministry obtained the status of a judicial police (judicial control officer) in order to enable them to 

perform their job and duties to the fullest. 

Ministry of Labor: A specialized team has been formed within the Ministry to follow up chil-

dren who work in factories and workshops under the legal age, where the committee conducts 

field visits, accompanied by the police, to places suspected of employing juveniles, and then takes 

the legal requirement against the employer. The Labor Controller in the Ministry obtained the sta-

tus of a judicial police (judicial control officer) in regard to his work with children. 

Child Protection Network: It is a multi-partner body that includes the police, justice, educa-

tion, health, public prosecution, the governor’s office, the Ministry of Social Development, the 

Ministry of Justice, the Refugee Employment and Relief Agency (UNRWA) and many specialized 

NGOs. The network, headed by the Ministry of Social Development, holds a monthly meeting for 

all partners to discuss the situation of childhood in Palestine to come up with appropriate recom-

mendations to address stuck and urgent issues. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА 

Проблема детского труда существует во всем мире, как в развивающихся, так и в инду-

стриально развитых странах. Опыт показывает, что детский труд наносит серьезный, а ино-

гда и необратимый вред как физическому, так и психическому и социальному развитию ре-

бенка. В не по возрасту сложные трудовые условия вовлекаются, в большей степени, дети 

из наиболее уязвимых социальных слоев, из малообеспеченных семей или неполных семей, 

как в сельской местности, так и в городе. Эти дети вынуждены работать во вредных, а зача-

стую и в опасных условиях для получения какого-либо дохода. 

В настоящее время имеет место резкое разделение населения по уровню доходов. Зна-

чительной частью бедных, имеющих доход ниже прожиточного минимума, являются семьи 

с детьми. У детей из различных по социальному статусу семей нет равных возможностей в 

реализации их прав на получение образования, развитие потенциальных способностей, а, 

следовательно, отсутствуют равные начальные возможности для развития личности и по-

следующего достижения ими необходимого уровня социально-экономического благополу-

чия, основанного на трудовой деятельности. Более того, они имеют ограниченный доступ к 

образованию, услугам здравоохранения и источникам дохода. Возникает порочный круг: 
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привлечение детей к труду ухудшает их перспективы в плане получения образования, что в 

свою очередь, негативно влияет на дальнейшее трудоустройство.  

Прежде всего, необходимо уточнить, что не входит в понятие «детский труд». Выпол-

нение детьми и подростками работ, которые не влияют на их здоровье и развитие, а также 

не препятствуют получению образования, обычно считается положительным явлением. К 

таким видам работ относятся помощь ребенка родителям по дому или в семейном деле, за-

рабатывание карманных денег после школы или во время школьных каникул. Эти виды де-

ятельности не входят в понятие «детский труд». 

Под детским трудом понимаются виды работ и деятельности, которые: 

а) в психическом, физическом, социальном или моральном отношении сопряжены с 

опасностью для детей или причинением вреда детям;  

б) лишают детей возможности поностью учиться в школе из-за того, что: 

– они не имеют возможности ходить в школу; 

– они вынуждены совмещать обучение в школе с тяжелым и продолжительным тру-

дом1. 

Детский труд — это привлечение детей к работе на регулярной основе. В настоящее 

время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуатации и признается не-

законным.  

В прошлом детский труд был широко распространён, но после появления и признания 

концепций безопасности труда и прав детей области применения детского труда постепен-

но стали сокращаться. Среди видов детского труда, существующих в цивилизованных 

странах, можно отметить работу в шоу-бизнесе (кино, театр, эстрада). 

Дети часто бывают вовлечены в различные виды преступной деятельности, в том числе 

проституцию и порнографию. В некоторых странах Африки, Азии детей вооружают и за-

ставляют участвовать в боевых действиях. ООН и Международная организация труда рас-

сматривают детский труд как эксплуатацию2. 

Статья 32 Конвенции о правах ребёнка гарантирует «защиту от экономической эксплу-

атации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здо-

ровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 

здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному разви-

тию»3. 

В своих крайних формах детский труд — это закабаление детей, отрыв их от семей, со-

здание угрозы их жизни и здоровью, вынуждение вести самостоятельную жизнь на улицах 

больших городов, причем зачастую с самого раннего возраста. 

Концепция МОТ № 182 определяет, что термин «наихудшие формы детского труда» 

включает:  

– все формы рабства или практику, сходную с рабством;  

– использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для 

производства порнографической продукции или для порнографических представлений;  

– использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной дея-

тельностью;  

– работу, которая может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности де-

тей. 

Кроме того, в Рекомендации МОТ № 190 о наихудших формах детского труда подчер-

кивается, что при определении видов опасных работ, которое осуществляется националь-

ным законодательством, предметом рассмотрения должны быть:  

– работы, при которых дети подвергаются физическому, психологическому или сексу-

альному насилию; 

– работы, выполняемые под землей, под водой, на опасной высоте или в замкнутом 

пространстве;  

– работы с опасными механизмами, оборудованием и инструментами или работы, тре-

бующие переноски или перемещения тяжестей вручную;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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– работы во вредных для здоровья условиях, при которых дети могут подвергаться, 

например, воздействию опасных веществ или процессов, или температур, уровней шума 

или вибрации, наносящих вред их здоровью; 

– работы, которые выполняются в особо трудных условиях, связанных, например, с 

большой продолжительностью рабочего времени или работой ночью, а также работы, при 

которых ребенок необоснованно удерживается в помещении, принадлежащем работодате-

лю2. 

Необходимо отметить, что грань между допустимым и недопустимым относительно 

труда, выполняемого детьми, лежит не только в сфере формальных определений, но и 

напрямую зависит от непосредственных социально-политических и экономических усло-

вий.  

Особое значение национальной политики заключается в том, что она формулирует це-

ли и задачи, которые наметило общество, и устанавливает четкие ориентиры для совмест-

ного выполнения запланированной работы. Законодательство Республики Казахстан, в 

частности, Трудовой кодекс Республики Казахстан предусматривает, что одним из принци-

пов трудового законодательства Республики Казахстан является запрещение дискримина-

ции в сфере труда, принудительного труда и наихудших форм детского труда. 

Статья 26 Трудового кодекса гласит, что не допускается заключение трудового догово-

ра  с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, рабо-

ты с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, преду-

сматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение со-

хранности имущества и других ценностей работодателя, а также на работы, выполнение 

которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алко-

гольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными 

веществами и прекурсорами)4. 

Компетентным органом по определению опасных и вредных работ в Республике Ка-

захстан является Министерство труда и социальной защиты населения. В соответствии с 

установленным порядком это определение осуществляется на трехсторонней основе с про-

ведением обязательного согласования с представителями работодателей и трудящихся. Пе-

речень закрепляется в трудовом законодательстве, Законе «О правах ребенка», а также спе-

циальном приказе Министра труда и социальной защиты населения, регистрируемом в Ми-

нистерстве юстиции РК5. 

Попадая в трудную жизненную ситуацию, ребенок становится потенциальной жертвой 

разных форм эксплуатации, НФДТ (наихудших форм детского труда), в том числе имею-

щих криминальный характер. В торговлю детьми и НФДТ вовлекаются дети из различных 

социальных слоев населения, в том числе и благополучных, но к основным группам риска 

детей в отношении НФДТ можно отнести следующие категории детей: 

– дети-сироты; 

– безнадзорные и беспризорные дети; 

– дети-инвалиды; 

– дети, подвергшиеся насилию в семье; 

– несовершеннолетние преступники и правонарушители; 

– дети, вовлеченные в потребление алкоголя и наркотиков; 

– дети из бедных семей6. 

Решение проблемы детского труда требует комплексного подхода, на практике же эта 

проблема зачастую рассматривается как ряд отдельных факторов. Необходимо рассматри-

вать все аспекты этого явления: экономический, образовательный, социальный и культур-

ный. Более того, ограниченность финансовых и кадровых ресурсов требует оптимального 

их использования. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=35844164
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ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ 

Бала үшін ата-анасының үйі әрқашан да қауіпсіз орта, себебі ата-анасы оны қолдайды, 

қорғайды деп ойлайды, ал негізінде іс жүзінде ең қауіпсіз жер болмайтын жағдайлар да 

баршылық. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық көрсету мәселесі бойынша мәліметтермен 

нақты статистикалық деректердің жетіспеуі орын алған мемлекеттердің қатарына 

Қазақстанды да қосуға болады: мәселенің тереңдігі мен көлемі қаншалықты екендігі бел-

гісіз. 

Қазақстанның қолдануында іс-әрекеттер жасаудың белгілі құқықтық негізі — Балалар 

құқықтары туралы конвенция бар, дегенмен, нақты міндеттемелерге келер болсақ, жалпы 

алғанда мемлекет, әлеуметтік қызметтер, құқық қорғау органдарының ресми тұлғалары, 

қоғам, БАҚ, отбасынан бала тәрбиесіне қатысты тиісті жауаптылықты талап етуі байқалмай 

келеді1. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 137-бабы кәмелетке толмаған баланы 

ата-анасының немесе осы міндет жүктелген басқа адам, сонымен қатар педагог немесе оқы-

ту, тәрбиелеу, емдеу не кәмелетке толмаған баланы қадағалау міндеттелген басқа да меке-

менің қызметкері тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін атқармағаны немесе жөнді атқармаған-

дығы үшін шара қолдануды қамтиды2. 

Осыған сәйкес балаларын бағып-қағу міндеттерін орындамаған мыңнан астам ата-ана 

ата-аналық құқығынан айырылды, сонымен қатар ата-аналар әкімшілік және қылмыстық 

жауаптылыққа да тартылып жатыр, бірақ бұл балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың 

жойылуына қатысты ешқандай мәселені шешкен жоқ, қылмыстық жауаптылықтан қорқып, 

зорлық көрсеткендер саны азайған жоқ, керісінше күннен күнге арта түсуде, оның бір 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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дәлелі ретінде соңғы кезде сәбиін далаға өлтіріп немесе тірідей тастап кететіндер саны 

артып келе жатқандығын айтуға болады. 

Мұндай ата-анаға қоғам тарапынан наразылық білдіріп жатқанымен, олардың жауап-

тылыққа тартылу мәселесі де қажетті деңгейде жүзеге асырылмауда. Бұл мәселе жөнінде 

қоғам мүшелері оларға тиісті жазаны қатаңдату керек деген пікір білдіргенімен, ол пікір де 

жауапсыз қалуда. Балаларға, әсіресе кішкентай балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың 

отбасында көрсетілуі көзге түсе қоймағандықтан, көп жағдайда мойындалмайды. Соңғы 

жылдары БАҚ-та балаларға қауіп-қатер сыртта жүргенде бөгде адамдар тарапынан гөрі, 

қысым отбасының өз ішінде көптеп жасалатындығы туралы айтылып жүр. 

Жағдайдың шиеленісе түсуі мәселенің күрделілігіне байланысты, сондай-ақ балалар 

жайлы пікірдің жеке тұлға және отбасының басқа мүшелері сияқты қорғалу құқығы бар 

құқық субъектісі болудан гөрі, ата-анасының меншігі ретінде қалыптасудың салдары. 

Сондықтанда ата-аналар балаларын «балам» деп емес, көбінесе үйдің бір қажетті заты 

ретінде қарайды да, қажет кезінде қорқытуға, қысым жасауға, ұрып-соғуға болады деп 

есептейді. 

Қазақстанда осы күнге дейін «үй ішіндегі» немесе «отбасындағы» зорлық-зомбылық 

анықтамасы берілмеген және ол үшін жауаптылық заңды түрде бекітілмеген. Осы тұста 

ғалымдар арасындағы пікірталастар негізінен әйелдерге қатысты көрсетілетін зорлық-

зомбылық туралы ғана айтады да, ал балаларға қатысты зорлық әрекеттері туралы заң 

шығарушы тарапынан мүлдем тыс қалып отыр3, 123. 

Балаларға жас кезінен бастап қатыгездік көрсету және азаматтық абыройына нұқсан 

келтіру, оларды ата-аналарының және өзге де қамқоршыларының жазалауын, балалар 

мүддесін қорғауға қарсы бағытталған деуге болады, себебі қоғамда рұқсат етілетін «тәрби-

елеу» мен жол беріліп отырған «қатыгездік» осының айғағы тәрізді. Қоғамдағы пікір 

бойынша балаға қасақана зорлық көрсету немесе абыройына нұқсан келтіру қалыпты 

жағдай болып есептелуде, балалардың құқығын қорғау және тәрбиелеудің оң нышандары-

ның дамуына ықпал жасау қажеттілігін көңілге қонымды түрде негіздеу мен жеткізу мүлде 

мүмкін емес. 

Отбасында балаларға қатыгездікпен қарап, балалар құқығын елеп-ескермеу көп 

жағдайларда мемлекеттік органдардың назарынан тыс қалатындығына, балалар құқықта-

рын бұзушылықтың осындай түрінің тасада қалып қойылуында және отбасыларында тәр-

биеленетін балалар құқықтарының сақталуына мемлекеттік билік органдарының әлі де бол-

са қажетті деңгейде көңіл аудармауында. 

Балаларға қатысты физикалық зорлық-зомбылықтарға қатысты әртүрлі іс-шаралар 

жүргізілетіндіктен, оның нәтижелеріне де толық талдау мүмкіндігі болмай отыр, егер 

мұндай іс-шаралар бір бағытта ұйымдастырылған, барлық құқық қорғау органдары қатыса-

тын болса және әрбір мекеменің осы мәселеге қатысты пікірі есепке алынып жүзеге асыры-

латын іс-шаралардан тұрса, нәтижесіне талдау жасап, орын алған олқылықтарды есепке 

алып келесі іс-шараларды жүзеге асыруға болар еді. 

Физикалық жағынан көңіл бөлмеу дегеніміз балаға дер кезінде дәрігерлік көмек 

көрсетпеу, баланы үйден қуып шығу немесе баланы қамап, үйден шығармау, тамақтан-

дырмау сияқты келеңсіз әрекеттер. 

Эмоционалдық көңіл бөлмеуге баланың көзінше ата-аналарының ұрыс-керіс шығарып, 

төбелесуі, ішімдік ішіп, темекі шегулері жатады. 

Физикалық зорлық-зомбылық — бұл кеңінен тараған жәбірлеудің бір түрі (16 % осы 

жәбірленуге ұшырағандар). Осы жәбірлеуде көбінесе отбасында баланы ұрып-соғу 

жағдаяттары жиі кездеседі, сондай-ақ ата-ана тарапынан балаға қатаң талаптарды жүктеу 

арқылы да зорлық көрсету белгілері орын алады4, 98. 

Эмоционалды зорлық-зомбылықтың саны аз, яғни балалардың 7 пайызында осындай 

жәбірлеу жағдайлары кездеседі. Бұл жәбірлеудің түрі нақты дәлелдер мен құптаушының 

жоқтығынан құпия қалады. Балаға зорлық көрсету эмоционалды күштеудің кең таралған 

түрі болып табылады. Балаға эмоционалдық күш көрсетудің бірнеше санаттары бар: 
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– Жоққа шығару (балаға деген жайсыздықты ата-анасының жоққа шығаруы);  

– Жеке қамауда ұстау (балаға қарым-қатынас керектігін жоққа шығару. Мысалы: 

баланы жертөледе немесе шкафта қамау); 

– Баланы бопсалау; 

– Қажетін елемеушілік; 

– Балағаттау;  

– Сөз бен жүйкесіне тию; 

– Балаға қысым көрсету; 

Баланы күштеп қорқыту немесе бопсалау арқылы жыныстық қатынастар да орын 

алатын жағдайлар баршылық. Қазіргі таңда жоғарыдағы зорлық-зомбылықтың тек 10 

пайызы ғана белгілі болып отыр. Бұл түрін ғалымдар балалардың қорыққандығы мен 

үрейленгендіктен құпияда қалады деп есептеп отыр. 

Балаларға қатысты зорлық-зомбылық көрсетуге адамды жетелейтін факторлар. Бұл 

мәселе бойынша негізінен отбасылық жағдай, яғни ата-аналарының бұрынғы өмірі басты 

себеп бола алады. 

– балалық кезге деген өкініші, 20 пайызы балалық кезде осындай және басқа да 

зорлықтың түрлеріне тап болған деген дерек бар; 

– ішімдік ішіп, нашақорлықпен айналысатын отбасыларында балалардың 4 есе көп 

бөлігі ұрып-соғу зорлығын көрсе, 10 есе көп бөлігі эмоционалды күштеуге душар болуда; 

– отбасындағы ата-аналарының айрылысу жағдайы да зорлық-зомбылық түріне 

жатады; 

– теледидарда көрсетілетін оғаш зорлық түрлері де әсерін тигізеді5, 120–121. 

Отбасындағы балаларға қатысты зорлық қоғам мүшелерінің пікірі бойынша, отбасында 

кім және қалай үстемдік ететіндігіне тікелей байланысты. Ұзақ уақыт бойы қоғам 

отбасындағы балалар ата-аналарына тікелей бағынышты, құқықтары шектелген және 

олардың әрбір әрекеттерін ата- аналары ретке келтіріп отырулары керек деген пікірде 

болды. 

Бүгін де отбасындағы балаларға қатысты заң бойынша оларға көптеген құқықтар 

беріліп, ата-аналарының тарапынан жасалатын үстемдікке шектеу қойылғанымен де, ата-

аналар тарыпанан қолданылатын физикалық зорлық әлі де қолданылуда. 2020 жылы 

американдық Харрис Полл (Harris Poll) жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша 

американдықтардың 86 % үйдегі балаларына физикалық зорлық көрсету қажеттілігін 

қолдады. 

Қоғам мүшелерінің пікірі бойынша, баланың мінез-құлқын қадағалау үшін физикалық 

күш қолдану қажет және өз жемісін беретін тәрбие құралы, сондықтан балалар үлкендер 

бекіткен тәрбие ережесіне бағынбаған жағдайда өмірінде, ең болмағанда, бір рет ата-ана 

баласына қарсы қол көтереді6, 147–148. 

2019 жылғы Берковецтың жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша 15 пен 17 жас 

аралығындағы американдық балалардың 2 % ата-аналарынан физикалық күш көрсетілгенін 

ал 11 % пайызы күш қолдану кезінде түрлі құралдар қолданғандығын және бұл күш 

қолдануды олар ата аналарын тарапынан көрсетілген зорлық деп білетіндіктерін көрсеткен, 

ата-аналардың 60 % балаларының тарапынан шектен шыққан тәртіпсіздіктері үшін күш 

қолданылғаның және олар өздері қолданған тәрбие тәсілін дұрыс деп бағалайтындықтарын 

білдірген7, 98. 

Жоғарыдағы көрсеткіштер бойынша ата-аналардың ойлары өте қызықты, көптеген 

американдықтар тәртіпсіздік көрсеткен балаларына жаза қолдану және қажет болған 

жағдайда күш қолдану орынды және өз әрекеттерін зорлық деп есептемейді. Осы зерттеу 

қорытындыларында атап көрсетілгендей, аталған мәселенің түп-тамыры қоғамның 

денсаулығында жатқан көрінеді. Мәселен, зорлық-зомбылықпен жасалған әрбір 10-шы кісі 

өлтірудің 9-ы тұрмысы төмен немесе орташа табыс табатын елдерде орын алады екен. 

Жастар арасындағы зорлық-зомбылық тұрмыстары қолайсыз саналатын елдерде тұрмыс 

деңгейі жоғары елдерге қарағанда 7 есе көп болып шыққан. Соған қарағанда қылмыс-
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тардың көпшілігі тек ақша үшін ғана орын алады деген қағида да шындықтан алыс болмаса 

керек. 

Еуропадағы жастар арасындағы өлім деңгейі бойынша рекордтық көрсеткіш Ресейге 

тиесілі екенін айта кеткен жөн. Одан кейінгі орында Албания, Қазақстан, Белоруссия, 

Украина, Қырғызстан, Грузия, Өзбекстан сияқты елдер тұр. Бұл тұрғыда Еуропадағы 

жағдайы неғұрлым жақсырақ ел Германия болып табылады екен. 

Осы келтірілген мысалдан соңғы жиырма жыл көлемінде қоғамымызда орын алған 

өзгерістердің, яғни нарық қатынастарына көшудің посткеңестік мемлекеттерде тұратын 

жастар өміріне қаншалықты әсер еткенін айқын аңғаруға болады. Сарапшылардың 

бағалауынша, қылмыстық ортаның «жасаруы», кәмелетке толмаған жасөспірімдердің аса 

ауыр қылмыстарға баруы отбасындағы, қоғамдағы жүйелі рухани дағдарыстың айғағы 

болып табылады. 
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(Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России) 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Концепция применения искусственного интеллекта в правоохранительной деятельно-

сти может стать важным элементом в стратегии противодействия преступности. 

Под концепцией применения искусственного интеллекта в правоохранительной дея-

тельности (далее — Концепция) предлагается понимать систему взглядов на использование 

технологий искусственного интеллекта в этой области, документ, который определяет цель, 

задачи, принципы, приоритеты, направления, формы применения искусственного интел-

лекта в правоохранительной деятельности, а также содержит механизм их реализации. 

Концепция может стать базовым документом по организации и правовому регулирова-

нию отношений в сфере использования технологий искусственного интеллекта для целей 

правоохранительной деятельности. Она может быть утверждена как ведомственным норма-

тивно-правовым актом, так и совместным межведомственным приказом. 

Под искусственным интеллектом предлагается понимать комплекс технологических 

решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообуче-

ние и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-

кретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности 

человека, а также превосходящие результаты интеллектуальной деятельности человека. 

По степени соответствия результатам интеллектуальной деятельности человека 

принято выделять «сильный» и «слабый» искусственный интеллект. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proyavleniya-agressii-podrostkami-s-tochki-zreniya-gendernogo-podhoda
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proyavleniya-agressii-podrostkami-s-tochki-zreniya-gendernogo-podhoda
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«Слабый» искусственный интеллект, наиболее распространенный в наши дни, не 

стремится воспроизвести человека во всем спектре присущих ему возможностей, но ре-

шает частные прикладные задачи. При этом решая частные прикладные задачи, искус-

ственный интеллект способен выполнять их значительно лучше естественного интеллекта 

человека, превосходя его в таких когнитивных процессах, как, например, память и мышле-

ние. 

«Сильный» искусственный интеллект призван наиболее полно воспроизводить когни-

ции человека, то есть его психические познавательные процессы (в том числе память, 

мышление, речь). В перспективе искусственный интеллект может стать цифровым эквива-

лентом всех элементов структуры психики человека – психических процессов, свойств, со-

стояний и образований, в определенном смысле заменить человека.  

Под технологиями искусственного интеллекта предлагается понимать технологии, ос-

нованные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, 

обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддерж-

ку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта. 

Целью реализации Концепции должно стать повышение эффективности правоохрани-

тельной деятельности. 

К задачам реализации Концепции следует отнести: 

1) совершенствование нормативно-правового регулирования применения искусствен-

ного интеллекта в правоохранительной сфере; 

2) развитие инфраструктуры и организационно-штатного обеспечения внедрения и 

эксплуатации технологий искусственного интеллекта; 

3) формирование готовности сотрудников правоохранительных органов к использова-

нию технологий искусственного интеллекта; 

4) повышение эффективности управления в правоохранительной сфере; 

5) повышение эффективности правоохранительной деятельности по основным показа-

телям ведомственной и вневедомственной оценки; 

6) повышение производительности труда сотрудников правоохранительных органов; 

7) создание условий для сотрудничества по вопросам применения искусственного ин-

теллекта как на уровне межведомственного взаимодействия, так в области международного 

сотрудничества. 

Принципами реализации Концепции можно считать: 

1) законность, защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение безопасности 

общества и государства; 

2) безопасность, минимизацию рисков использования технологий искусственного ин-

теллекта; 

3) транспарентность, объяснимость работы искусственного интеллекта; 

4) системность, экономическую обоснованность и направленность на решение наибо-

лее актуальных проблем правоохранительной деятельности; 

5) технологический суверенитет, обеспечение необходимого уровня самостоятельности 

правоохранительных органов в области технологий искусственного интеллекта; 

6) межведомственное и международное взаимодействие с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, научным сообществом, иными заинтересован-

ными субъектами; 

7) недопустимость монополизации деятельности в области искусственного интеллекта. 

Каковы современные и перспективные технологии искусственного интеллекта, кото-

рые могут быть использованы в правоохранительной деятельности? Речь идет о следую-

щих технологиях: 

– интеллектуальный анализ данных, в том числе прогнозирование развития оператив-

ной и следственной ситуации по уголовным делам, а также оперативной обстановки (уров-

ня преступности, социальной напряженности, социального рейтинга); 
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– планирование правоохранительной деятельности и поддержка принятия управленче-

ских решений в правоохранительных органах; 

– компьютерное зрение (распознавание объектов), биометрическая идентификация по 

фото и видео, а также цифровому портрету; 

– автоматизация рутинных (повторяющихся) производственных операций, в том числе 

индивидуальные настраиваемые под конкретного пользователя программные роботы-

помощники; 

– распознавание и синтез речи, в том числе голосовые помощники; 

– осуществление учетно-регистрационных действий; 

– технологии управления роботами и робототехническими комплексами; 

– автоматизированные системы, позволяющие в реальном масштабе времени осу-

ществлять аутентификацию субъектов доступа к компьютерной информации по клавиатур-

ному почерку;  

– технологии анализа разнородной информации с целью превентивного выявления 

признаков, указывающих на возможный рост преступности, социальной напряженности, 

признаки начала массовых беспорядков, экстремистских действий, актов вандализма; 

– комплексные решения, обеспечивающие переход от бумажного документооборота к 

электронному, поддерживаемому автоматизированными рабочими местами сотрудников 

правоохранительных органов; 

– автоматизированная обработка заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-

стративных правонарушениях, о происшествиях с подготовкой проектов поручений по их 

разрешению; 

– технологии искусственного интеллекта для автономных роботов и робототехниче-

ских комплексов, обеспечивающих решение задач правоохранительной деятельности, в том 

числе осмотр места происшествия, патрулирование, осмотр опасных объектов (например, с 

потенциальным наличием взрывчатых, отравляющих и иных веществ);  

– технологии искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов, 

предназначенных для патрулирования территории, выявления преступлений и администра-

тивных правонарушений путем предварительной правовой оценки действий лиц, фиксации 

соответствующих событий для формирования доказательственной базы, передачи инфор-

мации заинтересованным субъектам правоохранительной деятельности; 

– системы поддержки планирования и принятия управленческих решений, в том числе 

для определения оптимальных вариантов проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 

– системы поддержки выработки и дальнейшей проверки следственных и оперативно-

розыскных версий при раскрытии и расследовании преступлений; 

– системы бесконтактного, дистанционного распознавания и оценивания психоэмоци-

онального состояния индивида, групп лиц в процессе опроса и наблюдения (бесконтактный 

полиграф), в том числе при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следствен-

ных действий; 

– анализ действующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов на предмет 

наличия коллизий и выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы; 

– аналитические системы, включающие поиск и получение данных для прогнозирова-

ния будущих криминальных событий; 

– комплексная автоматизация процедуры осмотра места происшествия и подготовки 

процессуальных документов с использованием технологий 3D-сканирования и математиче-

ского моделирования; 

– оценка рисков и прогнозирование угроз со стороны организованных преступных 

групп в сфере информационных технологий, цифровизации экономики; 

– моделирование событий преступления (криминалистическая диагностика) на основе 

его следов (криминалистическая идентификация), в том числе по неполным данным, путем 
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анализа больших данных, информации из массива уголовных дел с целью выдвижения и 

проверки следственных и оперативно-розыскных версий и определения алгоритмов дей-

ствий следователя и оперуполномоченного; 

– выявление признаков серийности; 

– повышение эффективности почерковедческих и габитоскопических исследований; 

– проведение криминалистической томографии или виртуальной аутопсии без физиче-

ского вскрытия тел; 

– построение виртуальных моделей мест преступлений и их физическое моделирова-

ние на основе технологии 3D-печати 3D-визуализации; 

– распознавание противоправных действий при проведении финансовых транзакций, 

заключении хозяйственных и иных договоров; распознавание признаков преступлений, а 

также подозрительного и аномального поведения юридических и физических лиц в сфере 

финансов, трейдинга и инвестиций; распознавание транзакций и сделок, имеющих призна-

ки отмывания денежных средств, полученных преступных путем, финансирования экстре-

мизма и терроризма, а также операций на нелегальных рынках; 

– биометрические системы, позволяющие в реальном масштабе времени проводить 

идентификацию граждан по отпечаткам пальцев и ладоней рук, венозному узору рук, изоб-

ражениям лиц и радужной оболочке глаз, татуировкам, шрамам, голосу; распознавать лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, обнаруживать подозрительное, 

девиантное (отклоняющееся) поведение, определять индивидуальные фенотипические (то 

есть очевидные, наблюдаемые и измеримые) признаки человека на основе анализа биоло-

гического материала, изъятого с мест совершения преступлений; 

– системы выявления девиантного (отклоняющегося) и асоциального поведения людей, 

в том числе в местах массового скопления людей, системы дистанционного определения 

психоэмоционального состояния людей, бесконтактные полиграфные устройства.  

Каковы направления применения технологий искусственного интеллекта в правоохра-

нительной деятельности? Направлениями применения технологий искусственного интел-

лекта в правоохранительной деятельности являются: 

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности (в том 

числе пресечение, предупреждение, профилактика преступлений и административных пра-

вонарушений); 

– выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений (в том числе опера-

тивно-розыскная, экспертно-криминалистическая деятельность и процессуально-

удостоверительная деятельность – дознание и предварительное следствие); 

– предоставление государственных услуг; 

– обеспечение правоохранительной деятельности (научное, педагогическое, кадровое, 

информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение и другие виды обес-

печения). 

Механизм реализации концепции должен включать, во-первых, научное и методическое 

обеспечение технологий искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности; 

во-вторых, обучение и переподготовку личного состава правоохранительных органов; в-

третьих, поддержание контактов с разработчиками технологий искусственного интеллек-

та, возможность оперативной консультативной помощи по вопросам использования техно-

логий искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности; в-четвертых, го-

товность правоохранительных органов к внедрению технологий искусственного интеллек-

та. 

Готовность правоохранительных органов к внедрению технологий искусственного 

интеллекта, с нашей точки зрения, должна оцениваться по трем категориям: а) техническая 

готовность; б) готовность личного состава; в) готовность к организационно-штатным изме-

нениям. 

Критериями эффективности применения технологий искусственного интеллекта в 

правоохранительной деятельности, с нашей точки зрения, должны являться, а) улучшение 
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показателей оперативно-служебной деятельности, б) повышение производительности труда 

личного состава правоохранительных органов. 

Каковы проблемы и риски использования технологий искусственного интеллекта в 

правоохранительной деятельности и каковы пути их решения? К основным проблемам 

применения искусственного интеллекта для целей правоохранительной деятельности мож-

но отнести следующее: 

– отсутствие правосубъектности искусственного интеллекта и соответствующего ста-

туса принимаемых на основе технологий искусственного интеллекта решений; 

– отсутствие гарантий того, что решения, принимаемые искусственным интеллектом, 

соответствуют юридическим нормам и нормам морали (этическим нормам); 

– невозможность однозначной интерпретации решений, вырабатываемых искусствен-

ным интеллектом, иначе говоря, низкая надежность решений, вырабатываемых системами 

искусственного интеллекта и невозможность в ряде случаев полного обоснования таких 

решений, а как следствие – отсутствие доверия к таким решениям; 

– необходимость организации обучения систем искусственного интеллекта с привлече-

нием наиболее квалифицированных специалистов в соответствующей предметной области, 

при этом, как правило, необходимо использование достаточно большого массива исходных 

данных и «учебных» задач; невозможность полного соблюдения требований по защите пер-

сональных данных при их использовании для обучения систем искусственного интеллекта; 

путь решения этой проблемы может лежать в развитии систем обучения искусственного 

интеллекта, основанных на компьютерных моделях, которые не требуют привлечения 

«квалифицированных специалистов».  

Вместе с тем, основной путь устранения названных проблем мы видим прежде всего и 

главным образом в правовом регулировании технологий искусственного интеллекта, для че-

го предлагаем разработать и принять: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие применение искусственного интеллекта 

по основным направлениям правоохранительной деятельности в соответствующих право-

охранительных органах; 

2) административные регламенты (в том числе использования результатов работы ис-

кусственного интеллекта для принятия процессуальных и управленческих решений; орга-

низации обучения систем искусственного интеллекта);  

3) ведомственные стандарты, в которых должны быть разрешены вопросы унификации 

понятий и терминов, безопасности и прозрачности технологий искусственного интеллекта. 

Бердникова О.П., 
доцент кафедры криминалистики, 

кандидат юридических наук, доцент; 
Виноградова О.П., 

доцент кафедры криминалистики, 
кандидат юридических наук 

(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург) 

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ), 
СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Изучение преступной деятельности несовершеннолетних является непростой задачей, 

поскольку такие лица имеют склонность к девиантному поведению как из-за своего соци-

ального положения или статуса, так и из-за того, что еще не до конца могут понимать зна-

чимость каких-либо важных для общества ценностей. Так, например, двое несовершенно-

летних, проживающих в Павлодарской области, были обвинены в том, что убили человека 

без определенного места жительства. Между одним из несовершеннолетних и бездомным 
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мужчиной возник внезапный конфликт, в ходе которого последний получил удар кирпичом 

по голове, вследствие чего скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Также приме-

ром может служить ситуация, произошедшая в одной из школ Астаны: восьмиклассник, 

повздорив со своим одноклассником, шариковой ручкой нанес удар в горло подростка, 

вследствие чего последний скончался от полученной травмы1. 

Данные примеры подчеркивают тот факт, что, несмотря на столь юный возраст, несо-

вершеннолетние подвержены агрессии, которая может выливаться в очень негативные по-

ступки. Несовершеннолетние лица, совершающие преступления с раннего возраста, зача-

стую практически не поддаются перевоспитанию и привитию основных принципов морали, 

принятых в обществе, а потому важно пресекать малейшие антисоциальные проявления их 

поведения с раннего возраста. Это могут быть проблемы воспитания, становления лично-

сти, формирования направленности ее поведения2, 105. 

Законодатель дает следователю (дознавателю) право допрашивать лиц вне зависимости 

от их возраста, но с учетом того, что дети быстро устают, для них установлено законом 

время, за которое следователь (дознаватель) должен успеть осуществить следственное дей-

ствие. Также следует помнить о том, что к допросу несовершеннолетнего необходимо 

вдвойне подготовиться, так как в данном случае необходимы умения следователя (дознава-

теля) расположить к себе подростка, переформулировать вопрос, который задается несо-

вершеннолетнему, разъяснить всю информацию на понятном для него языке, учитывая воз-

раст и уровень образования такого лица. Также не стоит забывать о месте проведения до-

проса, так как окружающая обстановка может во многом повлиять на несовершеннолетне-

го, что помешает получению доказательств. 

На вопросно-ответной стадии допроса инициатива построения диалога переходит к 

следователю. Данную стадию в науке криминалистики также именуют детализирующей, 

поскольку именно здесь допрашивающий должен задать «точечные» вопросы, ответы на 

которые позволят уточнить интересующую следствие информацию, убедиться в правдиво-

сти или ложности показаний в той или иной части3, 52. На данной стадии тактика допроса 

зависит не только от личностных качеств допрашиваемого лица, но и от сложившейся след-

ственной ситуации, в частности, определенными тактическими особенностями отличаются 

допросы подозреваемого и обвиняемого.  

Следователь при подготовке допроса в конфликтной ситуации всегда должен уделять 

пристальное внимание изучению биографических и личностных качеств допрашиваемого, 

его правовой позиции по уголовному делу и т. д. Кроме того, заранее следователь (дознава-

тель) должен принять меры для подбора и определения тактических приемов, использова-

ние которых будет целесообразным в данной конкретной следственной ситуации с учетом 

тех или иных особенностей личности допрашиваемого лица4, 33. Во внимание также должно 

приниматься процессуальное положение такого лица. Наконец, отобранные тактические 

приемы должны быть детально проработаны следователем (дознавателем) с целью недопу-

щения в ходе их реализации нарушения норм уголовно-процессуального права, прав и сво-

бод допрашиваемого лица. 

Нужно помнить и о том, что одним из самых важных моментов является определение 

возраста лица, совершившего преступление. Бывают случаи, когда документы, подтвер-

ждающие возраст лица, были утеряны либо спрятаны, либо же совсем не были оформлены. 

В данной ситуации необходимо назначение судебной медицинской экспертизы определе-

ния возраста. Данная экспертиза определяет не точный возраст человека, ведь чем старше 

лицо, тем сложнее определить его возраст. Чаще всего такой экспертизой может быть уста-

новлен год рождения лица, а днем его рождения признается последний день установленно-

го экспертизой года с ноля часов, следующих за последним днем года. Также в ходе пред-

варительного следствия по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего эксперти-

зой может быть установлен такой факт, как возрастная невменяемость. Такое понятие за-

креплено в ч. 3 ст. 20 УК РФ5. Данный факт свидетельствует о том, что несовершеннолет-

нее лицо, совершившее преступление, хотя и достигло возраста уголовной ответственности, 
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не будет являться субъектом преступного деяния, так как во время его совершения оно не 

могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий. Такое лицо не будет подлежать уголовной ответственности. 

Говоря о сложностях при расследовании уголовного дела в отношении несовершенно-

летнего лица, можно выделить такое следственное действие, как очная ставка, проводимая 

между двумя несовершеннолетними преступниками. В процессе ее проведения следовате-

лю приходится работать одновременно с большим кругом лиц, так как необходимо присут-

ствие двух несовершеннолетних, их законных представителей, педагогов и психологов, за-

щитников. При этом нужно учитывать, что все участники должны быть приглашены зара-

нее, для каждого несовершеннолетнего отдельно, с целью неукоснительного соблюдения 

прав подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. Также стоит упомянуть, 

что очная ставка является разновидностью допроса, а это значит, что ей присущи общие 

правила проведения допроса, при этом мы не можем предупреждать об ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний, а это дает несовершеннолетним возможность давать те 

показания, которые они считают нужными. Также нужно помнить о времени проведения 

следственного действия, ведь оно ограничено УПК РФ6. Таким образом, при выборе и при-

менении той или иной тактики допроса следователь (дознаватель) всегда должен соотно-

сить свое решение с требованиями уголовно-процессуального закона, а также нормативны-

ми правовыми актами, закрепляющими права и свободы за человеком и гражданином, по-

скольку требование допустимости является императивным условием использования полу-

ченных в ходе допроса показаний в качестве доказательств по уголовному делу.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что допрос несовершеннолетнего, склон-

ного к девиантному поведению, занимает особое положение в процессе расследования по 

уголовному делу. Одной из главных задач следователя является качественное проведение 

следственных действий, направленных на получение как можно более точной информации 

о совершенном подростком деянии. Необходимо помнить, что в отношении несовершенно-

летнего устанавливаются дополнительные вопросы, подлежащие рассмотрению. Также за-

конодателем предусмотрены определенные правила, закрепленные в УПК РФ, в соответ-

ствии с которыми следователю необходимо строить и планировать ход своей деятельности. 

При расследовании преступления, совершенного несовершеннолетним, необходимо знать 

общие положения методики расследования такой категории преступлений. С самого начала 

необходимо разобрать по элементам криминалистическую характеристику такого деяния 

для определения направления дальнейшего хода расследования. Необходимо учитывать 

особенности возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, руковод-

ствуясь нормами закона. На первоначальном этапе расследования следует рассмотреть ос-

новные следственные ситуации и выдвинуть возможные версии произошедшего. После 

проведения таких действий, как сбор первоначальной информации, определение направле-

ния хода расследования, выдвижение и проверка следственных версий, возможен переход к 

основной работе следователя — проведению следственных действий. 
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қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры 
(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ МҮДДЕЛЕРІНЕ ҚАРСЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТЫ 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 1959 жылғы 20 қарашада қабылданған «Балалардың құқық-

тары туралы» декларациясының 2-тармағында балаларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 

eту қажет, олардың дене, ақыл-ой, рухани дамуына жағымды әсерін тигізетін мүмкіндіктер 

мен қолайлы жағдайлар жасалған, ал әлеуметтік тұрғыдан дені сау және дұрыс, еркін және 

абыройлы болып өсуін қамту қажет деп бекітілген. Балаларды қорғау және оларға қолайлы 

жағдайлар туғызуға қатысты әлеуметтік және құқықтық ұстанымдармен келісілуін мақсат 

еткен1. 

Барлық әлемде соңғы онжылдықта балалардың жағдайы үрей туғызуда. Олардың қата-

рына кері әсерін тигізетін әлеуметтік тенденциялардың күшеюі, құқықтық қорғану 

деңгейінің төмендеуі, қылмысқа тартылып, бақытсыздыққа ұшыраған балалар мен 

жасөспірімдер санының көбеюі жатады. 

1989 жылы 20 қарашада БҰҰ Бас Ассамблеясының 44 сессиясында Балалардың құқық-

тары туралы конвенция қабылданды. Конвенцияның басты идеясы, ең алдымен, бала жеке 

адам, қоғамдағы қатынастың жеке субъектісі ретінде қарастырылды. Жеке адамның мәрте-

бесі қоғаммен өзара байланысты екенін анықтайтын оның бостандығы, заңды мүдделері 

мен құқықтарының үлкенге де, балаға да қатысы бірдей2. Әрине, адамдарды қорғау және 

олардың құқықтары мен мүдделерін іске асыру басым болған. 

1994 жылы 8 маусымда Қазақстан Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясына 

қосылды3. Аталған Конвенцияны біздің мемлекетіміздің бекітуі кәмелетке толмағандардың 

тәрбиесімен ата-аналар мен педагогтер айналысуы қажет екендігі туралы ақиқаттың аса 

маңыздылығын дәлелдеп берді. Ал құқық қорғау органдары кәмелетке толмаған құқық 

бұзушыларды әлеуметтік бейімдеу және оңалту бойынша ic-шараларды, сондай-ақ кәме-

летке толмағандардың құқықтары, олардың мүдделері мен бостандықтарын қорғауды тиісті 

қылмыстық-құқықтық нормаларға сәйкес жүзеге асыруы қажет4. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабында неке мен отбасы, ана мен әке 

және бала мемлекеттің қорғауында болады деп кепілдік береді5. 

Неке мен отбасы, ана мен әке және баланы мемлекеттік қорғау құқықтың көптеген са-

лалары арқылы, солардьң қатарында қылмыстық құқық арқылы да қамтамасыз етіледі. 

Кез келген нормалар жиынтығының жекешеленуінің теориялық негізі болып Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімінің жеке тарау түрінде қылмыс объ-

ектісі, яғни қылмыстық әрекеттің нәтижесінде зиян келген немесе осындай қатер тууы 

мүмкін қоғамдық қатынастар туралы ілім болып табылады. Бұл ілім қатысушысының біpi 

болып кәмелетке толмағандар, басқаша айтқанда, мемлекет тарапынан ерекше қамқор-

лықты қажет ететін, біздің еліміздің болашағы — өскелең ұрпақ өкілдері болып табылатын 

қоғамдық қатынастар тобын көруге мүмкіндік береді. Бұл қатынастарды қылмыстық-

құқықтық жолдармен қорғаудың басты мәні кәмелетке толмаған азаматтың мүддесін 

корғау, жеке адамның калыпты дене дамуы, зияткерлік және адамгершілік қасиеттерінің 

қалыптасу жағдайларын жасау деген түсінікке әкеп соғады. 

Кәмелетке толмағандардың дұрыс даму жағдайларының шешуші кезі отбасының сәтті 

болуына байланысты, яғни некеге, туыстыққа, балаларды асырап aлyға немесе тәрбиеге 

алуға негізделген адамдардың одағына тәуелді және олардың өмірі, мүдделері, өзара 

қамқорлығы, сондай-ақ екі жақтың құқықтары мен міндеттерінің ортақтығына байланысты 
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екені жалпыға мәлім. Сондықтан кәмелетке толмаған адамды қорғау туралы мәселе отба-

сылық қарым-қатынастармен, оның ішінде қылмыстық құқықтық тәсілдермен де тікелей 

байланысты. 

2014 жылғы 3 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 1-

бабының 2-бөлігінде заң шығарушы Қазақстан Республикасының Конституциясына және 

халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған принциптері мен нормаларына негiзде-

ледi деген ереже бекітті6. 

Аталған ережелердің бipi отбасы мен кәмелетке толмағандарды қылмыстық- құқықтық 

қорғау болып табылады. 1959 жылы Қаз.ССР ҚK отбасы және кәмелетке толмағандарға 

қарсы қылмыстар бөлек тарауларда орналасқанын атап өту керек. Айталық «Кәмелетке 

толмаған адамды қылмыстық іске тарту» (ҚК 201-бабы) «Қоғамдық қауіпсіздікке және ха-

лық денсаулығына қарсы қылмыстар» деп аталған 9-тарауда берілген, ал «Балаларды асы-

рау және тәрбиелеуден жалтару» (112-бап), «Қорғаншы құқықтарын тepic пайдалану» (113-

бап) және «Ата-анасына немесе жұбайына көмек көрсетуден жалтару» (114-бап) сияқты 

құрамдар «Жеке адамның өміріне, денсаулығына, бостандығы мен қадір-қасиетіне қарсы 

қылмыстар» тарауында жазылған. 

Қылмыстық кодекстің екінші тарауына кірген қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

тектік объектісінің бірі кәмелетке толмағандардың қалыпты дене дамуын, зияткерлік және 

адамгершілік қасиеттерінің дамуын қорғау бойынша қалыптасқан қоғамдық қатынастар бо-

лып табылады. 

Тікелей объектісі кәмелетке толмағандардың адам ретінде қалыптасуын қамтамасыз 

ету бойынша нақты қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Жәбірленушілер: жас балалар, кәмелетке толмағандар болуы мүмкін. Жәбірле-

нушілердің заңды мүдделері олардың жасына, зияткерлік даму деңгейіне, денсаулық 

жағдайына тәуелсіз қорғалады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың басым көпшілігінің объективтік жағы кінәлілер-

дің ic-әрекеттерімен жасалады. Тек екі қылмыс: «Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу 

жөнiндегi мiндеттердi орындамау» 140-бабы және «Балалардың өмірі мен денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау» 141-бабы, олар 

әрекетпен де, әрекетсіздікпен де жасалады. Сонымен қатар «Балаларын күтіп-бағуға ар-

налған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, 

еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару» 

139-бабы қылмыстық әрекетсіздікке жатады. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамы 

негізінен формальды түрде құрастырылған. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 140 және 141-баптарынан басқа қыл-

мыстық құқық бұзушылықтар құрамының субъективтік жағы тікелей пиғылмен сипаттала-

ды. Бұл қылмыстардың себептері әртүрлі: пайдакүнемдік және басқа да арам пиғыл (ыза, 

кек, қызғаныш, өшпенділік және т. б.). 

Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі 

көбінесе қылмыс жасалған сәтте 16-ға толған адамдар болуы мүмкін. Алайда, 132, 133, 134-

бабтары бойынша қылмыстық жауаптылық 18 жастан бастап туындайды. Аталған тараудың 

кейбір баптары бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі болып ата-аналар 

(асырап алушылар) (ҚК 132 және 133-баптары), ал ҚК 139-бабының 2-бөлігі бойынша 

кәмелетке толған еңбекке жарамды балалар болып табылады. 

Аталған тақырыптағы қылмыстық құқық бұзушылықтың еліміздегі өткен 2018–

2021 жылдардағы сандық көрсеткіштеріне назар аударсақ, Қазақстан Республикасының Бас 

Прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 12 ай 

қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандардың мүдделеріне қарсы құқық бұзушы-

лықтар тіркелген: 

 

Көрсеткіштер 2018 2019 2020 2021 

Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар 16 11 11 13 
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жасауға тарту (ҚР ҚК 132-бап) 

Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту 

(ҚР ҚК 134-бап) 

13 12 9 3 

Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі 

міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, 

еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған 

қаражатты төлеуден жалтару  

(ҚР ҚК 139-бап) 

304 335 403 457 

Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi 

орындамау (ҚР ҚК 140-бап)  

67 53 48 39 

Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтама-

сыз ету жөнiндегi мiндеттердi тиісінше орындамау (ҚР ҚК 141-

бап) 

28 34 16 16 

 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі кәмелетке толмағандарды қорғауға 

бағытталған басқа да бірқатар нормаларды қарастырады. Олардың біреулері қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың негізгі құрамындағы кәмелетке толмағандарды жақтайды, мыса-

лы, «Жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі» — ҚK 100-бабы; «Он алты жасқа толмаған 

адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау» — ҚК 

122-бабы; «Жас балаларды азғындық жолға түсіру» — ҚК 124-бабы; басқалары кәмелетке 

толмағандарға қатысты қылмыстарды жасағаны үшін қатаң жауаптылықты қарастырады: 

«Ұрып-соғу» — ҚК 109-бабы, «Қинау» — ҚК 110-бабының 2-бөлігі, «1» тармағы; «Соз ау-

руларын жұқтыру» — ҚК 117-бабының 2-бөлігі; «Адамның иммун тапшылығы вирусын 

(АИТВ) жұқтыру» — ҚК 118-бабының 3-бөлігі; «Бас бостандығынан заңсыз айыру» — ҚК 

126-бабының 2-бөлігі, 5-тармағы. Аталған барлық жағдайлардағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар қастандық әрекеттердің жеке тікелей объектісі болып табылады, сондықтан 

Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің 2-тарауынан тыс жатыр. 

Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитетінің баспасөз мәліметі бойынша «2015 жылғы құқықтық ста-

тистика және арнайы есепке алу органдарының қорытынды жұмысында» 1991 жылдан бері 

кәмелетке толмағандардың жыныстық дербестігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 

жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдарды 2016 жылдың басынан ба-

стап қайтадан есепке алудың жаңа түрі — педофилдер жөніндегі электронды мәліметтер 

базасы құрылды7. Бұл қадам құптарлық жағдай. 

                                                 
1  БҰҰ Бас Ассамблеясының 1959 жылғы 20 қарашада қабылданған «Балалардың құқықтары 

туралы» декларациясы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/B940001400_ 
2  БҰҰ Бас Ассамблеясының 1989 жылғы 20 қараша 44 сессиясындағы «Балалардың құқықтары 

туралы» Конвенциясы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/B940001400_ 
3  Обзор о судебной практике по рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолетних и о 

вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность // Бюллетень Верховного 

суда РК. — 2002. — № 5. — 26-б. 
4  Юридическая газета «Ваше право». 1999. 5 февр. С. 4. 
5  Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз. Алматы, (кейінгі 

өзгерулерімен) // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_ 
6  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 2014 жылғы 3 шілде. — Алматы, «Норма» 

баспасы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226 
7  Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің «2015 жылғы құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

органдарының қорытынды жұмысы» // Баспасөз мәліметі. 2016 ж. 16 қаңтар. 
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Бойко Д.В., 
заместитель начальника кафедры огневой подготовки, 

кандидат юридических наук, подполковник полиции 
(Волгоградская академия МВД России) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННОГО КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕГО ДЕСТРУКТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Россия занимает одно из лидирующих мест среди стран с наибольшим количеством 

самоубийств. Так, в 2020 г. Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством само-

убийств на 100000 человек населения1 стран с наибольшим количеством совершаемых пра-

вонарушений сексуального характера посредством сети Интернет среди несовершеннолет-

них2. Реализация наркотических средств через Интернет в последнее время также много-

кратно увеличилась3. 

Говоря об актуальности своевременного и эффективного обнаружения и удаления за-

прещенного и социально, вредного контента в сети Интернет, можно сказать, что в послед-

нее время в условиях давления на Российскую Федерацию она возросла. Эта проблема была 

особенно отмечена на самом высоком уровне в рамках проведения специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-

ки и Украины. Об этом свидетельствует внесение изменений в законодательство, в том 

числе уголовное, и введение ответственности за изготовление фейков о действиях ВС РФ и 

за призывы к санкциям. 

Общепризнано, что информационные фэйки и вбросы причиняют огромный ущерб и 

оказывают мощное давление на население. В этой связи ведущими исследовательскими ин-

ститутами РФ отмечается, что даже лица, имеющие глубокие познания в общественно-

политических сферах и способные критически мыслить о событиях, происходящих в стране 

и мире, поддаются внушению и эмоциональному давлению деструктивных материалов, в 

особенности этому подвержены несовершеннолетние. 

В правоохранительных органах не всегда имеется возможность своевременного вклю-

чения в круг своей компетенции вновь появившихся негативных тенденций в сети Интер-

нет (указанные негативные факторы имеют значительную динамику возникновения и раз-

вития). Свежими примерами может служить призывы, адресованные несовершеннолетним, 

к выступлению на несанкционированных митингах в поддержку А. Навального, в акциях, 

осуждающих действия РФ в ходе проведения специальной военной операции на территори-

ях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. На раз-

личных ресурсах активизировалась деятельность различных реакционных движений, при-

зывающих к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях антивоенной 

тематики. Призывы выходить на антивоенные митинги, совершать нападения на сотрудни-

ков правоохранительных органов сопровождаются информацией о возможном вознаграж-

дении. Организаторы наиболее активно стремятся привлечь к подобным акциям детей и 

подростков как наиболее внушаемую и потому более уязвимую категорию граждан. Еще 

недавно мы и не могли представить, что наших детей будут пытаться использовать в анти-

государственных акциях. 

Силы и средства правоохранительных органов, Уполномоченного по правам ребенка и 

других органов, ввиду своего количественного состава и сложности выявления таких пра-

вонарушетелей не позволяют взять под полный контроль данную сферу.  

Для поиска и анализа указанной выше информации необходимо достаточно большое 

количество личного состава ОВД, которым территориальный орган зачастую не располага-

ет, вследствие чего уголовные дела возбуждаются после наступления последствий в виде 

причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. 
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Целесообразно поднять вопрос о высвобождении резервов или скрытых потенциалов, 

которые можно задействовать в деятельности по противодействию деструктивному контен-

ту в сети Интернет. 

В этой связи можно говорить об использовании искусственного интеллекта в указан-

ной сфере. Он уже активно применяется в поиске и удалении нежелательного контента, ис-

пользуются также нейронные сети и другие инновационные инструменты. В данном случае 

их возможности, конечно, существенно ограничены, так как содержание деструктивного 

контента очень динамично, содержит слова, не понятные на первый взгляд и обладающие 

скрытым контекстом. В качестве примера можно привести определенные слэнговые слова, 

которые искусственный интеллект может не воспринять как запрещенные, допустим у лиц, 

потребляющих контент, содержащий материалы детской порнографии принято называть 

его «Печеньки», «Конфетки» и т. д. 

В настоящее время разработаны технологические решения, направленные на предот-

вращение попыток онлайн-развращения, особенно детей и несовершеннолетних. Одним из 

примеров является технология «Project Artemis», разработанная корпорацией «Майкро-

софт» и представляющая собой инструмент выявления методов развращения. Она позволя-

ет обнаруживать онлайн-злоумышленников, устранять их сайты и сообщать о попытках за-

манить детей в целях их сексуальной эксплуатации. 

Еще в 2009 г. корпорация «Майкрософт» в партнерстве с Дартмутским колледжем раз-

работала технологию «PhotoDNA», которая сейчас широко используетя для борьбы с про-

тивоправным онлайн-контентом. Эта программа создает уникальную цифровую подпись 

изображения (известную как «хеш»), которая затем сравнивается с подписями (хешами» и 

других фотографий для поиска копий того же изображения сексуальной эксплуатации де-

тей. Если совпадение обнаружено, сообщение об этом направляется в уполномоченные ор-

ганы. 

Аналогичной технологией, которая используется в США для поиска потенциальных 

жертв в интернете с помощью распознавания лиц, является «idTraffickers». С ее помощью 

можно анализировать сообщения о пропавших лицах и онлайн-рекламу с применением 

биометрии и готовить опаративные сведения для их использования правоохранительными 

органами. 

В соответствии с Законом КНР о защите несовершеннолетних 1991 г. доработанном в 

2020 г. школы и детские сады обязаны сообщать о случаях, связанных с серьезным буллин-

гом, фактах сексуального насилия или домогателства в отношении детей в полиции и орга-

ны по делам образования.  

Существует множество других инструментов для борьбы с противоправным контен-

том, созданных в зарубежных странах. 

Борьбу с информационными атаками в РФ осуществляет ФСБ Росси, в 2018 г. создан 

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).  

Далее хотелось бы поделиться имеющимся опытом работы по противодействию ука-

занным угрозам в рамках образовательных организаций МВД России. В 2020 году впервые 

в рамках образовательных организаций системы МВД России с разрешения начальника 

нашей академии было инициировано создание межкафедральной проблемной группы по 

мониторингу сети Интернет под названием «Киберполицейский». В ходе деятельности 

группы противоправный контент выявляется в популярных социальных сетях и мессендже-

рах: «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники», «Like», «Tik Tok», «Kwai», «YouTube». 

Для эффективного выявления противоправного контента создан и совершенствуется 

специальным механизм, основанный на ключевых словах, правильной подборке пользова-

телей, групп и т. д. Этот алгоритм отражен в методических рекомендациях, которые посто-

янно совершенствуются. 

Работа ведется и на сайтах сети Интернет через поисковые системы. С целью накопле-

ния информации имеется аналитическая база ресурсов, аккаунтов, пользователей и другой 

информации представляющей интерес. 
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После обнаружения противоправного контента своими силами осуществляются меро-

приятия по установлению реального собственника ресурса, а также другие сведения, кото-

рые позволяют общедоступные источники. Далее осуществляется фиксация противоправ-

ного контента путем записи экрана, копирования ссылок, производства скриншотов и т. д. 

Активно осуществляется сотрудничество группы «Киберполицейский» с другими пра-

воохранительными органами региона и РФ, такими как УФСБ по Волгоградской области 

(по линии экстремизма, скулшутинга), Прокуратура Волгоградской области (материалы, 

склоняющие к суицидальному поведению), ГУ МВД России по Волгоградской области 

(контент, содержащий детское порно), Роскомнадзор (удаление противоправного контента), 

образовательные учреждения Волгоградской области, отделения Банка России по Волго-

градской области (выявление организаций, осуществляющих незаконную финансовую дея-

тельность). 

За период деятельности группы достигнуты следующие результаты направлено: 

– 15 жалоб в администрацию социальных сетей на предмет удаления запрещенного 

контента экстремистского характера и призывающего к насилию; 

– 16 жалоб в Роскомнадзор России на содержание в сети Интернет запрещенного кон-

тента экстремистского и запрещенного характера с участием несовершеннолетних. 

Роскомнадзор подтвердил 4 жалобы, направленных по результатам деятельности груп-

пы, 4 ресурса сети Интернет с содержанием запрещенного контента заблокировано. Данные 

ресурсы охватывали около 900 участников. 

Создан канал «Киберполицейский» на видеохостинге «YouTube», в рамках которого 

осуществляется распространение видеороликов, посвященных проблеме безопасного ин-

тернета в родительских группах (социальных сетях) образовательных учреждений 

г. Волгограда. 

Также благодаря нашим контактам, размещенных в материалах, распространяемых по 

родительским чатам, люди предоставляют информацию о ресурсах, где распространяют 

противоправный контент. 

В ходе работы была пресечена одна попытка буллинга (травли несовершеннолетнего) в 

общеобразовательном учреждении. 

Преимуществами привлечения обучающихся вузов системы МВД к данной дея-

тельности являются: 

– отсутствие многозадачности, в отличие от сотрудников практических органов); 

– возможность обучаемых анализировать большие объемы информации на предмет об-

наружения деструктивного контента; 

– обучающиеся проходят отбор в образовательные организации МВД России по более 

строгим требованиям в сравнении с иными вузами (психологические, физические, интел-

лектуальные критерии). Это дает возможность быть более устойчивыми к негативной ин-

формации, которая будет поступать в ходе мониторинга запрещенного контента; 

– в образовательных организациях имеется соответствующая материальная и интеллек-

туальная база, которую можно использовать. Выгодной стороной здесь является отсутствие 

необходимости финансовых вложений: в организациях такого рода уже имеются компью-

терная техника, соответствующее программное обеспечение, а также кадровый потенциал 

(как правило, это педагоги, имеющие огромный опыт в сфере информационных техноло-

гий, оперативно-разыскной деятельности, криминалистики, криминологии и других наук). 

Функции обучения в формате группы «Киберполицейский»: 

1) получение первичной информации о запрещенном контенте, размещенном в сети 

Интернет с целью предупреждения, профилактики распространения запрещенного контен-

та, оказания помощи пострадавшим лицам; 

2) информирование общественности о современных цифровых угрозах и способах про-

тиводействия им (деятельность в образовательных организациях, социальных сетях, орга-

низация социально-информационных акций, в том числе флэшмобов, создание наглядных 

материалов, в том числе видеороликов, видео и онлайн-обращений, презентаций и др); 
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3) выявление лиц пострадавших от совершения правонарушений (форумы, чаты, тема-

тические группы и др.); 

4) передача информации уполномоченным органам для принятия решения в установ-

ленном законом порядке; 

5) оперативное выявление новых негативных тенденций в молодежной среде, инфор-

мирование о них правоохранительные органы, а также перенос их в правовое поле; 

6) активизация взаимодействия и с правоохранительными органами в части обеспече-

ния безопасности цифрового пространства; 

7) информирование заинтересованных органов, в целях удаления запрещенного кон-

тента из сети; 

8) ведение статистики по обеспечению безопасности информационных ресурсов и за-

щите прав и свобод несовершеннолетних. На их основе, осуществление научных разрабо-

ток; 

9) подготовка научных работ, на основе полученных статистических данных по проти-

водействию негативного влияния запрещенного контента. 

В случае выявления размещенной в сети Интернет информации, свидетельствующей о 

противоправности или асоциальности, сведения о правонарушениях и лицах, их совершив-

ших, направляются в (Роскомнадзор), территориальные органы внутренних дел, а также в 

иные уполномоченные органы для дальнейшей проверки в установленном законом поряд-

ке.  

Работа по получению грантовой поддержки  

Проект «Киберполицейский» участвовал во Втором конкурсе 2021 г. на предоставле-

ние грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. 

Подготовлен и направлен комплект документов для участия в Первом конкурсе 2022 г. 

на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества с проектом 

«Киберполицейский».  

Перспективное направление по созданию ботов для выявления контента 

В настоящее время по некоторым направлениям искусственный интеллект едва ли мо-

жет заменить человека, но параллельно все-таки принято решение развивать и обучать 

нейронные сети и боты с автоматическими алгаритмами по поиску противоправных сведе-

ний в Интернете. 

Научный кластер  

Еще одним перспективным направлением противодействия запрещенному контенту 

является развитие законодательной базы. Нельзя новую сферу человеческой жизни в виде 

информационных технологий пытаться урегулировать старым законодательством. 

Результаты научно-исследовательской деятельности постоянного и переменного соста-

ва академии, научно-представительских, конкурсно-оценочных мероприятий, научно-

исследовательских работ, подготовленных по Плану научной деятельности академии, а 

также в инициативном порядке, не всегда находят свою реализацию в конкретных предло-

жениях по совершенствованию правовой системы Российской Федерации, а также деятель-

ности органов внутренних дел и других ведомств, поданных в установленном порядке за-

интересованным субъектам. В связи с этим была создана еще одна проблемная группа 

«Научный кластер». 

Деятельность межкафедральной проблемной группы направлена на: 

1) подготовку конкретных предложений по совершенствованию нормативно-правовых 

актов РФ, которые будут предоставляться для включения в мониторинг правоприменения в 

системе МВД России, а также направляться в установленном порядке в другие органы гос-

ударственной власти в информационно-телекоммуникационной сфере; 

2) создание проектов для участия в грантах различного уровня; 

3) формирование иных проектов по реализации научных результатов деятельности в 

государственной и общественной жизни Российской Федерации. 
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1  https://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/ 
2  https://ria.ru/20200529/1572152411.html, https://www.gazeta.ru/social/2019/10/16/12758942.shtml) 
3  https://news.ru/society/mvd-chislo-prestupleniya-s-ispolzovaniem-interneta-v-rf-vyroslo-na-91/ 
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заведующий кафедрой криминалистики, 

кандидат юридических наук, доцент 
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТА И СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления против половой неприкосновенности детей отличаются высокой степе-

нью латентности. Многие потерпевшие и лица, которым стало известно о таких деяниях, за 

помощью в правоохранительные органы не обращаются. Это связано с тем, что малолетние 

потерпевшие не понимают степени общественной опасности совершенных с ними дей-

ствий, а более старшие, хотя и понимают такую опасность, но не сообщают о случившемся, 

боясь огласки и общественного порицания либо наказания со стороны родителей. 

Усугубляется опасность насильственных действий сексуального характера еще и тем, 

что эти преступления влекут разнообразные неблагоприятные последствия для психическо-

го здоровья потерпевшего, существенно снижая уровень социального функционирования, 

вызывая тяжкие переживания, которые сохраняются на всю жизнь, влияют на отношения с 

другими людьми, на дальнейшие семейные отношения. В ряде случаев последствиями та-

ких деяний становятся психические заболевания, душевные травмы, самоубийство. 

В связи с этим научный интерес представляет изучение криминалистической характе-

ристики рассматриваемых преступлений, в конечном итоге преследующее цель повышения 

эффективности правоохранительной деятельности в данной сфере. Рассмотрим основные 

элементы криминалистической характеристики преступлений рассматриваемых видов: ме-

сто и способ их совершения1. 

Наиболее характерны следующие места совершения изнасилований и насильственных 

действий сексуального характера в отношении малолетних: 

– квартиры и жилые дома. Так, в августе 2022 года в Курильске была задержана 28-

летняя женщина, позвавшая к себе домой семилетнюю девочку с детской площадки, а так-

же ее 46-летний сожитель, изнасиловавший похищенную девочку и затем выбросивший ее 

из окна второго этажа2; 

– подвалы, чердаки, гаражи. Например, «скопинский маньяк» (Виктор Мохов), вы-

шедший в 2021 г. на свободу из колонии после 17 лет заключения за похищение и изнаси-

лование двух девушек, держал их в подвале почти четыре года. Это был своеобразный бун-

кер, который преступник заранее вырыл на своем участке под гаражом3; 

– заброшенные здания; 

– подъезды домов; 

– лесопосадки. Так, суд признал 33-летнего жителя города Уфа виновным в насилии 

над несовершеннолетней и приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого ре-

жима. 6 июля 2019 года пьяный мужчина увидел девочку, которая гуляла одна около парка. 

Он предложил ребенку покататься на велосипеде, а когда та согласилась, отвез ее в близле-

https://openbase.online/ctatistika-samoubijstv-po-stranam/
https://ria.ru/20200529/1572152411.html
https://www.gazeta.ru/social/2019/10/16/12758942.shtml
https://news.ru/society/mvd-chislo-prestupleniya-s-ispolzovaniem-interneta-v-rf-vyroslo-na-91/
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жащие лесопосадки и там надругался. Первой о случившемся узнала соседка, которая уви-

дела девочку плачущей во дворе дома. Одна из жительниц города узнала преступника по 

фотороботу и сообщила в полицию4. 

– удаленная местность, пустыри (парки, поля и др.) и т. д. 

Определенные закономерности просматриваются при анализе способов подготовки к 

изнасилованию или насильственным действиям сексуального характера в отношении несо-

вершеннолетних. К наиболее типичным из этих способов можно отнести следующие: 

– в безлюдном или малолюдном месте преступник зазывает (или хватает, уводит) 

жертву преступления, не знакомую ему ранее, в иное место; 

– преступник знакомится с жертвой, затем, используя различные обманные способы, 

уводит ее в безлюдное место; 

– преступник обманом (обещает подарить или показать щенка; купить конфеты, иг-

рушки, смартфон, музыкальный плеер и т. п.) заманивает несовершеннолетнего в какое-то 

безопасное для него место (пустырь, квартира, дом, дачный участок). Так, следственными 

органами Омской области 56-летний мужчина подозревался в совершении насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 

РФ). Установлено, что днем 24 июня 2021 г. подозреваемый, ранее судимый за изнасилова-

ние и угрозу убийством, увидев на улице 15-летнюю школьницу, подошел к девочке и по-

просил помочь найти убежавшего в лес кота. В лесополосе подозреваемый напал на ничего 

не подозревавшую девочку и совершил насильственные действия сексуального характера; 

– преступник, находясь в подъезде, ожидает жертву, затем врывается в лифт либо от-

таскивает потерпевшего в подвал для совершения посягательства; 

– преступник с применением насилия затаскивает жертву в автомобиль, впоследствии 

увозит в лес, к заброшенным зданиям и т. п.; 

– родственник несовершеннолетнего потерпевшего (бабушка, дедушка, мать, отец, от-

чим, приемные родители, сестра, брат, дядя и др.), оставшись с ним наедине, сначала пред-

лагают поиграть, либо тактильно применяют ласки, впоследствии перерастающие в раз-

вратные действия и иные посягательства; 

– взрослый преступник «приручает» к себе несовершеннолетних, угощая их или одари-

вая, затем приглашает домой или в иные места для сближения, впоследствии совершая пре-

ступление; 

– преступник спаивает несовершеннолетнюю жертву; 

– учитель, воспитатель, преподаватель, тренер и т. п., пользуясь собственным автори-

тетом в школе, колледже, лицее, секции, детском лагере, совершают преступления; 

– несовершеннолетние лица обманом приводят жертву в определенное место для осу-

ществления взрослыми насильственных половых преступлений; 

– совершеннолетний парень (девушка) знакомится с малолетними, встречается с ними, 

совершая посягательства5. 

Бывают также ситуации, когда изнасилование или насильственные действия сексуаль-

ного характера в отношении несовершеннолетних совершают их сверстники. Так, по ин-

формации следственных органов Приморского края, подростки неоднократно насиловали 

свою знакомую в период с сентября по декабрь 2021 г. Заявление в правоохранительные 

органы подала мать 12-летней потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 

ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет). Трое 12-летних школь-

ников приводили одноклассницу в заброшенное здание, где включали видео порнографиче-

ского содержания на смартфоне и повторяли это с девочкой. Жертва рассказала о четырех 

эпизодах насилия. Причем впервые потерпевшая подверглась насилию, когда ей еще не ис-

полнилось и 12 лет. Впоследствии школьники продолжали общаться с ней как ни в чем не 

бывало, приходили к девочке в гости, на день рождения6. 

В Омске школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального ха-

рактера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и 

разместив видео в сети Интернет. Три девочки-подростка пригласили в гости одноклассни-
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цу якобы на день рождения. Сами же заставляли ее, путем угроз, совершать действия сек-

суального характера. Происходящее они снимали на камеру, а потом предложили видео в 

одну из закрытых групп в социальной сети. Администратор паблика обратился в полицию. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексу-

ального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста7.  

Важной характеристикой способов совершения рассматриваемых преступлений явля-

ется вид применяемого насилия. Во-первых, преступления против половой неприкосновен-

ности детей могут совершаться с применением насилия. Под насилием в ст. ст. 131 и 132 

УК РФ следует понимать, как опасное, так и не опасное для жизни или здоровья насилие, 

включая побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы. Если при изнаси-

ловании или совершении насильственных действий сексуального характера потерпевшему 

лицу был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное охватывается 

диспозициями ст. ст. 131 и 132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

требует дополнительной квалификации по соответствующей части ст. 111 УК РФ. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования или совершения 

насильственных действий сексуального характера тяжкий вред здоровью потерпевшего ли-

ца, что повлекло по неосторожности его смерть, при отсутствии других квалифицирующих 

признаков следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 131 или ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных действий сексу-

ального характера, а также совершенное по окончании этих преступлений по мотивам ме-

сти за оказанное сопротивление или с целью их сокрытия, следует квалифицировать по со-

вокупности преступлений, предусмотренных пунктом «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответ-

ствующими частями ст. 131 или ст. 132 УК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»)8. 

Во-вторых, данные преступления могут совершаться с угрозой применения насилия 

как к потерпевшему, так и к другим лицам. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 

ответственность за изнасилование или совершение насильственных действий сексуального 

характера с угрозой применения насилия наступает лишь в случаях, если такая угроза яви-

лась средством преодоления сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. 

В-третьих, способом может являться использование беспомощного состояния потер-

певшего. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует при-

знавать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в 

тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния, в том числе 

возраста, не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо ока-

зать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или насильствен-

ные действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится 

в беспомощном состоянии. 

Анализ основных элементов криминалистической характеристики изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера, а именно места и способов их соверше-

ния показывает определенные взаимосвязи между этими элементами, знание и использова-

ние которых повышает эффективность работы следователя по выдвижению следственных 

версий, прогнозированию возникновения следственных ситуаций, а также способствует бо-

лее быстрому раскрытию и расследованию совершенного посягательства.  

                                                 
1  Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация и расследование преступлений, связанных с 

сексуальным насилием: Учеб. пос. — М.: Юрлитинформ, 2017. — С. 65. 
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https://lenta.ru/news/2022/08/28/nasilie/ 
3  Заперший школьниц в своем бункере скопинский маньяк выйдет на свободу // Лента.ру. URL: 

https://lenta.ru/news/2021/02/24/mohov/ 
4  В Уфе состоялся суд по громкому делу об изнасиловании ребенка. В июле мужчина надругался 

над 10-летней девочкой, его нашли благодаря фотороботу // Новости НТВ. URL: 
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7  Омскую школьницу, участвующую в изнасиловании одноклассницы бутылкой, засыпали 

угрозами в соцсетях // Новый Омск. URL: https://newsomsk.ru/news/83480-

omskuyu_shkolnitsu_iznasilovavshuy u_odnoklassnitsu/ 
8  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ АКТОВ СКУЛШУТИНГА  

В современном мире люди всё чаще стали сталкиваться с актами подростковой жесто-

кости. Так, только за 2021 г. в нашей стране было зарегистрировано 24 инцидента с приме-

нением холодного или огнестрельного оружия среди подростков, в то время как за тот же 

период в США было зарегистрировано 802 случая1, 210. 

Психологи и социологи определяют несколько провоцирующих факторов указанного 

негативного социального явления: например, родители стали гораздо больше уделять вре-

мени работе. Конечно, с одной стороны, это правильная позиция, но с другой, многие впа-

дают в крайность трудоголизма, совсем не проявляя интерес к моральному состоянию ре-

бёнка, а порой и вообще не замечая отклонений от естественного поведения. Кроме того, 

серьёзное влияние оказывает чрезмерная доступность к информации в СМИ, социальных 

сетях, где часто встречаются яркие примеры агрессивного поведения, также растёт уровень 

насилия в фильмах, компьютерных играх и даже в мультфильмах. Несформированная пси-

хика подростка очень восприимчива, и поэтому дети, видя девиантное поведение, начинают 

воспринимать его как допустимое, полностью стираются границы между жизнью и смер-

тью, между «можно» и «нельзя», между реальностью и виртуальностью2, 57. 

Психологически травмированный ребенок, изувеченный ежедневными нападками и 

ущемлением прав, находит выход в совершении преступного деяния, готовит тщательный 

план действий — время, место, способ, орудие преступления — и совершает вооружённое 

насилие на территории школы или института, которое очень часто перерастает в массовые 

убийства. Это явление получило своё название — скулшутинг (вооруженное нападение 

внутри учебного заведения). Указанный феномен возник в начале прошлого века в США, 

но получил своё распространение в наше время в связи с массовой волной подражания и 

широким оповещением в СМИ. Это распространяющаяся проблема, которая приобретает 

глобальный характер и совсем недавно коснулась России. Данные насильственные дей-
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ствия не относятся к террористическим, но носят сходный характер, поскольку идентичен 

механизм совершения преступления, что служит основанием для включения в эту катего-

рию преступлений и требует усиления правоприменительной практики в отношении лиц, 

совершающих преступления такого рода. 

Безусловно, в целях профилактики стоит уделить особое внимание социальным сетям, 

особенно «Вконтакте», именно там идёт популяризация депрессивно-агрессивного контен-

та в различных группах и сообществах, аудиторией которых являются подростки. Инфор-

мационная среда нацелена на преобразование деструктивного фона воздействия на психи-

ческую составляющую школьников, при помощи которого злоумышленники смогут кон-

тролировать и изменять поведение подростков с целью склонения их к суицидальным 

наклонностям или к преступному поведению. По мнению эксперта Уральской ассоциации 

«Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодей-

ствия идеологии терроризма» В. Шиллера, стрелками становятся не состоявшиеся в жизни 

люди, у которых имеются проблемы с коммуникацией, они замкнуты в себе и одиноки, и 

предложил внести в законодательство новый термин «психотерроризм» с назначением по-

жизненного заключения3, 64. 

Для предотвращения скулшутинга необходимо усилить службу безопасности в образо-

вательных учреждениях, ведь часто на посту школы встречается хрупкая пожилая женщи-

на, которая вряд ли сможет отразить нападение в силу своего возраста и физических спо-

собностей. Кроме того, необходимо перенимать опыт по борьбе с терроризмом других 

стран. Так например, в школах Израиля здания поделены на определённые сектора, осна-

щенные решёткой и тяжёлой дверью, которые заблокируют вооруженного человека при по-

явлении его на территории. 

В нашей стране достаточно добросовестно и серьёзно относятся к обороту оружия, тем 

не менее, президент Владимир Путин заявил о необходимости усилить контроль в этой 

сфере. Не стоит забывать и о коррупционной составляющей, которая к сожалению в нашей 

стране успешно процветает, недобросовестные граждане могут просто продать за хорошую 

сумму лицензию на пользование оружием, совершенно не думая, для чего человек приоб-

ретает оружие и сколько невинных людей, детей может лишиться жизни только потому, 

что продающему захотелось «лёгких денег». Необходимо призвать СМИ не упоминать 

имён стрелков, ведь подростки воспринимают это как один из способ прославиться, пускай 

даже это будет и дурная слава. Кроме того, американская статистика даёт нам понять, что 

после скулшутинга риск последующих вооружённых нападений на учебные заведения в 

том же или в соседнем штате увеличивается в разы. 

Одной из основных причин стрельбы является дискриминация и травля, с которой так-

же необходимо бороться в учебных заведениях. По статистике 52 % школьников сталкива-

лись с буллингом в школах, что очень негативно отражается на личностном развитии, ведь 

при буллинге нарушается психическое и физическое здоровье, появляются проблемы с 

коммуникацией. Рвение к учебе становится значительно меньше, зато повышается риск со-

вершения правонарушений. Для минимизирования подобных ситуаций необходимо увели-

чить работу психологов с детьми, проводить в школах опросы, касающиеся взаимодействия 

учеников, либо же домашней обстановки, выявлять детей с отрицательными ответами и де-

лать упор на них, вызывать родителей на беседы, больше общаться с самим ребёнком и 

наблюдать как к нему относятся окружающие. Если же педагог замечает, что ребенка в 

чём-то ущемляют или подавляют сверстники, нужно это немедленно пресекать, а к обидчи-

кам применять санкции в профилактических и поучительных целях. 

Также одной из причин агрессивного поведения школьников является отсутствие цен-

трализованной системы обучения и воспитания, образовательные учреждения нацелены на 

рейтинги и подготовку к Единому государственному экзамену, забывая о нравственном 

воспитании и проработке досуговой занятости детей. Важно регулярно проводить профи-

лактические мероприятия с молодым поколением, пресекать проявления криминального 

поведения, предупреждать о всех последствиях, нужно правильно расставить акценты, до-
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нести до подростков, что если они выберут такой путь, ошибок им никто не простит и они 

будут наказаны за свои действия по всей строгости закона. В целях профилактики образо-

вательным учреждениям стоит прибегнуть к системному мониторингу социальных сетей 

обучающихся для выявления деструктивных сообществ, пропагандирующих сомнительные 

субкультуры.  

Важнейшим элементом предотвращения скулшутинга являются беседы с родителями 

на предмет необходимости контролирования окружения ребёнка и других внешних факто-

ров, способных негативно повлиять на восприятие подростка. Также в России, к сожале-

нию, организации образования, медицинские организации и силовые структуры крайне ма-

ло взаимодействуют, стоит увеличить сотрудничество для предотвращения и профилактики 

насильственных действий в отношении школьников. Основываясь на врачебной тайне, ме-

дицинские организации не могут предоставить сотрудникам ОВД данные о лицах, которые 

находятся в «группе риска», которые имеют алкогольную, наркотическую зависимость, ко-

торые без труда могут оформить разрешение на оружие. Исходя из указанного факта, целе-

сообразно пересмотреть приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. 

№ 441-н «О порядке проведения медицинского освидетельствования…» и внести поправки. 

Стоит закрепить обязанность лиц, приобретающих разрешение на оружие, получать меди-

цинское заключение только в государственных медицинских организациях по форме 

№ 002-О/У. 

Безусловно, мы не в силах предугадать, когда может наступить следующий случай 

скулшутинга, но в наших силах вести активную борьбу с данным явлением, выявлять при-

чины и пресекать их преобразование, обеспечивая меры безопасности проводя и профилак-

тическую работу. Все перечисленные меры необходимо прорабатывать комплексно. Наша 

главная задача — заниматься формированием личности ребенка, не применяя назидания и 

нравоучения, а вступать лишь в человеческие отношения, личностно.  

                                                 
1  Введенская О.Ю. Особенности следообразования при совершении преступлений посредством 

сети интернет // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2015. — № 4 (34). 
2  Виноградова О.П. К вопросу о реализации дестигматизационных программ в психиатрии как 

отражении процессов гуманизации современного общества // Девиация в современном 

российском обществе. Ее профилактика и минимизация: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. — М., 2018. 
3  Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: Учеб. 

пос. / О.П. Грибунов, М.В. Старичков. — М.: ДГСК МВД России, 2017. 
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БУЛЛИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МВД РОССИИ) 

Проблема буллинга была обозначена в западной педагогике в 1980-е г. В СССР про-

блема травли в образовательных организациях не предавалась огласке, поскольку действо-

вал принцип воспитания у учащихся чувства коллективизма. В этом отношении фильм Р. 

Быкова «Чучело», вышедший на экран 1983 г., где проблема школьной травли оказалась 

центральной, вызвал эффект разорвавшейся бомбы1, 6. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37270096
https://elibrary.ru/item.asp?id=37270096
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Травлю (буллинг) следует рассматривать как проявление агрессии, в том числе физи-

ческое насилие, унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной ор-

ганизации со стороны других обучающихся и/или учителей. Обозначенные действия при-

водят к совершению несовершеннолетними обучающимися административных правонару-

шений (ст. ст. 6.1.1., 7.17, 7.27, 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) и уголовных преступлений (ст. ст. 110, 110.1, 111, 112, 115, 116, 117, 

128.1, 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и др.). Вместе с тем, как самостоя-

тельный состав противоправного деяния «буллинг» не поддается юридической оценке, в 

связи с чем отсутствует в статистической отчетности территориальных органов МВД Рос-

сии. 

Однако сотрудниками полиции тщательно изучается каждое происшествие, устанавли-

ваются причины и условия, способствующие противоправному поведению несовершенно-

летних. 

Буллинг исключает возможность получения полноценного образования и здорового 

психического развития школьников. Общественная опасность травли (буллинга) состоит не 

только в дезорганизации работы учебных заведений. Бесконтрольный процесс образования 

подростковых иерархий приводит к созданию хулиганских групп, противоправная деятель-

ность которых выходит далеко за пределы школы2, 97. 

Следует отметить, что органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних на постоянной основе осуществляется профи-

лактическая работа по недопущению травли (буллинга) среди несовершеннолетних. 

Одной из разновидностей травли (буллинга) является кибербуллинг, который можно 

рассматривать как вид психологического насилия, предполагающий использование инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других современных технологий для 

преследования, угроз, психологического давления на несовершеннолетнего. 

Примерами кибербуллинга могут быть: 

– показ или отправление на электронную почту жертвы грубых, оскорбительных тек-

стовых сообщений; 

– передразнивание жертвы в режиме онлайн или размещение личной информации, фо-

то или видео, направленных на причинение вреда или смущение несовершеннолетнего; 

– ведение блогов или форумов в социальных сетях, целью которых является дискреди-

тация жертвы, причинение страданий.  

Справочно: в октябре 2020 г. П., 2007 г.р., М., 2006 г.р. в ходе конфликта, возникшего 

по незначительному поводу между ними с одной стороны и С., 2006 г.р. — с другой, имея 

умысел на унижение чести и достоинства последнего, размещали в группе в социальной 

сети «Одноклассники» фото и высказывания оскорбительного содержания, с использовани-

ем нецензурной лексики. По результатам проверки в отношении П., 2007 г.р., М., 2006 г.р. 

вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонару-

шении, предусмотренном ст. 5.61 КоАП РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Несо-

вершеннолетние были рассмотрены на заседании КДНиЗП, поставлены на профилактиче-

ский учет в ПДН. Для потерпевшего организована работа с психологом образовательной 

организации. 

В этой связи небходимо осуществлять профилактическую деятельность территориаль-

ных органов МВД России по выявлению первичных признаков деструкции у несовершен-

нолетних, проявляемых в сети «Интернет». Так, УМВД России по Курской области разра-

ботан и внедрен в практическую деятельность алгоритм работы по установлению в соци-

альных сетях персональных страниц несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-

ском учете ПДН, и их отработке на предмет членства в деструктивных сообществах (груп-

пах), а также мониторингу указанных сообществ (групп) на предмет выявления в их член-

стве несовершеннолетних жителей Курской области. 

Справочно: в 2021 году территориальными органами МВД России по Курской области 

путем отработки в социальных сетях учетных записей 968 подучетных несовершеннолет-
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них у 127 из них установлено членство в сообществах и группах, пропагандирующих 

скулшутинг, суицид, экстремизм, кибербуллинг, «воровскую» идеологию, насилие, око-

лофутбольные движения, наркоманию, размещение контента подобной тематики. 

Работа, направленная на предупреждение распространения различных подростковых 

сообществ, пропагандирующих противоправное поведение, оправдывающих насилие и же-

стокость, проводится территориальными органами МВД России на постоянной основе сов-

местно с представителями органов и учреждений системы профилактики. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов 

МВД России (далее — ПДН) на регулярной основе проводят рабочие встречи с представи-

телями педагогических коллективов, лекции и беседы с родителями, в ходе которых дово-

дится информация о существующих рисках и потенциальных угрозах и порядок информи-

рования сотрудников органов внутренних дел. Например, в 2020 году на территории Кали-

нинградской области проведены акции: «Полиция — детям!», «Лето — Online», «Безопас-

ные каникулы», «Азбука безопасности», «Трезвость — норма жизни!» и оперативно-

профилактическое мероприятие «Группа».  

Отдельно отметим, что на территории Кемеровской области имеется опыт ведения в 

образовательных организациях картотеки детей «группы риска», с которыми осуществляет-

ся планомерная профилактическая работа, включающая в себя: 

– мониторинг личностных и поведенческих проблем школьников, диагностику уровня 

готовности учащихся к переходу на следующую ступень обучения; мониторинг личност-

ных особенностей школьников в период возрастных кризисов; мониторинг безопасности 

образовательной среды и безопасности жизни детей; 

– проведение классных часов и часов общения с учащимися (с учетом эпидемиологи-

ческой обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции «COVID-

19»); 

– проведение родительских собраний по обозначенной проблематике; 

– организация ролевых игр, работы в группах, дискуссий, позволяющих несовершен-

нолетним раскрыть причины, способствующие проявлениям агрессии, нетерпимости к 

сверстникам и поиск способов их альтернативного преодоления; 

– организация ролевых игр для учащихся школ «Конфликт в нашей жизни» в рамках 

школьной службы примирения; 

– организация квестов, тематических дискотек, флешмобов, театрализованных пред-

ставлений, направленных на формирование у подростков знаний о способах выхода из 

сложных ситуаций, местах помощи в решении актуальных проблем детства, здоровьесбере-

гающих стратегиях поведения в ситуациях риска. 

Анализ проводимой территориальными органами МВД России работы в рассматривае-

мом направлении показывает, что проявления травли (буллинга) можно снизить, объединив 

усилия всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, системно работая и взаимодействуя на всех уровнях. 

Результаты проводимой работы должны способствовать повышению у учащихся го-

товности к конструктивным способам разрешения конфликтов. Системный подход в сни-

жении риска возникновения травли в образовательных учреждениях позволит создать без-

опасное психологическое пространство в период обучения, а также сформировать устойчи-

вые доброжелательные отношения в образовательной среде. 

                                                 
1  Собкин В.С. О социально-психологических аспектах буллинга среди российских школьников // 

Педагогика. — 2022. — № 1. — С. 6. 
2  Курбенков В.А., Новосельцев А.Ю. Буллинг в российских школах: правовые проблемы 

профилактики // Журнал российского права. — 2020. — № 3. — С. 97. 
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ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ АЛДЫН АЛУ 

ҰҒЫМЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ 

Қазақстан тәуелсіздік алған сәттен бастап елдегі демографиялық ахуалды жақсарту 

және елдің орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуы барысында, бір жағынан, әлемдік 

қоғамдастықтың жаһандану үрдістеріне жауап беретін, ал екінші жағынан, ұлттық 

қауіпсіздікті нығайту мүддесінде көші-қон ағындарын пайдалануға бағытталған өзіндік 

көші-қон саясатын жүргізе бастады. 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қазақстан Республикасында (ҚР) халықтың көші-

қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттарының бірі болып танылды. 

Соңғы жылдары орын алып жатқан көші-қон заңнамасындағы өзгерістер және заңсыз 

көші-қонға қарсы күрес шараларын қатаңдату шетел азаматтарының қылмысына қарсы іс-

қимылды ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етумен тікелей байланысты, өйткені барлық ше-

телдіктердің арасында қылмыстық статистикаға сәйкес жақын шетелдерден келген еңбек 

мигранттары жалпы қылмыстардың басым көпшілігін жасайды. Дәстүр бойынша ішкі істер 

органдарының (бұдан әрі — ІІО) жедел мүдделілігінің негізгі объектісі Орта Азияның 

бұрынғы кеңестік республикаларынан келгендер болып табылады.  

Басталған экономикалық дағдарыс және оның салдарынан жұмыссыздықтың өсуі 

жағдайында олардың көпшілігі қолданыстағы қылмыстық құрылымдардың қатарын то-

лықтырады немесе одан да жаманы, жаңа қылмыстық топтар құра бастайды деп күтуге бо-

лады. Осы сын-тегеуріндердің барлығы қазіргі ахуалдың тұрақты мониторингін және оның 

серпінінің, сондай-ақ сапалық және сандық сипаттамаларының мерзімді өзгеруіне уақтылы 

әрекет етуге қабілетті шетелдіктердің қылмыстылығының алдын алудың икемді жүйесін 

құруды талап етеді. 

Ішкі істер органдарының (бұдан әрі — ІІО) жедел бөліністерінің шетел азаматтарының 

қылмыстылығының алдын алу туралы айта отырып, қылмыстың алдын алу мен алдын алу-

дың жалпы теориялық-құқықтық мәселелерінен бастау дұрыс болады, оларды қарастырмай, 

белгіленген тақырып шеңберінде одан әрі қозғалыс мүмкін болмайды. 

Бүгінгі таңда отандық арнайы құқықтық әдебиеттерде зерттеушілер арасында қыл-

мыстың алдын алу ұғымын анықтауға қатысты бірыңғай пікір жоқ. Сонымен, кейбіреулер 

қылмыстың алдын алу деп қылмыстың себептері мен жағдайларын жоюға немесе бейтарап-

тандыруға бағытталған мемлекеттік және әлеуметтік шаралар жүйесін түсіндіреді1. 

Ұқсас анықтаманы Н.Ф. Кузнецова береді, ол қылмыстың алдын алу қылмыстың се-

бептері мен жағдайларын жоюға, әлсіретуге және бейтараптандыруға бағытталған мемле-

кеттік және әлеуметтік шаралардың көп деңгейлі жүйесі болып табылады делінген2. 

Жалпы алғанда, Г.М. Минковский қарастырылып отырған тұжырымдамаға ұқсас, бірақ 

неғұрлым егжей-тегжейлі анықтама береді, оны «қылмыстың, жекелеген түрлердің және 

нақты қылмыстардың себептері мен жағдайларын анықтауға, салыстыруға, әлсіретуге және 

бейтараптандыруға бағытталған мемлекеттік және әлеуметтік шаралардың көп деңгейлі 

жүйесі» деп сипаттайды, адамдарды қылмыстық жолға көшуден немесе оралудан сақтау, 

өмір сүру жағдайлары мен мінез-құлқы осындай мүмкіндікті көрсетеді3. 

П.Н. Кобец пен Д.В. Власов қылмыстың алдын алуды мемлекеттік органдар, жалпы 

және арнайы құзыреттілік, қоғамдық ұйымдар мен жеке азаматтар жүзеге асыратын, қыл-

мыстың болуын анықтайтын теріс құбылыстар мен процестерді бейтараптандыруға бағыт-

талған өзара байланысты шаралардың заңға негізделген жүйесі ретінде анықтайды4. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ бұйрығымен ведомстволық нормативтік деңгейде бекітіл-

ген анықтама ғалымдардың жоғарыда келтірілген пікірлеріне сәйкес келеді, оған сәйкес 

«ішкі істер органдарының қылмыстардың алдын алуы — бұл ішкі істер органдарының 

қызметтері, бөлімшелері мен қызметкерлерінің өз құзыреті шегінде жүзеге асырылатын, 

қылмыстарды анықтау, жою арқылы болдырмауға бағытталған қызметі немесе оларды жа-

сауға ықпал ететін себептерді, жағдайлар мен мән-жайларды бейтараптандыру, құқыққа 

қарсы мінез-құлқы бар адамдарға профилактикалық әсер ету». 

Құқықтық әдебиеттерде қылмыстың алдын алу қылмыстың себептерін жою мақсатын-

да қоғамдық қатынастарды әлеуметтік реттеу құралдарының бірі ретінде де анықталады; 

экономикалық-әлеуметтік, тәрбиелік-педагогикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

сипаттағы шаралардың өзара әрекеттесуі ретінде; қылмыстың алдын алудың әртүрлі 

деңгейлерінің үйлесімі ретінде анықталды5. 

Осылайша, біз қылмыстың алдын алудың көптеген анықтамаларына ортақ белгілер: 

жүйелілік; мемлекет пен қоғамның күш-жігерін біріктіру; жалпы және арнайы алдын алу 

шараларының болуы; заңсыз мінез-құлықты тудыратын себептер мен жағдайларды жоюға 

және бейтараптандыруға бағытталған деген қорытындыға келеміз. 

Қылмыстың алдын алудың жалпы әлеуметтік шараларына экономикалық, мәдени, сая-

си және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені кіреді. Мұндай іс-шаралар крими-

ногендік факторларға оң әсер етуге, сондай-ақ қоғамның барлық мүшелерінің тәртібі мен 

санасын арттыруға арналған. 

Қылмыстың алдын алудың арнайы деңгейі қақтығыс жағдайлары пайда болатын нақты 

әлеуметтік топтарға (микроорта) әсер етуді білдіреді. Арнайы ескертудің басты ерекшелігі 

— ол арнайы субъектілердің құқық қорғау органдарының қызметі арқылы жүзеге асырыла-

ды. 

Жеке ескерту (алдын алу) құқық қорғау органдарының назарына түскен нақты адам-

ның құндылық параметрлері жүйесінің оң өзгеруімен сипатталады. 

Қылмыстың алдын алумен бір контексте арнайы заң әдебиеттерінде де, нормативтік 

құқықтық актілерде де кеңінен қолданылатын «алдын алу» ұғымы қолданылады. Сонымен 

қатар «алдын алу» немесе қылмыстың алдын алу термині кең таралған, ол да ескертуге 

жақын. 

Алайда, А.И. Алексеев дұрыс атап өткендей, кез келген жағдайда қылмыстың алдын 

алу-бұл қылмыстың себептерін, жағдайларын және басқа да детерминанттарын анықтау 

және жою (оқшаулау, бейтараптандыру) бойынша мақсатты іс-әрекет, ал алдын алу жұмы-

старының объектілері жалпы (жалпы қылмыс), жеке (қылмыс түрлері) деңгейінде әрекет 

ететін қылмыстық жазаланатын мінез-құлықтың детерминанттары болып табылады (жеке 

қылмыс)6. 

Шетелдік азаматтардың қылмысының алдын алу мәселесін шешу ІІО-ның әртүрлі 

қызметтері мен бөлімшелерінің қызметінде, сондай-ақ білімнің әртүрлі салаларында қолда-

нылатын күштерді, құралдар мен әдістерді кешенді пайдаланбай мүмкін емес. Сондықтан 

криминологиялық әдебиетте философтарды, әлеуметтанушыларды, психологтерді, педагог-

терді, демографтарды, экономистерді және басқа мамандарды, соның ішінде ЖІҚ7 мәселе-

лерін зерттеуге мамандандырылған ғалымдарды зерттеуге тарту туралы мәселе бірнеше рет 

көтерілген. 

Бүгінгі таңда криминологтер ІІО жедел бөлімшелерінің қылмыстың алдын алудағы 

ерекше рөлін нақты мойындайды, бұл ақпарат жинаудың жария тәсілдерімен, тәрбиелік 

және тәрбиелік-құқықтық ықпал ету шараларымен қатар жедел-іздестіру шараларын қолда-

ну мүмкіндігін болжайды8. Қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-құқықтық ескертумен 

салыстырғанда жедел-іздестіру ескертуі (бұдан әрі мәтін бойынша — ЖІЕ) аса тиімді бо-

лып табылады. Ол қойылған мақсаттарға қысқа мерзімде, аз материалдық және моральдық 

шығындармен қол жеткізуге мүмкіндік береді, зиянды (қайтымсыз) салдардың алдын алуды 

қамтамасыз етеді және сайып келгенде, қылмыстық жазалау шараларының қолданылу 

аясын тарылтады. Бұған жедел-іздестіру сипатындағы алдын алу шараларын жоғары мо-
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ральдық бағалау негізделеді, олар негізгі ұйымдастырушылық-тактикалық нысандардың 

бірі — жедел-іздестіру профилактикасы (жедел-іздестіру ескертуі) шеңберінде әзірленеді9. 

Қылмыспен күрес мәселелерін шешудегі үлкен әлеуеттің арқасында қылмыстың алдын 

алу ЖІҚ10 субъектілерінің тәуелсіз функциясына айналды және Қазақстан Республикасы-

ның «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңның 2-бабында заңды түрде бекітілді. 

Әртүрлі ғалымдардың жоғарыда айтылған пікірлеріне және қолданыстағы заңнамалық 

ережелерге сүйене отырып, біз шетелдік азаматтардың қылмысының ЖІЕ Қазақстан Рес-

публикасының заңда қарастырылған ЖІШ жүйесін және осы адамдардың қылмыс жасауы-

на ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою мақсатында ІІО жедел 

бөлімшелерінің шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты басқа да заңды 

әрекеттерін түсінуді ұсынамыз. 

Біздің ойымызша, ішкі істер органдарының қылмыстарды алдын алу жөніндегі жедел 

бөлімшелері қызметінің ең дәл және жүйелі ерекшеліктерін С.С. Овчинский сипаттаған, 

оның пайымдаулары шетелдік азаматтардың қылмыстарының ЖІЕ мәнін анықтауда негіз 

бола алады деп санаймыз. Сонымен, оның пікірінше, С.С. Овчинский, ЖІЕ ерекшелігі ке-

лесідей: 

– Қылмыстық мінез-құлық ықтималдығының жоғары дәрежесіне байланысты профи-

лактикалық есепке қойылған адамдардың тұрақсыз бөлігіне жедел-профилактикалық бақы-

лау жүргізіледі; 

– Жеке профилактиканың сәттілігі қылмыс жасау жолына түсуі мүмкін адамдардың 

контингенті және қоғамға қарсы мінез-құлыққа жол берген немесе қоғамға қарсы немесе 

қылмыстық элементтердің зиянды әсерін бастан өткерген әрбір адамның ерекшеліктері ту-

ралы жедел хабардар болуының арқасында қамтамасыз етіледі; 

– Жергілікті криминалдық белсенді тұрғындардың ортасы тіркеледі, онда қылмыстар-

ды ашу бойынша бірінші кезектегі жедел-іздестіру шаралары жүзеге асырылады; 

– Жедел бақылаудағы және іздестіріліп жатқан қылмыскерлердің белгілері бар адам-

дардың (оның ішінде бұрын анықталған жергілікті емес тұрғындардың) жасалған қыл-

мыстарға қатыстылығы жасырын тексеріледі; 

– Алдын алу шараларын қолдануға негіз алу үшін жедел қызығушылық танытатын 

адамдардың жекелеген санаттары, олардың байланыстары, өмір салты, мінез-құлқы және 

өткені зерттеледі11. 

Қазіргі жағдайда оң дәлелденген осы ережелердің барлығы шетелдіктердің қылмысы-

ның ЖІЕ саласына өте қолайлы. Сонымен бірге, жедел қызығушылық объектілерінің этно-

психологиялық ерекшеліктері және шетелдік азаматтардан тұратын қылмыстық ортадағы 

қатынастардың ерекшелігі, жедел жұмыстың белгілі әдістерімен шектелуге мүмкіндік бер-

мейді, бірақ алдын алу іс-әрекетінің жаңа ұйымдастырушылық тәсілдері мен құқықтық 

құралдарын жасау қажеттілігіне тап болады. 

Шетелдік азаматтардың қылмыстық іс-әрекетімен байланысты немесе байланысты бо-

луы мүмкін материалдарға сәйкес ішкі істер органдарының жедел бөлімшелері үшін келесі 

нақты ақпаратқа ие болу өте маңызды: 

– Шетелдік азаматтың құқықтық мәртебесі (ол Қазақстан Республикасының қылмы-

стық юрисдикциясынан дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитетке ие ме? егер 

солай болса, онда қандай көлемде); 

– Қазақстан Республикасы аумағында болу заңдылығы мен мақсаты, болу және тіркелу 

орны; 

– Қылмыс жасау себебі бойынша аумақта болуды ұзарту немесе оның жолын кесу 

қажеттілігі; 

– Қылмыс жасау кезінде ол өзінің қызметтік міндеттерін орындады ма, егер ол орында-

са, онда қандай; 

– Тиісті құзыретті мекемелер мен лауазымды тұлғаларды хабардар ету тәртібі; 
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– Аудармашының (қажет болған жағдайда), прокурордың, Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігі өкілінің, шетелдік дипломатиялық (консулдық) өкілдің міндетті 

қатысуы; 

– Шетелдік азаматтың жеке басын растау үшін Қазақстан Республикасының ІІМ көші-

қон қызметіне, Қазақстан Республикасының Шекара қызметінің тиісті бөлімшелеріне ха-

барласу қажеттілігі (телефон, телефакс, телетайп және т. б.). 

Біз қарастырылып отырған қызметтің тиімділігін арттыру мәселесінде әртүрлі қызмет-

тер мен ведомстволар арасындағы өзара іс-қимылдың негізгі рөлін ғана белгілей аламыз. 

Бұл әртүрлі деңгейдегі және құзыреттіліктегі ішкі істер органдарының жедел бөлімше-

леріне ғана емес, сонымен қатар ЖІҚ жүзеге асыруға уәкілеттік берілмеген және Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрлігінің жүйесіне кірмейтін бөлімшелерге де қатысты. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының ІІМ Көші-қон қызметінің аумақтық 

бөлімшелерінің шетелдіктер жасаған қылмыстардың ЖІЕ теріс әсер ететін фактор ретінде 

оқшаулануы туралы айту мүмкін емес, оны қылмыстық іздестіру (бұдан әрі — ҚІ) қызмет-

керлерінің көпшілігі, әсіресе аймақтық негізде, аудандық деңгейде жұмыс істейтіндердің 

қатарынан көрсетеді. 

Біздің пікірімізше, шетел азаматтарының қылмыстылығының ЖІЕ негізі қандай да бір 

себептермен «қауіп-қатер тобында» жүрген, яғни қылмыстық мінез-құлық жолына түсуі 

мүмкін келушілерді анықтау мен жедел бақылауға алудың бірыңғай жүйесі болуы тиіс. Бұл 

тұрғыда біз соттылығы бар немесе бұрын Қазақстан Республикасынан шығарылған адамдар 

туралы айтпаймыз, өйткені бұл санатта міндетті түрде болу құқығынан бас тарту керек. 

Көрсетілген жүйе келесі тізбектің бірлескен жұмысын орнатудан басталуы керек: пас-

порт және виза қызметінің қызметкері, КП қызметкері — учаскелік полиция қызметкері. 

Бастапқы кезеңде Қазақстан Республикасының ІІМ көші-қон қызметкерлерінің міндеті рес-

публикамызда болуды ресімдеуге өтініш білдірген және ведомствоаралық деңгейде алдын 

ала анықталған және келісілген критерийлерге жауап беретін адамдарды алдымен КП 

уәкілетті қызметкеріне сұхбаттасуға жіберу керек. 

Соңғысы шетелдік азаматпен әңгімелесу барысында оның Қазақстан Республикасына 

келуінің нақты мақсатын анықтайды және адамды жедел бақылауға алу қажеттілігі немесе 

оның болмауы туралы шешім қабылдайды. Сондай-ақ КП қызметкері шетелдік азаматқа 

Қазақстан Республикасындағы барлық қозғалыстары туралы (Қазақстан Республикасының 

бір аймақтан екінші аймаққа да) аумақтық ІІО хабарлау міндеті туралы ескертеді. 

Мұндай схема Қазақстан Республикасына келу мақсаттары туралы ақпараттың 

сенімділігі туралы негізделген күмәні бар шетелдіктердің белгілі бір санатын жедел бақы-

лауды жүзеге асыруға ғана емес, сонымен қатар құқық қорғау органдарының оларға деген 

қызығушылығы туралы білетін осы адамдар тарапынан қылмыстар мен құқық бұзушы-

лықтардың алдын алудың маңызды психологиялық функциясын орындайды. 

Тәжірибе көрсеткендей, жедел қызметкерлердің шетелдіктер жасаған қылмысына қар-

сы тұрудың жалпы проблемасын түсіну негізінде Қазақстан Республикасының ІІО Көші-

қон аумақтық бөлімшелері арасындағы өзара әрекеттестіктің тиісті деңгейін құру әрдайым 

мүмкін емес. Осы себепті уәкілетті бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібін, олардың осы 

процестегі өзара құқықтары мен міндеттерін, ақпарат алмасудың негіздерін нақты және 

егжей-тегжейлігін реттейтін тиісті ведомствоаралық нормативтік актіні әзірлеуге және 

қабылдауға бастама жасау қажет деп санаймыз. Сонымен қатар осы құжатта Қазақстан Рес-

публикасының ІІО көші-қон қызметкері шетелдік азаматтардың жалпы санынан міндетті 

түрде аумақтық КП сұхбаттасуға жіберілетін критерийлерді нақты анықтаған жөн. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ БУЛЛИНГУ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одной из самых незащищённых категорий населения являются дети. Это связано с ря-

дом объективных причин: небольшой опыт коммуникации с другими членами социума, фи-

зическая слабость, ранимость и т. д. Во Всемирном докладе ООН о насилии в отношении 

детей отмечается, что 10 % всех школьников в мире подвергается насилию в школе, и этот 

показатель ежегодно растет. Под насилием Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

понимает преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в 

виде угрозы, направленное на себя или иное лицо или группу лиц, которое влечет или с 

большой вероятностью может повлечь нанесение телесных повреждений, психологической 

травмы, смерть, отклонения в развитии или другой ущерб. Насилие носит преднамеренный 

характер, и это отличает его от других действий. 

Одним из первых учёных, кто исследовал буллинг, был норвержский психолог 

Д. Ольвеус, в 1993 г. опубликовавший научное пособие, где обозначил ставшее общеприня-

тым определение травли в среде детей и подростков: «буллинг» (травля) — это преднаме-

ренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство 

социальной власти или физической силы. После него буллинг исследовался многими учё-

ными, которые вносили свои дополнения в определение «буллинг». Так, Е.П. Ильин опре-

деляет буллинг как длительное систематическое физическое или психологическое насилие, 

осуществляемое одним человеком или группой и направленное против человека, который 

не в состоянии защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием причинить 

боль, напугать или подвергнуть человека длительному напряжению. И.С. Кон определяет 

буллинг как запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, 

чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. 
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Как мы видим, что определения буллинга достаточно разнообразны, но можно сделать 

вывод о том, что несмотря на различия, данные определения имеют и общие признаки. И на 

их основе можно определить буллинг как преднамеренное систематическое физическое или 

психологическое насилие, осуществляемое одним человеком или группой и направленное 

против человека, влекущее моральный, психический или физический вред. 

Всем известно, что в пубертатный период подростки склонны к импульсивности, пере-

падам настроения, неконтролируемым вспышкам агрессии и меланхоличному состоянию. 

Преступники, манипулируя неокрепшей нервной системой подростков, стали пропаганди-

ровать насилие, жестокость и даже суицид под видом игр или юмора. Так стали развиваться 

даже целые телешоу, смысл которых заключается в аморальном поведении, издеватель-

ствах и насмешках над внешностью и личностью, речевых нападениях на оппонента, при-

меняя скудный словарный запас, которые буквально приводят к низкой социальной ответ-

ственности и к подрыву общественного нрава. Всё это привело современных детей к бул-

лингу. 

Конечно, школьники и раньше дрались, ругались и надсмехались над сверстниками, 

учителями, но это были скорее, необдуманные, действия, которые совершались «на эмоци-

ях», но в наше время вырисовывается куда более сложная картина. Дети стали прибегать к 

более изощренным способам издевательств, научились гибко использовать свои методы 

травли, применяя их в своих корыстных целях, то есть стали подходить к этому обдуманно, 

логично и последовательно, не исходя из юношеского максимализма, а наоборот, ощущая 

доминирование и фальшивое чувство славы. Полностью потеряла свою силу система това-

рищества и взаимовыручки, а ведь атмосфера взаимной поддержки и дружелюбия очень 

важна для искоренения случаев издевательств. Виной тому, в частности, служит некомпе-

тентность и непрофессионализм со стороны учителей. Более того, сами учителя выделяют в 

социальной группе учеников «в высшие» и «низшие звенья», так скажем, «любимчики» и 

«изгои», поощряя одних положительными оценками, доброжелательным отношением, а 

других порицанием и присвоением ярлыков «двоечник», «хулиган», «бездарь». Так начина-

ет процветать иерархия сильных и слабых учеников. Дети, чувствуя свое превосходство и 

поддержку со стороны педагога, совершают нападки и буквально забивают тех, кому про-

сто требуется немного больше времени на восприятие информации. Поскольку современ-

ное время славится высокой материальной ценностью, подростки, и, к большому сожале-

нию, учителя, родители, часто принижают детей из небогатых семей только лишь потому, 

что у них не самая новая модель смартфона, неактуальная одежда, и т. д. 

Дети, подвергнутые постоянному психологическому давлению, впадают в устойчивое 

стрессовое состояние, лишают себя надежды на то, что за ярлыком кто-то сможет разгля-

деть их настоящих. А потом они и сами начинают верить в то, что вынуждены выслуши-

вать в стенах школы. Подросток начинает накапливать обиду, замыкаться в себе, избегает 

общественных мест, отдаляется от родителей, мысленно проигрывает, когда же он сможет 

дать отпор обидчикам, вырабатывает в себе убеждение, что окружающие его сверстники, 

педагоги несут опасность, обида перерастает в гнев и ненависть, и в этот момент происхо-

дит самое страшное: зарождается чувство мести с последующим планом реализации, кото-

рый в дальнейшем повлечет за собой страшные последствия. Наоборот, стоит задуматься о 

создании положительного психологического и социального климата в школах. Считаем, 

необходимо внедрить систему, в которой дети смогут анонимно поделиться о случаях 

насилия в школах, это может быть мобильное приложение, к которому у каждого ребёнка 

будет доступ, ведь сегодня практически у каждого школьника в пользовании имеется лич-

ный гаджет. Детям уже с младших классов нужно разъяснять такие понятия, как: травля, 

буллинг, и рассказывать, как стоит себя вести и к кому обращаться, если они стали объек-

том таких нападок. 

Необходимо развитие фондов по борьбе с буллингом, которые будут проводить раз-

личные вебинары для педагогов и родителей и тренинги для обучающихся. В США, напри-

мер, системно освещается проблематика скулшутинга на уровне Федерального Конгресса, 
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Департамента образования, Национальной ассоциации школьных психологов и даже ФБР, 

где прорабатывают пути повышения состояния безопасности учебных заведений, проводят 

криминалистические исследования по убийствам в образовательных организациях, готовят 

аналитические сборы и доклады, усиливают надзор за безопасностью обучающихся, в то 

время как в России данная проблематика практически не освящается в фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях, несмотря на очевидную общественную опасность 

идеологии скулшутинга. 

Очевидно, что при расследовании преступлений, совершенных такой категорией лиц, 

как подростки, необходимо учитывать, по какой причине было совершено то или иное дея-

ние и какие факторы могли сподвигнуть лицо к его совершению, как в последующем отреа-

гировали на данный факт семья и органы профилактики, ведь в данной ситуации многое 

зависит от того, как в дальнейшем подросток будет воспринимать сложившуюся ситуацию, 

будет ли сотрудничать со следствием или откажется что-либо говорить из-за боязни быть 

неправильно понятым. На данном этапе к работе с несовершеннолетним необходимо под-

ключать педагога-психолога, который сможет пояснить сложные для детского восприятия 

моменты и необходимость говорить о событии лишь правду. 

При работе с подростками необходимо изначально подобрать нужную тактику, которая 

будет соблюдаться на протяжении всего расследования. Следует помнить, что с подростка-

ми необходимо общаться в такой обстановке, которая не могла бы их напугать или оставить 

психологическую травму, ведь в отличие от взрослых, такие лица менее устойчивы психо-

логически. Ни в коем случае не допускается грубое и пренебрежительное отношение сле-

дователя к подростку в силу его возраста или плохого ориентирования в юридической сфе-

ре. Следователь всегда должен быть беспристрастным и относиться ко всем преступникам 

равно, вне зависимости от того, какое деяние ими было совершено, в каком возрасте и ка-

кие последствия оно повлекло.  

При работе с подростками на протяжении всего расследования следует в первую оче-

редь руководствоваться нормами закона. Так, в главе 50 УПК РФ закреплен порядок произ-

водства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В качестве особенности 

можно выделить предмет доказывания, который обязывает в качестве обязательных обсто-

ятельств, наряду с основным предметом доказывания затрагивать еще и такие вопросы как 

возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень его психического 

развития, а так же влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Данный факт 

говорит о том, что данной категории лиц законодатель уделяет особое внимание, стараясь 

изучить все аспекты жизни подростка. 

Есембаев Д.Р., 
магистрант факультета послевузовского образования 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

ДЕТЕРМИНАНТЫ НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

Причины и условия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по 

происхождению и по сущности социальны. Совершенно правильно утверждает 

А.Х. Миндагулов о том, что преступное поведение представляет собой сплав множества 

факторов, как личностного, так и социального характера1, 112. 

Общеизвестно, что уровень культуры граждан определяется степенью развитости об-

щества, его духовной насыщенности и материального благополучия. Одним из современ-

ных продуктов культуры общества являются коммуникативные каналы информации и в 

частности Интернет. Возможности Интернета позволяют создавать, регистрировать и раз-

мещать для общего доступа неограниченное число сайтов, используемых для рекламы, 
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склонения к потреблению, распространения наркотических средств и иных действий, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств. 

На протяжении ряда лет наблюдается стремительное увеличение числа сайтов про-

наркотического содержания в сети Интернет. Так, если в 2005 г. поисковый сервер Google 

давал ссылку на 191000 сайтов по теме наркотиков, то уже в 2010 г. данная цифра состави-

ла более 5 млн., в 2011 г. – 6 170 000, на начало 2012 г. число таких сайтов составляло око-

ло 37 900 000, на сегодня отдельные поисковые запросы по видам наркотических средств 

дают 411 000 000 результатов. По данным Центральноазиатского регионального информа-

ционного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКС), Интернет является сегодня 

одним из основных каналов распространения синтетических наркотиков2. 

Таким образом, сеть Интернет выступает мощным средством влияния на потребление 

наркотических средств, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства3, 196. 

Социальные процессы, в ходе которых люди и их поколения становятся на путь девиа-

нтного поведения, исходит из того, что обстановка в семье и школе — это ведущие детер-

минанты наркомании среди молодежи. Социолого-криминологическое изучение семьи об-

наружило удивительную закономерность: почти 70 % родителей из неблагополучных семей 

сами воспитывались в таких или почти в таких же скверных условиях. Какие же это усло-

вия? Это низкий культурный и образовательный, а отчасти и профессиональный уровень 

родителей, примитивный круг их интересов, не простирающийся дальше исполнения про-

изводственных обязанностей, злоупотребление наркотиками и провоцируемые на «пьяной» 

почве семейные скандалы, жестокость в обращении с детьми, воспитание детей без одного 

или обоих родителей, а равно внебрачное рождение ребенка, вовлечение детей в преступ-

ную и иную антиобщественную деятельность, связанную с наркотиками — попрошайниче-

ством, бродяжничеством4, 95. 

В.М. Кормщиков, исследовал три поколения неблагополучных семей и пришел к 

неутешительному выводу: каждое новое поколение, по сравнению с предыдущим, отлича-

лось повышенной склонностью к девиантному поведению. Так, если среди бабушек и де-

душек к такому образу жизни были склонны 21,5 %, то этой же чертой отличался каждый 

второй их ребенок, а среди внуков – почти 75 % подростков5, 73. 

Следовательно, обстановку в семье надо рассматривать как социальное условие, име-

ющее исключительное значение в структуре детерминант наркомании несовершеннолетних 

и молодежи старшего возраста. Здоровые основы образа жизни и мироощущения, потреб-

ности и интересы, установка личности, направленность личности, психика, правосознание и 

др. — все это закладывается в семье. 

В свою очередь педагогические просчеты в воспитании человека в дошкольных и 

учебных заведениях определяют вероятность становления его на путь наркомании нисколь-

ко не меньше, чем неблагополучная семейная обстановка. Для педагогически запущенных 

детей обычны пропуски занятий, токсикомания, хулиганство, вандализм, сквернословие, 

побеги из дома. 

Человек — существо не только общественное, но и биологическое. Сложность вопроса 

состоит в том, что соотношение социального и биологического в поведении человека не 

является постоянным и одинаковым для всех людей. «В некоторых случаях — наслед-

ственные либо врожденные нарушения центральной нервной системы, дисфункция желез 

внутренней секреции, нервные расстройства или психические болезни, бесспорно, могут 

оказывать влияние на преступное поведение конкретного индивида, хотя патологией био-

психических черт нельзя, конечно, объяснять преступность в целом как явление социаль-

ной жизни»6, 37. 

По мнению Д. Давыдова, причинами роста наркомании и незаконного оборота нарко-

тиков являются нестабильность в обществе, нетрадиционные настроения среди молодежи, 

влияние организованной преступности, несовершенство законодательства, разрозненность 

и не эффективность деятельности соответствующих правоохранительных органов как внут-
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ри страны, так и в международном сотрудничестве, примитивная материально-техническая 

база специализированных подразделений, осуществляющих борьбу с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотиков и т. д.7, 2. 

Некоторые авторы считают, что причинами наркотизма являются сочетание субъек-

тивных причин с объективными условиями, т. е. взаимодействие элементов обывательской 

психологии определенной части населения с конкретными недостатками в сфере быта, ор-

ганизации и управления социальными процессами8, 13. 

Г. Ахметов и Р. Кадыров, утверждают, что главными побудителями наркотизации и не-

законного оборота наркотиков являются также ложные чувства товарищества или наркоти-

ческий голод у тех, кто приобщился к наркотикам, влияние друзей-наркоманов, психологи-

ческая возрастная зараженность и т. д.9, 22. 

Как отмечает А.А. Темирбеков в числе внешних криминологических факторов особо 

выделяются экономические, пороговые и кризисные значения которого детерминируют 

тенденции развития современной преступности — общее снижение жизненного уровня по-

давляющей части населения, увеличение имущественной дифференциации населения, де-

формация структура экономики, неравномерность развития регионов, сырьевая экспансия 

ведущих государств, массовый обратный социально-психологический и нравственный 

сдвиг и т. д.10, 18. 

Существенным противоречием рассматриваемой проблемы в сфере экономики — яв-

ляется несоответствие производственных отношений характеру производительных сил. Не-

достатки в управлении экономикой, несовершенство хозяйственного механизма «материа-

лизуют» негативные последствия этого противоречия. В результате возникает ряд несоот-

ветствий между уровнем общественного производства, его эффективностью и постоянно 

растущими материальными, культурными, духовными потребностями членов общества, 

возникновением контраста между очень богатыми и абсолютным обеднением многих граж-

дан. 

Нельзя игнорировать и такие факторы: отрыв идеологии от действительности, аб-

страктное просветительство; создание идейного вакуума, который заполняют нередко псев-

доидеологией, исторически чуждой менталитету народов Казахстана; недооценка трудово-

го, нравственного и правового воспитания и системы народного образования и культурного 

строительства, существенным образом влияют на содержание мировоззрения многих граж-

дан страны. 

Кризисное состояние общества затрудняет процесс формирования официальных кана-

лов вертикальной восходящей мобильности, высшее образование (даже престижное) не вы-

ступает гарантом социальной карьеры и материального благополучия выпускников. В то же 

время «авантюрная» карьера, работа в предпринимательских кругах с темным (криминаль-

ным) прошлым представляются большинству молодежи быстрым «социальным лифтом», 

каналом, ведущим вверх, к вершине социальной стратификации современного общества. 

Можно сказать, что «больное» общество «программирует» патологию и на уровне индиви-

дуального поведения. Макросреда выступает своеобразным фоном для воздействия факто-

ров микро-социальной среды, которая непосредственно влияет на социальное поведение11, 

51. 

К одной из причин развития наркотической преступности также относят особое гео-

графическое расположение Казахстана. Традиционная приверженность к наркотикам, соб-

ственная база природных наркотиков, ослабление социального контроля и осуждения об-

щественностью деятельности наркобизнесменов резко увеличили за последние пять лет 

спрос на наркотики, что побудило разнообразное предложение со стороны организованной 

преступности. По данным экспертов ООН, получение сверхприбылей наркомафией являет-

ся вкупе с обнищанием многих граждан основным, движущим мотивом занятия наркобиз-

несом – в 72,3 % случаев, легкость и доступность в приобретении и изготовлении наркоти-

ков – 13,5 %, отсутствие постоянного источника законных доходов – 13.1 %, иное – 1,1 %12, 

222. 
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Еще раз подчеркнем, что необъективно заострять внимание на какой-то одной из рас-

смотренных выше детерминант. Каждая из них индивидуально самоценна, однако учет всех 

детерминант преступности позволит проанализировать изучаемое явление полноценно, 

всесторонне, а, следовательно, относительно достоверно13, 234. 

Причины и условия, способствующие росту наркотической преступности, многообраз-

ны и разнохарактерны, тем не менее, можно перечислить наиболее распространённые из 

них: сложившуюся многолетнюю традицию потребления наркотиков, в основном кан-

набисной группы, а также и опия, среди населения южных регионов республики (например, 

как болеутоляющее средство, как лекарственное средство при лечении различных заболе-

ваний); особое географическое расположение страны, в результате которого на внутреннем 

нелегальном рынке наркотиков стали появляться нетрадиционные для этого региона нарко-

тические средства и психотропные вещества, такие как героин, кокаин, амфетамины и т. д.; 

увеличение доли социальной незанятости среди населения республики; снижение жизнен-

ного уровня населения, -утрата обществом многих значимых прежде социально-

нравственных ориентиров среди значительной части населения; формирование под влияни-

ем безнравственной и безвкусной кино-, видео-, интернет, печатной продукции, как отече-

ственной, так и западной, молодежной субкультуры, ориентированной на иждивенчество, 

эгоизм, удовлетворение низменных потребностей и т. п.; отсутствие целенаправленной ши-

рокомасштабной комплексной работы по формированию среди населения, особенно в среде 

подрастающего поколения, своеобразного социального наркотического иммунитета; низ-

кий профессиональный уровень значительной части сотрудников правоохранительных ор-

ганов, слабое техническое оснащение служб, работающих в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков; недостаточность кадрового обеспечения; отсутствие должного взаи-

модействия между правоохранительными органами в республике и многое другое. 
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Есембаев Д.Р., 
магистрант факультета послевузовского образования 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова); 
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доцент кафедры общеюридических и специальных дисциплин, 
кандидат юридических наук 

(Карагандинский университет Казпотребсоюза) 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Международный комитет ООН по контролю над наркотиками обнародовал данные о 

масштабах мировой наркомании, согласно которым число наркопотребителей в мире в 

2017 г. достигло, по разным оценкам, примерно 271 млн. человек, то есть 5,5 % населения 

мира в возрасте 15–64 лет. Долгосрочный анализ показывает, что число людей, употребля-

ющих наркотики, в настоящее время на 30 % больше, чем в 2009 г. По данным междуна-

родных аналитиков, масштабы ежегодного оборота мировых рынков запрещенных опиатов 

сравнимы с валовым доходом некоторых развитых государств и составляют 74 млрд долла-

ров США. 

Источники снабжения этого гигантского подпольного бизнеса в настоящее время со-

средоточены в трех регионах: в Афганистане, Юго-Восточной Азии (Мьянма) и Латинской 

Америке (Мексика, Колумбия). 

Обособленно в этой группе стоит Афганистан, который поставляет 84 % общемирового 

объема героина и морфина и является практически монополистом в данной сфере. Площадь 

культивирования опийного мака в Афганистане сокращалась два года подряд и в 2019 г. 

уменьшилась почти на 47 % по сравнению с 2018 г. Несмотря на это сокращение, объем 

производства опия в 2019 г. составил 6,4 тыс. т, что почти равно показателю предыдущего 

года. Это можно объяснить более высокими урожаями в основных афганских провинциях, 

производящих опий, полученными благодаря благоприятным погодным условиям. Одной 

из основных причин сокращения культивирования было снижение цены на опий, совпав-

шее с посевным периодом. В основных районах производства опия в Афганистане цена на 

опий снизилась в среднем на 37 % в 2018 году и на 24 % – в 2019 г. Цены на высококаче-

ственный героин в этих районах также снизились: на 11 % в 2018 г. и на 27 % в 2019 г. 

В 2018 г. самое большее в мире количество опиатов было изъято в Афганистане, Иране 

(Исламская Республика) и Пакистане, на которые в совокупности приходилось 98 % обще-

мирового объема изъятий опия, 97 % изъятий морфина и 38 % — героина. В 2018 году в 

этих трех странах было изъято в общей сложности 690 т опия, 42 т морфина и 37 т героина. 

По данным ЦАРИКЦ, в 2019 г. объем изъятий героина на территориях его государств-

членов, а именно Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджи-

кистана, Туркменистана и Узбекистана, по сравнению с 2018 г. увеличился на 69,6 %, а 

объем изъятий опия сократился на 41,3 %. 

Всего в 2019 г. было изъято 5,7 т. опиатов против 5,3 т. в 2018 г. Наиболее существенно 

возросли изъятия героина в Казахстане: с 58,6 кг в 2018 г. до 1 522 кг в 2019 г. Объем изъя-

тий героина в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом также увеличился в Азербай-

джане (на 73 %) и в Узбекистане (на 98,5 %). В других государствах — участниках ЦА-

РИКЦ объем изъятий героина сократился на 27–39 %. В 2019 году объем изъятий опия уве-

личился только в Российской Федерации: с 1,3 кг в 2018 г. до 7,6 кг в 2019 г., в то время как 

в остальных государствах — участниках ЦАРИКЦ наблюдалось его сокращение в пределах 

от 12 до 89 %. 

Необходимо обратить внимание на увеличение на рынке сбыта синтетических нарко-

тиков. Предварительный анализ имеющихся данных показал, что объем изъятий метамфе-
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тамина в Афганистане существенно возрос — со 182 кг в 2018 г. до 1 251 кг в 2019 г., сле-

дуя тенденции к росту, наблюдающейся с 2014 г. Эта набирающая силу тенденция, воз-

можно, обусловленная ростом масштабов изготовления метамфетамина в Афганистане, вы-

зывает серьезную озабоченность у стран региона и мирового сообщества. О быстром росте 

масштабов незаконного изготовления метамфетамина в Афганистане в последние годы 

также свидетельствуют изъятия значительных количеств метамфетамина афганского про-

исхождения в других странах. В частности, Исламская Республика Иран сообщила, что ос-

новная часть метамфетамина, изъятого на ее территории в 2018 г., поступила из Афгани-

стана. Власти Шри-Ланки также выразили обеспокоенность в связи с формирующейся тен-

денцией незаконного оборота метамфетамина афганского происхождения по уже прочно 

утвердившемуся южному маршруту незаконного оборота героина, после того как в феврале 

2020 г. в море было изъято 100 кг кристаллического метамфетамина, который, по их мне-

нию, поступил из Афганистана. По данным УНП ООН, масштабы подпольного изготовле-

ния метамфетамина в Исламской Республике Иран, где по-прежнему изымается основная 

масса метамфетамина, по всей видимости, сокращаются. 

Методы сокрытия наркотиков остаются традиционными – среди товаров, в личных ве-

щах, а также в пустотах автомобильного и железнодорожного транспорта в специально 

оборудованных для этих целей тайниках. Одним из наиболее устойчивых средств сокрытия 

наркотиков остаются поставки овощей и фруктов, направляемых в Россию. Это основной 

продукт, импортируемый в Россию, но Казахстан не является основным экспортером, что 

означает, что большинство этого товара поставляется из других стран Центральной Азии и 

— в меньшей степени — из Китая. 

Есть, таким образом, широкие возможности для торговцев смешивать наркотики в тор-

говых потоках и движениях больших грузов в Россию через Казахстан: из Кыргызстана, где 

основной маршрут начинается в г. Бишкеке, до пересечения границы Казахстана в 

п. Кордай в сторону Алматы, далее через с. Георгиевку в с. Аягуз и г. Усть-Каменогорск и 

затем следует на территорию России. Из столицы Кыргызской Республики (КР) г. Бишкека 

второй маршрут поставок наркотических средств проходит через г. Алматы, далее — через 

города Сарышаган, Балхаш, Караганда, Астана, Кокшетау и Петропавловск — в Россию. 

Третий маршрут проходит к западу от г. Бишкека в г. Тараз, далее в города Шымкент, Кы-

зылорду, Актобе и Уральск и затем на территорию России. Основной отправной точкой для 

торговцев наркотиками на узбекско-казахстанской границе является г. Шымкент, который 

считается стратегическим узлом для торговли наркотиками1. 

Не менее важным фактором, обуславливающим наркоситуацию в Казахстане, является 

наличие собственной сырьевой базы наркотиков каннабисной группы — марихуаны и га-

шиша. С учетом этого наркопроизводителями применялись попытки налаживания произ-

водства сильнодействующих наркосодержащих растений и в других регионах. 

По содержанию тетрагидроканнабинола (наркотически активный компонент) вид ин-

дийской конопли превышает наркотические свойства дикорастущей конопли Шуской до-

лины в 5 раз. Этим обусловлен повышенный спрос среди наркопотребителей на гашиш и 

марихуану, изготовленные из индийской конопли, а стоимость 1 кг марихуаны этого вида 

на наркорынке достигает 600 тыс. тенге. 

Важнейшим фактором, негативно влияющим на состояние наркоситуации в стране, яв-

ляется распространение синтетических наркотиков. Основные усилия наркопроизводителей 

сосредоточены на синтезе новых психоактивных веществ на основе базовых формул уже 

известных наркотиков путем модификации молекулярного состава. Достаточно лишь 

структурно изменить формулу вещества или добавить несколько атомов водорода – и ве-

щество, утвержденное в соответствующих списках нормативным актом любого уровня, вы-

падает из-под контроля. При этом психоактивные свойства вещества остаются неизменны-

ми, а государство утрачивает механизмы контроля и рычаги противодействия его незакон-

ному обороту. 
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Вследствие этого МВД РК стало инициатором внесения изменений и дополнений в По-

становление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470 «Об утвер-

ждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 

контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к 

небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, 

галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, 

психотропных веществ», введены новые виды синтетических наркотиков и прекурсоров, 

при помощи которых могут быть синтезированы наркотики, тем самым расширена уголов-

ная ответственность за оборот данных средств. 

Современный наркобизнес является одной из наиболее агрессивных форм транснацио-

нальной преступности, представляет реальную опасность для государства и общества, уно-

сит жизни и разрушает здоровье миллионов людей. На протяжении последних лет сотруд-

ники правоохранительных органов отмечают неуклонный рост преступного «профессиона-

лизма» и организованности участников незаконного оборота наркотиков. 

Участники организованных групп все активнее создают подпольные лаборатории по 

производству наркотиков. Так, за первый квартал 2021 года было изъято 1056 кг различных 

видов наркотиков, в числе которых 3 кг героина, 764 кг марихуаны, 252 кг гашиша и 24,4 кг 

синтетических наркотиков. За этот период было раскрыто 861 наркопреступление, большая 

часть которых связана с наркобизнесом — 602 случая. Ликвидирована деятельность двух 

ОПГ, за что к уголовной ответственности привлекают двух лидеров и 11 их участников. 

В последнее время наблюдается тенденция перехода с «традиционных» наркотиков на 

новые психоактивные вещества, так называемую синтетику. За первый квартал текущего 

года в Казахстане пресекли 369 фактов распространения новых психоактивных веществ. В 

незаконный оборот не допущено 24,4 кг наркотиков. 

Крупные партии «синтетики» изъяты в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, Восточно-

Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Атырауской и Акмолинской областях. С 

начала года уже выявлено и ликвидировано восемь нарколабораторий в городах Нур-

Султан, Алматы, Павлодар, в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской обла-

стях. 

Пресечена деятельность по производству наркотиков в поселке Аршалы Акмолинской 

области. Это стало итогом масштабной спецоперации, в результате которой ликвидировано 

четыре лаборатории в нескольких регионах страны. В общей сложности, по результатам 

этой операции изъято более 20 кг пировалерона. По 2400 литрам изъятых химикатов, пред-

назначенных для производства наркотиков, назначена судебно-химическая экспертиза». 

Были ликвидированы по одной лаборатории в Акмолинской области и Павлодаре, еще две 

— в Карагандинской области. В ходе этой операции полицейские Караганды изъяли ре-

кордное количество синтетических наркотиков — на 24 млрд тенге2. 

В последней отраслевой программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Респуб-

лике Казахстан на 2012–2016 гг.3 указывается, что проблемы борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом в Республике Казахстан являются на сегодня одними из актуальных и тре-

бующих скорейшего решения, на одно из первых мест выходит проблема роста наркомании 

и наркотической преступности как глобальная угроза здоровью населения страны и нацио-

нальной безопасности в целом. Анализ развития наркоситуации в Казахстане за последние 

10 лет свидетельствует о том, что в Республике она характеризуется существенным 

обострением, имеющим устойчивую негативную динамику. 

                                                 
1  Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год. Организация 

Объединенных Наций. — Вена, 2020 г. 
2  Закрыто восемь нарколабораторий // https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-04/bolee-tonny-

narkotikov-izyali-v-kazakhstane-s-nachala-goda 
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3  Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2012 г. № 451 «Об 

Отраслевой программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 

2012–2016 годы» // https://adilet.zan.kz/rus/ 

Жаксылыкова Н.Б., 
научный сотрудник Научно-исследовательского института, 

капитан полиции 
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Половые преступления являются одними из наиболее опасных уголовных правонару-

шений против личности, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность 

как составляющую часть прав и свобод личности, гарантированных Конституцией Респуб-

лики Казахстан1. Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних отно-

сится к одной из глобальных проблем современности. Республика Казахстан, как и мировое 

сообщество, осознавая всю остроту и важность противодействия данному виду преступно-

сти, постоянно совершенствует правовые механизмы защиты несовершеннолетних от сек-

суального насилия.  

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахста-

на «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 г., в пункте ІV «Со-

циальное благополучие граждан — главный приоритет» в очередной раз указал на необхо-

димость усиления безопасности и охраны прав детей2. 

С усилением ответственности за преступления против половой свободы и неприкосно-

венности Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголов-

ного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» от 27 

декабря 2019 г., количество спорных вопросов, возникающих при квалификации таких пре-

ступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, существенно возросло. Так как 

нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за половое 

насилие, имеют достаточно жесткие, репрессивные санкции, в целях обеспечения принци-

пов законности, справедливости, а также единообразия следственной и судебной практики, 

вопросам судебного толкования, анализа и регулирования практики применения ст. ст. 120–

124 УК, должно уделяться самое пристальное внимание. 

Сложным в правоприменении является вопрос о совершении изнасилования в отноше-

нии несовершеннолетних родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое за-

коном возложены обязанности по воспитанию. Выделение законодателем данного особо 

квалифицированного состава изнасилования (п. 3 ч. 3-2 ст. ст. 120, 121 УК) является обос-

нованным, так как действия таких лиц представляют повышенную опасность для общества, 

что необходимо учитывать при дифференциации уголовной ответственности и наказания. 

С точки зрения толкования понятий, используемых в ст. ст. 120–124 УК, сложноость 

представляют следующие из них: «родитель», «отчим», «педагог»3. 

Родителями являются ближайшие родственники, составляющие основу семьи (отец и 

мать). В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 

2011 г. понятие «родитель» не определено, но презюмируется (предполагается). Так, по ло-

гике закона родителем может выступать исключительно биологический отец и биологиче-

ская мать ребенка, наделенные в соответствии с законом родительскими правами. 

Однако в научной литературе существует мнение, что под понятием «родители» также 

могут подразумеваться так называемые приемные родители – лица, принимающие на вос-
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питание ребенка-сироту, оставшегося без попечения родителей, на основании специального 

договора на определенный срок (абз. 2 п. 1 ст. 132-2 Кодекса о браке (супружестве) и се-

мье). Таким образом, понятийный аппарат законодательства о браке (супружестве) и семье 

нуждается в конкретизации и четком законодательном закреплении. 

Также в плоскости уголовного законодательства необходимо определить понятие лиц, 

фактически выполняющих роль опекуна, попечителя. Так, в практике имеют место случаи, 

когда несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, совместно проживает с 

лицами, фактически выполняющими роль опекуна или попечителя, но юридически не 

оформивших такое право. 

Понятие «педагог» законодательно также не урегулировано. В широком смысле под 

педагогом понимается лицо, имеющее педагогическое или иное профессиональное образо-

вание по соответствующему профилю и осуществляющее профессиональную деятельность 

педагога по обучению и (или) воспитанию обучающихся и (или) воспитанников, методиче-

скому сопровождению или организации образовательной деятельности4. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан и Кодекса «О 

браке (супружестве) и семье» к иным лицам, на которых возложена обязанность по воспи-

танию несовершеннолетних, относятся опекуны и попечители, усыновители, приемные ро-

дители. Другие упоминания в законе о возложении на каких-либо лиц обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетних отсутствуют5. 

В настоящее время анализ судебно-следственной практики, средств массовой инфор-

мации, социальных сетей и иных источников по рассматриваемой категории уголовных дел 

показывает, что изнасилования нередко совершаются не только родителями, но и близкими 

родственниками, родственниками, сводными братьями, с которыми потерпевшая, в силу 

сложившихся родственных связей и жизненных обстоятельств, находилась в доверитель-

ных отношениях.  

Однако совершение изнасилований со стороны близких родственников, родственников 

выпадает из поля действия специальной нормы (особо квалифицированного состава) п. 3 

ч. 3-2 ст. 120 УК. Так, понятие «близкие родственники», согласно п. 13 ст. 1 Кодекса РК «О 

браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 г. включает в себя не только родителей, но 

и детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков. Соответственно, понятие 

«близкие родственники» шире понятия «родители». 

Родственники (п. 36 ст. 1), в свою очередь, — это лица, находящиеся в родственной 

связи, имеющие общих предков до прадедушки, прабабушки6. Соответственно, понятие 

«близкие родственники» не охватывается понятием «родственники». В этой связи в ч. 3-2 

ст. 120 УК предлагается закрепить дополнительную норму об ответственности за изнасило-

вание, совершенное совместно проживающим с потерпевшей близким родственником или 

родственником. 

Кроме того, в повседневной жизни нередко встречаются семьи, где дети супругов от 

предшествующих браков являются членами одной семьи. Не имея биологического родства 

(сводные), они проживают в одной семье, их связывают близкие семейные отношения и со-

ответственно, условия для совершения изнасилования со стороны сводного брата могут 

рассматриваться как более благоприятные (отсутствие родственного фактора как психоло-

гического препятствия к вступлению в половую связь), возможность совершения подобно-

го рода деяний в отношении сводной сестры существенно возрастает. В этой связи особен-

ности изнасилования, совершаемого сводным братом, свидетельствуют о его повышенной 

степени общественной опасности. Соответственно, «изнасилование, совершенное сводным 

братом потерпевшей» должно выступать, на наш взгляд, в качестве особо квалифицирую-

щего признака. 

В связи с этим, предлагаем ч. 3-2 ст. 120 УК «Изнасилование» дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«Статья 120. Изнасилование 
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…3-2. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или частью 3-2 

настоящей статьи, если они: 

«4) совершены в отношении несовершеннолетней совместно проживающим с ней 

близким родственником или родственником, если на него не возложены обязанности по 

воспитанию потерпевшей». 

Аналогичные поправки также следует внести в ст. 121 УК, с учетом принципиально 

схожей юридической конструкции. 

Полагаем, что предложенные нами поправки поспособствуют повышению качества 

юридического содержания ст. ст. 120, 121 УК и степени защиты прав несовершеннолетних 

от сексуального насилия в семейно-бытовой сфере. 
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16.09.2022 г.). 
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Жұмабекова Қ.Т., 
докторант, полиция капитаны 

(Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы) 

БАЛАЛАРҒА ҚАРСЫ КИБЕРБУЛЛИНГ ҮШІН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ РЕТТЕУДІҢ ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІ 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жаңа Жол-

дауында «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген қазақ даналығын мысалға келтіріп, бала-

лардың мүдделері мемлекеттік назардың басымдығында екенін атап өтті1. Мемлекет 

басшысы өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы біздің жалпыұлт-

тық міндетіміз екенін бірнеше рет айтқан болатын. Осыған сәйкес ағымдағы 2022 жыл «Ба-

лалар жылы» деп жарияланды2. 

Құқықтық, демократиялық, әлеуметтік мемлекет құруға ұмтылған Қазақстан Республи-

касы адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің маңыздылығын толығымен 

түсінеді. Бұл әсіресе ерекше құқықтық қорғауды талап ететін балаларға қатысты. Бұл ас-

пектіде балаларды қорғау, олардың құқықтары мен бостандықтарын қоғамдық қатынастар-

дың түрлі салаларында қамтамасыз етумен байланысты заңнамалық шаралар ерекше ма-

ңызды. 

Цифрлық технологиялар мен ақпараттық-коммуникациялық желілерді дамытудың 

қазіргі қарқыны ақпараттық кеңістіктегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету пробле-

масын жаңа деңгейге шығарды. Бұл ретте балаларға қарсы бағытталған кибербуллинг проб-

лемасы негізгі тәуекелдердің бірі болды. Кибербуллинг алғаш рет нормативтік бекітуді 

2022 жылдың мамыр айында ғана алған қазақстандық заңнама үшін жаңа ұғым. Буллинг 

пен кибербуллингтің дефинициясы бірден «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары 

туралы» және «Білім туралы» заңдарында берілді: «баланы жәбірлеу (буллинг) – қорлау 

https://www.akorda/kz
https://www.akorda/kz
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.adilet.zan.kz/
http://www.adilet.zan.kz/
http://www.adilet.zan.kz/
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сипатындағы жүйелі (екі және одан көп) әрекеттер, қудалау және (немесе) қорқыту, оның 

ішінде қандай да бір әрекетті жасауға немесе жасаудан бас тартуға мәжбүрлеуге бағыт-

талған әрекеттер, сол сияқты жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдары және 

(немесе) телекоммуникация желілері пайдаланыла отырып жасалған дәл сол әрекеттер (ки-

бербуллинг)»3; 4. 

Сонымен қатар «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңында кибербуллингтің өзі тікелей анықталады: «кибербуллинг — интернет-ресурс пай-

даланыла отырып балаға қатысты қорлау сипатындағы жүйелі (екі және одан көп) әрекет-

тер, баланы қудалау және (немесе) қорқыту, оның ішінде қандай да бір әрекетті жасауға 

немесе жасаудан бас тартуға мәжбүрлеуге бағытталған әрекеттер»5. 

Сарапшылардың пікірінше, кибербуллинг деп танылатын әрекеттерге мыналар жатады: 

психикалық зорлық-зомбылықтың әртүрлі түрлерін қолданумен байланысты қудалау, кісі 

өлтіру немесе жәбірленушіге, оның туыстарына қатысты зорлық-зомбылық жасаумен 

қорқыту; мүлікті жою, зиянды ақпаратты таратумен қорқыту, бопсалау, жала жабу, қорлау 

және т. б. Мұндай қудалау жәбірленушіге қорлау хабарламаларын электрондық пошта, 

әлеуметтік желілер және жалпыға қол жетімді мессенджерлер арқылы жіберумен анықта-

лады. Сонымен бірге кибербуллинг жәбірленушінің жеке деректерін ұрлаумен немесе оның 

Интернетке шығу үшін жабдығына зақым келтірумен қатар жүруі мүмкін6, 78. 

Шетелдік заңнаманың тәжірибесін зерттеу кибербуллинг және оның бір түрі, кибер-

сталкинг, яғни қысым көрсету немесе қудалау (ағылш. - cyberstalking); телефон қоңыраула-

ры, хаттар, қадағалау және т. б. арқылы қудалау, қорлап тиісу, тікелей және жанама қорқы-

ту, дөрекі қорлау арқылы адамның жеке өміріне қол сұғылмаушылықты бұзатын әрекет7, 61, 

көптеген елдерде қылмыстық құқық бұзушылық ретінде қарастырылатынын көрсетті. 

Мысалы, Ұлыбританияда азап шегу немесе алаңдаушылық туғызу үшін хаттар немесе 

басқа заттарды жіберетін не жеткізетін адамдарды жазалауға арналған арнайы заң бар – The 

Malicious Communications Act, 1988. Осы актіге сәйкес жоғарыда аталған қылмысты жа-

сағаны үшін кінәлі адамға екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы және (немесе) 

айыппұл тағайындалуы мүмкін8. 

ГФР Қылмыстық кодексінде 238 «Сталкинг» деген арнайы бап бар. Оған сәйкес бұл 

бұзушылық тиісу субъектісінің басқа адамның өмірін елеулі түрде шектейтін тәсілмен 

шешілмеген, табанды қудалауды білдіреді. Мұндай әрекетті жасау үш жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыру немесе айыппұл салу түріндегі жазаға әкеп соғады. Егер 

қылмыскер жәбірленушіні өлім қаупіне немесе осы әрекетке байланысты денсаулығына 

елеулі зиян келтіру қаупіне ұшыратса, бас бостандығынан айыру мерзімі 5 жылға дейін 

өседі. Егер қылмыскер жәбірленушінің, оның туысының немесе жәбірленушіге жақын 

басқа адамның өліміне себеп болса, жаза 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру болып 

табылады9. 

Кибербуллинг анықтамасына жататын әрекеттер АҚШ заңнамасы бойынша қылмыс-

тық жауапкершілікке әкеп соғады. Сонымен, қолданыстағы заңға сәйкес адамды өлімімен 

немесе ауыр дене жарақатымен қорқыту немесе осы адамға не оның жақын адамына елеулі 

эмоционалды күйзеліс тудыратын қудалау кем дегенде 1 жылға бас бостандығынан айыру-

мен жазаланады10. Көптеген штаттардың заңнамасы кибербуллингті қылмыстық құқық 

бұзушылық ретінде қарастырады. Осылай, кибербуллингтің қылмыстық-құқықтық алдын 

алу шаралары келесі штаттарда бекітілген: Алабама (§ 13a-11-8(b) (1)), Аляска 

(§ 11.61.120), Аризона (§ 13-2921), Арканзас (§ 5-41-108), Вашингтон (§ 9A.46.020), Вер-

монт (§ 1027), Вирджиния (18.2 § 152.7.1), Висконсин (§ 947.0125), Гавайи (§711-1106), 

Дэлавер (§1311), Батыс Вирджиния (§ 61-3C-14A), Иллинойс (§ 135 1-2), Индиана (§ 35-45-

2-2), Калифорния (§ 422, §  53 (§422, § 653)m)), Колорадо (§ 18-9-111), Коннектикут (§ 53a-

182-83), Массачусетс (§ 265-43A), Миннесота (§ 609.749), Миссисипи (§ 97-29-45), Миссу-

ри (§ 565.090), Мичиган (§ 750.411 s), Монтана (§ 45-8-213), Мэриленд (§ 3-3-805), Нью-

Гэмпшир (§ 644-4), Нью-Джерси (§ 2C 33-4), Нью-Йорк (§240.30), Огайо (§2917.21 A), 

Оклахома (21 § 1172), Орегон (§166.065), Пенсильвания (§5504), Солтүстік Каролина (§14-
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196. 3), Теннеси (§ 39-17-308), Техас (§42.07), Флорида (§784.048), Оңтүстік Дакота (§ 49-

31-31), Оңтүстік Каролина (§ 16-3-700 (a) 2) және Юта (§ 76-9-201)11, 12. 

Кәмелетке толмаған адам ересек адамның іс-әрекетінен зардап шеккен жағдайларда 

жауапкершіліктің ерекше қатаң шаралары қолданылады. Меган Мейердің өзін-өзі өлтіруі 

американдық қоғамда ерекше резонанс тудырды, ол кезде бала суицидінің себебі ересек 

әйел жіберген хабарламалар болды. Бұл іс заңнамаға өзгерістер енгізуді талап етті. Енді 

жиырма бір жастағы немесе одан үлкен адамның он жеті жастағы немесе одан кіші жастағы 

адамға қатысты жасаған кибербуллингі ауыр қылмыс, яғни А класының теріс қылығы 

ретінде бағаланады12. 

Жаңа Зеландияда Harmful Digital Communications Act цифрлық хабарламалар арқылы 

коммуникацияның негізгі принциптерін белгілейді, олардың ішінде: адам туралы құпия же-

ке фактілерді жарияламау; қауіп төндіретін немесе қорқытатын, сондай-ақ дөрекі қорлай-

тын немесе әдепсіз сипаттағы хабарламаларға тыйым салу. Осындай негізгі қағидаларын 

бұзу кінәлі адамға айыппұл салуға немесе 2 жылға дейінгі қамауға әкеп соғады13. Бұл актіге 

сәйкес кибербуллинг туралы өтінішті беруге құқық жәбірленуші мен оның ата-анасына не 

заңды өкілдеріне ғана емес берілгеніне ерекше назар аударуға тұрарлық. Өз оқушысының 

мүддесі үшін жәбірленуші оқитын оқу орнының өкілдері де өтініш бере алады. Бұл кибер-

буллингке қарсы әрекет етудегі мектептің рөлін айтарлықтай арттырады. 

Кибербуллинг үшін жауапкершілікті реттеудің шетелдік тәжірибесінен жоғарыда 

келтірілген мысалдар көптеген елдерде бұл әрекеттің жоғары әлеуметтік қауіптілігі мойын-

далғанын көрсетеді. Қылмыстық құқық өзінің ықпал ету шараларымен мемлекеттің 

қолындағы өте қатал құрал болғанына қарамастан, кибербуллингтің кейбір жағдайлары, 

әсіресе балаларға қарсы бағытталған және жәбірленушіні өз-өзіне қол жұмсауына итерме-

лейтін, елеулі қорқытулармен, қудалаумен байланысты әрекеттер ауыр қылмыс ретінде 

қарастырылады. 

Біздің заңнамада кибербуллингке байланысты түрлі іс-әрекеттер нақты құқықтық 

бағасын алу керек деп санаймыз. Атап айтқанда, өзіне-өзі қол жұмсау немесе өзін-өзі 

өлтіруге қолсұғушылық сияқты ауыр зардаптарға әкеп соқтырған ересек адамның балаға 

қарсы, қасақана жасаған жағдайында кибербуллинг ауыр қылмыс ретіндегі криминализа-

цияға лайық.  

Ғалымдар құбылыстардың, белгілі бір іс-әрекеттердің криминализациясы әрқашан өте 

күрделі процесс екенін айтады, өйткені қылмыстық және қылмыстық емес әрекеттің шека-

расы әрдайым айқын бола бермейді. Тиісінше, қылмыстық-құқықтық заң шығарудың 

кемшіліктері немесе артық криминализация екі қарама-қарсы, бірақ бірдей жағымсыз сал-

дарға әкеп-соғуымүмкін: қылмыстық жазадағы олқылық немесе, керісінше, оның шамадан 

тыс болуы, артық болуы14  78. Осыған қарамастан, біз кибербуллинг үшін қылмыстық 

жауапкершілікті бекітудің өзі өте күшті превентивті фактор бола алатынына сенімдіміз. 

Қазақстан заңнамасында балаларға бағытталған кибербуллингке қарсы іс-қимыл 

бойынша алғашқы қадамдар ғана жасалды. Мұндай қадамның маңыздылығын мойындай 

отырып, қолдағы құқықтық құралдардың анық жеткіліксіздігін айтуға болады. Кибербул-

линг үшін қылмыстық жауапкершілікті бекітуді біз ақпараттық кеңістіктегі балалардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті, уақтылы шара деп санаймыз. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Современный мир характеризуется широким применением информационных техноло-

гий во всех сферах жизни общества. Мировая компьютеризация достигла невиданных мас-

штабов. В настоящее время это направление развития социума, в свою очередь, обусловли-

вает и значительный рост количества совершаемых преступлений с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. 

Использование современных информационных технологий в различных сферах науки, 

техники, общества в целом предопределило и динамический рост компьютерной преступ-

ности и в мире, и России, в частности. Указанные негативные последствия создают новые 

угрозы для развития общества и государства. 

Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Ин-

тернет») и сопутствующей ей инфраструктуры предоставило возможность доступа ко всем 

ресурсам пользователям любого возраста. Несовершеннолетние лица могут получить до-

ступ к практически любой информации в сети «Интернет». Согласно официальной стати-

стике, 94 % детей в возрасте 15–18 лет выходят в сеть «Интернет» ежедневно, из них 95,2 % 

выходят в сеть «Интернет» с целью общения в социальных сетях для поддержания личных 

контактов1. Не вызывает сомнений и уровень использования сети «Интернет» несовершен-

нолетними младшей возрастной группы. Представляется, что сегодня получить доступ к 

сети может любой ребенок, имеющий возможность самостоятельно осуществить запуск 

устройства (мобильный телефон, планшет, и т. д.) 
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В сети «Интернет» создаются обширные транснациональные преступные сообщества, 

которые поставили «на широкую ногу» распространение и производство детской порно-

графии, а также различные способы сексуальной эксплуатации детей, что объясняется лег-

костью и анонимностью обмена информацией в сети «Интернет» 

Историю педофилии и детской порнографии принято делить на время до появления 

глобальной сети и на эпоху Интернета2, 32. До появления сети «Интернет» детская порно-

графия распространялась в виде печатных материалов, а затем в виде записи на кинопленке 

и на магнитных носителях. С появлением и последующим развитием сети «Интернет» пе-

ред человечеством открылись широчайшие возможности в области коммуникаций и работы 

с информацией. За короткое время волна глобальной информатизации, к сожалению, под-

няла на новый уровень и противоправную деятельность лиц, совершающих преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Развитие подобных тенденций предопределило и курс государства, направленный на 

противодействие рассматриваемым видам преступлений. Нормы, устанавливающие ответ-

ственность за половые преступления, в последнее время неоднократно становились пред-

метом внимания законодателя. Однако криминальная ситуация в данной сфере продолжает 

вызывать серьёзные опасения, учитывая тот факт, что по некоторым из рассматриваемых 

составов преступлений отмечается несущественное снижение числа осужденных, а по не-

которым — их увеличение. Приведем далее статистические данные судебного департамен-

та при Верховном суде РФ (табл. 1)3. 

 

Таблица 1. 

 

Число осужденных по России по конкретным составам преступлений 

 

 

Интернет-пространство позволило лицам, не занимающимся первичным изготовлени-

ем порнографической продукции, копировать данные материалы и легко распространять их 

при помощи сети Интернет. Вслед за увеличением числа преступлений, сопряженных с 

порнографической продукцией и совершенных посредством сети Интернет, значительное 

распространение получили виртуальные преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности. Отсутствие возможности четкого регулирования содер-

жащейся в сети «Интернет» информации упростило способы совершения преступлений и 

существенно расширило их границы. Рассмотрим вопросы квалификации преступлений 

рассматриваемой группы. В российской уголовно-правовой литературе не существует еди-

ного определения половых преступлений. Половые преступления в уголовном праве Рос-

сии — группа преступлений, видовым объектом которых выступают половая свобода и по-

ловая неприкосновенность личности. Нормы, устанавливающие ответственность за данные 

преступления, объединены в главе 18 «Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» Уголовного кодекса Российской Федерации4. 

В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за 

следующие половые преступления против несовершеннолетних: 

– изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

– насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);  

Год/Статья УК 

РФ 

132 ч. 4 133 135 242 242.1 242.2 

2017 1189 46 402 215 197 13 

2018 1195 32 464 243 209 12 

2019 1266 30 528 245 186 20 

2020 1048 32 478 221 111 15 
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– понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

– половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);  

– развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

С использованием сети «Интернет», в основном, совершаются развратные действия. 

Так, согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. № 165 (п. 17), развратными могут признаваться и такие действия, при которых непо-

средственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая дей-

ствия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего четырнадцатилет-

него возраста, но не достигшего шестнадцатилетнего возраста, квалифицируются по ч. 1 

ст. 135 УК РФ, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достиг-

шего четырнадцатилетнего возраста, — по ч. 2 ст. 135 УК РФ. 

При этом, согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, к преступлениям, предусмотренным 

п. «б» ч. 4 ст. 131, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, подпадающие 

под признаки преступлений, предусмотренных чч. 3-5 ст. 134 и чч. 2-4 ст. 135 УК РФ, со-

вершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое 

лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать ха-

рактер и значение совершаемых с ним действий. Следовательно, уголовным законом огра-

ничена и нижняя возрастная планка потерпевшего от развратных действий – им может быть 

лицо не младше двенадцати лет. Половая неприкосновенность малолетних охраняется не 

только нормами, включенными в главу 18 УК РФ, но и нормами главы 25 УК РФ «Пре-

ступления против здоровья населения и общественной нравственности», а именно статьями 

240–242.2 УК РФ. 

Смежными с половыми являются такие преступления против общественной нрав-

ственности, как вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение сексуаль-

ных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), организация занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-

фическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ), использование несо-

вершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов 

(ст. 242. 2 УК РФ). 

Согласно сложившейся практике назначения наказаний, в зависимости от ситуации 

возможна как квалификация данных преступлений по совокупности с половыми преступ-

лениями, так и конкуренция норм. Изучение судебной практики свидетельствует о том, что 

в аналогичных случаях суды по-разному решают вопрос о необходимости дополнительной 

квалификации виртуальных преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности по статьям о преступлениях против общественной нравственности. Сле-

дует отметить, что в большинстве проанализированных нами приговоров суда по квалифи-

кации виртуальных сексуальных действий, помимо квалификации по ст. 132 (135) УК РФ, 

присутствует дополнительная квалификация по ст. 240‒242.2 УК РФ, 

Ввиду того, что глава 18 и статьи 240-242.2 главы 25 УК РФ регулируют преступления 

сексуального характера, совершенствование указанных глав необходимо осуществлять по 

возможности синхронно, постановление Пленума Верховного Суда РФ должно раскрывать 

спорные аспекты квалификации смежных норм. Отсюда, считаем возможным предложить 

разъяснение спорных вопросов квалификации изложить во вновь изданном постановлении 

Пленума Верховного Суда, что позволит не вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, 

при этом соблюдая такой принцип уголовного права как системность. По нашему мнению, 

при квалификации развратных действий, совершенных виртуально, по статьям 135 (либо 

132) УК РФ необходима также дополнительная квалификация по статьям 240-242.2 УК РФ. 
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1  Федеральная служба государственной статистики. Распределение детей в возрасте от 15 до 18 

лет по частоте и целям использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRhWmal4/2-7.xls. (дата обращения – 01.12.2020). 
2  Беспалов Е.И. Детская порнография: индустрия насилия [авт. вступ. ст. Астахов П.А.]. — М.: 

Фонд «Дружественный Рунет», 2010. — 32 с. 
3  Судебный департамент при Верховном суде РФ. Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений УК. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения – 01.12.2020). 
4  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Исетова Ж.М., 
преподаватель кафедры уголовного процесса, 

магистр юридических наук, майор полиции 
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Республика Казахстан является развитым государством, отдельной передовой задачей 

определяет внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности1. 

В настоящее время распространено использование передовых технологий всеми граж-

данами нашей страны, количество цифровых пользователей неустанно растет, что приводит 

к росту потенциальных жертв киберпреступлений. Прежде всего, причиной тому стал до-

ступ к Интернет-технологиям всего населения мира, в том числе и жителей нашего госу-

дарства.  

Однако применение в жизни человека различных «ноу-хау» подразумевает возникно-

вение не только отрицательных, но и положительных сторон. 

Сеть «Интернет» — это система связанных между собой компьютерных сетей, где 

главной целью является сохранение и трансляция информации. В литературе можно встре-

тить такие понятия, как «Всемирная сеть», Глобальная сеть» или «Всемирная паутина»2. 

В Интернете можно встретить различные сайты с большим объемом нелегального кон-

тента, в том числе касающегося кибербуллинга, сексуального насилия, склонения к приоб-

ретению и употреблению запрещенных законом средств, мошенничества, неправомерного 

доступа к личной информации и др. 

Чаще подвергаются негативному воздействию в интернете несовершеннолетние, кото-

рые становятся потенциальными жертвами киберугроз и кибератак. Обеспечение защиты 

прав граждан, в тром числе несовершеннолетних в цифровой среде является одной из акту-

альных проблем нашего государства и общества. 

Предпосылками возникновения незаконных действий со стороны киберпреступников в 

этой среде являются: недостаточная цифровая грамотность, незнание способов защиты де-

тей в информационном пространстве, халатное отношение родителей к детям и их увлече-

ниям в сети Интернет, все это приводит к росту правонарушений в отношении несовершен-

нолетних3. 

2022 год в Республике Казахстан объявлен год детей, в том числе в связи с этим и на 

протяжении многих лет одним из главных направлений реформирования законодательства 

стало безопасность несовершеннолетних, в том числе и в цифровой сфере.  

В настоящее время родители несовершеннолетних, вовлеченных в киберпространство 

в роли правонарушителей или жертв, выглядят, скорее, потерпевшей стороной, нежели ви-

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRhWmal4/2-7.xls
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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новной. Позиция родителей чаще всего сводится к мнению о том, что «виноват Интернет», 

невозможности повлиять на происходящие в этой сфере процессы. Общей задачей для всех 

субъектов профилактики на данном этапе является изменение стереотипа беспомощного 

обывателя4. 

Как справедливо замечено М.В. Храмовой и Е.Н. Пицик, родитель современного ре-

бенка, сохраняя свою обязанность по обеспечению его безопасности во всех сферах жизни, 

не должны оставлять без внимания факт присутствия ребенка в социальных сетях, учиты-

вать при этом все опасности и риски последних5. 

Тем не менее, стоит сказать о том, что безопасность и надзор за детьми в информаци-

онном пространстве обеспечить трудно. Здесь требуется комплексный подход к организа-

ции защиты прав и свобод несовершеннолетних в сети Интернет. Необходимо взаимодей-

ствие государства и организаций в этой среде, так как сама сфера специфична, требует 

внедрения различных систем, обоснованного и законного ограничения доступа к информа-

ции, которая способна нанести вред ребенку6.  

                                                 
1  «Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан 

до 2030 года», утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года 

№ 522 // Электронный ресурс: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522 
2  Интернет. Что это такое и как он работает // электронный ресурс: 

https://anisim.org/articles/internet-chto-eto/ 
3  Бугаев В.А., Чайка А.В. Факторы преступности в сфере компьютерных технологий // 

электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-prestupnosti-v-sfere-kompyuternyh-

tehnologiy 
4  Серова У.В. Безнадзорность детей в информационном пространстве и пути её преодоления // 

электронный ресурс: https://human.snauka.ru/2022/06/50218 
5  Оганов А.А. Киберпреступность в отношении несовершеннолетних с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей: понятия, предложения, определения // Вестник 

Московского университета МВД России. — 2020. — № 2. — С. 107–115. 
6  Хаметдинова Г.Ф. Ответственность родителей за безнадзорность детей в информационном 

пространстве // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2019. — № 3 (49). — 

С. 36–43. 

Исмаилов Р.Т., 
начальник кафедры уголовного права, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Академия МВД Кыргызской Республики, г. Бишкек) 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

Отказавшись от бинарной системы уголовного права, источниками которой выступали 

Уголовный кодекс КР и Кодекс КР о проступках 2017 г., новое уголовное законодательство 

2021 г. приобрело свой традиционный неразветвленный характер. Вместе с этим законода-

тель реанимировал четырехчленную классификацию преступлений (взамен проступков и 

трёхчленной классификации преступлений), отказался от категоризации наказаний и уни-

фицированного построения санкций, изменил количественные признаки форм соучастия, 

упразднил принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридиче-

ских лиц и т. п.1 По сути, наблюдается значительный «откат» к уголовному законодатель-

ству 1997 г. Это относится и к норме об уголовной ответственности за деяние, способству-

ющее наркотизации детей. Так, ст. 181 УК КР 2021 г. «Вовлечение ребенка в совершение 

антиобщественных действий» применительно, действиям, связанным с такими предметами, 

как наркотические средства и одурманивающие вещества, во многом воспроизводит ст. 157 

УК КР 1997 г. «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522
https://anisim.org/articles/internet-chto-eto/
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-prestupnosti-v-sfere-kompyuternyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-prestupnosti-v-sfere-kompyuternyh-tehnologiy
https://human.snauka.ru/2022/06/50218
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ствий». В частности, ст. 181 действующего УК КР предусматривает уголовную ответствен-

ность за «вовлечение ребенка в употребление … наркотических средств или других одур-

манивающих веществ …». Что касается подобной редакции, ранее нами выдвигались аргу-

менты о ее дефективности2. 

Во-первых, наркотические средства в сравнении с одурманивающими веществами 

представляют более высокую общественную опасность. В частности, по данным 

Е.А. Моськиной, формирование психической зависимости от одной инъекции героина 

наступает в 55–82 % случаях, с учетом половозрастных особенностей3. Данную аргумента-

цию можно усилить путем анализа ст. 287 УК КР 2021 г. «Склонение к потреблению нарко-

тических средств и психотропных веществ». Так, в диспозиции данной статьи указаны 

лишь наркотические средства и психотропные вещества, одурманивающие же вещества не 

указаны, с помощью формальной логики можно сделать следующее умозаключение: 

«склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ уголовно нака-

зуемо, а склонение к потреблению одурманивающих веществ – нет. Следовательно, первое 

действие представляет общественную опасность, второе – нет». Однако применительно к 

ст. 181 УК КР 2021 г. действия по возбуждению желания к употреблению наркотических 

средств и одурманивающих веществ не дифференцируются. 

Во-вторых, в ст. 181 УК КР 2021 г. не указана ответственность за вовлечение в упо-

требление психотропных веществ, речь идет лишь о вовлечении в употребление наркотиче-

ских средств или других одурманивающих веществ. Полагать при этом, что под другими 

одурманивающими веществами понимаются также и психотропные вещества, отождеств-

лять эти понятия нецелесообразно, поскольку имеется конкретный перечень психотропных 

веществ4, дифференцированных от одурманивающих веществ. 

В-третьих, отсутствуют критерии, разграничивающие такие понятия, как «вовлечение в 

употребление» и «склонение к потреблению», что, в свою очередь, затрудняет процесс ква-

лификации подобных деяний, приводит норму об ответственности за вовлечение несовер-

шеннолетних в употребление наркотических средств или других одурманивающих веществ 

(ст. 181 УК КР) к «параличу». 

Полагаем, что именно эти обстоятельства были восприняты УК КР 2017 г., где в ст. 181 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» не указы-

вались такие действия, как вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотиче-

ских средств или иных одурманивающих веществ. При этом редакция диспозиции ст. 272 

УК КР 2017 г. «Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных ве-

ществ» была аналогичной ст. 249 УК КР 1997 г. Это, в свою очередь, устранило конкурен-

цию норм об ответственности за «вовлечение несовершеннолетнего в употребление нарко-

тических средств» и за «склонение к потреблению наркотических средств», однако привело 

к декриминализации вовлечения несовершеннолетних к потреблению одурманивающих 

веществ. Кроме того, ответственность за подобные действия в тот период не нашла своего 

отражения не только в УК КР 2017 г., но и в законодательстве об уголовных проступках 

2017 г. 

Следует отметить, что до введения в действие УК КР и КоП КР 2017 г. в утратившем 

силу Кодексе об административной ответственности КР 1998 г.5 содержалась статья, преду-

сматривающая ответственность за вовлечение ребенка в антисоциальное поведение 

(ст. 367), в частности, за вовлечение лица, не достигшего 18-летнего возраста, в употребле-

ние веществ, средств, не относящимся к наркотическим или психотропным, но оказываю-

щих на интеллектуально-волевую деятельность негативное воздействие. Данная норма кон-

курировала с нормой уголовного законодательства об ответственности за вовлечение несо-

вершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ (ст. 157 УК КР 1997 г.) 

Из одной крайности, «конкуренции норм» (в период действия законов с 1997 г. по 

2017 г.) — законодатель перешел к другой — «полной декриминализации» деяний, связан-

ных с вовлечением ребенка в употребление одурманивающих веществ (в период действия 

законов с 2017 г. по 2021 г.). Современное законодательство 2021 г. устранило подобную 
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конкуренцию норм УК КР и Кодекса о правонарушениях КР. Однако все те недостатки УК 

КР 1997 г., которые были обозначены нами применительно к норме об ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего (ребенка) в употребление наркотических средств, психо-

тропных веществ и одурманивающих веществ, вновь актуализировались в действующем 

УК КР 2021 г. 

Интерес представляет также ст. 180 УК КР 2021 г. об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. При конструкции диспозиции данной 

нормы наблюдается противоположная картина — игнорирование исторического опыта. 

Так, в УК КР 1997 г. аналогичная статья содержала в себе дифференцированный подход к 

уголовной ответственности за вовлечение в совершение преступления в зависимости от 

наличия либо отсутствия применения физического насилия или угрозы его применения 

(ст. 156). В частности, за вовлечение ребенка в совершение преступления без признаков 

насилия максимальный срок наказания в виде лишения свободы предусматривал три года, а 

за насильственное вовлечение – восемь лет. Редакция ст. 180 современного УК КР «размы-

ла» границы между насильственным и ненасильственным вовлечением, поскольку приме-

няется следующая формулировка диспозиции: «вовлечение заведомо несовершеннолетнего 

в совершение преступление любым способом…». Представляется, что подобный подход 

ослабляет обеспечение охраны детей от негативного влияния взрослых.  

Законодательный опыт Республики Беларусь6, Республики Казахстан7, Российской Фе-

дерации8 и других стран — участников СНГ сохраняет дифференцированный подход уго-

ловной ответственности к ненасильственному и насильственному способам вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Реанимация в данной части нормы об 

ответственности за вовлечение ребенка в совершение преступления способствовала бы 

унификации национального законодательства, а также повышению эффективности обеспе-

чения защиты интересов детей. 

                                                 
1  Исмаилов Р.Т. Новое уголовное законодательство Кыргызской Республики: Учеб. пос. — 

Бишкек, 2022. — С. 15–34. 
2  Исмаилов Р.Т. Актуальные проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего лица в 

употребление наркотических средств и психотропных веществ (по материалам Кыргызской 

Республики) // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: Сб. материалов II 

Международ. науч.-практ. конф., 02-04 апреля 2015 г.: В 2 т. Т. 1 / Сост. Ю.С. Ломакина. — 

Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2015. — С. 109. 
3  Моськина Е.А. Криминологическая характеристика и воспитательно-профилактические 

аспекты предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского пола на 

почве наркомании: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 18. 
4  О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в 

Кыргызской Республике: Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 

2007 г. № 543 // minjust.gov.kg (дата обращения: 17.03.2022). 
5  Кодекс об административной ответственности [Принят Законод. собр. ЖК КР 18 июн. 1998 г., 
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қылмыстық процесс кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция подполковнигі 
(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ 
ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ 

Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, жәбірленушінің және 

куәнің қылмыстық іс бойынша процеске қатысуы барысында жасының ерекшеліктеріне, 

құқықтық жағдайына ерекше мән беріледі. Кәмелет жасқа толмаған құқық бұзушылардың 

психикасы мен жасының ерекшеліктерін ескере отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 

Ассамблеясы 1985 жылы «Пекиндік Ереже» деген атпен белгілі «Кәмелеттік жасқа» тол-

мағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асыруға байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымының 

минималды стандарттарының ережелерін бекітті. Ол әрбір елдің заңдарында ескерілуі тиіс 

және істерді тергеп-тексеру және сот талқылауы барысында қолданылуы керек. Осыған 

сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 11-бөлімі 56-

тарауындағы нормалары кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, 

сотта іс жүргізудің тәрбиелік ықпал етуін қамтамасыз етуге бағытталған және кәмелетке 

толмағандардың істері бойынша іс жүргізуде қолданылатын ерекше ережелерді көздейді. 

Бұл нормалар қылмыс жасаған сәтте 18 жасқа толмаған адамдарға қатысты істерде қолда-

нылады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын лауазымды тұлға кәмелетке толмаған-

дардың істері бойынша іс жүргізген кезде: 

– жас ерекшелігіне көз жеткізуі тиіс (жасы, туылған жылы, күні, айы). Кәмелетке тол-

маған тергелушінің жасын анықтаған кезде туу туралы куәлікпен немесе төлқұжатпен рас-

таған жөн. Бұл фактіні анықтау тұлғаны қандай қылмыстық жауаптылыққа тарту және 

қандай жаза қолдану туралы мәселелерді дұрыс шешу үшін үлкен септігін тигізеді. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық істері бойынша заңды өкілдің іске қатысуына 

келетін болсақ, кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының ата-анасы, жақын туыста-

ры, олар болмаған кезде қорғаншылық және қамқоршылық органы өкілдері заңды өкіл 

ретінде іске қатыса алады және де қатысуға міндетті. Кәмелетке толмаған адамның ата-

анасының екеуі де іске заңды өкіл ретінде қатыса алады, алайда ата-анасының екеуі де бір 

мезгілде болған кезде тергеу әрекетіне тек біреуі ғана қатыстырылады. Іске ата-анасы, 

жақын туыстары қорғаушы ретінде қатысып отырған жағдайда бір мезгілде заңды өкіл бо-

лып қатыса алмайды. Заңды өкіл процеске кәмелетке толмағаннан күдікті ретінде алғаш 

жауап алынған сәттен бастап тергеушінің қаулысы негізінде қатыстырылады. Заңды өкіл 

іске заңды өкіл ретінде қатысуы алдында оған Қазақстан Республикасының қылмыстық-

процестік кодексінің 537-бабының 3-бөлігінде көрсетілген құқықтары түсіндіріледі. 

Тәжірибеде кәмелетке толмағандардың қылмыстық істері бойынша тергеу әрекетіне 

күдіктінің заңды өкілі ретінде ата-анасының біреуі қатыстырылған кезде қиындықтар бо-

лып жатады. Мысалы, тергеу әрекетіне заңды өкіл ретінде ата-анасының біреуі қатысып 

жатқан жағдайда анасының немесе әкесінің баласы үшін ашуға булығып сотқа дейінгі тер-

геп-тексеруді жүзеге асыратын адамның әрбір сөзінен кінәрат іздеп тергеу әрекетіне кедергі 

келтіріп жататын жағдайлар көптеп кездеседі. Осындай жағдайлар орын алған кезде 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 537-бабының 5-бөлігіне сәй-

кес басқа заңды өкіл уәжді қаулы шығару арқылы ауыстырылуы мүмкін. 

«Бұлтартпау шараларын санкциялаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Респуб-

ликасы Жоғарғы Сотының 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 1 нормативтік қаулысына сәйкес 

кәмелетке толмаған күдіктіге, айыпталушыға бұлтартпау шарасын қолданудың ересек 
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күдікті, айыпталушыларға қатысты қолдануына қарағанда біршама ерекшеліктері бар. 

Кәмелетке толмаған күдіктіге, айыпталушыға бұлтартпау шарасы жасалған қылмыстық 

құқық бұзушылықтың ауырлық дәрежесіне қарай таңдалады. Мысалы, Қазақстан Респуб-

ликасының қылмыстық-процестік кодексінің 541-бабының 1-бөлігіне сәйкес кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары бойынша қылмыстық теріс қылық, 

онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасады деп күдік келтірілетін, айыпта-

латын кәмелетке толмағандарға қамаққа ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылмай-

ды. Оның орнына: 

1. Ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлқы туралы қолхат 

2. Кәмелетке толмаған адамды қарауға ұстауға беру 

3. Үйқамақ түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылуы мүмкін 

Ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілетін, айыпталатын кәмелетке 

толмағанға қарсы бұлтартпау шарасының түрін таңдаған кезде Қазақстан Республикасының 

қылмыстық-процестік кодексінің 138-бабыныңда көрсетілген мән-жайлардан бөлек кәме-

летке толмаған адамның өмір сүру жағдайы, тәрбиеленуі, жасы мен зияткерлік ерік 

жігерлік және психикалық даму ережесін, мінезі мен темпераментіне, кәмелетке толмағанға 

ересек адамдардың басқа кәмелетке толмағандардың ықпалы, психикасының бұзылуының 

бар-жоғы және басқа да жеке басын объективті сипаттайтын мән жайлар ескерілуге жатады. 

Кәмелетке толмаған күдікті, айыпталушы қоғамға қауіпті екенін дәлелдейтін деректер бол-

са, күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылады. Алайда күзетпен ұстау 

түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған кәмелетке толмаған күдікті, айыпталушы ере-

сектерден бөлек ұсталады. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары 

бойынша бұлтартпау шарасын қолданудың тағы бір ерекшелігі күзетпен ұстау түріндегі 

бұлтартпау шарасын 6 айдан артық мерзімге ұзартуға жол берілмейді. Кәмелетке толмаған-

дардың ұстап алынғаны, оларға күзетпен ұстау түріндегі шара таңдалғаны немесе күзетпен 

ұстау мерзімінің ұзартылғаны туралы оның ата-анасы немесе олардың басқа заңды өкілдері 

дереу хабардар етіледі. 

Тергеу әрекеттеріне педагогті және психологті қатыстырудың сот талқылауында үлкен 

рөл атқаратыны бәрімізге белгілі. Он алты жасқа толмаған және осы жасқа толған, бірақ 

психикалық дамуында ақаулықтары бар күдіктінің, айыпталушының, сотталушының 

қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттеріне педагогті немесе психологті қатыстыру 

міндетті болып табылады. Ал он төрт жасқа дейінгі куәден немесе жәбірленушіден жауап 

алуға педагог немесе психолог сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның 

қалауы бойынша қатыстырылады, негізінде кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық 

бұзушылықтары туралы істерге педагогті немесе психологті міндетті түрде қатыстыру 

қажет. Себебі ол қылмыстық істің сот талқылауы барысында кемшіліктер туындауына әкеп 

соғатын бірден бір мән-жайлардың бірі болып табылады. 

– Ең алдымен кәмелетке толмағанның қылмыстық істері бойынша күдіктіге, айыпта-

лушыға кешенді сот медициналық сараптама міндетті түрде тағайындалады. Кәмелетке 

толмаған күдіктінің, айыпталушының өз әрекеттеріне есеп беру және іс бойынша 

анықталған жағдайларда өз әрекеттерін игеру қабілетін, олардың есінің дұрыстығын жоққа 

шығармайтын психикасының бұзылуы бар немесе жоқ екенін айқындау мақсатында психо-

логиялық-психиатриялық сот сараптамасын жүргізу міндетті болып табылады. Бұл сарап-

тамаларды жасатпаудың салдары қылмыстық істің сот талқылауы барысында өз құнды-

лығын жоғалтуына әкеп соғады. Сот-медициналық сараптамасын тағайындаған сәтте: 

– психикалық аурулармен ауыратындығы. 

– ой-өрісінің даму қабілеті және мән-жайды толық немесе жартылай қабылдауы.  

– қылмыс жасау уақытында қандай жағдайда болғандығы, сонымен қатар қылмыс жа-

сағанан кейінгі жағдайы 

– жасы кәмелетке толмаған адаммен тергеу әрекеттерін жүргізуге болады ма деген 

секілді мән-жайларды анықтау үшін тағайындалады. 
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Жауап алуға келер болсақ. Кәмелетке толмаған қылмыстық құқық бұзушылық туралы 

істер бойынша күдіктіден, айыпталушыдан, сотталушыдан, жәбірленушіден, куәдан жауап 

алған кезде қорғаушы мен заңды өкілдің қатысуы арқылы жүргізіледі. Кәмелетке толмаған 

күдіктіден, айыпталушыдан, сотталушыдан жауап алған кезде Қазақстан Республикасының 

қылмыстық- процестік кодексінің 216 және 367-баптарында көзделген тәртіппен жауап 

алынады. Жауап алу күндізгі уақытта жүргізіледі және үзіліссіз, 2 сағаттан артық күніне 4 

сағаттан артық жауап алынуға жол берілмейді, егерде кәмелетке толмағанның анық шар-

шағаны белгілі болса, жауап алу сол уақытта тоқтатылады. 

Егер тергеу судьясы кәмелетке толмағандардың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысын-

да айғақтарын сақтауға қойған болса, сот отырысына шақыру және жауап алу жүргізіл-

мейді. 

Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша сот талқы-

лауында өзіндік ерекшеліктер бар. Кәмелетке толмаған адамға қатысты істерді кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар қарайды. Соттың 

кәмелетке толмаған баламен сұхбаты жауап алуға қарағанда достық әңгімелесуге жақын. 

Кәмелетке толмағандардың істерінде мынадай ерешеліктер сақталады. 

1. Істі талқылау жариялылықты шектеу жағдайларында жүргізіледі. Себебі бұл жерде 

баланың беделі маңызды болып табылады.  

2. Сот отырысына қорғаушының қатысуы міндетті, сот кәмелетке толмаған сотта-

лушының қорғаушыдан бас тартуын қабылдай алмайды. 

3. Заңды өкілдері қатысады және олардың келісімі бойынша кәмелетке толмаған адам-

ның өмір сүру және тәрбиелену жағдайы туралы куә ретінде жауап алынуы мүмкін, қажет 

болған жағдайда ауыстырылуы мүмкін. 

4. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінде көзделген жағдай-

ларда сот отырысына педагог, психолог, ал қажет болған жағдайларда психиатр қорғаншы-

лық және қамқоршылық органдарының өкілдері, кәмелетке толмаған адам оқыған немесе 

жұмыс істеген ұжымдардан өкілдер қатысады. 

Сот талқылауы барысында кәмелетке толмаған сотталушыға әсер етуі мүмкін мән жай-

ларды зерттеу үшін қаулының негізінде сот отырысының залынан шығарылып жіберіледі. 

Қайта келген соң кәмелетке толмаған сотталушыға ол болмаған кездегі талқылаудың 

мазмұнын қажетті көлемде хабарлайды және сотталушыға өзі болмаған кездегі жауап 

алынған адамдарға сұрақ қоюға мүмкіндік береді. 

Статистикаға көз жүгірте кетсек, кәмелетке толмағандардың басым көпшілігі ұрлау, 

тонау, қарақшылық сияқты қылмыстарды жасайды. Яғни мүлікке қарсы қылмыстар. Қыл-

мыстың нысаны ретінде көбінесе ұялы телефондар, ойын компьютерлері, ақша, киім-

кешектер болады. Кәмелетке толмағандар бұндай қылмыстарды көбінесе екі үш адам бо-

лып, топ болып жасап, жәбірленушіге күш көрсетіп немесе күш көрсетемін деп қорқытып 

жасағандықтан олардың әрекеттері ауыр қылмыс ретінде дәрежеленеді. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыс жасауының негізгі себептері отбасы жағдайының 

нашар болуы, жасөспірімдердің белгілі бір іспен шұғылданбауы, тұрмыстық және матери-

алдық проблемалар, ата-аналары мен оқу орындарының тиісті бақылау орнатпауы болып 

отыр. Жоғарыда атап өткендей кәмелетке толмағанның өмір сүру және тәрбиелену 

жағдайын, зияткерлік ерік-жігерін және психикалық даму дәрежесін, мінез-құлқын, кәме-

летке толмағанға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалын анықтау 

кәмелетке толмағанға жаза тағайындаған сәтте дұрыс шара қолдануға үлкен септігін 

тигізеді. 

Сол себепті кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы 

істер бойынша іс жүргізуде кемшіліктерді болдырмау мақсатында жоғарыда аталғандардың 

негізінде процесс барысына ерекше мән беру қажет. 
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Гали Г.К., 
главный специалист — секретарь судебного заседания канцелярии 

районного и приравненного к ним суда 
(Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних 

Карагандинской области) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

В статье ставится задача рассмотреть реально-ценностное отношение государства к 

защите детей, отношение государства к человеку, его правам, свободам, с учетом индиви-

дуальных моментов различных категорий и групп, среди которых занимают несовершенно-

летние. Конституцией нашего государства закреплен правовой статус человека и гражда-

нина Республики Казахстан, также закреплена обязательная поддержка матерей, семьи, от-

цов и детей. 

Отсутствие должного внимания со стороны государства к проблеме детей можно ква-

лифицировать, как несоблюдение Республикой Казахстан положений некоторых междуна-

родных правовых актов. Данный вопрос тесно связан с правовым обеспечением статуса 

несовершеннолетних, а как следствие и деятельности уполномоченных на то органов, га-

рантирующих защищенность прав и свобод несовершеннолетних. 

Огромное внимание должно уделяться ювенальной практике, низкую степень эффек-

тивности защиты детей, проблемы статуса несовершеннолетнего и его защищенности. Дан-

ная статья направлена на упор в эффективной реализации гарантий прав и свобод несовер-

шеннолетнего, которое в дальнейшем обеспечит не только прогрессивное развитие обще-

ства, но и нормальный процесс социализации. Что в дальнейшем будет являться залогом 

успешной реализации для Казахстана, а как следствие формирование здорового поколения1. 

Конвенция о правах ребенка, в которой принимает активное участие и Казахстан, ока-

зывает влияние на всю территорию нашей страны, где полностью принимает все обязатель-

ства входящие в нее. Для Казахстана, по статистике наше время картина конечно не луч-

шая, после потрясений связанных в мире все больше и больше детей страдают от алкого-

лизма, различных заболеваний, туберкулеза и проституции. Экономическая ситуация тоже 

негативно влияет на эти факторы. Все чаще и чаще ребенка вовлекают в различные пре-

ступные деяния, что в дальнейшем губит ребенка и всю его жизнь. 

Если в семье проблемы у родителей, какого бы плана мы не касались, ребенок в даль-

нейшем будет уязвим в запретных желаниях, безнадзорности и беспризорности. Многие 

дети остаются без попечения родителей, что негативно сказывается на всей его дальнейшей 

жизни. Ведь начало здорового развития ребенка берется из детства, это очень важно при 

достижении положительного результата. 

Реформы, быстрый темп жизни, непрерывный процесс сменяемости, снижение уровня 

жизни, проблемы с экологией — лишь маленькая часть проблем связанных с пагубным 

влиянием на ребенка. Серьезные проблемы становятся причиной обеспокоенности государ-

ственных органов, так и общественности в целом, потому что обязательства Республика 

Казахстан взяла на себя, где обязывала себя защищать детей от всех нападений, с каких бы 

то ни было сторон2. 

В Республике Казахстан проблема защиты детей встает очень остро, как известно, указ 

Президента была принята стратегия обеспечения гендерного равенства в Республике. Этот 

документ посвящен семье. В 2015 году также принята программа «Дети в Казахстане» в ко-

торой приняты все необходимые задачи и методы решения данной проблемы. 

Для решения данной проблемы необходимо изучить всю ситуацию и понять, с чего все 

начинается и как в дальнейшем при положительном решении сложится ситуация в стране. 
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Важно активно вести работу с семьями, которые непременно являются уязвимыми, небла-

гополучными. 

В Законодательстве Республики Казахстан о браке и семье основание идет на следую-

щих принципах: 

– добровольный семейный союз мужчины и женщины; 

– равные права супругов; 

– недопустимость вмешательства в семью; 

– решение проблем путем взаимного согласия; 

– приоритетное воспитание детей, забота об их развитии и благополучии. 

Уважение прав человека начинается с уважения к правам ребенка, несоблюдение неко-

торых условий можно расценить, как несоблюдение положений Всеобщей декларации прав 

человека и Конвенции о правах ребенка. Права ребенка должны быть защищены всегда, а 

если и есть какие-либо нарушения, обязательно исправлены. 

Нарушения бывают в сферах медицинского характера, что было сказано ранее, недо-

ступность кружков для увлечений ребенка, образованию и других иного характера про-

блем. Но есть ряд определенных проблем, решение которых нужно проводить в области 

системы на уровне государства. 

Неправильное планирование, отсутствии нужных исследований, неверно выстроенные 

процессы и отсутствие межведомственного взаимодействия влекут за собой огромные про-

блемы масштабного характера для наших детей и страны в целом. 

Если мы хотим вырастить здоровое общество и сохранить колоссально большие сред-

ства выделяемые за недоработки в сфере местной исполнительной системы, нужно с самого 

начала обеспечить всем необходимым для правильной работы всей системы государства. 

Если создать государственную систему, которая полностью направлена на решение 

проблемы связанной с некорректной работой в сфере связанной с детьми, а также планиро-

вание бюджета, исходя только из реальной картины связанной с детьми, а также грамотной 

работой и предупреждением проблемы, то мы сможем выстроить здоровое будущее и здо-

ровых, счастливых детей. 

Искренне надеемся, что данная проблема будет устранена в ближайшее время, а мы 

увидим счастливое и здоровое будущее, со своими правами и защищенностью. Потому что 

в конце концов, цена данного вопроса- жизнь! 

                                                 
1  Абикенова Г.Б., Лавничак А. Констуционно-правовой статус несовершеннолетних в Республике 

Казахстан. Вестник Карагандинского университета. — 2019. — С. 33. 
2  Машанло А.А., Турлаев А.В. Защита прав несовершеннолетних в Республике Казахстан. 

Теоретические и исторические основы укрепления Казахстанской государственности и 

развитие национальной правовой системы. — 2019. — С. 124. 

Казжанова А.Б., 
магистрант 

(Центрально-Казахстанская академия, г. Караганда) 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан каждому человеку и граждани-

ну гарантируется защита его прав и свобод, в том числе на половую свободу и половую 

неприкосновенность. Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды — один из опасных видов криминальных посягательств на личность, направленных на 

специфический объект уголовно-правовой охраны и во многом обусловленных негативны-

ми свойствами личности субъектов, их совершающих. 

https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/l2.html
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Особенность расследования конкретных преступлений определяется, в том числе, тем, 

насколько следователь владеет информацией доказательственного и криминалистического 

характера. Работая над сбором информации, следователь должен опираться на выработан-

ные криминалистической наукой системы типовых данных, получивших название «крими-

налистическая характеристика». Изначально данный термин был упомянут 

А.Н. Колесниченко1. Сегодняшнее состояние криминалистической характеристики пре-

ступлений позволяет под ней понимать самостоятельную частную теорию, способную ак-

тивизировать знания о преступной деятельности, полученные на практике, и тем самым 

вырабатывать новые методы в расследовании2. Большинство криминалистов разделяет та-

кой подход. В то же время в литературе по криминалистике продолжается дискуссия отно-

сительно того, что входит в криминалистическую характеристику преступлений. Полагаем, 

что сегодня нет необходимости определять императивный перечень элементов, которые 

должны входить в криминалистическую характеристику того или иного преступного дея-

ния, так как для каждого вида преступлений круг таких элементов будет разным. Более то-

го, криминалистическая характеристика включает в себя блоки типовых сведений о разных 

элементах механизма совершения преступного деяния конкретного вида и взаимозависимо-

стях между ними. 

Таким образом, основу элементов криминалистической характеристики преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних составляют сведения о способе 

совершения преступления и его сокрытии; о личности преступника3 и жертвы (мотивация и 

целевая направленность); о месте, времени и обстановке совершения преступления.  

В контексте сказанного криминалистическую характеристику преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних определим как элемент частной мето-

дики, который представляет собой систему типовых сведений, при помощи которых можно 

раскрыть преступления данного вида. 

Началом досудебного расследования любого преступления является регистрация заяв-

ления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследо-

ваний либо первое неотложное следственное действие. Помимо оснований, указанных в 

ст. 180 УПК РК4, к обязательному условию начала досудебного расследования дела следует 

относить наличие данных, указывающих на признаки преступного деяния. Именно на ста-

дии досудебного расследования дела должен проводиться комплекс взаимосвязанных дей-

ствий, которые в своей совокупности обеспечивают законность и обоснованность решения 

о начале досудебного расследования. Подобная цель может быть достигнута, прежде всего, 

при совершении действий, носящих непроцессуальный характер. Одним из самых эффек-

тивных ОРМ по делам рассматриваемой категории следует считать опрос, что определено 

особенностями психологии предполагаемых очевидцев преступления или лиц, которые мо-

гут владеть важной информацией. 

Как правило, в тот момент, когда обнаруживаются признаки преступления, пострадав-

ший несовершеннолетний зачастую успевает сообщить о случившемся друзьям или со-

трудникам учреждения, где могло произойти преступное деяние, которые были в курсе 

преступных событий, но по только известным им причинам не обратились в правоохрани-

тельные органы. К таким причинам можно отнести страх огласки, страх потерять безупреч-

ную репутацию учебного или воспитательного учреждения. К примеру, руководители обра-

зовательных организаций часто предпочитают тихо уволить сотрудника, если он был заме-

чен в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Или стараются умол-

чать, «не выносить ссор из избы». Заметим, если опрос проводится тактически правильно, 

то такие люди могут сообщить значимую информацию. 

Итак, первостепенной задачей на стадии проверки по делам рассматриваемой катего-

рии является выяснение, действительно ли имело место событие преступления; установле-

ние обстоятельств преступления; безотлагательное производство осмотра места преступле-

ния; выявление потерпевших; установление подозреваемого (если личность преступника 

известна); установление круга лиц, которые могут владеть необходимой информацией. Вся 
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в совокупности собранная информация позволяет принять законное и обоснованное реше-

ние. 

Сущность первоначальных следственных действий по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних будет зависеть от сложившихся след-

ственных ситуаций. Анализ исходных данных, определение типа следственной ситуации 

предоставляет возможность следователю правильно определять задачи расследования, вы-

двигать версии и принимать наилучшее тактическое решение. Само понятие следственной 

ситуации сегодня можно относить к дискуссионному. Многие авторы считают, что след-

ственная ситуация состоит из конкретных компонентов: психологического, информацион-

ного, процессуального и тактического характера, а также материального и организационно-

технического. При расследовании данной категории дел иногда могут возникать весьма 

сложные комбинации разных видов следственных ситуаций. Даже применительно к от-

дельно взятой следственной ситуации сложно выделять и учитывать все факторы, которые 

могут повлиять на ее возникновение и разрешение. Несмотря на сказанное, следователь при 

любых обстоятельствах должен принимать во внимание ряд факторов. Если эти факторы не 

будут учтены, могут возникать ошибки в оценке доказательств, которые способны повлечь 

отрицательные последствия. 

Следственным ситуациям свойственно сложное, многокомпонентное содержание, на 

их формирование оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов, которые 

образуют в своих сочетаниях немало вариантов следственных ситуаций. Каждая следствен-

ная ситуация всегда индивидуальна, и поэтому их типизация по всей полноте их содержа-

ния практически невозможна5. В то же время в литературе по криминалистике предлагается 

выделять проверочные, следственные и судебные ситуации. Такая дифференциация спо-

собна подчеркивать различный характер деятельности, осуществляемой на той или иной 

стадии. 

Вопросы, касающиеся следственной ситуации, в ходе исследования криминалистиче-

ских источников разрешаются неоднозначно. Каждый автор в части своего видения и пред-

ставления о следственной ситуации в чем-то прав, хотя некоторые высказанные положения 

спорны и продолжают оставаться дискуссионными. Исследования мнений практических 

работников также определили неоднозначность их представления о следственной ситуации, 

и это еще раз свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки вопросов содержа-

тельной стороны следственной ситуации6. 

В зависимости от сложившейся типичной следственной ситуации следователь может 

выбирать уникальный набор следственных действий и тактику их проведения, а также не-

обходимые оперативно-розыскные мероприятия. Расследуя преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, можно выделять следующие типичные след-

ственные ситуации. 

1. Исходя из особенностей источника получения информации: от родственников по-

терпевшей (потерпевшего); из сообщения в СМИ; в суде при рассмотрении других уголов-

ных дел; из данных ОРД; информация поступила от администрации учебного (воспита-

тельного) учреждения; информация поступила от сотрудников медучреждений; информа-

ция получена из иных источников. 

2. В зависимости от факта знакомства: преступный субъект и несовершеннолетний бы-

ли ранее знакомы (могли состоять в родстве); преступный субъект и несовершеннолетний 

ранее знакомы не были или такое знакомство могло носить эпизодический характер. 

3. В зависимости от объема и содержания информации, которая могла быть получена 

от несовершеннолетнего лица:  

– в сообщении о совершенном преступлении достаточно информации, позволяющей 

выявить личность подозреваемого лица и другие обстоятельства преступления;  

– в сообщении о совершенном преступлении информации недостаточно для того, что-

бы установить личность подозреваемого лица и другие обстоятельства преступления. 

4. В зависимости от количества потерпевших:  
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– преступление совершено в отношении одного несовершеннолетнего лица;  

– преступление совершено в отношении нескольких несовершеннолетних лиц. 

После того как будут выявлены подозреваемые, типичными будут являться и кон-

фликтные ситуации. Позиция виновного лица в большинстве уголовных дел является кон-

фликтной. Виновные лица частично или полностью отрицают свою вину, поясняя, как пра-

вило, что потерпевшие несовершеннолетние неправильно могли истолковать их действия. 

В ходе проведения первоначальных следственных действий мероприятия должны быть 

направлены на установление лица, совершившего преступление; организацию мер по ро-

зыску и задержанию преступников (в необходимых случаях); выяснение отдельных обстоя-

тельств преступного деяния; изучение личности несовершеннолетнего (получение сведений 

об условиях жизни и воспитания). 

Реализуя план расследования, не стоит игнорировать планирование. Данный процесс 

должен включать:  

– получение исходной информации; формулирование задач, которые подлежат разре-

шению;  

– выбор тактических приемов, способных обеспечить успешное разрешение задач; 

– установление необходимых технических средств;  

– решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, которые 

могли быть получены негласным путем; 

– установление круга участников; уточнение времени и места производства намечен-

ных действий;  

– составление плана.  

Так, к примеру, в плане допроса нужно предусмотреть обстоятельства, подлежащие 

выяснению; нужно сформулировать вопросы, которые следует задавать несовершеннолет-

нему по каждому из обстоятельств дела. 

Допрос относится к первоначальному этапу расследования. С.В. Кузнецова и 

Т.С. Кобцова совершенно справедливо отмечают, что вызов на допрос несовершеннолетне-

го потерпевшего не следует откладывать во избежание возможности его консультации с 

взрослыми или «сведущими» сверстниками7. 

Эффективному допросу несовершеннолетнего способствует учет его индивидуально-

психологических особенностей. Следует учитывать, что несовершеннолетним свойственны: 

повышенная эмоциональная возбудимость, неуравновешенность характера, быстрая смена 

настроения, что довольно часто сказывается на их показаниях. 

Следователь должен заранее готовиться к допросу несовершеннолетних — жертв пре-

ступлений против половой неприкосновенности. Такой вид допроса, как правило, должен 

состоять из нескольких этапов. Подготовительный этап должен включать следующие меро-

приятия:  

1. Сбор и изучение всей информации об обстоятельствах расследуемого дела, ребенке, 

семье, подозреваемом. Во время сбора информации уместно поговорить с родителем. Нуж-

но выяснить, как родитель узнал о совершенном преступлении, кто ранее разговаривал с 

ребенком о преступлении (обвинениях). 

2. Нужно провести подготовку помещения для допроса, вспомогательных материалов, 

провести проверку техники. 

3. Нужно подготовить вопросы, в формулировании которых может оказать помощь пе-

дагогпсихолог.  

Показания потерпевшего должны фиксироваться с помощью составления протокола, в 

котором должны найти отражение весь ход и результаты допроса. 

Запись показаний в протокол допроса потерпевшего может вестись по окончании уст-

ного допроса, одновременно с ним или по отдельным его этапам. В любом случае показа-

ния потерпевшего несовершеннолетнего должны заноситься в протокол, который составля-

ется с соблюдением предписаний ст. 212, 213, 214 и 215 УПК РК. Закон требует, чтобы по-

казания были записаны от первого лица и по возможности дословно.  
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В заключительной части допроса должны быть зафиксированы сведения об ознакомле-

нии потерпевшего с протоколом допроса. 

Исходя из следственной практики, допрос несовершеннолетних лучше всего произво-

дить с применением видеозаписи. Это делается, прежде всего, чтобы, с одной стороны, не 

подвергать ребенка допросу в суде зачастую уже спустя длительное время после пережито-

го события, а с другой — зафиксировать показания ребенка непосредственно после пре-

ступления.  

Во время допроса несовершеннолетнего следователь не должен использовать угрожа-

ющий тон, не должен демонстрировать превосходство, властные полномочия. Однако сле-

дует отметить, что и неестественная суетливость следователя может вызвать у ребенка не-

доверие.  

Качество реализации намеченных следователем мероприятий в большой степени будет 

зависеть от того, был ли учтен при составлении плана расследования потенциал взаимодей-

ствия с разными службами. Л.Н. Калинкович взаимодействие определяет, как юридическую 

категорию, согласованную по целям, месту, времени и тактике деятельность разных госор-

ганов, имеющих самостоятельный правовой статус8. 

По мнению Е.П. Ищенко, следует выделять три основных принципа взаимодействия 

следователя с иными подразделениями: психологическую совместимость взаимодействую-

щих, своевременность и постоянство9. 

Как правило, взаимодействие должно начинаться со стадии возбуждения уголовного 

дела. Основой взаимодействия должно стать установленное законом разграничение компе-

тенций, чтобы деловой контакт в работе не подменялся незаконной передачей полномочий. 

Таким образом, правильно налаженное взаимодействие следователя с иными подразделе-

ниями может создать условия для всестороннего исследования обстоятельств преступле-

ния, способствовать успешному выявлению преступных связей и в то же время препятство-

вать возникновению необоснованных подозрений в отношении невиновного лица.  

Полагаем, что расследовать преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних должен наиболее подготовленный следователь, обладающий навыками 

работы с несовершеннолетними лицами, способный давать юридическую оценку действиям 

или бездействию родителей по исполнению возложенных на них обязанностей по содержа-

нию и воспитанию детей, а также должностных лиц надзорных и контрольных органов, за-

дачами которых являются обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних. 
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СИТУАЦИИ РАСКРЫТИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

Сложные проблемные ситуации раскрытия преступлений рассматриваемого вида воз-

никают еще в ходе получения первичной информации на стадии возбуждения уголовного 

дела. Чаще всего сообщения о таких деяниях поступают от родителей, обнаруживших ин-

формацию о посягательствах в персональных компьютерах, аппаратах мобильной связи де-

тей. Иногда пострадавшие, не имея возможности скрывать случившееся, рассказывают об 

обстоятельствах произошедшего родителям. В подобных ситуациях досудебное производ-

ство начинается с опроса заявителей и пострадавших, а также с осмотра материалов пере-

писки с помощью компьютерных средств. 

В ходе опроса несовершеннолетних нередко возникают проблемно-конфликтные ситу-

ации, обусловленные нежеланием опрашиваемых сообщить о проявленной ими неосторож-

ности, допущенных нарушениях запретов, установленных родителями, опасением огласки 

произошедшего, неверием в то, что взрослые способны оказать реальную помощь в сло-

жившейся обстановке и т. п. Несовершеннолетние, ставшие жертвами подобных деяний, 

нередко испытывают дефицит общения. Часть из них, находясь на различных стадиях по-

лового созревания, испытывают потребность в обсуждении происходящих с ними процес-

сов. У большинства таких несовершеннолетних с родителями, другими лицами из ближай-

шего окружения доверительные отношения отсутствуют. Названный дефицит такие под-

ростки стремятся компенсировать в ходе общения в социальных сетях, в ходе которого 

можно, не раскрывая своих личных данных, обсуждать прямо или иносказательно возник-

шие вопросы. Многие несовершеннолетние не склонны сообщать об этом в процессе опро-

са следователем, да еще и в присутствии законных представителей. 

Все это обуславливает необходимость тщательного изучения личности и состояния 

несовершеннолетнего потерпевшего, причем в сжатые сроки. Для этого целесообразно ис-

пользование помощи психологов, причем специалистов по работе с несовершеннолетними 

именно той возрастной группы, к которой относится потерпевший. Несовершеннолетним, 

испытавшим сильное психотравмирующее воздействие, должна обязательно оказываться 

психологическая помощь. Нами уже отмечалась обязательность психологического обследо-

вания и оказания помощи несовершеннолетним1. Однако до настоящего времени на местах 

возникают проблемы с привлечением подобных специалистов. 

Представляется целесообразным личное участие следователя в психологическом об-

следовании несовершеннолетнего, что позволяет получить более полное представление о 

свойствах личности и состоянии потерпевшего, принять объективное решение о возможно-

сти следственных действий с его участием, избрать продуктивные методы получения ин-

формации от пострадавшего. 

Несмотря на ограниченность временных ресурсов, рекомендуется использование мето-

да независимых характеристик личности, состоящего в использовании сведений, поступа-

ющих из различных источников2. Сопоставление такого рода сведений также желательно 

проводить с участием психолога. 
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Следует подчеркнуть, что организация взаимодействия с психологом не предполагает 

перепоручения этому специалисту изучения личности несовершеннолетнего и получения у 

него объяснения. 

Важным направлением раскрытия преступления рассматриваемого вида является уста-

новление субъекта, его совершившего. Эта деятельность состоит из ряда технических опе-

раций по установлению средства компьютерной техники, с помощью которого осуществ-

лялся обмен информацией между субъектом преступления и потерпевшим. Проведение по-

добных операций поручается экспертам в области компьютерных технологий и сотрудни-

кам специальных оперативно-розыскных подразделений. Следует отметить, что задачи 

оперативно-розыскных мероприятий не исчерпываются установлением названных компью-

терных технических средств. Желаемый результат — выявление субъекта преступления. В 

настоящее время виновные в подобных деяниях применяют сложные уловки по сокрытию 

совершаемых действий. В частности, они используют услуги зарубежных провайдеров со-

циальных сетей, идентификаторы других пользователей компьютерной техники, налажи-

вают многоступенчатую систему связи, изменяя ее при совершении отдельных преступных 

действий и эпизодов. В этих условиях важное значение приобретает собирание, обобщение 

и систематизация сведений о субъекте преступления. Подобные сведения могут быть полу-

чены, прежде всего, в процессе изучения материалов переписки субъекта преступления с 

потерпевшим, сохранившихся в памяти компьютерного устройства. В них отражаются осо-

бенности психических отклонений субъекта, его влечения к несовершеннолетним, принад-

лежащим к конкретной или различным возрастным группам, обладающим определенными 

признаками внешности, психологическими качествами. 

В материалах переписки отражаются также коммуникативные качества субъектов пре-

ступления: умения завязывать и поддерживать знакомства, изменять приемы общения с 

учетом свойств личности и состояния несовершеннолетнего, оказывать влияние на собе-

седника, манипулировать его поведением. 

Степень сложности, доступности программного продукта свидетельствует об уровне 

осведомленности субъекта преступления, а внесение в него усовершенствований – о твор-

ческих способностях указанного лица. Осторожность и выдержка субъекта проявляются в 

том, что в передаваемой им информации практически отсутствуют сведения о свойствах 

его личности, занятиях, месте жительства, других идентификационных признаках, прекра-

щении общения при возникновении реальной или кажущейся угрозы разоблачения, смены 

в этих случаях адресов, паролей, логинов, иных сетевых идентификаторов. 

Несмотря на это, в материалах переписки отражаются свойства личности субъекта пре-

ступления. К сожалению, в теории и практике расследования практически отсутствуют ре-

комендации по поиску подобной информации. 

Как известно, в ситуациях отсутствия данных о том, что субъектом преступления явля-

ется конкретный человек, выдвигается версия о принадлежности его к определенной группе 

лиц. При построении таких версий важно определить пространственные границы зоны воз-

можного пребывания, появления субъектов преступления. Некоторые из них при соверше-

нии посягательства не ограничиваются дистанционным общением с потерпевшим, вступа-

ют с ним в личный контакт, во время которого осуществляют сексуальное насилие или 

иные действия сексуального характера. 

Для задержания субъектов, использующих подобные способы посягательства, в ряде 

случаев проводятся тактические операции по захвату виновных с поличным. Известен слу-

чай, когда родители одного из микрорайонов крупного населенного пункта объединились в 

неформальную организацию для задержания преступника, вступившего в переписку с 

несовершеннолетними, обманом и шантажом принуждавшего к личной встрече, в ходе ко-

торой совершал сексуальные действия ненасильственного и насильственного характера. 

Объединившиеся родители завели страницы в социальных сетях и от имени девочек, сход-

ных по возрасту с потерпевшими, вступали в переписку с другими пользователями, сооб-

щая информацию, близкую по содержанию передававшейся детьми, которые впоследствии 
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пострадали от сексуальных посягательств. В результате такой деятельности участникам 

указанной самодеятельной организации удалось задержать не только разыскиваемого, но и 

субъектов других посягательств, совершавшихся аналогичным способом. После этого дея-

тельность указанной организации была прекращена. 

В ситуациях, когда субъекты ограничиваются дистанционным общением, рекоменду-

ется тщательно анализировать содержание применяемых ими способов. Анализ этой дея-

тельности целесообразно проводить с разных позиций. В частности, необходимо анализи-

ровать структуру способа преступления с позиций структуры в целом и отдельных состав-

ляющих. Как известно, в структуре способа выделяются действия по подготовке, непосред-

ственному совершению и сокрытию преступления. В то же время среди них могут быть 

выделены организационно-технические, технологические, коммуникативные, манипуля-

тивные и иные действия. 

В частности, на стадии подготовки субъекты изучают, апробируют программный про-

дукт, вносят в него изменения, планируют варианты трансформации в мысленно модулиру-

емых ситуациях и т. п. 

Субъекты, не обладающие достаточной подготовкой, чаще всего пытаются искать ин-

формацию о технических средствах совершения преступления в различных базах данных 

(АБД) сети Интернет. При этом субъекты, не имеющие специальной подготовки, исполь-

зуют в основном общедоступные источники информации, содержащие данные о средствах, 

методах, приемах, которые они в состоянии понять и использовать на практике. 

Более подготовленные лица используют АБД, содержащие данные о более сложных 

системах. 

Наконец существуют тщательно маскируемые сайты для обмена информацией и оказа-

ния помощи субъектам, испытывающим половое влечение к несовершеннолетним. В част-

ности, на таких сайтах содержатся предложения о предоставлении несовершеннолетних для 

сексуальных услуг, рекомендации по общению с такими детьми. 

Иногда на таких сайтах субъекты указанных преступлений обмениваются информаци-

ей о содеянном. Обнаружение таких сайтов требует не только изучения компьютерной ин-

формации, но и оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в среде лиц, склонных к совер-

шению подобных деяний. В ходе осуществления ОРД могут быть получены данные о по-

добных сайтах, а также о лицах, сходных по признакам внешности, приемам и методам об-

щения, другим качествам с разыскиваемыми субъектами. Возможно также получение ин-

формации об анализируемых сайтах и средствах доступа к ним. 

Признаки письменной речи, используемой преступником в ходе переписки с потер-

певшим, позволяют выдвигать предположения об общем уровне его культуры, образова-

нии, а иногда и о профессиональной деятельности, увлечениях и даже о регионе обитания. 

Для многоаспектного исследования реализованного способа нераскрытого преступле-

ния целесообразно привлечение специалистов как в области психологии, так и компьютер-

ной техники. 

После выявления предполагаемого субъекта преступления проводится проверка его 

причастности к совершенному деянию.  

Представляется, что основаниями для процессуального подозрения являются данные 

об использовании проверяемым конкретных средств компьютерной техники для соверше-

ния преступления рассматриваемого вида. В ходе осмотра и экспертного исследования ука-

занных средств компьютерной техники могут быть обнаружены данные о ее использовании 

при совершении нераскрытого преступления. В случае, если в ходе общения с потерпев-

шим транслировалось, пересылалось изображение субъекта преступления, оно сравнивает-

ся с признаками внешности заподозренного. 

Аналогичным образом в памяти компьютерных средств могут быть обнаружены изоб-

ражения потерпевших. В некоторых случаях эти изображения тиражируются, распростра-

няются с использованием средств компьютерной техники заподозренного. 
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На этой стадии досудебного производства собираются также данные о том, что назван-

ные средства компьютерной техники использовались именно заподозренным, а не какими-

то иными лицами. Об этом могут свидетельствовать билинговые данные, показания оче-

видцев, протоколы следственных действий, в ходе которых были обнаружены следы ис-

пользования компьютера во время совершения преступления именно заподозренным. 

На первоначальном этапе расследования могут сохраняться сложные проблемные си-

туации, характеризующиеся недостатком и неопределенностью информации об обстоятель-

ствах расследуемого преступления и субъекте, его совершившем. В подобных ситуациях 

должны наращиваться усилия по восполнению имеющегося дефицита и сокращению не-

определенности информации. В анализируемых условиях повышается значение компью-

терно-технической экспертизы с целью поиска информации о действиях субъекта преступ-

ления, а также установления использовавшегося им средства компьютерной техники. Про-

ведение такой экспертизы нередко связано с преодолением серьезных трудностей3, требует 

тесного взаимодействия следователя и эксперта. 

Целесообразно также проведение оперативно-розыскных действий как традиционных, 

так и с использованием средств компьютерной техники. 

Субъектов, проводящих ОРД в социальных сетях, необходимо ориентировать на поиск 

признаков сходства лексических, стилистических средств отдельных пользователей, ис-

пользуемых ими приемов установления и поддержания контакта с партнерами по общению 

с аналогичными свойствами и особенностями поведения разыскиваемого субъекта пре-

ступления. Целесообразно также проведение тактических операций с целью стимулирова-

ния выполнения разыскиваемым действий, совершение которых будет способствовать его 

разоблачению. Продуктивно проведение ОРД в среде лиц, склонных к совершению анало-

гичных преступлений с целью установления причастных к нераскрытому деянию. 

После установления подозреваемого нередко формируются проблемно-конфликтные 

ситуации, характеризующиеся наличием определенных пробелов фактических данных об 

обстоятельствах преступления и противодействием со стороны названного субъекта досу-

дебного производства. 

В этих условиях в распоряжении следствия уже имеются средства компьютерной тех-

ники подозреваемого, экспертное исследование которых позволяет восполнить дефицит 

информации о содержании выполнявшихся с использованием этих средств преступных 

действий. Сведения об этом могут быть получены и при осмотре, проведении экспертиз 

различных письменных записей, материалов электронной переписки подозреваемого, а 

также в ходе допросов различных категорий свидетелей. 

Преодоление противодействия подозреваемых в подобных преступлениях отличается 

определенными особенностями. Некоторые из них упорно не признают своей причастности 

к преступлению, несмотря на предъявление изобличающих доказательств. В таких случаях 

целесообразно применение приемов нейтрализации или ослабления действия мотивов ока-

зываемого противодействия, обращения к качествам допрашиваемого. Несмотря на внут-

реннее самооправдание подозреваемые в подобных деяниях опасаются негативного отно-

шения со стороны окружающих: преследования со стороны других задержанных, аресто-

ванных, осужденных, возможного увольнения, отчисления из учебного заведения и т.п. Для 

преодоления таких опасений в ряде ситуаций недостаточно убеждения в ходе допроса, а 

требуется использование приемов переключения внимания с тревожных мыслей об отда-

ленных событиях на проблемы, актуальные для настоящего времени. В некоторых случаях 

требуется принятие мер по обеспечению реальной безопасности подозреваемого. 

Иногда, проблемно-конфликтные ситуации сохраняются и после предъявления обви-

нения в совершении преступления рассматриваемого вида. Разрешение подобных ситуаций 

требует восполнения дефицита фактических данных и преодоления противодействия обви-

няемого. В таких условиях необходимо проанализировать причины сохранения названных 

ситуаций, приемы и методы, применявшиеся следователем. С учетом этого избираются 
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направления расследования, приемы и методы преодоления оказываемого стороной защиты 

противодействия. 
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МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Термин «мониторинг» в России получил наибольшее распространение во второй поло-

вине ХХ века. Английские корни этого слова (от анг. monitoring — следить, вести наблю-

дение), а также его латинский перевод (от лат. Monitor — надзирающий) позволили ему до-

статочно быстро завоевать предпочтения в российском научном сообществе и получить 

распространение в различных областях науки и практической деятельности (образование, 

экология, СМИ и др.)1. 

Необходимо заметить, что результаты мониторинга сети «Интернет» предоставляют 

достаточно широкие возможности его использования, в том числе и для внесения коррек-

тив в управление объектом или процессом. «При этом наблюдается рост интереса к мони-

торингу и понимание его сущности среди руководителей»2. Следственный комитет Россий-

ской Федерации (далее также СК России или Следственный комитет) здесь не является ис-

ключением. 

В системе СК России мониторинг сети «Интернет» является одним из наиболее важ-

ных направлений взаимодействия со средствами массовой информации. Потребность в нем 

продиктована необходимостью оперативно реагировать на события, связанные с нарушени-

ем законности, и принимать решения в условиях полной информированности. 

Территориальные следственные органы СК России при осуществлении мониторинга 

СМИ и социальных медиа нацелены на максимальное использование доступных автомати-

ческих систем для повышения эффективности в рассматриваемой деятельности. В частно-

сти, в следственных органах для обеспечения качественного и своевременного мониторинга 

СМИ используется программа «RSSOwl» (позволяющая отслеживать в режиме реального 

времени сообщения, публикуемые на сайтах новостных порталов), а также используется 

сайт «Mediametrics.ru», в котором отражаются новости, наиболее просматриваемые и акту-

альные на текущий отрезок времени в социальных сетях и блогах3. Таким образом, эффек-

тивность мониторинга сетей напрямую взаимосвязана с своевременным выявлением рас-

пространенного в сетях негативного контента. 

Между тем, проблема с выявлением негативного контента носит общемировой харак-

тер. Так, например, авторитетные американские ученые в области социологии СМИ Дж. 

Брайант и С. Томпсон выделяют пять видов негативного контента: 1) медианасилие; 

2) сексуально откровенное медиасодержание; 3) устрашающая медиапродукция; 
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4) чрезвычайные новости; 5) реклама сигарет, алкоголя и некоторых продуктов питания, 

вредных для здоровья4. 

В России ученые негативный контент делят на следующие категории: 

– незаконный: (детская порнография (включая изготовление, распространение и хране-

ние); наркотические средства (изготовление, продажа, пропаганда употребления); все мате-

риалы, имеющие отношение к расовой или религиозной ненависти (экстремизм, терроризм, 

национализм и др.), а также разжиганию ненависти или агрессивного поведения по отно-

шению к группе людей, отдельной личности или животным; призывы к участию в незакон-

ных митингах, шествиях, акциях; азартные игры и т. д.; 

– неэтичный (противоречащий принятым в обществе нормам морали и социальным 

нормам): агрессивные онлайн-игры, азартные игры, нецензурная брань, оскорбления и др. 

– вредоносный (который может нанести прямой вред психическому и физическому 

здоровью детей и подростков): пропаганда нездорового образа жизни (употребление нарко-

тиков, алкоголя, табака, анорексии, булимии), принесения вреда здоровью и жизни (раз-

личных способов самоубийства, аудионаркотиков, курительных смесей и т. д.)5; 6. 

Выделяя негативный контент среди потока информации, получаемой в сети «Интер-

нет», необходимо обратить внимание на то, что применение автоматизированных систем 

при осуществлении мониторинга СМИ не может полностью создать так называемый 

«фильтр», способный вовремя обнаружить и локализовать негативный контент. Здесь необ-

ходим, и не исключается, так называемый мониторинг в «ручном» режиме, поскольку каче-

ственный анализ текста предполагает оценку таких нюансов, как эмоции, угрозы, характер 

отношений между объектами. При этом достаточно часто субъекты размещения негативно-

го контента пытаются его завуалировать, исключая прямое указание слов, фото- и видеома-

териалов, которые могут быть распознаны, как негативный контент и выявлены в автома-

тическом режиме. Случаи завуалирования негативного контента в сети «Интернет» проис-

ходят достаточно часто, о чем свидетельствует следующий пример. 

Так, для привлечения молодежи на несанкционированные митинги и шествия в под-

держку бывшего губернатора Хабаровского края С. Фургала, обвиняемого в организации 

убийств, его сторонники устроили заранее продуманный флешмоб с безобидным названием 

«покормиголубей». Переквалификацию птицы голубя запустил сторонник Фургала, хаба-

ровский журналист Алексей Романов. 16.07.2020 г. он выложил на своем ютуб-канале ро-

лик с призывом выйти 18.07.2020 г. на площадь им. Ленина в г. Хабаровске и накормить 

изголодавшихся птиц. Ролик впоследствии стал «вирусным», он распространился в сети 

«Интернет» и послужил одним из поводов проведенных позже незаконных митингов и ше-

ствий с участием молодежи во многих городах России7. 

Таким образом, при мониторинге сети «Интернет» серьезное значение имеет постоян-

ное выделение и обоснование критериев вредоносности контента. Такая работа позволяет 

постоянно выявлять и корректировать перечень деструктивной информации. Фактически 

это можно сравнить с проактивным принципом работы антивирусной программы, которая 

выявляет вирус посредством описания и детекции признаков вредоносности. В таком слу-

чае имеется возможность автоматического сканирования информационного пространства и 

выявления негативного контента, подпадающего под описанные признаки. Положительным 

в такой схеме работы является то, что можно работать на опережение и не допустить рас-

пространения негативного контента по сети «Интернет», однако следует учесть, что такой 

способ очень трудоемок. 

Между тем, организаторы незаконных акций для вовлечения в них несовершеннолет-

них все чаще используют наиболее популярные в молодёжной среде сайты, пытаясь ис-

пользовать неопытность, незрелость и любопытство подростков. 

Автором в рамках изучения проблем интернет-зависимости подростков и влияния на 

них распространяемого в сети «Интернет» негативного контента, проведено исследование 

среди учеников 8-9 классов частного образовательного учреждения «Школа «Талант» 

г. Хабаровск, которое показало следующие результаты:  
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– более 60 % респондентов проводят в сети Интернет от 1-го до 2-х часов в день, почти 

28 % – более 3-х часов в день и только чуть более 10 % школьников – менее 1часа в день; 

– почти 32 % респондентов вообще не читают печатные СМИ и не смотрят телевиде-

ние (заменив указанные СМИ сетью «Интернет); 

– более 40 % респондентов ежедневно сталкиваются с негативным контентом в сети 

«Интернет», при этом около половины из этого числа учащихся, прежде чем выйти из тако-

го сайта, сначала просматривают его информацию; 

– около 11 % всех опрошенных учащихся 8-9 классов отмечают наличие у них вредных 

привычек или нетрадиционных взглядов на жизнь с получением определенной информации 

об этом из сети «Интернет». 

Таким образом, в действительности сеть «Интернет» является определенным инстру-

ментом в формировании физического и психического развития несовершеннолетних в силу 

доминирования над всеми другими СМИ и высокого доверия к размещаемому в ней кон-

тенту. 

Также следует отметить, что при мониторинге сети «Интернет» важна кропотливость и 

внимательность. Упустить в потоке информации важную информацию, представляющую 

негативный контент, здесь никак нельзя. В связи с этим сотрудниками СК России ответ-

ственными за взаимодействие со СМИ, практически в ежесуточном режиме осуществляется 

мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЯНДЕКС-

НОВОСТИ), RSS-лент информационных агентств, просмотр социальных сетей «Вконтак-

те», «Фейсбук», Instagram, видеохостинга YouTube, сайта Change.org, наиболее популярных 

у молодежи8, 107–110. 

Особое внимание здесь уделяется выявлению информации, нарушающей права детей. 

Наиболее опасны, распространенные в СМИ антиобщественные противоправные лозунги, 

направленные на подрыв национальной безопасности, потребителями которых в основном 

являются, несовершеннолетние9. 

Выявление в ходе мониторинга сети «Интернет» незаконного контента, содержащего 

сведения о совершенных(ом) преступлениях (преступлении), является основанием немед-

ленно организовать процессуальную проверку или их предварительное расследование. В 

свою очередь, это позволяет оперативно оградить несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, а также приступить к восстановлению их прав 

и законных интересов. 

Следует с сожалением констатировать, что сеть «Интернет», социальные сети доста-

точно часто наполнены контентом, в котором культивируется насилие, равнодушие к про-

блемам окружающих, безнравственность. В совокупности с отсутствием правильных ори-

ентиров и ценностей у несовершеннолетнего это может быстро смениться корыстью, эго-

измом, злостью, что в итоге вызывает неконтролируемую агрессию подростка. Все это не-

редко приводит подростков в группу риска совершающих преступления. 

Проблема такого поведения зачастую кроется в систематическом получении негатив-

ного контента в соцсетях, закрытых интернет-сообществах, участниками которых они были 

либо стремились стать. В этой связи Председатель СК России А.И. Бастрыкин предложил 

ряд мер, которые, по его мнению, позволят существенно улучшить ситуацию в рассматри-

ваемой сфере: 

– увеличение штатной численности психологической службы в образовательных орга-

низациях, увеличение их финансирования и усиление воспитательного потенциала; 

– введение ограничений на демонстрацию в эфире телеканалов и сети «Интернет» сцен 

насилия, жестокости, фильтрация деструктивной информации и т. п.; 

– поощрение и развитие института студенчества, развитие детского и молодежного 

движения, возрождение и модернизация общероссийских спортивных мероприятий, что 

позволит расходовать физическую энергию, усилит их мотивацию к победе10. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса, следует отметить, что постоянный мониторинг 

сети «Интернет» позволяет не только достаточно быстро организовывать проверочные ме-



 

– 89 – 

роприятия по размещенному негативному контенту, но и своевременно принять меры к его 

удалению. При этом актуальность и значимость проводимой в СК России работы по орга-

низации мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действи-

тельно является важной составляющей всего процесса обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних.  
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Кусайнова М.А., 
жалпы білім беретін пәндер кафедрасының оқытушысы, 

психология ғылымдарының магистрі; 
Баймуханов Е.М., 

кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының бастығы, 
саясаттану ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ СЕКСУАЛДЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ҚҰРБАНДАРЫНА 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК 

Қоғам үшін ең бастысы — тәуелсіздік, адам үшін- бас бостандығы және уайым-

қайғысыз өмір. Оның кепілі – заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы 

ең басты құндылық — адам бостандығы. Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жет-

кізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің бірі — бала құқығын қорғау, 

зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу. Дегенмен соңғы кездері елімізде балаларға қаты-

сты зорлау фактілері жиі тіркелетін болды. 

Балаларға қатысты зорлық-зомбылық бұл жаһандық сипаттағы мәселе екенін атап өту 

маңызды. Статистикалық мәліметтерге назар аударсақ, әлемде 1 миллиард кәмелетке тол-

маған, яғни 2 жастан 17 жасқа дейінгі барлық баланың жартысынан көбі бір жыл ішінде 

эмоциялық, физикалық және сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Әлем бойынша 

150 млн бала күн сайын мектептерде буллинг, кибербуллинг, қарумен зорлық және зор-

лықтың өзге түрлеріне ұшырайды. Мәселен елімізде, Бас прокуратураның Құқықтық стати-

стика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті ұсынған ресми статистикаға сәйкес 

https://sobesednik.ru/politika/20200722-ptica-protesta-ulichnye-akcii
consultantplus://offline/ref=2807D2CE3289006F95C12C5D8692F3C9B768EB8E15FF40336CDA0F36FB3740BD9DE2EC92426F53v020L
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«кәмелетке толмаған баланы зорлау» бабы бойынша соңғы бес жыл ішінде 3893 балаға 

қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыс жасалған. 2016–2020 жылдар аралығында балала-

рға қатысты жасалған зорлық саны 45,8 %-ға артқан. 

Осыған орай сөздің шығу төркініне зер салсақ, педофилия-туа біткен немесе жүре келе 

пайда болатын психологиялық ауытқу. Медициналық тұрғыдан келсек, педофилия жыныс-

тық таңдаудың бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Оның түрлері жеңіл, ауыр болуы 

мүмкін. Жеңіл түріне орай, сол әрекетке барушылар өзінің не істеп жатқанын біледі, оған 

жауап бере алады, ал ауыр бұзушылықтар — шизофрения, эпилепсия сияқты аурулар 

нәтижесінен болады екен. Егер мамандардың сөзіне сенсе, педофильдерді өмірде сыртқы 

түр-тұлғасына қарай анықтай алмайды екенбіз. Осы орайда педофилизмге баруға не итер-

меледі деген сауал туындайды. Бұны медициналық тұрғыдан қарастырсақ. Балалардың 

ерекшеліктері өте белсенділігінде, инфантильділігінде екен. Бұл жердегі инфантилизм «ба-

лалық» деген сөз десек, дамудың кері кетуі деген мағынаны білдіреді. Инфантилизмді екі 

жағынан қарастырған дұрыс: бірінші, физиологиялық инфантилизм. Бұл адам ағзасының 

табиғи даму үрдісінен айнып, дамуының тежелуі. Екінші, психологиялық инфантилизм. 

Бұл адамның ішкі жан-дүниесінің күннен-күнге дамып, түсінігі артып, даналыққа қарай 

жақындауының орнына, күннен-күнге кері кетіп, адамның рухани тығырыққа тіреліп, жа-

нын түрлі-түрлі қайшылықтар торлап алып, бір түсініксіз халге бой ұрып, өмірінің мәнін 

жоғалтып алуы. Міне, осы инфантильділік салдарынан да бала физикалық, жыныстық 

тұрғыда толық дамымайды. Бұл өз кезегінде педофилияға алып келеді. Осы орайда педофи-

лияда қылмыс жасаушылар кімдер десек. Бұл туралы американдықтар өте көп зерттеу жа-

саған. Сондағы олардың анықтағаны — педофильдердің 93 % бала кездерінде сексуалдық 

зорлыққа ұшырағандар. 

Педофилияны ауытқу деп қарасақ, оған белгілі себептер әсер ететіні анықталады. Пси-

хологтердің айтуынша, ата-ананың көңіл бөлінуінсіз қалған балалар өзінен-өзі тұйықтала-

ды. Яғни ананың, әкенің, бауырдың өзіне көңіл бөлінуіне қанағаттанбаған бала осындай пе-

дофилиялық әрекеттерге баруы мүмкін. Бұл қанағаттанбаушылық баланың бойында ерте 

ме, кеш пе бір психикалық бұзушылық ретінде көрініс береді. Ал бұндай 

бұзушылықтардың жазылып кетуі екіталай. 

Педофилизмнің қоғамда өршіп дамуының басты себептері қоғамның шетелге елікте-

ушілігі десе де болады. Осы орайда, балаға тәрбие беруде бұқаралық ақпарат құралдары-

ның маңызы ерекше екенін ұмытпаған жөн. Жаңа қазақстандық қоғамда теледидар мен ра-

дионы, тіпті интернетті еркін пайдалануға мүмкіндік мол. Міне, осының бәрі жас бала са-

насын улауда. Бұл да педофилияға әкеп соғатың себептердің бірі десек болады. Сондықтан 

бұл тақырыпты қозғағанда тәрбиенің маңызы зор екенін есте ұстайық. Біріншіден, телеар-

наларымыздың бағыты жас жеткіншектің бойына ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді 

мақсат етуі қажет. Сондай-ақ БАҚ құралдары да ұлттық тәрбиенің мәнін ұлықтау керек. 

Екіншіден, Қазақстанда бұл бағытта жұмыс жасайтын мамандар да жоқ. Республикалық 

деңгейде балаларға қатысты зорлық-зомбылық жасалуын азайту үшін жүйелі, кешенді 

жұмыс керек. Бұған ғылыми тұрғыда қарап, еліміздегі педофилия, оның психологиялық 

портреті, оның пайда болу себептеріне ерекше назар аудару қажет. Үшіншіден, мұнымен 

тек құқық қорғаушылар емес, денсаулық сақтау министрлігі де, білім беру орталықтары да, 

жергілікті басқару органдары да, ата-аналар, қарапайым азаматтар бірлесіп қарсы тұру ке-

рек 

Қазіргі орта білім беру мекемелерінде балаларға сақтық шараларын қалай сақтау ке-

ректігін ешкім үйретіп жатқан жоқ. Секесуалдық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен ба-

лаға көмек 

Ол келесі міндеттерді қамтиды: 

– жыныстық қатынасқа түскен баланы анықтау; 

– жедел медициналық проблемаларды емдеу; 

– сұрақтарға жауап ала отырып, зорлық-зомбылықты ұқыпты түрде көбейту және жазу: 

кім? қайда? қашан? не? қалай? Кішкентай балалармен маман ойын, сурет салу арқылы 
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жұмыс істейді. Сұрақ үш реттен артық қойылмайды, өйткені әр қайталау бала үшін жаңа 

болуы мүмкін. Сексуалдық зорлық-зомбылық құрбаны болған баладан сұхбат алу ересек-

тердің, баланың заңды өкілдерінің, қорғаншылық органдары өкілдерінің және баланың 

назарынан тыс қалуға тиіс басқалардың қатысуымен ғана жүргізіледі. Көбінесе алты жасқа 

дейінгі балалар бейтаныс ересек адаммен жалғыз қалудан қорқады. Мұндай жағдайларда 

балаға жақын адамдармен әңгімелесу кезінде олардың қолдауы мен қамқорлығын сезіну 

үшін олардың жанында болуға рұқсат етіледі; 

– бала мен оның отбасының жіті эмоциялық жарақатын жеңу; 

– баланың одан әрі сексуалдық қудалануының алдын алу (қажет болған жағдайда бала-

ны отбасынан оқшаулау); 

– баланың әл-ауқатына қол жеткізуге бағытталған одан әрі медициналық және психо-

логиялық көмек тағайындау; 

– құқық қорғау органдары үшін сексуалдық сипаттағы қылмыстың қажетті дәлелдерін 

жинау. 

Осы мәселелердің барлығын шешу үшін әртүрлі мамандар бір-бірімен өзара әрекет 

етеді: дәрігерлер, психологтер, заңгерлер, әлеуметтік қызметкерлер. 

Сұрақ қою — сексуалдық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған баламен жұмыс істеу-

дің ең қиын және жауапты кезеңі. Бұл кезең бес кезеңнен тұрады: 

1. Баламен эмоционалды байланыс және сенімді қарым-қатынас орнату. Әңгімені бала 

үшін қауіпсіз тақырыптардан бастаған жөн, мысалы, психологтің өзі және оның рөлі тура-

лы әңгімесі. 

2. Баланың дамуын, оның психологиялық жетілу деңгейін, оның ішінде болған оқиғаны 

түсіну қабілетін бағалау. 

3. Қажетті ақпаратты алу. Егер баланы шыншылдыққа шақыру мүмкін болмаса, онда 

ол болған жағдай туралы нақты сұрақтар қоюы керек. Әңгіме ашық, жалпы сұрақтардан 

басталады, содан кейін зорлық-зомбылық туралы (уақыт пен жағдай, зорлық-зомбылық си-

паты, зорлық-зомбылық жасаған адам және т. б.) мақсатты сұрақтар қойылады. Бірнеше 

жауап нұсқалары бар сұрақтар, Егер баладан ақпарат алудың барлық басқа мүмкіндіктері 

нәтиже бермесе, тікелей және жетекші сұрақтар қойылуы мүмкін. 

4. Сөйлесуді аяқтау. Әңгіме соңында әңгіме қаншалықты жемісті болғанына қарамас-

тан, балаға ынтымақтастық үшін ризашылық білдіру керек. Сонымен қатар егер ол толқып 

тұрса, баланы тыныштандыру керек, оның қауіпсіздігіне деген сенімді нығайту керек. 

5. Алынған мәліметтерді талдау. Әртүрлі дереккөздеріннен алынған ақпаратты ескеру 

маңызды. Ол үшін баланың отбасы туралы, оның ішінде ата-аналардың бір-бірімен, туы-

старымен және баламен қарым-қатынасы, баланың күнделікті тәртібі, оның қызығушы-

лықтары мен хоббиі, құрдастарымен қарым-қатынасы, мектепте қалай оқитыны, табиғаты 

туралы ақпарат алу керек. Бұл ақпарат баланың әңгімесін толықтыруға және не болғанын 

кеңірек контексте көруге көмектеседі. 

Сексуалдық қиянаттан аман қалған балалармен жұмыс істеудің оңтайлы түрі, көпжыл-

дық тәжірибе көрсеткендей, топтық психотерапия болып табылады. Топтық жұмыс бары-

сында балалар өздерінің қайшылықты сезімдерін тыныш достық ортада түсінуге, ішкі 

қақтығыстар мен тәжірибелерді талдауға мүмкіндік алады. Мұндай жұмыс барысында олар 

оқшаулану сезімін азайтады, қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Топта жұмыс істеу ба-

лаларға өз қиындықтарында жалғыз емес екендіктерін сезінуге, өз күшіне сенуге және өзара 

құрметке негізделген достық қарым-қатынастың қуанышын сезінуге мүмкіндік береді. Осы 

тұрғыда мектептер мен жоғары оқу орындарында психология пәнін тереңдету қажеттігі 

туындайды. Психолог мамандар осы тақырып төңірегінде оқушылар мен студенттерді жи-

нап, талқылаулар өткізсе, бұл да оқушы мен студенттің сауаттылығын көтерері анық.  
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АҚПАРАТТЫҚ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ 
ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ 

Ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалану арқылы жасалатын қылмыс-

тық құқық бұзушылықтар — бұл жалпы қылмыстың құрамдас бөлігі. Компьютерлердің 

заңмен қорғалатын ақпараттарына нұқсан келтіретін заңсыз әрекеттер әлеуметтік және ұлт-

тық қайшылықтар аясында ақпараттық ортадағы қайшылықтардың нақты нәтижесі болып 

табылады. 

Ақпараттық орта дегеніміз — қоғамның барлық өмір салаларына енетін, ақпаратты 

құрумен, түрлендірумен және тұтынумен байланысты субъектілердің қызмет саласы. 

Сондықтан ғалымдар қоршаған ортаның заңға қарсы мінез-құлыққа әсері жеке тұлғаның 

әлеуметтік ортасының кеңеюін анықтайтын ғылыми-техникалық прогресс жағдайында 

ерекше өзектілікке ие болатынын дұрыс атап өтті1, 187. 

Ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалану арқылы жасалатын қылмыс-

тық құқық бұзушылықтардың себептеріне мыналарды жатқызамыз: 

1. Экономикалық себептер. Ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалану 

арқылы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы себептерін экономикалық 

саясат пен экономикалық қатынастардың кемшіліктерінен іздеу керек. Қатаң бәсекелестік 

пен жұмыссыздық жағдайында экономика адамдардың бойында қаржылық байлыққа деген 

құштарлықты оятады. Сондықтан нақты табыс деңгейі мен өмір сүру деңгейі арасындағы 

сәйкессіздіктің пайда болуы ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалану арқы-

лы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың негізгі себептерінің бірі болып табы-

лады. 

2. Жалпы әлеуметтік себептер. Экономикалық қатынастарға ұқсас әлеуметтік қатынас-

тар әртүрлі болып келеді және олар микро және макродеңгейлерге бөлінеді. Макродеңгей 

адамның қоғам мен мемлекеттің қарым-қатынасын (мысалы, өндірістік қатынастар, білім 

беру, әлеуметтік қызмет және т. б.) және оның тұлға ретіндегі жағдайын (адам құқықтарын 

білдіреді) сипаттайды.  

Әлеуметтік себептердің біріне, қоғамдағы әлеуметтік теңдіктің жоқтығы және тәрбие-

лік жүйенің бұзылуы да әсер етеді. Қазіргі кезде елде әлеуметтік тұрақталықтың болмауы-

ның салдарынан қоғамда шиеленіс жағдай туындайды, екінші жағынан, заңға қайшы өмір 

салтына бағытталған әлеуметтік топтардың болуымен сипатталады.  

2022 жылы елімізде ең төменгі жалақы 60 000 теңге болды, яғни бұл шамамен 125 дол-

ларды құрайды. Ең төменгі жалақының ең үлкен мөлшері келесі елдерде байқалады: Люк-

сембург (1989 АҚШ доллары), Австралия (1923 доллар), Ирландия (1743 доллар). Үздік 

ондыққа Нидерланды, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Канада, Бельгия, Германия және 

Франция кіреді. Салыстырып қарайтын болсақ, ең төменгі жалақы мөлшері бірнеше есе 

төмен. 

Алайда, әділеттілік үшін айта кету керек, соңғы жылдары мемлекеттік секторда жа-

лақының өсуі және жалпы алғанда, халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруы байқалады. 

Бірақ ол баяу қарқынмен жүзеге асуда. Үкімет жүргізетін әлеуметтік реформаларға ай-

мақтық және облыстық деңгейлердегі тиімсіз менеджмент (бюрократия мен сыбайлас 

жемқорлықтың салдарынан), жоғары инфляция және энергетика мен шикізатқа бағытталған 

орта кедергі келтіреді. 
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3. Құқықтық себептер. Ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалану арқы-

лы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың негізгі себептерінің бірі — барлық 

деңгейдегі ақпараттық саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің жет-

кіліксіздігі. Заңнамаға жүргізілген талдаулар көрсеткендей, бірқатар мәселелер құқықтық 

реттеу саласынан тыс қалып жатса, кейбір заң жобалары тек әзірлену сатысында қалып 

қойып жатыр. Бұрын қабылданған нормативтік актілерге қазіргі қоғам мен мемлекеттің да-

му жағдайын, сондай-ақ ғылым мен техниканың жетістіктерін ескере отырып, өзгертулер 

мен толықтырулар енгізу қажет.  

Біз бұл мақалада құқықтық себептерге терең тоқтала кетеміз. Ақпарат саласындағы 

құқық бұзушылықтарға қатысты құқық қолдану тәжірибесін дұрыс қолданбау компью-

терлік қылмыстың себептерінің бірі болып табылады. Әлемдегі экономикалық қатынастар-

дың дамуына компьютерлік технологияны енгізу процестері әсер етуде. Бүгінгі күні біздің 

елде Интернетте өздерінің өнімдерін және қызметтерін жарнамалауға және электронды 

құжат айналымын пайдалануда көптеген тұтынушыларды тартуға мүдделі болып отыр. Со-

нымен қатар еліміздегі қолданыстағы қылмыстық заңнама электронды сауда саласында жа-

салған қылмыстарды басқа экономикалық қылмыстардан және меншікке қарсы қылмыс-

тардан бөлмейді, бұл құқық қорғау органдары қызметкерлері үшін қылмыс құрамының бо-

луын нақты анықтау мүмкіндігін әлсіретеді. 

Нәтижесінде мемлекетімізде осы саладағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 

қылмыстық қудалау фактілері іс жүзінде жоқ. Бұл дегеніміз ақпараттық-телекоммуника-

циялық желілерді пайдалану арқылы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың одан 

әрі кең қанат жаюына, оның одан әрі өсуіне себеп болады және қоғамда үйреншікті дағдыға 

айналады. 

Интернет-алаяқтық — бұл нақты әлемнен виртуалды әлемге енген құбылыс. Интернет-

алаяқтық анықтамасы бойынша шынайы әлемдегі алаяқтыққа ұқсас: бұл бөтеннің мүлкін 

ұрлау немесе алдау арқылы біреудің мүлкін иемдену немесе сенімге қиянат жасау арқылы 

алу.  

Фишинг (парольдерді аулау) — Интернеттегі алаяқтықтың ең көп таралған түрі. Олар 

келесі тәсілдерді қолданады:  

– спам-хатта жалған сайтқа сілтеме болады және визуалды түрде оны шынымен ажы-

рату мүмкін емес. Қарапайым нысаны — бұл банктің немесе белгілі бір қызмет көрсе-

тушінің атынан шот жіберу, логин / пароль және басқа жеке деректерді оған жіберу арқылы 

нақтылау туралы өтінішпен хаттар жіберу2; 

– ақшаны өте қолайлы шарттармен салуды ұсынатын Интернет-банктер, пирамидалар, 

жалған электрондық ақша айырбастаушылар мен әртүрлі қызметтер. Соңында тұтынушы 

ешқандай ақша немесе пайыздар алмайды; 

– Интернет лотереялары, казино және басқа да ойын түрлері. Жалған ұтыстар элек-

трондық пошта мекенжайлары немесе телефон нөмірлері арасында жіберіледі. Хатта ұтыс-

тың фотосуреті және лотереяның «түпнұсқалық белгілері» — билеттің нөмірі, лицензия ту-

ралы куәлік және басқа жалған мәліметтер бар. Жүлде алу үшін ақша төлеу ұсынылады; 

– қайыр сұрау — (пошта арқылы және әртүрлі форумдарда) балаға операция жасау, 

мешітті қалпына келтіру, балалар үйіне көмек және басқа да ақша аудару туралы өтінішпен 

шығады; 

– скамерлік «scam» — алаяқтық. Ақшаны жымқыру үшін интернетте танысу. Алаяқтар 

танысу сайттарында тіркеледі, олар әдетте шетелдік азаматтармен виртуалды қарым-

қатынас орнатады. Ол интернетте романтикасын жүргізеді және тезірек бірге болу үшін 

белгілі бір ақша аударуды сұрайды.  

Алаяқтар көбіне өздерін банк қызметкері ретінде таныстырып, клиент есеп шотынан 

ақша ұрланғанын айтып, сақтандыру агентіне немесе «балама шотқа» ақша аударуды ұсы-

нады. Пошта немесе мессенжер арқылы да қайырымдылық акциялары, ерекше қаржы 

қызметі, сыйлық ұтып алу сияқты түрлі шаралар туралы ақпарат жібереді. 
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Біріншісі — алдын ала төлем жасау немесе интернеттегі тауар үшін толық төлем алуға 

үгіттеу; екіншісі — азаматтарға микронесие беретін ұйымдардың сайты арқылы онлайн 

несие рәсімдеу; үшіншісі — банк қызметкері болып хабарласып, тұрғындарды алдау; 

Сондай-ақ жиһаз, пластик терезелер дайындау, пәтерлерді жалға беру үшін алдын ала 

төлем немесе толық төлем алу; түрлі жобаға ақша салуға үгіттеу; картаның дербес дерек-

терін білу арқылы ақша ұрлау. 

Мысалы, азамат велосипед сату үшін OLX сайтына хабарлама жібереді. Содан кейін 

WhatsApp нөміріңізге бейтаныс адам жазып, тауарды сатып алатынын айтады. Алайда 

өзінің басқа қала тұрғыны екенін алға тартып, келе алмайтынын жеткізеді. Оның орнына 

OLX жеткізу қызметінің бар екендігі туралы айтып, сол қызметті ұсынады. Ал оны білмей-

тін азаматтар қажетті мәліметтерді көрсететін нысанды толтыру үшін сілтеме жібереді. Со-

дан кейін төлем түсетінін айтады3. 

Қорытындылай келе, біз алаяқтық жасауға ықпал ететін факторларды және алаяқтық 

жасауға ықпал ететін себептерді анықтадық. Интернетте алаяқтықтың кеңінен таралуының 

басты себебі — алаяқтардың жазасыз қалуы. Өз кезегінде алаяқтардың құрбандары оны 

пайдасыз деп санап, құқық қорғау органдарына жүгінбейді. Электронды төлемдерді 

іздеудің қиынға соғуы және келтірілген зиянның елеусіздігі көбіне қылмыстық іс қозғауға 

кедергі келтіреді, мәселе күрделене түседі. Бұл жағдай өзгермейінше, желідегі алаяқтық 

жағдайды түзету қиын болады. 

Құқық қорғау қызметкерлері алаяқтар ұсталған жағдайда ұзақ уақыт бойы түрмеге 

қамалмайтынын мойындайды. Көптеген алаяқтар жәбірленушімен татуласу, ұрланған зат-

тарды қайтару арқылы жазадан жалтарып кетіп отырады. Сонымен қатар мұндай қылмыс-

тарды көбіне Қазақстаннан тыс жерлерде жасалуы да себеп болып табылады. 

Мұндай әрекеттер ұрланған заттардың мөлшеріне байланысты бірнеше бөліктен тұра-

тын 190-бапқа сәйкес қарастырылады. Осы баптың 2-тармақшасына сәйкес «басқа біреудің 

мүлкін ұрлау 300 АЕК-ке дейін (орташа ауырлық дәрежесі), 2 жылдан 4 жылға дейін бас 

бостандығынан айыру жазасы қарастырылса, 3-тармақшада 500 АЕК-тен артық алаяқтық 

жасаса, бұл жағдайда құқық бұзушы жеті жылға дейін сотталады. Сондай-ақ аса ірі көлемде 

— 1000 АЕК-тен бастап алаяқтық жасаса, 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы 

қарастырылған4. 

Тәжірибе көрсеткендей, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді («Интернет» 

желісін қоса алғанда) пайдалана отырып 50 адамға қатысты алаяқтық жасаған қылмыскер 

екі жылға дейін ғана бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өйткені әрбір эпизод жеке 

қылмыстық жағдай болып есептеледі. Тіпті 40-50 алаяқтық фактісімен ұсталған қылмыс-

керлер кездеседі. Бірақта әрбір факт үшін келтірілген шығын көп болмаған. Басқаша 

айтқанда ұрланған ақшалар бір-біріне қосылмайды. Егер қылмыскер өзінің құрбанынан 

қомақты ақша ұрламайтын болса, онда ол 190-баптың 2-бөлігіне сәйкес қылмыстық 

жауаптылыққа тартылады. Сондықтан біз Қылмыстық кодекстің 190-бабының 3-

тармақшасына мынадай өзгерістер енгізу қажет деп есептейміз. Егер ақпараттық-

телекоммуникациялық желілерді («Интернет» желісін қоса алғанда) пайдалана отырып, 

алаяқтық жасаған қылмыскердің барлық қылмыстарының жиынтығынан келген шығын 

1000 АЕК асатын болса, бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылуы қажет. Осындай 

қылмыстық жауаптылықты енгізу арқасында ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді 

(«Интернет» желісін қоса алғанда) пайдалана отырып, алаяқтыққа тосқауыл бола аламыз. 

                                                 
1  Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. — М., 1975. — 351 с. 
2  Қазақстандық полицейлер интернет-алаяқтардың қылмыс схемасын әшкереледі. [Электрондық 

ресурс]. — Қолжетімділік тәртібі: https://sn.kz/sn-akparat-agyny/78860-kazakstandyk-politseiler-

internet-alaiaktardyn-kylmys-skhemasyn-shkereledi 
3  Спам, скам, вишинг, фарминг – разбор терминов фишинговых атак. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://bluescreen.kz/longread/9468/spam-skam-vishingh-farmingh-nil-razbor-

tierminov-fishinghovykh-atak 

https://sn.kz/sn-akparat-agyny/78860-kazakstandyk-politseiler-internet-alaiaktardyn-kylmys-skhemasyn-shkereledi
https://sn.kz/sn-akparat-agyny/78860-kazakstandyk-politseiler-internet-alaiaktardyn-kylmys-skhemasyn-shkereledi
https://bluescreen.kz/longread/9468/spam-skam-vishingh-farmingh-nil-razbor-tierminov-fishinghovykh-atak
https://bluescreen.kz/longread/9468/spam-skam-vishingh-farmingh-nil-razbor-tierminov-fishinghovykh-atak
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4  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Заңы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 

Қалиев А.Қ., 
қылмыстық процесс кафедрасының профессоры, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі 
(Қазақстан Республикасының ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ЖАСАЛҒАН 
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Құқықтық мемлекетте қоғамға сай саналы адам қалыптастыру еліміздің басты міндет-

терінің бірі болатын болса, ол міндетті іске асырудағы басты мақсат — кәмелетке тол-

мағандарды жаңа рухта, жаңа көзқараста тәрбиелеуден айқын көрінеді. Бұл қызметтің 

құқықтық негізін «Бала құқығы жөніндегі» Конвенция, Қазақстан Республикасының Кон-

ституциясы, Қазақстан Республикасы Президентінің 21 желтоқсан 1995 жылғы «Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдары туралы» жарлығы, сондай-ақ басқа да кәмелетке 

толмағандардың құқығы және мүдделерін қорғау жөніндегі нормативтік актілер құрайды. 

Еліміздегі қылмысқа қарсы күрестегі басты шаралардың бірі кәмелетке толмағандар 

мен жастар арасындағы қылмыстардың алдын алу жұмыстарын негізінен ішкі істер орган-

дары жүргізеді. Осыған қарамастан, қазіргі таңда кәмелеттік жасқа толмағандар арасында 

болып жатқан әртүрлі қылмыстың терең тамырлануы кімді болса да алаңдатпай қоймайды.  

Осыған орай тергеудің нәтижесі көбіне тергеу әрекеттерін дер кезінде, бір жүйеде және 

ұтымды жүргізумен, сондай-ақ барлық тергеу процесінде тергеушінің жұмысын нақты жос-

парлап, сапалы ұйымдастыруы қажет. Қылмысты тергеп-тексеру барысында тергеуші 

кәмелетке толмағандарды тергеп-тексеру барысында төмендегідей мәселелер ескерілуі 

қажет: 

– жас өспірімдердің өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіз болуының түпкі мәнін толық 

түсіне білмеу салдарынан қылмыс жасауы; 

– түсінік және өзіне не жан-жағындағыларға баға беру қағидаларының жеткілікті түрде 

қалыптаспауы;  

– сенгіштік, ашушандық, қызбалық, иланушылық, арбап-қорқытқанға көнгіштік жай-

күйінде қылмыс жасау;  

– ұшқалақтық, ырықсыздық, үлкендерге еліктеушіліктен қылмыс жасауы; 

– өз мүмкіндіктерін асыра бағалаушылықтың әсерінен қылмыс жасау1. 

Қазақстан Республикасының ҚПК 531-бабына сәйкес кәмелетке толмағандардың қыл-

мыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар 

көрсетілген. Кәмелетке толмағанның жауаптылығының көлемі оның қоғамға қауіпті әре-

кетін түсінуімен байланысты болғандықтан, дәлелдеу нысанына жасаған әрекетін түсіну 

мүмкіндігін, жасаған әрекетін бағалау мүмкіндігін анықтайтын мәселелер жатады, осының 

негізінде сот психологиялық және басқа да сараптамалар тағайындау мәселесін шешеді. 

Тергеу өндірісіндегі кәмелетке толмағаннан жауап алу — бұл тергеліп отырған іс үшін 

маңызы бар мәліметтерге ие тұлғадан көрсетулер алу процесі. Жалпы жауап алу барлық 

қылмыстық іс бойынша жүргізілетін, көп таралған тергеу әрекеті болып табылады. Істердің 

кейбір сағаттары бойынша жауап алу дәлелдемелерді жинау мен тексерудің негізгі құралы 

ретінде болады. Профессор Б.М. Нұрғалиевтің айтуы бойынша, «Қылмыстық іс бойынша 

дәлелдеу нысаны ретінде дәлелденуге жататын фактілер мен мән-жайларын түсінеміз, се-

бебі олар істі дұрыс қарау үшін және шешу үшін дәлелденуі қажет, сол себепті олар дәлел-

деу нысанына кіреді)2. 

Кәмелетке толмағаннан жауап алу маңызды тергеу әрекеттерінің бірі; оны жүргізу тер-

гелушіден жалпы және кәсіби мәдениеті жоғары болуын, жасөспірімдерді, балаларды, 
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кәмелетке толмағандардың психологиясын терең білуін, жауап алудың әдістемелік тәсіл-

дерін шебер иеленуін қажет етеді. Жауап алуда оның көбінесе ақиқатты көрсету алуының 

күрделілігімен сипатталады. Өйткені жауап алу тергеу әрекетін жүргізу барысында  

процеске қатысушы тұлғалармен психологиялық байланыс орнату, ақиқатты, шындықты 

қалыптастыру мақсатында әдістемелерді дұрыс таңдау және дәлелдеу процесінің дұрыс 

жүргізілуін қамтамасыз ету сияқты күрделі мәселелерді шешу, жауап алудың нәтижелі бо-

луына бірден бір септігін тигізеді. Сонымен бірге ғылым саласында жетілдірілген тактика-

лық кепілдемелерді сақтау және оны психологиялық қасиеттермен ұштастыра білу қабілеті 

қажет.  

Қазақстан Республикасы ҚПК 113-бабында көзделген дәлелденуге жататын мән-

жайлардан басқа кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 

жүргiзу кезiнде келесі мән-жайлар анықталуы қажет: 

1) кәмелетке толмаған адамның жасы (туған күнi, айы, жылы); 

2) кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары; 

3) зияткерлік, ерiк-жiгерінің және психикалық даму дәрежесi, мiнезi мен темпера-

ментінің ерекшелiктерi, қажеттіліктері мен мүдделерi; 

4) кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың 

ықпалы. 

Кәмелетке толмағандар жалған жауап беру мәселесін психология тұрғысынан қарасты-

ру қажет. Көбіне кәмелетке толмаған тұлғалары тергеп-тексеру кезінде дұрыс айғақтар к 

береді, бірақ дұрыс емес, ал кейде біле тұра, өтірік айғақ беру де кездеседі. Сондықтан мо-

ральдық нормаларды бұзу есебінен жетістікке жету мүмкін емес. Ол әрбір нақты тұлға үшін 

жеке болуы тиіс. Мақсатқа сай бағытталуының өзі оның жекелігін көрсетеді. Бұл белгілі бір 

жағдайда психологиялық әсер ету нақты тұлғаға әрбір жағдай үшін жауап алуды анықтай-

тын алдыға қойылған мақсатқа бағытталғанын білдіреді3. 

Тергеп-тексерудің тактикалық, әрі тәрбиелік жағынан тергеудің маңызды кезеңі ретін-

де психологиялық байланыс орнату болып саналады. Ол үшін, алдымен, тұлғаның мінез-

құлқын мұқият зерттеу керек. Мәселен, жатырқамайтындық, жайдармандық байланыс ор-

натуға көмектесетін болса, керісінше, тұйық, іші арам, өтірікші, қатыгез және ашушаң жет-

кіншектермен тіл табысу қиынға соғады. Сөйлеген сөздері мен істеген іс-қимылдарымен 

қатар жеткіншекке тергеушінің ұқыпты сырт көрінісі, оның қамқорлығы, іс материалдарын 

мүлтіксіз білуі елеулі түрде ықпал жасайды. Тұйықтықты, қасақылықты, ашушаңдықты, 

дөрекілікті, әдепсіздікті жеңіп шығу үшін тергеуші шыдамдылық, сыпайылық, табандылық 

сияқты көзін жеткізу әдістерін қолдану керек. 

Тергеуші әрдайым кәмелетке толмаған құқық бұзушыны зерттеп отыру керек, оның 

психологиясын анықтап, адамгершілік қасиеттері мен ішкі дүниесін түсінуге тырысқаны 

жөн. Сонымен бірге тағылған айыптың мәнін түсіндіре отырып, тергеуші оның жасаған іс-

қимылдарының қоғамға қауіпті екендігін, сондай-ақ өзіне және жақындарына, жәбірле-

нушіге келтірген зиянның мөлшерін көрсеткені жөн.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы кәмелетке толмағандардың қылмысын са-

ралауда, оның әрекетті жасауға тез әсерлену, біреуге еліктеу негізінде топтық сипатта қыл-

мыс жасау фактілері жиі кездеседі. Кәмелетке толмаған адамның қылмысқа дайындық ба-

рысында оны жасау тәсілінде, қылмыстың нысаны мен объектісін таңдау кезінде қылмыс 

іздерін жасыру және ұрланғанды саудалау үстінде байқалып жатады. Тергеушіге бұл фак-

торларды анықтау қосымша міндеттерді жүктейді, көбіне тергеу әдістемесінің оларға қаты-

сты ерекшеліктерін, тергеудің өзіндік іс-әрекеттер тактикасын қалыптастыруы қажет. Оның 

кәмелетке толмағандармен арақатынасы тек процессуалдық нормалармен ғана емес, 

сондай-ақ адамгершілік бастамаларын қолдана отырып тергеп-тексеруге міндетті. Тергеп-

тексеру барысында тергеуші өзінің жалпы кәсіби біліктілігімен қатар мейірімділік, жеткін-

шек тұлғасына қатысты сыйлы көзқарас, оны қайта тәрбиелеп-жетілдіру сияқты іс-

қимылдармен де көзге түсу керек. Жеткіншектер қиянаттылыққа өте сезімтал келіп, өзіне 

қатысты әділеттілікті ерекше қадірлей біледі. Сондықтан тергеушінің олардың ісіне қажетті 



 

– 97 – 

көңіл бөлуін, шындықты анықтауға талпыныс білдіруін, шынайы көзқараста олардың 

өтініштеріне, шағымдарына көңіл аударуын кәмелетке толмағандар көруіп байқауы қажет. 

Кәмелетке толмағаннан жауап алудың қиындығы тергеуші үшін, көбінесе, ақиқатты 

көрсету алудың күрделілігімен сипатталады. Өйткені жауап алу тергеу әрекетін жүргізу ба-

рысында процеске қатысушы тұлғалармен психологиялық байланыс орнату, ақиқатты, 

шындықты қалыптастыру мақсатында әдістемелерді дұрыс таңдау және дәлелдеу про-

цесінің дұрыс жүргізілуін қамтамасыз ету сияқты күрделі мәселелерді шешу, жауап алудың 

нәтижелі болуына бірден бір септігін тигізеді. Сонымен бірге ғылым саласында жетілдіріл-

ген тактикалық кепілдемелерді сақтау және оны психологиялық қасиеттермен ұштастыра 

білу қабілеті қажет. Ендеше, аталған тақырыптың теориялық тұрғыдан да, практикалық 

мәні жағынан да өзектілігі басым. Осыған орай кәмелетке толмаған күдіктіден жауап алу 

тергеу әрекетін дұрыс ұйымдастырып жүргізе білу, алынған мәліметтердің дәлелдеме 

ретінде рұқсат етілу мәселесін шешуде аса қажетті процессуалдық талаптар деп айтуға бо-

лады. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВТОРНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Исследования проблем, связанных с административной ответственностью несовершен-

нолетних правонарушителей, по-прежнему актуальны, так как непосредственно связаны с 

изменяющимся уровнем развития человеческого потенциала. Несовершеннолетнее лицо, 

которое совершило административное правонарушение, является специальным субъектом 

административной ответственности, так как механизм привлечения его к ответственности 

имеет свои особенности. 

Разбирательство с несовершеннолетними правонарушителями следует проводить толь-

ко в присутствии родителей или лиц, их заменяющих. Применение отдельных мер обеспе-

чения разрешено производить также с согласия лиц, их опекающих. Во многих случаях 

несовершеннолетние правонарушители самостоятельно не несут административную ответ-

ственность, если они не достигли возраста административной ответственности или не име-

ют самостоятельного источника существования. По этим же причинам несовершеннолет-

ние правонарушители не несут административную ответственность за повторные правона-

рушения, а родителей и лиц, их заменяющих, могут даже лишить свободы за это. Напри-

мер, родителей и лиц, их заменяющих, на основании ч. 3 ст. 440 Кодекса Республики Ка-

захстан об административных правонарушениях (далее — КРКоАП) судья может подверг-

нуть административному аресту на срок до 5 суток, если их ребенок повторно употребит 

алкогольные напитки1. 

Заслуживает внимания исследование вопросов, связанных с привлечением несовер-

шеннолетних лиц, совершивших повторное административное правонарушение, в том чис-
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ле и в отношении несовершеннолетних. В практической деятельности сотрудников поли-

ции нередки случаи, когда возникают вопросы относительно квалификации повторных ад-

министративных правонарушений, которые почти в 80 % случаев являются квалифициру-

ющим признаком административного правонарушения, а в остальных случаях — обстоя-

тельством, отягчающим административную ответственность. 

Из-за отсутствия безальтернативных санкций в статьях Особенной части КРКоАП, а 

также единый размер административного штрафа делает почти бесполезным правовой ин-

ститут, связанный с применением обстоятельств, смягчающих и отягчающих администра-

тивную ответственность. А на основании п. 4 ч. 1 ст. 56 КРКоАП сам факт совершения 

несовершеннолетним административного правонарушения является обстоятельством, 

смягчающим административную ответственность1. 

Чтобы квалифицировать повторное административное правонарушение, следует уста-

новить, привлекался ли правонарушитель, в том числе и несовершеннолетний к админи-

стративной ответственности в течение последнего года и является ли он лицом, привлечен-

ным к административной ответственности (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Сравнение начальных сроков повторности 

совершения административного правонарушения 

 

Любая статья Особенной части КРКоАП с 

повторностью 

Ст. 61 КРКоАП 

« … совершенное повторно в течение года 

после наложения административного взыс-

кания» 

« … считается подвергнутым данному 

взысканию в течение года со дня окончания 

исполнения административного взыскания» 

 

Как видим, статьи Особенной части, предусматривающие административную ответ-

ственность за повторные правонарушения, гласят: «… совершенное повторно в течение го-

да после наложения административного взыскания» и не учитывают того, что после нало-

жения административного взыскания могут наступить следующие обстоятельства: 

1) несовершеннолетний правонарушитель или его опекуны могут быть не согласны с 

наложенным взысканием, не признавать себя виновными в совершении противоправных 

действий и обжаловать постановление по делу об административном правонарушении; 

2) правонарушитель может быть освобожден от административной ответственности по 

причинам, предусмотренным главами 5 и 8 КРКоАП, а также по основаниям, предусмот-

ренным ст. ст. 741 и 742 КРКоАП. А несовершеннолетний, впервые совершивший админи-

стративное правонарушение, может быть освобожден от административной ответственно-

сти с применением к нему мер воспитательного воздействия, предусмотренных законода-

тельством; 

3) к административной ответственности несовершеннолетние могут привлекаться на 

основании фиксации правонарушения сертифицированными специальными контрольно-

измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом 

режиме; 

4) несовершеннолетний считается не подвергнутым административному взысканию за 

административное правонарушение по истечении шести месяцев со дня окончания испол-

нения постановления о наложении административного взыскания; 
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5) в течение исполнения административного взыскания, несовершеннолетний правона-

рушитель может совершить аналогичное административное правонарушение. 

Все вышеперечисленные обстоятельства могут влиять на сроки погашения админи-

стративного правонарушения, а значит, должны учитываться при квалификации противо-

правных деяний несовершеннолетнего правонарушителя. Например, если лицо, не достиг-

шее 18-летнего возраста, повторно употребит спиртные напитки в течение последнего года 

после наложения административного взыскания, то его действия следует квалифицировать 

по ч. 3 ст. 440 КРКоАП. Но в этом случае субъектом административной ответственности 

являются родители или лица, их заменяющие, несмотря на то, что субъектом администра-

тивного правонарушения выступает несовершеннолетнее лицо, употребившее алкогольные 

напитки. Сроки погашения административных правонарушений, совершенные несовер-

шеннолетними, в два раза меньше, чем у совершеннолетних правонарушителей (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

 

Сравнение сроков погашения административного правонарушения 

 

Статья 61. Срок, в течение которого 

лицо считается подвергнутым администра-

тивному взысканию 

Статья 72. Срок, в течение которого 

несовершеннолетний считается подвергну-

тым административному взысканию 

Лицо, на которое наложено админи-

стративное взыскание за административное 

правонарушение, считается подвергнутым 

данному взысканию в течение года со дня 

окончания исполнения административного 

взыскания 

Несовершеннолетний, на которого 

наложено административное взыскание за 

административное правонарушение, счита-

ется подвергнутым данному взысканию в 

течение шести месяцев со дня окончания 

исполнения постановления о наложении 

административного взыскания 

 

Пунктом 13 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 6 

октября 2017 г. № 7 разъяснено, что годичный срок следует исчислять со дня вступления в 

законную силу предыдущего постановления о наложении административного взыскания по 

ч. 2 ст. 440 КРКоАП. Причем по первому постановлению о привлечении к административ-

ной ответственности родителей и лиц, их заменяющих, не должен истечь срок, установлен-

ный ст. 61 КРКоАП, а именно один год со дня окончания исполнения административного 

взыскания2. 

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 17 Нормативного постановления Вер-

ховного суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 г. № 5: «При определении повторно-

сти суд должен исходить из положений общей части КРКоАП о сроке, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному взысканию, предусмотренному статьей 

61 КРКоАП». Но в этом же пункте перечислены документы, которые должны быть приоб-

щены к делу об административном правонарушении для подтверждения повторности ад-

министративного правонарушения: 

1) копия вступившего в законную силу постановления суда (должностного лица), под-

тверждающего факт повторного совершения правонарушения; 

2) либо сведения органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Ге-

неральной прокуратуры Республики Казахстан. 

При определении повторности суд должен исходить из положений Общей части 

КРКоАП о сроке, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

взысканию, предусмотренному ст. 61 КРКоАП3. 

То есть, наличие последнего постановления о наложении административного взыска-

ния за аналогичное правонарушение или справки Комитета по правовой статистике и спе-

циальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан явлеются достаточным 
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основанием, чтобы по делу об административном правонарушении признать повторность 

совершения правонарушения. Но на самом деле этого недостаточно, так как в вышепере-

численных документах нет доказательств о том, когда было исполнено административное 

взыскание. 

Как мы уже отмечали, на основании ст. 61 КРКоАП общий срок, когда лицо, на кото-

рое наложено административное взыскание за административное правонарушение, счита-

ется не подвергнутым данному взысканию, если со дня окончания исполнения администра-

тивного взыскания не прошел один год. То есть пока административное взыскание не будет 

исполнено сроки погашения административного правонарушения, следует признавать бо-

лее одного года после совершения административного правонарушения. В связи с этим, в 

диспозиции статьи конструкцию «… совершенное повторно в течение года после наложе-

ния административного взыскания…» следует признать неудачной. Целесообразно эту 

часть нормы изложить в следующей редакции: «… совершенное повторно после исполне-

ния последнего административного взыскания…». 

Предлагаемая формулировка будет распространяться также и на несовершеннолетних 

правонарушителей, несмотря на то, что на основании статьи 72 КРКоАП несовершеннолет-

ний считается не подвергнутым данному взысканию в связи с истечением шести месяцев со 

дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания. Но 

при такой трактовке остается нерешенной проблема исчисления сроков повторности в слу-

чаях, когда за противоправные деяния несовершеннолетних административную ответ-

ственность несут родители и лица, их заменяющие. 

Решить эту проблему следует путем совершенствования содержания ст. ст. 61 и 72 

КРКоАП, а именно: механизм повторности совершения административных правонаруше-

ний регламентировать в одной статье – 61 КРКоАП. Первый абзац ст. 61 следует оставить 

без изменений, но считать частью первой этой статьи. Статью 72 КРКоАП необходимо ис-

ключить, а диспозицию этой статьи изложить как часть вторую ст. 61 КРКоАП. Дополнить 

ст. 61 ч. 3 следующего содержания: «При привлечении к административной ответственно-

сти родителей и (или) лиц, их заменяющих, срок, в течение которого лицо считается не 

подвергнутым административному взысканию, следует исчислять согласно порядку, изло-

женному в части первой настоящей статьи». 

Должностное лицо при квалификации административного правонарушения должно 

выяснять факт окончания исполнения административного взыскания. Причем по каждому 

административному взысканию сроки исполнения могут быть разными. Например, испол-

нение постановления о наложении административного взыскания в виде предупреждения 

заключается в информировании правонарушителя о принятом решении судьей или долж-

ностным лицом и осуществляется путем: 

1) объявления решения правонарушителю незамедлительно по окончании рассмотре-

ния дела об административном правонарушении; 

2) вручения копии постановления правонарушителю в течение трех суток со дня его 

объявления; 

3) отправления копии постановления в течение трех суток со дня его объявления. 

Аналогичным способом о наложении административного взыскания в виде предупре-

ждения должны быть проинформированы заинтересованные лица, указанные в части 2 ста-

тьи 823 КРКоАП, а именно: 

1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 

2) потерпевший; 

3) законные представители физического лица; 

4) представители индивидуального предпринимателя, юридического лица; 

5) защитник [1]. 

Любой из вышеперечисленных лиц, участвующий в административном процессе, мо-

жет обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. По этой 



 

– 101 – 

причине сроки исполнения административного взыскания будут смещены или вообще мо-

гут не наступить, в случае удовлетворения жалобы и прекращения административного пре-

следования. По этой причине у должностных лиц возникает вопрос: «Как квалифицировать 

административное повторное правонарушение в такой ситуации?». 

Исходя из диспозиции статьи Особенной части КРКоАП, повторность административ-

ного правонарушения должна признаваться после наложения административного взыска-

ния, а не окончания исполнительного производства. Поэтому обосновано, что диспозиции 

статей Особенной части КРКоАП, где предусмотрен квалифицирующий признак повторно-

сти, следует совершенствовать. 

Заслуживает внимания исследование зарубежного опыта по привлечению виновных 

лиц к административной ответственности за повторные правонарушения.  Как и в Казах-

стане, аналогичная трактовка повторности привлечения к административной ответственно-

сти содержится в кодифицированном административном законодательстве Латвии, Белару-

си, Армении, Таджикистана, Молдовы, Туркмении, Узбекистана и Украины. 

В Азербайджане повторное совершение административных проступков признается за 

лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления 

в силу постановления о наложении административного взыскания4. Причем исчисление 

сроков повторности для несовершеннолетних ничем не отличается от сроков повторности 

совершеннолетних правонарушителей. 

В Кыргызской Ресрублике повторность совершения административных правонаруше-

ний является только обстоятельством, отягчающим административную ответственность, за 

исключением статьи 65-1 Кодекса КР «О нарушениях». В этой статье частью второй преду-

смотрена ответственность за повторное правонарушение законодательства Кыргызской 

Республики о языках в течение шести месяцев после вынесения предупреждения5. Но здесь 

нет никаких проблем, так как начальный срок действия взыскания в виде предупреждения 

совпадает со сроком его исполнения. 

Но самая удачная регламентация института повторности совершения административ-

ных правонарушений предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее — КРФоАП). В диспозициях статей Особенной части 

КРФоАП предусматривающий административную ответственность за повторные правона-

рушения, не указываются сроки погашения административного правонарушения, но в ста-

тье 4.6 КРФоАП четко указаны начальный и окончательный срок действия административ-

ного правонарушения6. 

По административному законодательству России, правонарушитель считается под-

вергнутым административной ответственности со дня вступления в законную силу поста-

новления о назначении административного взыскания. Административное правонарушение 

считается погашенным по истечении одного года со дня окончания исполнения данного по-

становления. 

Исходя из вышеизложенного анализа института привлечения к административной от-

ветственности за повторные однородные правонарушения, предлагаем: 

1) статью 72 КРКоАП исключить, так как механизм привлечения правонарушителей за 

повторные однородные административные правонарушения должен быть одинаковым как 

для совершеннолетних, так и для лиц, не достигших 18-летнего возраста; 

2) диспозицию статьи 61 КРКоАП изложить в новой редакции: «Лицо, на которое 

наложено административное взыскание за административное правонарушение, считается 

подвергнутым данному взысканию со дня вступления в законную силу постановления о 

наложении административного наказания до истечения одного года со дня окончания ис-

полнения данного постановления»; 

3) во всех статьях КРКоАП, где предусмотрена повторность совершения однородного 

административного правонарушения, слова «… совершенное в течение года после наложе-

ния административного взыскания» заменить на слова: «повторное совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного…». 
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ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Согласно отчету американской транснациональной компании «Cisco Systems, Inc.», в 

2023 г. пользователями сети Интернет станут более 65 % населения нашей Земли, то есть 

более 5 млрд. человек, а переход интернет-связи на 5G пятого поколения увеличит скорость 

широкополосного трафика в 13 раз1. 

В данном глобальном цифровом процессе развития наше государство также реализует 

Концепцию «цифровой Казахстан», которая, на наш взгляд, даст положительную динамику 

прогрессивного развития автоматизации и роботизации всех сфер жизнедеятельности и об-

служивания населения. Развитие сервисного цифрового обслуживания на государственном 

уровне, затрагивающие все сферы жизнедеятельности граждан, также положительно повли-

яет на уровень цифровой грамотности населения. 

Однако вместе с оперативными решениями цифровизации на территории Казахстана 

необходимо подумать и о безопасности граждан, а именно о цифровой гигиене подрастаю-

щего поколения. Основной поток цифровой информации — развлекательный контент для 

подростков (тинейджеров), что актуализирует вопрос цифровой (информационной) гигие-

ны и безопасности среди этой категории общества. 

На наш взгляд, одной из основных прерогатив в рамках национальной безопасности в 

нашем государстве должна стать безопасность подрастающего поколения, поскольку вме-

сте с развитием цифрового Казахстана может увеличиться ряд отрицательных сторон избы-

точность и вседоступность цифровых данных (информации), которые способны оказывать 

негативное влияние на сознание подрастающего поколения Казахстана. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
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Статистический анализ во многих западных странах показывает, что времяпровожде-

ние подростков в сетях Интернет – от 5 до 18 часов в сутки2. 

В данной работе авторами ставится задача сравнительно-правового анализа влияния 

чрезмерного использования подростками сети Интернет на психологическое и физиологи-

ческое состояние несовершеннолетних. Данное обстоятельство указывает на необходи-

мость разработки дорожной карты цифровой гигиены несовершеннолетних на законода-

тельном уровне. 

Дискуссии о проблемах цифровой гигиены среди несовершеннолетних можно встре-

тить в зарубежных публикациях. Так, например, исследователь в области компьютерных 

технологий М.Х. Орзак в своих трудах говорит «о необходимости поднятия вопроса реали-

зации мер по регулированию и контролю нахождения несовершеннолетних в сетях Интер-

нет, так как анализ исследования показывает, что уровень защищенности пользователей се-

ти Интернет очень низок»3. 

Многие зарубежные ученые в области цифровой гигиены подростков приходят к мне-

нию, что безнадзорное пользование подростками цифровыми гаджетами приводит к отри-

цательным последствиям4; 5. Например, в работе руководителя АО «Крибрум» Российской 

Федерации И.С. Ашманова рассматривается о вовлечение подростков в деструктивные те-

чения и т. д.6. Одним из наглядных примеров являются «Анонимные группы», которые в 

сетях интернета нацелены на неокрепшее сознание подростков ив вовлечение их в деструк-

тивные течения и совершения антиобщественных деяний, вплоть до суицида6. 

Также указывается один из процессов технологии многоуровневого вовлечения:  

– многоуровневая структура (аналог «сетевых продаж» MLM);  

– выдача модераторских полномочий подросткам;  

– выдача виртуальных поощрений подросткам за исполнение заданий;  

– постепенное усложнение заданий, вывод в офлайн6. 

Технология многоуровневого вовлечения работает вне зависимости от темы (игра, фа-

натские группы, легкие наркотики) (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Технология вовлечения 

 

Процесс вовлечения 

Группы широкого тематиче-

ского охвата 

Группы по темам (самоубийства, травля, депрессия): 

общая информация, пропаганда темы, доступно для 

всех. 

Группы более узкой тематики Для тех, кто «созрел». Условия вступления. Чтоб оста-

ваться членом, надо выполнять задания. Появляется 

иерархия власти. 

Частные подгруппы Конкретное течение внутри темы. Есть субкультура, 

которую надо соблюдать, чтоб быть «своим». 

Приватное общение Фильтрация. «Избранные» переводятся в закрытые ча-

ты и личные сообщения. Появляется реальный статус в 

реальном мире. 

Реальные действия Вывод в офлайн. Выполнение заданий, поступающих 

виртуально, для реального мира. Создаётся ощущение 

близости, повышается статус в группе. Даются бонусы. 

 

Основное пространство цифрового заражения в сетях Интернета занимают такие тема-

тики, как:  

– подражание криминалу; 

– легкие наркотики; 

– школьные расстрелы;  
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– издевательства; 

– суицидальные группы, деструктивные группы6. 

В рамках профилактики указанные авторы рекомендуют взрослым решать вопросы 

цифровой гигиены, а именно:  

– учить распознавать риски и опасности; 

– не впадать в зависимость; 

– не жить в виртуальности; 

– держать разумный баланс виртуального и реального мира; 

– накапливать навыки в реальном мире: спорт, ремёсла, искусство, математика6. 

Соглашаясь с учеными в области цифровых технологий по вопросам подростковой 

цифровой гигиены, отметим, что в социальных сетях можно найти сотни бесплатных при-

ложений и программ, которые помогут взрослым контролировать своих несовершеннолет-

них детей, отслеживать абонентские номера входящих и исходящих звонков. В случае об-

наружения нежелательного контента +18 есть возможность ограничения доступа к таким 

приложениям, социальным сетям и контенту. Однако быстро находят возможность обхо-

дить и блокировать данные бесплатные приложения и беспрепятственно просматривать 

контент +18. 

Провайдеры, обеспечивающие доступ клиентов на территории Казахстана к сети Ин-

тернет, такие как: «Казахтелеком», «Транстелеком» «Kcell/Activ», «Билайн» и т. д., также 

предлагают населению специализированные тарифные планы для защиты своих детей от 

нежелательного контента +18. При подключении специализированного тарифного плана 

«Родительский контроль» провайдер дает возможность ограничить доступ к нежелательно-

му контенту. А именно:  

– фильтрация поисковых запросов; 

– запрет звонков на короткие номера, а также отправка SMS-сообщений на таковые. 

При этом родители имеют возможность удаленно следить не только за текущим состо-

янием детского лицевого счета, но и за местоположением своего ребенка. В случае если 

подросток самостоятельно может отключить опцию, чтобы избежать «Родительского кон-

троля», родителям рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением к непосред-

ственному провайдеру. Тем самым провайдеры сами предусматривают возможность от-

ключения услуги необходимыми командами, такими как, *111*номер ребенка#вызов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что многие родители ставят «Родительский кон-

троль» в начале покупки цифровых гаджетов (смартфоне), имеющий доступ к сети Интер-

нет, в возрасте от 6 до 10 лет, однако со временем, когда дети становятся более самостоя-

тельными, вопрос о «Родительском контроле» уходит на второй план. 

Отсутствие должного контроля со стороны родителей предоставление им свободного 

доступа к контенту в сети Интернет может привести к отрицательным последствиям, 

например: уходу ребенка в деструктивные религиозные течения, суициду, потреблению 

легких наркотиков и т. д. 

На основании выше указанного, по вопросам цифровой гигиены несовершеннолетних 

как фактора профилактики подростковой преступности и реализации ее на территории Рес-

публики Казахстан приходим к следующему выводу. 

Во-первых, на данный момент, согласно информации на сайте Министерства информа-

ции и коммуникаций Казахстана утверждены правила регистрации абонентских устройств 

сотовой связи (далее — SIM-карта) на территории республики (далее — Правила регистра-

ции)7. 

В Главе 2 Правил регистрации «Порядок регистрации абонентского устройства сото-

вой связи» в отношении несовершеннолетних отражены следующие правила: 

– регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в воз-

расте от 14 до 18 лет совершается с согласия их законных представителей; 

– регистрация абонентского устройства сотовой связи для несовершеннолетних, не до-

стигших 14 лет (малолетних), совершается от их имени законными представителями. 



 

– 105 – 

Таким образом регистрация SIM-карты для несовершеннолетних, не достигших 14 лет 

(малолетних), то есть от 6 до 14 лет совершается от их имени законными представителями, 

то есть родителями, и данные SIM-карты провайдерами могут восприниматься как родите-

ли, т. к. зарегистрировано на родителей. Если через данные SIM-карты будут запрашивать-

ся контент +18 для просмотра, провайдеры могут дать доступ.  

Исходя из этого, предлагаем в Правилах регистрации абонентских устройств сотовой 

связи в Главе 2 «Порядок регистрации абонентского устройства сотовой связи» записать: 

«регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в возрасте от 6 

до 18 лет совершается с согласия их законных представителей со специализированным та-

рифным планом без доступа к просматриванию контент +18». 

То есть на данные абонентские номера (SIM-карты) должны быть изначально стоять 

фильтры на запреты скачивания приложений и просмотр видео +18. 

Считаем, что данные цифровой информационный фильтр со стороны законодательства, 

по потреблению цифровой информации подростками даст положительный эффект в рамках 

цифровой гигиены несовершеннолетних как фактор профилактики подростковой преступ-

ности. 
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Мишковская В.В., 
кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының аға оқытушысы, 

заң ғылымдарының магистрі, полиция полковнигі; 
Түсіпбеков Ә.Б., 

кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының аға оқытушысы, 
заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

Кәмелетке толмағандар арасындағы 
қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 
алдын алу және жолын кесу мәселелері 

Бүгінгі таңда біздің қоғам алдында тұрған ең өзекті және әлеуметтік маңызды міндет-

тердің бірі кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 

өсуін төмендету жолдарын іздеу болып табылады. Бұл мәселені тез арада шешу қажеттілігі 

ұйымдасқан қылмыс саласына кәмелетке толмағандардың көбірек тартылуына байланысты. 

Қылмыс жасарып, тұрақты рецидивті сипатқа ие болуда. Ал жастар ортасының мұндай кри-

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017028
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минализациясы қоғамды жақын арада әлеуметтік тепе-теңдік пен әл-ауқат орнату перспекти-

валарынан айырады. 

2004 жылы қабылданған «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың 

профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» 

заңға сәйкес кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы 

мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу дегеніміз кәмелетке тол-

мағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыз, панасыз қалудың және 

қоғамға жат іс-әрекеттердің алдын алуға, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

анықтауға және жоюға бағытталған, кәмелетке толмағандармен, кәмелетке толмағандардың 

оларды тәрбиелеу, оқыту немесе бағып-күту жөніндегі міндеттерін орындамайтын не олар-

дың мінез-құлқына теріс әсер ететін ата-аналарымен немесе басқа да заңды өкілдерімен, 

сондай-ақ кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылықтар немесе қоғамға жат іс-әрекеттер 

жасауға тартып жүрген өзге де адамдармен жеке профилактика шараларын қоса жүзеге асы-

ратын құқықтық, педагогикалық және өзге де шаралар жүйесі. 

Кәмелетке толмағандар арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алуда айтар-

лықтай жұмыстар атқарылуда. Осы бағыттағы жұмыстың тиімділігін арттыруға бағытталған 

ұйымдастырушылық және практикалық шаралар кешені әзірленеді және іске асырылады. 

Кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың ішінде ұрлық, тонау сияқты мүліктік 

қылмыстар басым. 

Кәмелетке толмағандарға қылмыс жасаудың әрбір фактісі бойынша оны жасауға ықпал 

еткен себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында қызметтік тергеу жүргізіледі. 

Қылмыстарға жүргізілген талдау олардың жасалуының негізгі себептері мыналар болып 

табылатындығын көрсетеді: 

– ата-аналар тарапынан тиісті бақылаудың болмауы; 

– «көшенің» жағымсыз әсері; 

– отбасындағы қолайсыздық; 

– әлеуметтік мәселелер; 

– кәмелетке толмағандардың құқықтық сауатсыздығы. 

Жедел жағдайды тұрақтандыру мақсатында ішкі істер органдарының мүдделі қызмет-

терін, білім беру, балалардың құқықтарын қорғау, денсаулық сақтау ұйымдарының, қоғам-

дық бірлестіктердің, жастар ұйымдарының өкілдерін тарта отырып, кәмелетке толмағандар 

желісі бойынша жедел-профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. 

Профилактикалық маңызы бар әкімшілік құқық бұзушылықтарды белсенді анықтау 

арқылы қылмыстың алдын алуға ерекше назар аударылады. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың, қадағалаусыз және панасыз 

қалудың жеке профилактикасын жақсарту мақсатында мынадай шараларды дұрыс 

қабылдаған жөн деп есептейміз: 

1) профилактикалық әңгімелесу; 

2) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою туралы ұсы-

ныс; 

3) профилактикалық есепке алу және бақылау; 

4) арнаулы білім беру ұйымдарына және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымда-

рына жіберу; 

5) тәрбиелік ықпал ету шаралары; 

6) қорғау нұсқамасы; 

7) әкімшілік жаза қолдану; 

8) сот үкімі бойынша қабылданатын шаралар; 

9) медициналық-әлеуметтік есепке алу. 

Сонымен қатар ювеналды полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандармен көшеде 

және қоғамдық орындарда қауіпсіздік шараларын сақтауға, ұялы телефон ұрлығына қарсы іс-

қимыл жасауға, сондай-ақ қылмыс пен құқық бұзушылық жасағаны үшін жазаның 

бұлтартпастығы туралы құқықтық тақырыпта дәрістер мен әңгімелесулер тұрақты негізде 

өткізу қажет. 
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Біздің қоғамымыздың ең өзекті құбылыстарының бірі болып табылатын кәмелетке 

толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қол сұғатын қылмыстар проблемасы 

ерекше алаңдаушылық тудырады.  

Сонымен қатар әлеуметтік желілерде, жасөспірімдер арасында «Көк кит» немесе 

«Тыныш үй» суицидтік ойындарының таралуына, сондай-ақ олардың «кит теңізі», «мені 

4:20-да оятыңыз» сияқты нұсқаларына назар аударғым келеді. Бұл ойындар жасөспірімдердің 

күн сайын 50 тапсырманы орындауына негізделген, оның соңғы кезеңі — өзін-өзі өлтіру. 

Осыған байланысты бірлескен жұмысты ұйымдастырудағы проблемаларды ескере 

отырып, барлық мемлекеттік органдар мен мүдделі ведомстволардың кәмелетке толмағандар 

арасындағы, сол сияқты оларға қатысты қылмыстың алдын алуда, сондай-ақ суицидке бейім 

балаларды анықтауда бірыңғай тәсілдер әзірлеп, күш - жігерін біріктіру қажет. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері жасөспірімдерді өз-өзіне қол жұмсауға 

шақыратын ресурсты жою үшін көп уақыт жұмсауға мәжбүр. Пайдаланылатын ресурстар 

Қазақстан аймағынан тыс жерде орналасқан. Мысалы, «Вконтакте» Ресейде, Facebook және 

Instagram Америка Құрама Штаттарында орналасқан. Бұл жерде шығу жолы мынадай болуы 

тиіс: біз заңнамалық тәртіппен меншік иелерін қазақстандық пайдаланушылардың барлық 

деректерін Қазақстанда ұстауға міндеттеуіміз немесе оларды қазақстандық провайдерлер 

арқылы Қазақстанда жұмыс істеуге міндеттеуіміз керек...» 

Қорытындылай келе, кәмелетке толмағандардың қылмысы едәуір кең көлемде таралуы-

ның және оның алдын алу үшін шешуші, жігерлі және мақсатты шараларды қажет ететінін 

атап өткім келеді. Бұл үшін құқық қорғау органдары жұмысының нысандары мен тәсілдерін 

ұдайы жетілдіріп отыру, олардың басымдықпен кадрмен толықтырылуын және 

материалдық-техникалық жабдықталуын тиісті түрде қамтамасыз ету қажет. Осы 

міндеттерді шешуде кәмелетке толмағандардың қылмысына ықпал ететін мән-жайлар мен 

жағдайларды жою мақсатында құқық қорғау органдары қолданатын жалпы және жеке 

профилактика шараларына қағидатты рөл беріледі. Бұл қызметтің тиімділігі көбінесе осы 

шаралардың қолданыстағы заңнамаға психологиямен және педагогикамен өзара байланысты 

болуына байланысты. 
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НЕЗДОРОВАЯ СЕМЕЙНАЯ СРЕДА: НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЮ ПОДРОСТКОВ 

Влияние семейной среды на совершение правонарушений и преступлений в семье и на 

формирование асоциальных характеристик у лиц, их совершающих, уникально. Стоит отме-

тить, что нездоровая обстановка в семье создает условия для совершения не только правона-

рушений, но и тяжких и особо тяжких преступлений. Ведь «никто не рождается преступни-

ком от матери. Преступность может укорениться только в неблагоприятной социально-

экономической и духовно-нравственной среде»1. 

Известно, что в разные периоды был проведен ряд исследований по изучению причин 

нездоровой социально-духовной среды в семье. Эта проблема рассматривается через призму 

менталитета каждого народа, семейные ценности, обычаи и обряды, являющиеся приоритет-

ными в данном обществе. Потому что формирование детей, воспитывающихся в семье, зави-

сит от характера социальных отношений между членами семьи. Это, в свою очередь, являет-
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ся основой для формирования представлений, положительных или отрицательных отноше-

ниях, конфликтах и их последствиях в семье. 

Криминологическое значение семьи в духовном становлении личности состоит в том, 

что в этом месте закладывается фундамент человеческой личности. Именно в семье человек 

получает первые знания об окружающем мире, первое представление о добре и зле, нормы 

морали, первый воспитательный урок, делает первый шаг как личность. Поэтому воспитание 

человека должно начинаться со дня его рождения2. 

Так как семья прививает ребенку основы определенных мировоззренческих и политиче-

ских взглядов, в семье ребенок усваивает нравственные нормы, в семье формируются перво-

начальные навыки и модели поведения, нравственные критерии и взгляды, определяющие 

характер ребенка, природу и мировоззрение, и, естественно, в семейной среде закладываются 

основы таких сакральных понятий, как доброта, честь и благородство. 

Поэтому воспитание, полученное в семье, оказывает влияние на другое образование, да-

ваемое на протяжении всей жизни. На наш взгляд, «прежде чем говорить о воспитании, 

необходимо поговорить о семье и ее духовной среде»3. 

Следует сказать, что среда в семье оказывает положительное или отрицательное влияние 

на формирование личности. Анализ результатов исследования показывает, что 40-45 процен-

тов несовершеннолетних, совершающих антиобщественное поведение, проживают в небла-

гополучных семьях, где их родители пристрастились к алкоголю и регулярно происходят 

ссоры и конфликты. 

Когда группа американских психиатров, работавшая на основе программы «Дети и под-

ростки, подвергшиеся жестокому обращению со стороны родителей», изучила личности 76 

жестоких родителей, из них только 7 % были психически здоровы, остальные, то есть 25 %, 

были алкоголиками, а 68 % были асоциальны, установлено, что это личности с нездоровой 

психикой. Такая нездоровая семейная среда может привести к слабому умственному разви-

тию, длительной умственной отсталости и ухудшению здоровья, что, в свою очередь, может 

привести к физической инвалидности4. Если семьи с такими факторами не получают долж-

ной поддержки со стороны общества, высок риск того, что дети, проживающие в них, по-

страдают от такой нездоровой среды, а отсутствие поддержки со стороны родственников, в 

свою очередь, усугубит эту проблему. 

Следует отметить, что взаимосвязь между социальными условиями и преступным пове-

дением сложна5. В ряде случаев такое поведение приводит к совершению преступления. По 

данным исследований, возникновение негативного поведения у несовершеннолетних и кри-

миногенные факторы, побуждающие их к совершению преступлений, взаимосвязаны и яв-

ляются следствием формирования негативных привычек в результате нездорового образа 

жизни в семье. Известно, что человек как личность формируется в семье, в процессе социа-

лизации положительное или отрицательное воздействие семьи на личность должно форми-

ровать ее определенный социальный образ6. Не будет преувеличением сказать, что среда в 

семье оказывает влияние на формирование личности и обеспечивает развитие духовно-

нравственных качеств и особенностей. 

C криминологической точки зрения, нездоровая социально-психологическая обстановка 

в семье создает криминогенные ситуации. В частности, по результатам анализа уголовных 

дел, изученных в ходе исследования, установлено, что у 42 % виновных имел место нездоро-

вый семейный климат, у 27 % – вражда между членами семьи, и только 14 % насильствен-

ных преступлений были совершены бессистемно. Это свидетельствует о том, что конфликты 

и разногласия, вызванные нездоровой обстановкой в семье, приводили к совершению право-

нарушений и преступлений в рамках семейно-брачных отношений. Уже сейчас нездоровая 

обстановка в семье, антиобщественные отношения между членами семьи и другие неблаго-

приятные условия являются основным источником морально-негативного формирования 

личности7. 

В частности, более 50 % преступников выросли в неполных семьях, 32 % из них были 

среди «нездоровых семей»8. Ведь образ жизни человека в нездоровой социально-

психологической среде или проявляющиеся в такой ситуации «негативные действия» приво-

дят к совершению определенных преступлений. Это, в свою очередь, разрушает сознание 
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личности, меняет социальные и духовные ценности в этой сфере, сужает круг духовных ин-

тересов и потребностей9. 

Проведенный анализ показывает, что основная часть насилия в семьях сегодня соверша-

ется в семье лиц, систематически употребляющих алкоголь. Для того чтобы положить конец 

таким неприятным ситуациям, а точнее предотвратить их, для достижения крепости и ста-

бильности семьи, ее полноты и совершенства, прежде всего, необходимо создать здоровую 

духовную обстановку в семье. Здоровая духовная среда в семье, наряду с формированием 

гуманных отношений, положительно влияет на психические особенности несовершеннолет-

них, воспитывающихся в семье, служит укреплению семейных отношений. 

На наш взгляд, условия формирования нездоровой среды в семье тесно связаны с: 

а) влиянием внешних негативных факторов на семейную среду; б) отсутствием привязанно-

сти между родственниками; в) привычкой членов семьи употреблять алкоголь, наркотиче-

ские средства или табачные изделия; к) наличием постоянных ссор и разногласий между 

членами семьи и др. 

Также к неэтичным факторам, обеспечивающим негативное формирование личности, 

можно добавить следующие: а) биологические, то есть характеристики, передающиеся из 

поколения в поколение; б) отсутствие духовной среды в семье; в) аморальное поведение 

членов семьи; ж) регулярные ссоры или разногласия; г) халатность или безответственность 

родителей при воспитании детей; д) неуважение к национальным ценностям и традициям и 

др. 

Поэтому для улучшения нравственно-духовной обстановки в семье необходимо выяв-

лять негативные факторы, разрабатывать и осуществлять необходимые мероприятия по их 

искоренению. 

На наш взгляд, целесообразна реализация следующих комплексных мер по оздоровле-

нию социально-психологической среды, влияющей на духовное становление несовершенно-

летних: во-первых, разработать и реализовать программы, направленные на оздоровление 

социально-психологической среды в семье (воспитательные мероприятия); во-вторых, разра-

ботать и реализовать план и программу профилактических бесед, имеющих воспитательное 

значение, с целью изменения образа жизни, взглядов и среды в семье; в-третьих, разработать 

план мероприятий, направленных на оздоровление социально-психологической среды в се-

мье с целью устранения существующих на сегодня проблем и внедрения ее в общественную 

жизнь; в-четвертых, еще больше усилить деятельность, направленную на восстановление, 

сохранение и развитие ценностей в семье; в-пятых, использовать возможности органов само-

управления, граждан, негосударственных некоммерческих организаций в целях формирова-

ния здоровой социальной и духовной среды на постоянной основе; в-шестых, повысить от-

ветственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей; в-седьмых, 

выявить источники, оказывающие негативное воздействие на человека, провести их научное 

изучение, анализ, разработку мероприятий, направленных на их предупреждение; в-восьмых, 

разработать механизм обеспечения реализации законов и иных нормативных документов, 

регулирующих деятельность в сфере социально-нравственного воспитания детей и молоде-

жи. 

Таким образом, реализация этих комплексных мер обеспечит положительные результа-

ты реформ, осуществляемых в данной сфере. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦ 

«Причинами преступности можно считать все те обстоятельства, без которых она не 

могла возникнуть и не может существовать. Причинами преступности являются, как и во-

обще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. 

Причины конкретного преступления — это те активные силы, которые вызывают у субъек-

тов интересы и мотивы для его совершения»1, 30. Причины и условия сексуальных посяга-

тельств на несовершеннолетних обусловливаются особым характером сферы половых от-

ношений, в которых как ни в каких других отношениях, возникающих между различными 

индивидами, проявляются особенности свойств личности. 

Сексуальные отношения между взрослыми и детьми в уголовном законодательстве 

многих стран строго наказываются. В Уголовном кодексе Республики Казахстан половые 

уголовные правонарушения находятся в 1 главе «Уголовные правонарушения против лич-

ности» (ст. ст. 120–124 УК). 

Официальная статистика сексуальных преступлений против несовершеннолетних да-

леко не полностью отражает реальную остроту этой проблемы по причине латентности 

данного вида преступных посягательств. И это является одной из основных причин распро-

страненности преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не-

зарегистрированные факты сексуального насилия порождают у преступников мысли о без-

наказанности, а у обычного гражданина — о радужности и безопасности существования. 

Только в связи с интеграцией во все сферы жизнедеятельности человека сети «Интернет» 

нам становится известно о фактах совершения половых преступлений. 

Огромная общественная опасность сексуальных преступлений против несовершенно-

летних состоит в том, что дети и подростки в силу своей беззащитности и непонимания ха-

рактера совершаемых с ними сексуальных действий легко становятся жертвами преступни-

ка. Сексуальные преступления неизбежно оказывают негативное влияние на психику несо-

вершеннолетних, мешают их нормальному физическому и психическому развитию, могут 

отрицательно сказаться на их дальнейшей взрослой жизни. Также угроза может состоять в 

моральном развращении, пробуждении у ребенка раннего полового влечения, в формиро-

вании неправильного отношения к половым отношениям. 

Сегодня не вызывает удивления тот факт, что дети подвергаются насилию как внутри 

семьи, так и за ее пределами. Причем, как показывают многие истории жизни «знамени-

тых» маньяков и педофилов, эти люди, воспитываясь крайне жесткими и агрессивными ме-

тодами воспитания, не раз сами становились жертвами сексуальных надругательств со сто-

роны родителей, усыновителей, родственников. 

Самой распространенной причиной совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних является отстраненность, незаинтересованность роди-

телей либо лиц, их заменяющих, в воспитании детей. Пассивная позиция родителей, их не-

вмешательство в дела подростков чреваты тем, что дети закрываются от них, не посвящают 
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их в личные, в том числе интимные стороны своей жизни. Часто родители стараются вы-

теснить из своего сознания очевидные вещи, «не замечают» происходящего. 

Анализ следственно-судебной практики показывает, что в 6 из 10 случаев совершен-

ных изнасилований или иных действий сексуального характера, а так же в 7 из 10 случаев 

развращения малолетних жертвами стали несовершеннолетние, малолетние, проживающие 

в семьях, где отца заменяет отчим. Причем, в 70 % семейных отношений брак между мате-

рью и отчимом несовершеннолетнего, малолетнего носил гражданский характер. Отчим, на 

которого, по сути, законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, 

малолетнего, зачастую сам посягал на их половую неприкосновенность – 60 %. Так, 40 % 

половых сношений или иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, и 80% действий, развращающих малолетних, были соверше-

ны отчимами. 

Например, из показаний потерпевшей А. 2009 г.р. установлено, что ее отчим С., 

1985 г.р., с которым ее мать состояла в гражданском браке, на протяжении длительного 

времени уделял ей особые знаки внимания (трогал ее за интимные места), когда мать отсут-

ствовала дома. В августе 2021 г. С. привел ее в незнакомую квартиру, где попросил лечь на 

кровать рядом с ним. С. снял футболку и начал прижиматься к ней, помещал руку под ее 

одежду, ласкательно трогал ее за ягодицы и другие интимные места, ложился на нее сверху 

и продолжал тереться. А. понимала, что действия С. являются сексуальными, но никому об 

этом не говорила из-за боязни своего отчима. 

Наиболее уязвимы по отношению к сексуальным преступлениям дети, не имеющие 

определенного места жительства, проживающие в социально-неблагополучных условиях, 

беспризорные, безнадзорные. Эти дети продолжают вовлекаться в систематическое упо-

требление спиртных напитков, одурманивающих веществ, наркотических средств, прости-

туцию и в совершение уголовных правонарушений. 

Не менее распространенной причиной, способствующей совершению половых пре-

ступлений в отношении детей, являются особенности психики самого преступника. Во-

первых, это может быть стремление насильника самоутвердиться за счет проявленной 

агрессии и страданий жертвы, таким образом восполнив свою сексуальную «несостоятель-

ность». Данное стремление не носит характер психического отклонения, исключающего 

вменяемость. Скорее, оно носит социально сформированный отпечаток. 

Во-вторых, к особенностям личности преступника можно также отнести наличие пси-

хических сексуальных расстройств у данного лица. Подобные сексуальные отклонения 

именуются одним термином «парафилия» и имеют множество разновидностей. Согласно 

Международной классификации болезней парафилия является особым психическим (сексу-

альным) расстройством, ей предоставлено право на обособление и равноправное положение 

наряду с другими болезнями2, 37. Сегодня становится все более очевидным, что парафилии 

во многом связаны с патологией мозга, нарушения функционирования которого приводит к 

глубоким искажениям всего хода биологического и психического развития личности. Науке 

известны около сорока различных парафилий, имеющих свои названия. Не все из них свя-

заны с уголовно наказуемыми сексуальными деяниями. Среди них под своим собственным 

названием фигурируют сексуальный садизм, мазохизм, педофилия, эксгибиционизм и дру-

гие извращения. В соответствии с судебной практикой нашего государства данные откло-

нения в психике преступника не признаются психическими расстройствами, исключающи-

ми вменяемость. 

Следующей существенной причиной возникновения сексуальной преступности являет-

ся алкоголизм и наркотизм. Анализ судебно-следственной практики пестрит случаями «ал-

когольных» сексуальных преступлений. Большое количество изнасилований несовершен-

нолетних и малолетних происходит в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алко-

голь усиливает сексуальную агрессию, особенно у мужчин, причем это влияние в равной 

мере характерно и для лиц, не имеющих зависимости от алкоголя. З. Старович считает, что 

алкоголизм и алкогольное опьянение в механизме совершения изнасилования играют 
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большую роль. Подобное влияние алкоголя усматривается и в случаях эксгибиционизма. У 

совершивших это преступление лиц острая интоксикация отмечается в 30–50 % случаев»3, 

107. 

Зависимость от алкоголя и наркотиков имеет двоякую связь с сексуальной преступно-

стью. С одной стороны, эти вещества провоцируют преступное поведение, а с другой — 

преступное поведение углубляет или провоцирует зависимость от них.  

К причинам рассматриваемых видов преступлений следует отнести и негативное влия-

ние отдельных средств массовой информации, различных ресурсов сети Интернет и т. д. 

Предоставляемая этими средствами информация, сведения сексуального характера отрица-

тельно сказываются на формирующемся сознании и поведении несовершеннолетних и ма-

лолетних, убеждая не только их, но и взрослых в допустимости сексуальных, аморальных 

действий. Ими культивируются ценности, стереотипы и нормы криминальной среды, наси-

лия, сексуальной распущенности. 

В сети Интернет количество сайтов с детской порнографией увеличилось почти на 

треть, а количество интернет-материалов с детской порнографией – в 25 раз. По оценкам 

независимых экспертов, число подобных ресурсов достигло уже более 300 млн. веб-

страниц. Средняя посещаемость одного сайта составляет около 30 тыс. человек в месяц4. 

Следует отметить, что МВД Республики Казахстан заблокировало около 28 тысяч сайтов, 

пропагандирующих сексуальную эксплуатацию и детскую порнографию5. 

Таким образом, к числу основных причин сексуальных преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних и малолетних, следует отнести: 

– духовный кризис семьи, алкоголизм и наркомания; 

– негативное влияние средств массовой информации, различных ресурсов сети Интер-

нет и т. д. на формирующееся сознание и поведение подростков, приводящее к снижению 

их нравственного, физического духовного, культурного и психического развития; 

– ослабление моральных устоев и принципов в обществе, безграмотность подростков и 

взрослых в отношении интимных запретов, существующих в обществе. 

Рассмотренные причины совершения сексуальных преступлений в отношении несо-

вершеннолетних и малолетних не является исчерпывающими. В литературе имеется мно-

жество подходов к изучению явлений и процессов, определяющих существующую пре-

ступность. Данное многообразие свидетельствует о том, что не имеется какой-то общей 

причины, которые исчерпывающе объясняла бы происхождение сексуальных преступлений 

против несовершеннолетних и малолетних лиц. 

                                                 
1  Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // 

Преступность и ее предупреждение. — Л., 1966. — С. 30. 
2  Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления: научно-популярное исследование. 

— М.: 1993. 
3  Старович З. Судебная сексология. —М., Юридическая литература, 1991. — С. 97–100. 
4  Количество сайтов с детской порнографией достигло 300 миллионов// Режим доступа 

[Электронный ресурс]: https://ria.ru/incidents/20090127/160209373.html. 
5  За детскую порнографию в Казахстане закрыли 28 тысяч сайтов // Режим доступа 

[Электронный ресурс]: https://tengrinews.kz. 

https://ria.ru/incidents/20090127/160209373.html
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Мухтабаева Р.К., 
начальник центра подготовки специалистов службы пробации, 

полковник полиции 
(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева) 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Количественный рост числа насильственных преступлений против несовершеннолет-

них и малолетних стал одной из причин проведения исследования, при участии иницииро-

ванного Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре в качестве 

соисполнителей сотрудников Костанайской академии МВД РК им. Ш. кабылбаева. 

В рамках межведомственного научного исследования ««Криминологические аспекты 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних» 

нами проведен анализ уголовно-правовой характеристики по 34 приговорам осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях Костанайской области. 

Выборочная совокупность представлена лицами, осужденными за деяния, предусмотрен-

ные ст. ст. 120. 121, 122, 124, 134 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Среди респондентов рассматриваемой группы только 12 % имеют различные психопа-

тические черты характера или психические аномалии, не исключающие уголовной ответ-

ственности и требующие принудительного наблюдения или лечения у психиатра. И если 

ранее многочисленные исследования, проведенные криминологами, специалистами в обла-

сти психиатрии и психологии подчеркивали значимость и влияние на противоправное по-

ведение психического аспекта в объяснении причин такого рода преступлений, то в рамках 

данного исследования мы не можем использовать данный аргумент. 

У 9% осужденных диагностировано расстройство сексуального предпочтения в виде 

педофилии. Одним из факторов, запускающим механизм данного расстройства, является 

сексуальное насилие в детском или подростковом возрасте. Нами установлено, что у двоих 

из трех диагностированных педофилов (в данной выборке) действительно в подростковом 

возрасте имело место групповое гомосексуальное насилие. 

В ходе анализа особенностей личности преступника, совершающего сексуальные пре-

ступления, нами было установлено, что преступники, не страдающие какими-либо девиа-

циями и парафилиями, зачастую совершают данные преступления в состоянии алкогольно-

го опьянения. В нашем исследовании 54,5 % респондентов совершили преступление в со-

стоянии алкогольного опьянения. Как правило, это преступления с единичным фактом 

насилия, и в материалах приговоров суда достаточно подробно рассматриваются обстоя-

тельства совершения данного преступления.  

К сожалению, практически невозможно установить, являлся ли алкоголь катализато-

ром, стимулирующим немедленное удовлетворение сексуальных потребностей в длящихся 

преступлениях, т. к. в материалах приговоров приоритетное значение уделяется установле-

нию других важных обстоятельств по уголовному делу. 

Средний возраст осужденного в рассматриваемой выборке составил 38 лет, при этом 

возрастной диапазон – от 25 до 66 лет. 

60,6 % лиц в выборке осуждены за совокупность преступлений (совершение двух или 

нескольких преступлений), сопряженных с убийством, похищением человека и т. д. 6 % 

признаны опасными рецидивистами, а это значит, что на момент совершения текущего пре-

ступления они имели непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

В разрезе по видам преступлений: высокий удельный вес занимают изнасилования 

(ст. 120 УК РК) – 21,2 % — и совокупность преступных деяний в разных вариациях, вклю-
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чающая в себя преступления против половой неприкосновенности (ст. 121), жизни и здоро-

вья (ст. 99), личной свободы (ст. 125), частной собственности (ст. ст. 188, 191, 192) и т. д. 

На втором месте (18,2 %) изнасилования, сопряженные с насильственными действиями 

сексуального характера (ст. ст. 120 и 121 УК РК). Далее, 15,1 % составляют насильственные 

действия сексуального характера (ст. 121 УК РК). 

По 12,1 % – развращение малолетних (ст. 124 УК РК) и половое сношение или иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 122 УК РК). По 3 % составляют совокупность изнасилования и развращения малолет-

них (ст. ст. 120 и 124 УК РК) и насильственные действия сексуального характера и развра-

щение малолетних (ст. ст. 121 и 124 УК РК). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 45,5 % осужденных 

имеют криминальный опыт, из них 73,3 % отбывали наказание в виде лишения свободы. 7 

осужденных в выборке осуждены к пожизненному лишению свободы. Средний срок нака-

зания лиц, осужденных до 2020 г., составляет 13,7 лет (в диапазоне от 10 до 20 лет), после 

2020 г., в связи с усилением уголовной ответственности, средний срок наказания увеличи-

вается до 17,3 лет (от 8 до 25).  

Анализ показал отсутствие единообразной практики назначения судами наказаний за 

отдельные однородные преступления, так, например, за изнасилование малолетней назна-

чается от 17 до 22 лет (практика 2020–2022 гг.). 

За единичные преступления в среднем на два года идет увеличение сроков наказаний, 

так, до 2020 г. за преступления, предусмотренные ст. ст. 122 и (ч. 3) ст. 120 назначалось в 

среднем по 10 лет, после 2020 г. – 12 лет; по ч. 4 ст. 121 – 18 и 20 лет соответственно. 

В ряде материалов дел содержится информация о неоднократном привлечении респон-

дентов к административной ответственности (как правило, за мелкие хищения, нарушения 

общественного порядка, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения, семейные дебоши, вождение автотранспорта в пьяном виде). Указанные обстоя-

тельства свидетельствуют, что противоправное поведение и асоциальные установки с каж-

дым последующим разом становились более опасными и циничными, что вполне логично 

приводило к совершению особо тяжких преступлений. Причем такая форма асоциального 

поведения характерна для преступников, совершающих длительное сексуальное насилие в 

семье. И, возможно, своевременная реакция в виде проверок по месту жительства участко-

вым инспектором полиции или представителями других заинтересованных служб, беседы с 

его ближайшим окружением, в т. ч. с жертвой, могли бы способствовать прекращению пре-

ступной деятельности. 

В рамках исследования нами сделана попытка классифицировать осужденных по сте-

пени общественной опасности, но полученный результат свидетельствует о том, что каждая 

выделенная категория преступников имеет повышенную общественную опасность. 

54,5 % респондентов мы выделили в особую категорию как наиболее опасных лиц, со-

вершивших преступления в отношении малолетних детей. Сюда бы мы отнесли 9 % пре-

ступников этой группы, совершивших преступления в отношении девушек, страдающих 

умственной отсталостью. 

Также к числу опасных преступников мы отнесли инцестуозных преступников 

(21,2 %). Общественная опасность данных лиц заключается в том, что они длительное вре-

мя латентно подвергают сексуальному насилию собственных детей, родных племянниц, что 

с одной стороны нивелирует институт семьи как место обеспечения безопасности для ре-

бенка, с другой — наносит непоправимый урон психическому, физическому и сексуально-

му здоровью жертвы.  

Высокую общественную опасность имеет продолжающаяся во времени противоправ-

ная деятельность, 45,5 % осужденных безнаказанно в течение разного по продолжительно-

сти времени (от 3 мес. до 7 лет) совершали сексуальное насилие в отношении малолетних и 

несовершеннолетних. 
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Не меньшую опасность представляют и импульсивные преступления, совершенные 

под воздействием внезапно возникшего умысла. Как правило, основным условием совер-

шения преступления с внезапно возникшим умыслом является появление ребенка в пу-

стынном месте, обращение к незнакомому человеку с просьбой о помощи, оставление од-

ного в квартире. Одним из катализаторов внезапного умысла является алкоголь, который 

провоцирует сексуальное возбуждение, и преступнику не важно, кто становится объектом 

его преступного посягательства, т. к. на первый план выдвигается удовлетворение сексу-

альной потребности. 

В рамках данного исследования у нас не было возможности проанализировать генезис 

детско-родительских отношений лиц, попавших в выборку. Как правило, указанные данные 

фиксируются в материалах заключений судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Позволим себе предположить, что именно данная часть жизни осужденного способствует 

совершению рассматриваемых преступлений, т. к. включает в себя достаточно обширный 

анамнез: наличие алкогольной и наркотический зависимости родителей, опыт криминали-

зации, отсутствие контроля, психическое здоровье членов семьи, жестокость и насилие в 

семье и школе, тяжелое материальное положение. 

В рамках исследования нами была собрана информация о жертве преступления. Так, 

мы смогли выделить три группы жертв:  

– не способные адекватно оценить преступную ситуацию в силу малолетнего возраста 

или психического отклонения в развитии; 

– способные адекватно оценивать криминальную ситуацию. Сюда следует отнести 

несовершеннолетних, пренебрегающих мерами личной безопасности, готовых следовать по 

зову малознакомых мужчин в незнакомые места либо провоцирующих своим легкомыс-

ленным поведением на совершение сексуального посягательства. Так же сюда следует от-

нести жертв, которые доверяли преступнику и не допускали возможности такого развития 

сценария. Следует отметить небольшое количество (9 %) жертв указанной группы в выбор-

ке; 

– способные адекватно оценивать криминальную ситуацию, но в силу семейно-

родственных отношений, под воздействием угроз применения вреда жизни и здоровью, 

шантажа, стыда и чувства вины не рассказывающие о происходящем окружающим. Как 

правило, у этих детей подрывается базовое доверие к близким родственникам, у них возни-

кает ощущение, что их предали все и никто им не в состоянии помочь. Это самая много-

численная группа в выборке.  

В рассматриваемой выборке на 33 преступника приходится 45 жертв. Средний возраст 

жертвы – 10 лет (от 3 до 17 лет см. диаграмму). 

 



 

– 116 – 

 
 

Диаграмма 1. Возраст жертв 

 

Нами установлено, что 48,5 % насилия совершается в семьях: 9 % преступлений со-

вершено родными отцами, 12,1 % – родными дядями, 27,2 – отчимами и сожителями мате-

ри. 33,3 % насилия приходится на лиц, близких к семье – соседей, хороших знакомых. И 

только 12,1 % сексуальных преступлений совершается незнакомыми жертве людьми.  

Из общего количества жертв 13 % мальчики. 

К сожалению, из материалов, доступных для изучения, не было возможности понять, 

каким образом о длительных фактах насильственных действий стало ясно правоохраните-

лям. Вызывает особую озабоченность тот факт, что данные преступления не выявляются на 

основании сообщений сотрудников образовательных организаций, обративших внимание 

на подавленность, замкнутость ребенка, или при оказании медицинской помощи несовер-

шеннолетнему в связи с посягательством сексуального характера.  

Дети и подростки, как могут, самостоятельно справляются с постигшей их бедой. Но 

самое опасное в данной ситуации то, что ребенок, не понимая социальной сущности совер-

шаемых в отношении него действий, либо по причине стыда, страха считает, что невоз-

можно найти выход из данной ситуации, и это порождает безнаказанность насильников, 

которые на протяжении длительного времени (от 3 мес. до 7 лет) совершают преступные 

действия. Зачастую ситуации усугубляются тем, что родные, а это мамы и бабушки, в курсе 

происходящего, но по разным причинам предпочитают «не замечать» асоциального пове-

дения мужа, сожителя, сына и т. д. 

В большинстве случаев у таких детей нарушается чувство самовосприятия и самооцен-

ка, процесс мышления в понимании себя, мира, своего места в жизни и своего предназна-

чения. Зачастую у детей от безысходности возникает чувство ненависти к себе и окружаю-

щему миру, у них появляются мысли о самоубийстве и они даже предпринимают попытки 

суицида. В нашей выборке установлено 6 % жертв, пытавшихся покончить жизнь само-

убийством, и только «благодаря» неудачной попытке суицида факты длительного насилия в 

семье были преданы огласке. 

Анализ приговоров показал, что к условиям совершения преступлений против половой 

неприкосновенности в рамках настоящего исследования можно отнести: 

– отсутствие матери дома в ночное время (ночные смены в больнице, магазине и т. д.); 

– полное доверие преступнику со стороны родителей, т. к. на его попечение детей 

оставляли на длительное время; 
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– легкомысленное поведение жертвы, которая отправились распивать спиртные напит-

ки с малознакомым или незнакомым молодым человеком; 

– манипуляции, шантаж, угрозы применения грубой физической силы и использования 

холодного оружия; 

– отсутствие родных и близких рядом (отец с матерью умерли рано; родители в разводе 

и ребенка отправляют на воспитание к бабушке); 

– стыд и чувство вины, внушаемое жертве; 

– посещение детьми заброшенных и пустынных мест в одиночку; 

– злоупотребление алкоголем в семье; 

– искаженные нравственные представления о предназначении дочери; 

– покрывательство сожителей и сыновей; 

– национальные «особенности» семейных взаимоотношений; 

– отсутствие теплых, добрых и доверительных отношений с мамой; 

– доступность сайтов знакомств в социальных сетях;  

– подкуп малолеток напитками, сладостями, предоставлением возможности поиграть в 

сотовом телефоне, покататься на машине. 

Отдельно от общей выборки изучены приговоры трех участников преступной группы, 

которые за три года преступной деятельности в областном центре вовлекли в занятие про-

ституцией более 20 несовершеннолетних. Поиск жертв осуществлялся в районных центрах 

и поселках, особое внимание уделялось несовершеннолетним из маргинальных или мало-

обеспеченных семей. Как правило, девушки легко шли на контакт, принимая приглашение 

поехать в город на день рождения, после чего в состоянии алкогольного опьянения попада-

ли в притон. Схема вовлечения жертв была типовой и действовала безотказно. Из пригово-

ра суда следовало, что девушек систематически избивали, шантажировали записями видео 

и не только угрожали жестокой расправой за побег, но и устраивали публично-

показательные пытки тем, кто совершал попытки бегства. 

Анализ условий совершения преступлений показывает, что проведение информацион-

но-разъяснительной работы с малолетними детьми, несовершеннолетними и их родителями 

может стать хорошим инструментом профилактики анализируемых преступлений. 

Представленные результаты исследования могут быть основой для выработки реко-

мендаций сотрудникам правоохранительных органов, органов образования, образователь-

ных и досуговых организаций, родителям для осуществления индивидуальной профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними, а также для использования в научных исследова-

ниях в качестве эмпирического материала. 

Насиров Иззатилла Суннат углы, 
преподаватель кафедры деятельность исполнению наказаний 

(Академия МВД Республики Узбекистан, г. Ташкент) 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПОРЯДОК ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

В соответствии со ст. ст. 45 и 124 УИК воспитательные колонии предназначены для со-

держания осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте1. В це-

лях предупреждения рецидивных преступлений среди несовершеннолетних осужденные в 

воспитательных колониях содержатся раздельно: несовершеннолетние осужденные в воз-

расте до шестнадцати лет – от осужденных старшего возраста; впервые осужденные к лише-

нию свободы – от ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Обеспечивая для 

несовершеннолетних отбывание наказания в виде лишения свободы отдельно от взрослых 

преступников, законодатель реализует принципы дифференциации и индивидуализации ис-
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полнения наказаний, рационального применения мер исправительного воздействия на осуж-

денных. 

Как правило, несовершеннолетние отбывают наказание в одной воспитательной колонии 

и в пределах административно-территориального региона, где они проживают или соверши-

ли преступление. В отношении несовершеннолетних это положение имеет особое значение, 

прежде всего для сохранения социально полезных связей в целях их успешной социальной 

адаптации после освобождения. Лишь при необходимости они направляются для отбывания 

наказаний по месту нахождения соответствующих воспитательных колоний. В воспитатель-

ных колониях при исполнении наказания на первый план выступают вопросы воспитания и 

обучения осужденных, подготовки их к честной общественно полезной трудовой жизни на 

свободе. Воспитательные мероприятия, проводимые несовершеннолетними осужденными, в 

первую очередь направлены на ресоциализацию и предупреждение совершения рецидива 

среди них. В деятельности воспитательных колоний значительно меньшая роль отводится 

правоограничениям и карательным элементам наказания. 

Чтобы узнать уровень развития воспитательной колонии для несовершеннолетних, до-

статочно посмотреть историю. До 1909 г. по тюремному законодательству осужденные в 

возрасте от 10 до 17 лет содержались вместе со взрослыми осужденными, без всяких воз-

растных разграничений2. В Туркестане первые медико-образовательные учреждения, пред-

назначенные для воспитания несовершеннолетних осужденных, появились только в 1921 г. 

на основании Положения «O реформаториумах Ташкента для несовершеннолетних, осуж-

денных к лишению свободы», утвержденного 29 мая 1921 г. Народным комиссариатом юс-

тиции Туркестанской АССР3. До 1935 г. несовершеннолетние правонарушители содержались 

в воспитательно-исправительных учреждениях различных типов: специальных детских до-

мах, школах-коммунах, находившихся в ведении органов просвещения; трудовых домах и 

школах Ф3О особого типа в системе органов юстиции; трудовых коммунах и колониях в си-

стеме органов внутренних дел. Постановление СНК СССР от 31 мая 1935 г. «О ликвидации 

детской беспризорности и безнадзорности» установило типы учреждений для несовершен-

нолетних правонарушителей: изоляторы, трудовые колонии и приемники-распределители. В 

этом же году было принято Положение о трудовых колониях для несовершеннолетних. В 

1956 г. были официально образованы два вида колоний для несовершеннолетних осужден-

ных — детские трудовые колонии и детские воспитательные колонии. Трудовые колонии 

являлись исправительно-трудовыми учреждениями для несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы. В трудовые колонии со строгим режимом направлялись несовершенно-

летние, которые злостно нарушали режим или совершали преступления в местах лишения 

свободы4. 

В Республике Узбекистан в системе установленных законами мер борьбы с правонару-

шениями несовершеннолетних основное место занимают меры предупредительного и воспи-

тательного характера. Этим задачам отвечает и Постановление Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан от 21 сентября 2000 г. «О совершенствовании деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних». В 2004 г. на основании Закона «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 12 декабря 2003 г. 

прекратила свое существование воспитательная колония для несовершеннолетних с усилен-

ным режимом содержания. Как указано в ст. 17 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, 

ответственности подлежат физические вменяемые лица, которым до совершения преступле-

ния исполнилось шестнадцать лет. Лица, которым до совершения преступления исполнилось 

тринадцать лет, подлежат ответственности лишь за умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 97 УК). Согласно ч. 1 ст. 85 УК лишение свободы для несовершен-

нолетних устанавливается на срок от шести месяцев до десяти лет. А лицам, совершившим 

преступления в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет (ч. 4 ст. 86 УК), лишение свобо-

ды по совокупности приговоров не может быть назначено на срок более пятнадцати лет. В 

воспитательной колонии содержатся прежде всего лица, осужденные за наиболее опасные 

преступления (умышленное убийство, тяжкие телесные повреждения, разбой, грабеж, изна-

силование и т. п.), а также лица, ранее судимые, но не исправившиеся, и несовершеннолет-
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ние, совершившие новые правонарушения после пребывания в спецшколах или после услов-

ного осуждения. 

Поскольку воспитательные колонии предназначены для содержания осужденных в воз-

расте от тринадцати до восемнадцати лет, то нередко возникает необходимость решать во-

прос о месте отбывания наказания осужденных, достигших этого возраста. 

По общему правилу, в соответствии со ст. 128 УИК положительно характеризующиеся 

несовершеннолетние осужденные, достигшие восемнадцати лет, остаются в воспитательной 

колонии до достижения ими возраста двадцати одного года. Это служит формированию у 

них дисциплины и правопослушного поведения, т. е. исправлению. По постановлению 

начальника воспитательной колонии, санкционированному прокурором, оставление осуж-

денных в воспитательной колонии после достижения ими совершеннолетия обусловлено 

прежде всего необходимостью продолжения обучения в школе, потребностями производ-

ства, их активной работой в самодеятельных организациях осужденных и др. Только отрица-

тельно характеризующиеся осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также 

возраста в двадцать один год, переводятся из воспитательной колонии в колонию по испол-

нению наказаний общего режима (ст. ст. 128–129 УИК). Решение о переводе в этих случаях 

принимает суд с учетом личности таких осужденных и их поведения во время отбывания 

наказания в воспитательной колонии. 

К несовершеннолетним, кроме поощрений, перечисленных в ст. 102 УИК, применяются 

дополнительные меры поощрения, закрепленные в ст. 126 УИК: посещение культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий за пределами территории учреждения; увольнение 

продолжительностью до восьми часов в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или 

близких родственников, предоставляемое вместо краткосрочного свидания; сокращение сро-

ка пребывания и досрочное освобождение из изолятора. За нарушение порядка отбывания 

наказания к осужденным в воспитательной колонии, кроме мер дисциплинарного взыскания, 

предусмотренных ст. 105 УИК, может применяться взыскание в виде разового лишения по-

сещения развлекательных мероприятий. В воспитательной колонии к осужденным в возрасте 

от тринадцати до шестнадцати лет мера дисциплинарного взыскания в виде водворения в 

изолятор применяется на срок до семи суток, а в возрасте от шестнадцати лет и выше – на 

срок до десяти суток. Продолжительность прогулки осужденных, водворенных в изолятор 

воспитательной колонии, – два часа в сутки (ст. 127 УИК). 

В соответствии с пунктами 9, 10, 11 «Положения об учреждениях по исполнению нака-

заний в виде лишения свободы», закрепленного в Приложении 1 к постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 5 марта 2020 года № 128 «Об организационных мерах 

по обеспечению эффективности деятельности пенитенциарных учреждений», вид режима и 

лимит учреждений по исполнению наказаний устанавливаются Министром внутренних дел 

Республики Узбекистан5. Согласно указанному постановлению, воспитательные колонии 

оборудуются по типовым проектам, предусматривающим размещение осужденных в обще-

житиях по норме жилой площади не менее трех квадратных метров на одного человека. 

В жилой зоне каждой воспитательной колонии размещаются столовая, баня с дезинфек-

ционной камерой, парикмахерская, школа, клуб, магазин, медико-санитарная часть, каран-

тинное отделение, штаб, помещение для дежурного по колонии, дисциплинарный изолятор. 

В соответствии с новым УИК в воспитательной колонии оборудуются комнаты для проведе-

ния длительных свиданий. Классы и технические кабинеты профессионального образования 

располагаются, как правило, в производственной зоне. 

Воспитательные колонии имеют спортивные площадки с необходимым комплексом 

спортивного инвентаря. В жилых зонах оборудуются, кроме того, площадки для построения 

всех осужденных, содержащихся в данной колонии. Территория воспитательной колонии 

обносится каменной или кирпичной стеной высотой не менее трех метров. В дисциплинар-

ном отделении, в отличие от колоний для взрослых, отсутствует камера для карцера. Здесь 

следует отметить, что в последние годы органы государственной власти, общественные объ-

единения уделяют огромное внимание условиям содержания осужденных в колониях по ис-

полнению наказаний, в том числе и воспитательной колонии. Места лишения свободы регу-

лярно посещают представители Национального центра по правам человека Республики Уз-



 

– 120 – 

бекистан, Комитета женщин республики, движения молодежи Узбекистана «Союз молодё-

жи», международных организаций и фондов, которые оказывают существенную помощь в 

улучшении условий содержания осужденных и соблюдении их прав и свобод. Органы госу-

дарственной власти и управления осуществляют контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, в случаях и 

порядке, установленных законодательством. Надзор за соблюдением законов при исполне-

нии наказания и иных мер уголовно-правового воздействия осуществляется Генеральным 

прокурором Республики Узбекистан и подчиненными ему прокурорами в пределах и поряд-

ке, установленных законом. 

Должностные лица органов государственной власти и управления, представители 

средств массовой информации и иные лица имеют право посещать учреждения и органы, ис-

полняющие наказания. 

При рассмотрении жалоб, а также при проверке по собственной инициативе случаев 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан Уполномоченный Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен) и Уполномоченный при Президен-

те Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельства имеют право беспрепятственно посещать учреждения по исполнению наказания6. 

Работники Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в преде-

лах своей компетенции вправе беспрепятственно посещать учреждения по исполнению нака-

зания, знакомиться с необходимыми документами с целью изучения и анализа причин и 

условий совершения коррупционных правонарушений7. 

Порядок посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, определяется за-

конодательством. Кино-, фото-, видеосъемка, интервьюирование осужденных допускается с 

их письменного согласия. Сьемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осуж-

денных, допускается с разрешения администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказание. 

                                                 
1  См. пункты 43–57 Правил внутреннего распорядка учреждений по исполнению наказания в виде 

лишения свободы Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (статья 50 в редакции 

Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2003 г. №°568-11) // Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. — 2004. —№ 1–2. — Ст. 18. 
2  Уголовно-исполнительное право России. — М., 1997. — С. 6–7. 
3  Иноғомов Ш.Х. Озодликдан махрум этиш жазосига хукм килинганларнинг жазони уташ 

шароитларини таснифлаш вa дифференциациялац: муаммолар ва уларни хал этиш йуллари. — 

Тошкент, 2001. 
4  Новик В.И. Становление и организация пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних 

правонарушителей в России // История государства и права. — 2012. — №°10. 
5  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 марта 2020 г. № 128 «Об 

организационных мерах по обеспечению эффективности деятельности пенитенциарных 

учреждений» // https://lex.uz. 
6  Часть вторая статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 мая 2019 г. № 3РУ-542 // 

Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317. 
7  Законом Республики Узбекистан от 18 ноября 2021 года № 3РУ-729 Статья 18 дополнена частью 

третьей // Национальная база данных законодательства, 19.11.2021 г., № 03/21/729/1064. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ  

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной политики в 

Казахстане является развитие системы ювенальной юстиции. На основании Указа Прези-

дента Республики Казахстан от 19 января 2022 г. № 780 «Об объявлении Года детей», по-

становлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2022 г. № 148 утвержден и 

реализуется План мероприятий по проведению Года детей. В разделе 6 Плана «Бала 

қорғау» определены меры по недопущению дальнейшей криминализации личности и со-

действию социальной реабилитации ребенка. 

Особое место среди нормативных документов, охраняющих права ребенка, занимает 

Уголовный кодекс Республики Казахстан, расширивший комплекс правовых предписаний, 

обеспечивающих безопасность ребенка в различных сферах общественной жизни1. Во-

первых, в системе Особенной части выделена глава 2 УК РК об уголовных правонарушени-

ях против семьи и несовершеннолетних, что подчеркивает приоритетный характер проти-

водействия этим преступным деяниям. 

Во-вторых, законодатель дифференцирует уголовную ответственность (разграничивает 

ответственность в зависимости от определенных обстоятельств) путем закрепления несо-

вершеннолетнего возраста в числе обязательных, квалифицирующих и особо квалифици-

рующих признаков составов уголовных правонарушений. 

В соответствии с темой научного исследования проанализируем, какими понятиями 

конкретизирована характеристика несовершеннолетнего возраста потерпевшего лица в 

действующем уголовном законе.  

В большинстве уголовно-правовых норм понятие возраста несовершеннолетнего по-

терпевшего лица сформулировано согласно его общеупотребительному значению: в отно-

шении малолетнего лица/в отношении заведомо малолетнего лица, в отношении несовер-

шеннолетнего лица/в отношении заведомо несовершеннолетнего лица (таблица 1). Данные 

понятия установлены на основе возрастной периодизации и выделения возрастных катего-

рий в возрасте до восемнадцати лет. При этом лишь в составе преступления, предусмотрен-

ного ст. 122 УК РК, потерпевшим указано лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возрас-

та.  

 

Таблица 1. 

 

Регламентация несовершеннолетнего возраста потерпевшего лица в УК РК 

 

 В отношении 

малолетнего 

лица (заведомо 

малолетнего) 

лица 

В отношении 

несовершеннолетнего 

лица 

В отношении 

Заведомо 

несовершеннолетнего 

лица 
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Обязательный признак  2 9 – 

Квалифицирующий 

признак 

4 12 10 

Особо квалифициру-

ющий признак 

4 3 5 

 

Таким образом, несовершеннолетний возраст потерпевшего в УК РК не относится к 

распространенным признакам составов уголовных правонарушений. Как обстоятельство, 

дифференцирующее ответственность, совершение деяния в отношении несовершеннолет-

него лица выступает критерием выделения квалифицированного состава. При этом, счита-

ем обоснованным включение в соответствующие составы дополнительной характеристики 

«заведомости». 

Отметим также, что последовательная дифференциация уголовной ответственности в 

зависимости от возраста потерпевшего лица осуществлена в составах «Убийство», «Изна-

силование» и «Насильственные действия сексуального характера». Совершение указанных 

деяний в отношении несовершеннолетнего предусмотрено в качестве отягчающего обстоя-

тельства, в отношении малолетнего — в качестве особо отягчающего обстоятельства. При 

этом, в составах преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних выделен количественный признак потерпевших — «в отношении двух 

и более несовершеннолетних лиц» (п. 1) ч. 3-2 ст. 120 УК РК, п. 1) ч. 3-2 ст. 121 УК РК). 

Кроме того, данные составы преступлений в ч. 3-1 и ч. 3-2 дифференцируют ответствен-

ность за совершение данных деяний специальным субъектом — «родителем, отчимом, пе-

дагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанно-

сти по его (ее) воспитанию».  

Самостоятельную группу главы 2 УК РК «Уголовные правонарушения против семьи и 

несовершеннолетних» образуют преступные деяния, заключающиеся в формировании кри-

минальной мотивации и антиобщественной деятельности несовершеннолетних: «Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений» (ст. 132 УК РК), 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (ст. 133 УК 

РК), «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» (ст. 134 УК РК), «Вовле-

чение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания» (ст. 144 

УК РК)2. Законодатель дифференцирует уголовную ответственность и наказание в зависи-

мости от характера действий, в которые вовлекается несовершеннолетний, способов вовле-

чения, субъекта совершения уголовного правонарушения, а также квалифицирующих при-

знаков. 

Вышеперечисленные статьи Уголовного кодекса относятся к числу уголовно-правовых 

норм с двойной превенцией: с одной стороны, они преследуют цели предупреждения со-

вершения незаконных действий, названных непосредственно в диспозиции уголовно-

правовой нормы, с другой стороны, угроза ответственности за данные деяния ограничивает 

возможность в последующем совершения уголовных правонарушений и взрослыми, и 

несовершеннолетними3. 

Отметим также, что составы «Вовлечения несовершеннолетнего в совершение уголов-

ных правонарушений» (ст. 132 УК РК) и «Вовлечения несовершеннолетнего в занятие про-

ституцией» (ст. 134 УК РК) включают отягчающий признак — «посредством использова-

ния сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет». 

Проведенный анализ норм уголовного закона показывает, что в отдельных составах 

формулировка понятия несовершеннолетнего возраста дополняется социальными свой-

ствами потерпевшего лица4. Так, в качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответ-

ственность и наказание, в п. 7) ч. 1 ст. 53 УК РК закреплено совершение уголовного право-

нарушения в отношении «… малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица 

либо лица, находящегося в зависимости от виновного».  
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Квалифицированный состав преступления «Торговля несовершеннолетними» выделяет 

отягчающие признаки «в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного нахо-

дящейся в состоянии беременности» (п. 11 ч. 2 ст. 135 УК РК); «в отношении несовершен-

нолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находя-

щегося в беспомощном состоянии» (п. 12 ч. 2 ст. 135 УК РК). 

В составе «Нарушения трудового законодательства Республики Казахстан в отношении 

несовершеннолетних» также усилена ответственность за совершение деяния «в отношении 

несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством 

или находящегося в беспомощном состоянии (п. 5 ч. 2 ст. 153 УК РК). 

Проведенное исследование положений Уголовного кодекса Республики Казахстан поз-

волило выявить особенности дифференциации уголовной ответственности и индивидуали-

зации наказания в зависимости от возраста потерпевшего. В целом, действующее уголовное 

законодательство характеризует системный подход к осуществлению охраны интересов 

несовершеннолетних и малолетних лиц: закреплено достаточное количество правовых 

норм, направленных на охрану их прав и законных интересов, а также установлена диффе-

ренцированная ответственность за преступления против несовершеннолетних за счет 

включения признака несовершеннолетия в число признаков составов уголовных правона-

рушений. 

                                                 
1  Аугамбаева А.М. О некоторых вопросах уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от 

вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность // Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.rusnauka.com/21_DSN_2013/Pravo/5_143254.doc.htm. 
2  Уголовный кодекс Республики Казахстан. от 3 июля 2014 года (в действующей редакции) // 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://tengrinews.kz/zakon/ 

parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/i

d-K1400000226/#1 
3  Шуйский А.С. Предупреждение преступности и уголовно-правовые нормы с двойной 

превенцией // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2018. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-
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Омирова М.С., 
ҒЗИ ІІО қызметін криминалистикалық қамтамасыз ету проблемаларын 

зерттеу орталығының ғылыми қызметкері, 
ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі, полиция капитаны 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАТЫСТЫ ЦИФРЛЫҚ ФОРМАТТАҒЫ 
ЖАЛҒАН ҚҰЖАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

Қазіргі ақпараттық қоғамда ақпараттық технологиялардың белсенді дамуы байқалады, 

ғаламдық Интернет желісі сандық жағынан да, сапалық жағынан да үлкен қарқынмен даму-

да (желі операторлары мен пайдаланушыларының саны артып келеді, көрсетілетін қызмет-

тер ауқымы кеңеюде). Қазіргі уақытта интернеттің ақпараттық-телекоммуникациялық 

желісі адамға өзінің жалпы қолжетімділігіне байланысты оны пайдалану бойынша көптеген 

мүмкіндіктер ұсынады. Азаматтар Интернет желісінде және оның ресурстарында ұсы-

нылған түрлі қызметтерді белсенді түрде пайдаланады: қандай да бір мемлекеттік қызмет-

терді алу мақсатында ресми сайттарда тіркеледі, әлеуметтік желілер сайттарында сөйлеседі, 

сату сайттарында онлайн режимінде сатып алулар жасайды. Сонымен қатар мұндай әрекет-
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тер интернет-ресурстарды пайдалана отырып, әртүрлі қылмыстар жасауға байланысты 

заңсыз мақсаттармен де байланысты болуы мүмкін. 

Осыған байланысты П.В. Мочагиннің пікірімен де келіспеу мүмкін емес, ол қылмыс 

жасау процесінде интернет пен оның ресурстарының кең таралуы үлкен рөл атқарады деп 

көрсетеді. Бүгінгі таңда желіде жиі кездесетін әрекеттердің бірқатар тізімі бар. Оларға ке-

лесілер жатады: интернеттегі алаяқтық, жеке өмірге қол сұғушылық, порнографиялық 

өнімдерді тарату, авторлық және патенттік құқықтарды бұзу, заңмен қорғалатын мемлекет-

тік құпияны жария ету, террористік және экстремистік әрекеттер және т. б.1 

Статистика бойынша 2020 жылы елімізде 14 мың интернет-алаяқтық жасалса, өткен 

жылы оның саны 21 мыңға жеткен2, ағымдағы жылдың басынан бері 12 мыңға жуық интер-

нет-алаяқтық тіркелді3. 

Мұның бір дәлелі, мысалы, көптеген заманауи балалар онлайн ойнағанды ұнатады. 

Ойында ең жақсы болуға деген ұмтылыс көбінесе ойынға тәуелділікті тудырады, бұл оның 

ойын кейіпкерлерін жақсарту үшін сатып алу кезінде ақшаны ысырап етуден көрінеді. 

Үнемдеу мақсатында көптеген адамдар интернетте алдын ала төлем жасауды қажет етпей-

тін алаяқтармен кездеседі, бірақ нәтижесінде олар ешқандай виртуалды жақсартуларды 

ұсынбайды4. Одан бөлек, соңғы кездері «iPhone-11» немесе «iPhone-12» маркалы ұялы те-

лефондарын сату бойынша: «Тек 5 телефон қалды, негізгі бағасы 360–450 мың, біз оны өз 

бағасына 280 мыңға береміз», — деп адамдардың қызығушылығын туғызып, жалған ақпа-

ратпен жарнамалайды. Осылайша, алданған адамдар ақшаны алаяқтарға банктік қосымша-

лар арқылы емес, «QIWI-әмиян» («QIWI-кошелек») арқылы аударады. Тексеру барысында 

мұндай QIWI әмияндарының нөмірлері шетелдіктерге тиесілі екендігі анықталды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына ар-

налған жаңа үндеуінде: «Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі олардың амандығы 

— мемлекетіміздің жарқын болшағының сенімді кепілі...», — деп еліміздің болашағы бо-

лып табылатын балалардың құқықтарын қорғау мақсатында 2022 жылды «Балалар жылы» 

деп жариялады5. 

Ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалана отырып, кәмелетке толмаған-

дарға қатысты киберқылмыс — бұл балалар мен жасөспірімдерге қатысты олардың 

құқықтарына, бостандығына, өмірі мен денсаулығына қол сұғатын криминализацияланған 

электрондық деректер мен материалдар бар компьютердің және киберкеңістікке қол жет-

кізудің өзге де құралдарының көмегімен немесе сол арқылы Интернет желісінде жасалатын 

кибершабуылдардың жиынтығы. Осыған байланысты әр бала мен жасөспірімде «кәмелетке 

толмағанның ақпараттық иммунитетін» қалыптастыру қажет — бұл кәмелетке толмаған-

ның ақпараттық киберортаның теріс әсерін көрсете білу, ақпараттық қауіптерді анықтау, 

олардың қауіптілік дәрежесін анықтау және оларға шебер қарсы тұру қабілеті6. 

Әсіресе интернет желісін пайдалана отырып, құжаттарды қолдан жасау жолымен жаса-

латын қылмыстар, оның ішінде кәмелетке толмағандарға қатысты жасалатын қылмыстар 

саны өсуде. 

Криминалистикалық мағынада «Құжат» — бұл кез келген заңды маңызды фактілер мен 

жағдайлар туралы ақпарат тиісті түрде тіркелген (көрсетілген) материалдық объект7. 

«Цифрлық құжаттар» — бұл азаматқа ақпараттық жүйелерден қажетті ақпаратты алу арқы-

лы қағаз құжаттың электрондық нұсқасын жасауға мүмкіндік беретін қызмет8. 

Осылайша, цифрлық құжаттар қазіргі адам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады 

және адамды бүкіл өмір процесінде сүйемелдейді, сонымен қатар қолданудың кең 

спектріне ие. Олардың көмегімен азаматтар арасындағы әртүрлі құқықтық қатынастар тір-

келеді, әртүрлі фактілер — туу, қайтыс болу және т. б.9 Сондықтан цифрлық құжаттар қыл-

мыстық істерді ашу, қылмыс оқиғасының мән-жайлары туралы құнды ақпараттың маңызды 

көзі болып табылады. Мысалы, Алматы облысында ата-ана құқығынан айырылған отбасы-

нан шыққан бала балалар үйіне өткізілген. Балалар үйіне өткізілген баланы Италия азамат-

тары асырап алған. Тексеру жүргізу барысында балалар үйінде балаға оның жетім екендігі 

туралы жалған құжат жасалған. Осылайша, асырап алғысы келген Италия азаматтарына ба-
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ланың жалған құжаттарын электронды пошта арқылы жіберіп, баланы асырап алуға берген. 

Қазіргі уақытта бала туған анасына берілді. Бұл бір ғана мысал, қанша бала тірі ата-

анасынан айырылып, шетел асып кетіп жатыр?! Қазір бұл сауда тоқтатылып, АҚШ-қа және 

басқа да бірқатар елдерге баланы асырап алуға беруге шектеу қойылып, талап қатайтылды. 

Десе де, Сыртқы істер министрлігі бұл мәселені қайта қарастырып, бала беру мәселесінің 

түлкібұлаң тұстарын әшкерелеп, қатаң талап қою мәселесі бойынша ресімдеу жұмыстарын 

жаңғыртпақ10. 

Қазіргі уақытта кейбір банктер, мысалы, Каспий банк ата-аналарының келісімімен 10 

жастан асқан балаларға Kaspi Gold картасын ашады. Ата-ананың біреуі немесе қамқоршы 

өзінің Kaspi Gold картасына қосымша ретінде балаға арналған Kaspi Gold-картасын тура 

Kaspi.kz мобильді қосымшасында ресімдей алады, сосын атаулы картаны кез келген Kaspi 

Картоматтан 1 минутта ала алады. Өздерінің атаулы Kaspi Gold-картасын алғаннан кейін 

балалар ақша аударымын алып, қолма-қол ақшасыз зат сатып алады және кез келген банко-

маттан айына 10 000 теңгеге дейін ақша шеше алады. Өз қосымшасында бала ұялы байла-

ныс ақысын, іс-шараға, ойынға кіру билетінің құнын төлеп, көлік картасын толтыра алады. 

Сондай-ақ бонус жинап, оны жарата алады11. Кәмелетке толмағандар арасында ақылы он-

лайн ойындарды жүктеп, сондай-ақ интернет арқылы қажетті заттарды, әсіресе зиянды зат-

тарды, мысалы, есірткі заттарын сатып алып, мұның бәріне өзінен жасы кіші балалардың 

карталарымен төлем жасайтындар бар. 

Цифрлық (электрондық) құжат дәстүрлі құжаттан, ең алдымен, ондағы ақпарат 

аналогке емес, «машиналық ортаға» жазылатындығымен ерекшеленеді. Электрондық құжат 

айналымы жүйелерімен бірге «электрондық құжат» ұғымы пайда болды. Азаматтық-

құқықтық мәмілелер жасау кезінде және мемлекеттік және муниципалды қызметтерді элек-

тронды түрде ұсыну процесінде электрондық құжатты пайдалану осы тұжырымдаманы 

нормативтік бекітуге негіз болды. Электрондық ақпарат алмасу саласында электрондық 

құжат «электрондық ортада көптеген өзара байланысты іске асыру және цифрлық ортада 

оларға сәйкес өзара байланысты іске асыру түріндегі құжатты ұсыну нысаны», электрондық 

орта – техникалық құрылғылар ортасы ретінде, цифрлық — басқа ортаны (электрондық 

және әлеуметтік) сипаттау үшін пайдаланылатын логикалық объектілер ортасы ретінде 

түсініледі. Электрондық құжатты жүзеге асырудың бір түрі — оны адамның тікелей қабыл-

дауына қол жетімді етіп шығару12. 

Әлеуметтік өзара әрекеттестікке негізделген алаяқтық тәсілдері қолтаңба тасығышты 

жасырын ұрлаудан бастап куәландырушы орталықтың қызметкерлерін адастыруға немесе 

олардың уәкілетті емес адамға электрондық қолтаңба беру жөніндегі заңсыз әрекеттеріне 

дейін кең таралған және әртүрлі болады13. Кейбір компаниялардың директорлары күн-

делікті құжаттарға қол қоюдан аулақ болу үшін электрондық қолтаңбаларын ұсынады. 

Осыған бір мысал, А. есімді азаматтың бірнеше азық-түлік дүкендері болған. Ол заңды 

бұзбаған және несиелерді уақытында жауып тастаған. Бірде бизнесменге банктен хабар-

ласқан, содан кейін коллекторлар қайтадан қоңырау шалып, компанияның миллиондаған 

қарызы бар деп мәлімдеген. Бұған А. есімді азамат сенбей, несие тарихын тексеру бары-

сында оның және компанияның қарызы бар екенін білді. Екі ай бұрын А. есімді азаматтың 

бұрынғы бухгалтері компанияға 1,2 миллион көлемінде микроқарыз ресімдеп, ақшасын 

өзіне аударып, жұмыстан кетіп қалған. Бухгалтер директорына ескертусіз, оның электрон-

ды қолтаңбасын қолданып, несие ресімдеген14. 

Алаяқтықтың осы түрін анықтау және тергеп-тексеру ерекшеліктерін қарастыра оты-

рып, оларды заңсыз мақсаттарда бағдарламалық-техникалық және құқықтық сипаттағы 

электрондық қолтаңба технологиясының осалдығын пайдаланатын кәсіби ұйымдасқан 

қылмыстық топтар жасайтындығын атап өткен жөн. Алаяқтық әдістерінің ерекшелігі ак-

кредиттелген орталықтың қолтаңбаны қалыптастыру және беру тәртібімен, оны пайдалану 

туралы азаматтық заңнаманың ережелерімен, қолтаңбаны тексеру алгоритімімен алдын ала 

анықталған. Электрондық қолтаңбамен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде нақты іздер, 

соның ішінде электрондық табиғат қалыптасады. Хэштеу технологиясы жоғарылатылған 
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білікті электронды қолтаңбаны қалыптастырудың техникалық және бағдарламалық алғы-

шарты болып табылады. Бұл асимметриялық шифрлау әдісі, содан кейін ақпарат алушы 

қалыптастырған екі кодты салыстыру және жіберушінің (қол қоюшының) аутентификаци-

ясы15. 

Бұл жалған әдістер жаңа білім мен зерттеу әдістерін қажет етеді. Шынында да, 

осындай құрылғылардың көмегімен жасалған объектілерді сараптамалық зерттеу 

жағдайында маман үшін үлкен қиындықтар туындайды, өйткені қолданыстағы әдістерде 

қолтаңбаларды зерттеу, қашықтағы қолтаңбаның бағдарламалық-аппараттық кешенінің 

көмегімен жасалған қолтаңбаны сараптамалық зерттеу туралы ақпарат жоқ, сонымен қатар 

тікелей зерттеудің техникалық құралдары мен әдістері жоқ. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, жаппай цифрландыру, компъютерлеу, 

сондай-ақ адам өмірінің басым процестерін роботтандыру дәуірі цифрлық форматтағы 

жалған құжаттарды техникалық-криминалистикалық зерттеудің теориялық ережелерін де, 

бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуді де айтарлықтай жаңартуды талап етеді. 

                                                 
1  Мочагин П.В. Виртуально-информационный и невербальный процесс отражения 

следообразований как новое направление в криминалистике и судебной экспертизе // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». — 2013. — № 2. — С. 148–154. 
2  «ҚазАқпарат» ресми сайтының ақпараты, интернет көзі: https://www.inform.kz/kz/alayaktar-

internet-arkyly-turgyndardy-kalay-aldaydy_a3899028 
3  «ҚазАқпарат» ресми сайтының ақпараты, интернет көзі: https://www.inform.kz/kz/kazakstan-

azamattary-internet-alayaktyk-kesirinen-7-mlrd-tengesinen-ayyryldy_a3966730 
4  Сычева А.В. К вопросу о некоторых способах совершения мошенничеств в сети интернет в 

современных условиях // Международный научный журнал «Символ науки». — 2022. — № 3–

2. — С. 50–52. 
5  Қазақстан Республикасы Президентінің «Балалар жылын жариялау туралы» 2022 жылғы 19 

қаңтардағы № 780 Жарлығы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2200000148 
6  Андрей А.О. Киберпреступность в отношении несовершеннолетних с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей: понятия, предложения, определения // Вестник 

Московского университета МВД России. — 2020. — № 2. — С. 107–115. 
7  Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебн.: Т. 38 / Под ред. В.Е. Ляпичева, 

К.Н. Шведовой. — Волгоград: ВА МВД России. — 2005. — 268 с. 
8  Egov Mobile қосымшасындағы «Цифрлық құжаттар» сервисінің пайдаланушылық нұсқаулығы. 

— Нұр-Сұлтан, 2020. — С. 1–2. 
9  Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебн. / Под ред. Заслуженного юриста 

РФ, доцента, к.ю.н. Проткина А.А. — М.: Московский университет МВД России, 2014. — 

365 с. 
10  «TURKISTAN» журналы ресми сайтының ақпараты, интернет көзі: 

https://turkystan.kz/article/15508-shetelge-berilgen-balalar-kazakstan-olarqa-18-zhaska-dejin-

zhauapty/ 
11  «ERNUR.KZ» ресми сайтының ақпараты, интернет көзі: http://ernur.kz/kazakstan/10-zhastan-

askan-balagha-kaspi-gold-kartasyn-ashugha-bolady 
12  Соловьев Н. Электронные документы: новый язык. Цифровой! // Депозитариум. — 2006. — 

№ 9 (43). — С. 29–33. 
13  О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг: постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 (в ред. от 27.08.2018 г.) // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 
14  Интернет көзі: https://ca.kontur.ru/articles/kak-zashcitit-electronnuyu-podpis-ot-moshennikov 
15  Латыпова Л.А. Методы защиты от фальсификации электронной подписи / Л.А. Латыпова; 

Л.А. Бахимова; Л.Х. Мифтахова // Вестник Казанского технологического университета. — 

2016. — Т. 19. — № 14. 

https://www.inform.kz/kz/alayaktar-internet-arkyly-turgyndardy-kalay-aldaydy_a3899028
https://www.inform.kz/kz/alayaktar-internet-arkyly-turgyndardy-kalay-aldaydy_a3899028
https://www.inform.kz/kz/kazakstan-azamattary-internet-alayaktyk-kesirinen-7-mlrd-tengesinen-ayyryldy_a3966730
https://www.inform.kz/kz/kazakstan-azamattary-internet-alayaktyk-kesirinen-7-mlrd-tengesinen-ayyryldy_a3966730
https://turkystan.kz/article/15508-shetelge-berilgen-balalar-kazakstan-olarqa-18-zhaska-dejin-zhauapty/
https://turkystan.kz/article/15508-shetelge-berilgen-balalar-kazakstan-olarqa-18-zhaska-dejin-zhauapty/
http://ernur.kz/kazakstan/10-zhastan-askan-balagha-kaspi-gold-kartasyn-ashugha-bolady
http://ernur.kz/kazakstan/10-zhastan-askan-balagha-kaspi-gold-kartasyn-ashugha-bolady
https://ca.kontur.ru/articles/kak-zashcitit-electronnuyu-podpis-ot-moshennikov


 

– 127 – 

Райбаев Д.К., 
жалпы заң пәндері кафедрасының бастығы, 
философия докторы (PhD), полиция майоры 

Бекбосынов Қ.М., 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранты, 

полиция капитаны 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ДИФФАМАЦИЯЛЫҚ АЗАПТАУ АРҚЫЛЫ АДАМ 
(КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ) ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗУ МӘСЕЛЕСІ 

Сот арқылы қорғау құқығын іске асыру көбінесе сот төрелігінің халықаралық стан-

дарттарымен анықталады. Осыған байланысты, ең алдымен, Қазақстан Республикасы Кон-

ституциясының 12-бабына назар аудару керек, Қазақстан Республикасында Конституцияға 

сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепiлдiк берiледi және 

адам құқықтары мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған, олар абсолюттi деп та-

нылады, олардан ешкiм айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық 

актiлердiң мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады. 

Заң әдебиеттерінде жоғарыда аталған нормалар «Конституцияда, заңдарда және ха-

лықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар Рес-

публикада азаматтар үшiн белгiленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-

ақ мiндеттер атқарады. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзе-

ге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық 

құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтiрмеуге тиiс». 

Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы: «Әрбір адам конституциямен 

немесе заңмен берілген негізгі құқықтары бұзылған жағдайда құқықтарын құзыретті ұлт-

тық соттармен қалпына келтіруге құқылы» (8-бап). Қазақстан Республикасы Конституция-

сының 13-бабының 2-тармағына сәйкес әркімге оның құқықтары мен бостандықтарын сот 

арқылы қорғауға кепілдік беріледі. Бұл Қазақстанда сот билігінің азаматтардың құқықта-

рын мемлекеттік қорғау жүйесіндегі үстемдігін мойындауды, сот билігінің мақсаты адам 

мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау екенін растауды білдіреді1. 

Сот арқылы қорғау құқығы-бұл Қазақстан азаматтарының маңызды құқықтарының 

бірі, олардың логикалық аяқталуы, Қазақстан Республикасы Конституциясының бастапқы 

тұжырымдамасымен алдын ала анықталған, ол бүкіл саяси механизмді жеке адамның 

мүдделерін қорғауға және қорғауға бағыттайды. Қазақстан азаматтарының конституциялық 

құқықтары мен бостандықтары жүйесіндегі сот арқылы қорғалу құқығының мәні сот арқы-

лы қорғалу құқығы барлық басқа конституциялық құқықтар мен бостандықтардың маңыз-

ды заңды кепілдіктерінің бірі болып табылатындығымен анықталады. 

Өздеріңіз білетіндей, субъективті заң, бір жағынан, құқықтық мәртебенің элементі 

ретінде өмір сүреді және заңның абстрактілі субъектісіне бағытталған, ал екінші жағынан, 

белгілі бір құқықтық қатынастарда субъективті құқық дараланады және белгілі бір адамға 

тиесілі болады. Бұдан шығатыны, сот арқылы қорғалу құқығы адамда оның құқықтары мен 

заңды мүдделеріне қол сұғушылық жасалғаннан кейін ғана пайда болмайды. Ол әрқашан 

оның құқықтық мәртебесінің ажырамас элементі ретінде оған тиесілі, оның құқықтарына, 

бостандықтарына және заңмен қорғалатын мүдделеріне кез келген қол сұғушылықты бол-

дырмайды. 

Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел-бұл азаматтық қорғау құқықтық қатынас-

тарының объектілері болып табылатын материалдық емес игіліктер, оларды сот арқылы 

диффамациялық азаптардан қорғау Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 143-

бабында көзделген. 
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Заң шығарушы ар-намыс, қадір-қасиет, іскерлік бедел моральдық немесе моральдық 

тәртіптің санаттары деп санайды. Қазақстан Республикасы ның Азаматтық кодексінің 141-

бабында ар-намыс, абырой және іскерлік беделді қоса алғанда, заңды түрде қорғалатын ма-

териалдық емес тауарлардың шамамен тізімі берілген. Бірақ олардың Қазақстан Республи-

касының Азаматтық кодексінде және басқа ережелерде түсінігі ашылмайды2. 

Біздің ойымызша, абырой-бұл адамның қоғамдық бағасын анықтайтын оң және объек-

тивті сипаттағы моральдық-құқықтық санаты. Ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік 

беделді қорғау туралы дауды қарау кезінде сот абстрактілі қоғамның емес, оның нақты 

бөлігінің жеке басын бағалауға әсер ететін белгілерді анықтауы керек. Мысалы, егер талап-

кер белгілі бір ұйымның мүшесі болса, онда оның ар-намысы мен қадір-қасиетін анықтау 

көбінесе осы ұйымға мүшелікке байланысты болады. 

Диффамациядан азаматтық-құқықтық сот қорғауының объектісі ретіндегі абырой — 

бұл өзінің жеке басының, оның ішінде белгілі бір этномәдени немесе әлеуметтік топтың 

өкілі ретінде бағалауды анықтайтын жағымды-субъективті сипаттағы моральдық-құқықтық 

санат. 

Диффамациядан азаматтық-құқықтық сот арқылы қорғаудың объектісі ретіндегі 

іскерлік бедел — бұл жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін немесе заңды тұлғаның (дара кәсіп-

кердің) қоғамдық санадағы іскерлік қасиеттерін айқындайтын оң-объективті сипаттағы мо-

ральдық-құқықтық санат. 

Құқықтық әдебиеттерде ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел құқығының 

анықтамалары бар. Мысалы, А.Л. Анисимов ар-намыс пен қадір-қасиет құқығын «ерекше 

субъективті құқық ретінде қарастырады, өйткені оның мәні әр азаматтың ар-намысы мен 

қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылық құқығы және барлық басқа жеке және заңды тұлғалар-

дан осы құқықты бұзудан бас тартуды талап ету мүмкіндігі болып табылады». Осыған сүйе-

не отырып, ол «ар-намыс пен қадір-қасиет құқығының болуы оның бұзылуына байланысты 

емес. Бұзушылық кезінде заңның өзі емес, осы құқықты қорғау қажеттілігі туындайды»3. 

М.Н. Малеина «азаматтың ар-намысына, қадір-қасиетіне, іскерлік беделіне деген 

құқығының оң мазмұны ар-намысына, қадір-қасиетіне, іскерлік беделіне иелік ету, пайда-

лану және өзгерту жөніндегі өкілеттіктерден тұрады» деп санайды4. 

Біз қарастырып отырған ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді сот арқылы 

қорғау құқығының контекстінде мұндай тәсілдер қаншалықты негізделген? Көріп 

отырғаныңыздай, осы көзқарастардың авторлары ар-намыс, абырой және іскерлік беделге 

құқықты оң мағынада қарастырады, бірақ ол өте теріс мазмұнға ие, өйткені ол Азаматтық 

кодексте реттеуші емес, қорғаныс көрінісі ретінде бекітілген. Ар-намыс пен қадір-қасиет 

құқығының мәні адамның құрмет пен құрметтеуді талап ету құқығы емес, ол туралы бе-

делін түсіретін ақпараттың таралуын талап ету құқығы. Бұл бойынша Черепахин: «Ар-

намыс пен қадір-қасиет құқығы мазмұнының теріс сипаты ар-намыс пен қадір-қасиет 

ұғымдарының оң мазмұнын ашуға тоқтау қажеттілігін айтады»5. 

Сол ұстанымды В.А. Тархов бөлісті, ол былай деп жазды: «Субъективті құқық белгілі 

бір мінез-құлықтың мүмкіндігі мен қауіпсіздігі ретінде анықталады. Ар-намысы мен қадір-

қасиетіне келетін болсақ, объективті заң олардың тасымалдаушысының өзін қалай ұстау 

керектігін, олармен не істей алатындығын мүлдем анықтамайды. Демек, азаматтардың ар-

намысы мен қадір-қасиетін қорғаудың субъективті құқығы туралы айту дұрысырақ...»6. 

Мұндай ұстаным біз үшін дұрыс болып көрінеді, өйткені ар-намыс, қадір-қасиет және 

іскерлік беделге құқықтың мазмұны басқа субъективті құқықтар үшін анықталған схема 

бойынша заңмен ашылмайды (өкілеттік, міндет, жауапкершілік). Азаматтық заңнамада 

абырой мен іскерлік бедел экономикалық мазмұны жоқ және жеке адамнан бөлінбейтін, 

реттелмейтін, бірақ азаматтық-құқықтық тәсілдермен қорғалатын материалдық емес тауар-

лар ретінде анықталған. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 150-бабы мате-

риалдық емес тауарларды сот арқылы қорғау мүмкіндігінен туындайды, бірақ олардың оң 

реттелуі емес. Сондықтан, біздің ойымызша, ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік беделге 

құқық тек азаматтық құқықты қорғау институты ретінде, яғни ар-намысты, қадір-қасиетті 
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және іскерлік беделді диффамациядан азаматтық-құқықтық сот арқылы қорғау құқығы 

ретінде анықталуы мүмкін. 

Біз ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді сот арқылы қорғау құқығын дер-

бес субъективті құқық ретінде қарастырамыз, оған заңды тұлғаның өзінің оң әрекеттерін 

жасау мүмкіндігі және міндетті тұлғадан белгілі бір мінез-құлықты талап ету мүмкіндігі 

кіреді. Қорғау мәні субъективті Азаматтық құқық емес, заңмен қорғалатын мүдделер — ар-

намыс, қадір-қасиет, іскерлік бедел. 

Бұл ретте ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді сот арқылы қорғау құқығы 

диффамациядан зардап шеккен адам қорғау үшін сотқа жүгінген жағдайда ғана нақты  

субъективті құқыққа айнала отырып іске асырылады. Ар-намысын, қадір-қасиетін және 

іскерлік беделін қорғау туралы талап қоймастан, сот азаматтық-құқықтық қорғау және жала 

жабудан жала жабу туралы жалған, жала жабу туралы ақпаратты таратқан адамға қолдануға 

құқылы емес. 

Кез келген субъективті заң белгілі бір қызығушылыққа негізделген, ол үшін ол бар. 

Осыған байланысты В.М. Лебедев «сот билігінің негізгі функциясы, оның негізгі мақсаты-

құқықты қорғау» деп негізді түрде айтады7. Сот арқылы қорғалуға конституциялық құқық 

азаматтардың ар-намысын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін қоса алғанда, адамның ең 

құнды құқықтарын, бостандықтары мен игіліктерін сот арқылы қорғауға деген қызығушы-

лығынан туындады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабының 1-бөлігінде, 133 және 14-

баптарында, 75-бабында әркімнің өз ар-намысы мен жақсы атын сот арқылы қорғауға 

кепілдік беретін ережелер бекітілген. 

Ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді оның материалдық, құқықтық және 

процедуралық мағыналарында сот арқылы қорғау құқығы деп нені түсінуге болады? Кез 

келген басқа субъективті заң сияқты ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді сот 

арқылы қорғау құқығы, бір жағынан, процедуралық, аталған материалдық емес тауарларды 

қорғау туралы сотқа жүгіну мүмкіндігін, екінші жағынан, материалдық, басқа адамдар ту-

ралы ақпарат тарататын адамға азаматтық-құқықтық жауапкершілікті қолдану мүмкіндігін 

қамтиды. 

Соңғы ереже диффамациялық азаптау ұғымын түбегейлі кеңейтеді, өйткені қазір диф-

фамация тек ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпа-

рат туралы ғана емес, сонымен қатар олар туралы кез келген жалпы ақпарат, егер бұл ақпа-

рат шындыққа сәйкес келмесе, тарату деп түсінілуі керек. 

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2019.23.03. берілген 

өзгерістер мен толықтыруларымен) 
2  Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII 

(Жалпы бөлім) (2022.12.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 
3  Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. — М.: 

Юристъ, 1994. 
4  Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. — 

М.: МЗ Пресс, 2000.  
5  Черепахин Б.Б. Охрана личных прав граждан, не связанных с имущественными правами // 

Антология уральской цивилистики. 1925– 1989: Сборник статей. — М., 2001. 
6  Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. — Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 

1997. 
7  Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. — М.: Рос. 

акад. правосудия, 2000. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИИ 

Сегодняшнее мировое развитие сигнализирует о возникновении новых форматов угроз 

для национальной безопасности Казахстана на современном этапе1, 35. 

Человечеству потребовалось немало времени, чтобы от первых, примитивных счетных 

устройств XVII века перейти к использованию сверхбыстродействующих, с огромным объ-

емом памяти (по современным меркам) электронно-вычислительных машин (ЭВМ), спо-

собных собирать, хранить, перерабатывать, передавать и выдавать любую информацию. 

Появление на мировом рынке в 1974 г. компактных и сравнительно недорогих персональ-

ных компьютеров (по мере совершенствования которых стали размываться границы между 

мини- и большими ЭВМ) дало возможность подключаться к мощным информационным 

потокам неограниченному кругу лиц. Встал вопрос о контролируемости доступа к инфор-

мации, ее сохранности и доброкачественности. Организационные меры, а также программ-

ные и технические средства защиты оказались недостаточно эффективными. Особенно ост-

ро проблема несанкционированного вмешательства дала о себе знать в странах с высоко-

развитыми технологиями и информационными сетями2, 87. 

Эффективно противостоять информационным угрозам в современных условиях может 

лишь хорошо организованная государственная система обеспечения информационной без-

опасности, которая должна функционировать при полном взаимодействии всех государ-

ственных органов, негосударственных структур и граждан Республики Казахстан3. 

Приоритетными задачами в программе «Казахстан — 2030» были названы укрепление 

национальной безопасности, одной из составляющих которой является информационная 

безопасность, и борьба с преступностью4. Защита национальных интересов Республики Ка-

захстан в информационной сфере от угроз внешнего и внутреннего характера составляет 

основное содержание деятельности по обеспечению информационной безопасности Рес-

публики Казахстан5, 78. 

По мнению многих ученых, 21 век по праву именуется веком информации, вследствие 

этого в Республике Казахстан был принят комплекс законодательных мер, направленных на 

дальнейшее совершенствование уголовного, уголовно-процессуального и иных законода-

тельств, приводящих их в соответствие с международно-правовыми стандартами в вопро-

сах информационной безопасности6, 112. 

К международным договорам в сфере информационной безопасности относятся: Со-

глашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Госу-

дарств в области обеспечения информационной безопасности одобренной Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2012 г. № 692; Соглашение между прави-

тельствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудниче-

стве в области обеспечения международной информационной безопасности одобренное по-

становлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2009 г. № 902, Соглашение 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области защиты информации, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Казахстан от 6 января 2006 г. № 10, Соглашение между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной защите сек-

ретной информации, утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 9 сентября 2004 г. № 947 и т. д.7; 8; 9; 10. 
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Правовой основой обеспечения информационной безопасности выступает, прежде все-

го, Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.11. Отношения в сфере инфор-

мационной безопасности регулируется и такими кодифицированными нормативными акта-

ми, как Гражданский кодекс, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Казах-

стан, Кодекс Республики Казахстан о таможенном деле в Республике Казахстан. 

Правовую базу обеспечения информационной безопасности составляют также следу-

ющие законы Республики Казахстан: от 10 июня 1996 г. № 6 «Об авторском праве и смеж-

ных правах», от 15 марта 1999 г. № 349-1 «О государственных секретах», от 23 июля 1999 г. 

№ 451-I «О средствах массовой информации», от 7 января 2003 г. № 370 «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи», от 5 июля 2004 года «О связи», от 9 ноября 

2004 года № 603-II «О техническом регулировании», от 11 января 2007 г. № 217 «Об ин-

форматизации», от 6 января 2012 г. № 527-IV «О национальной безопасности Республики 

Казахстан», от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях», от 16 ноября 

2015 года № 401-V «О доступе к информации», от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об ин-

форматизации» и т. д. 

Особое место в обеспечении информационной безопасности Республики Казахстан за-

нимает закон Республики Казахстан от 10 июля 2009 г. № 178-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инфор-

мационнокоммуникационных сетей»12. Его сокращенно именуют «Законом о регулирова-

нии Интернета». Изменения коснулись всего пятнадцати законов. Интернет-ресурсы при-

равнены к средству массовой информации со всеми вытекающими последствиями об огра-

ничении на распространении запрещенной законом информации и возможных неприятных 

последствиях для нарушителей. Решение о наложении санкций, в том числе крайних — о 

приостановлении или о прекращении выпуска средства массовой информации — вправе 

принимать только суд. 

Особое место в обеспечении информационной безопасности Республики Казахстан за-

нимают Концепции информационной безопасности Республики Казахстан. Первая «Кон-

цепция информационной безопасности Республики Казахстан» была принята указом Пре-

зидента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года № 199, вторая «Концепция инфор-

мационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года» была принята указом Прези-

дента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 г. № 17413. Эти документы определяют гос-

ударственную политику, перспективы деятельности государственных органов рассматрива-

емой сфере. 

Концепция выражает совокупность официальных взглядов на сущность и содержание 

деятельности Республики Казахстан по обеспечению информационной безопасности госу-

дарства и общества, их защите от внутренних и внешних угроз. Концепция определяет за-

дачи, приоритеты, направления и ожидаемые результаты в области обеспечения информа-

ционной безопасности личности, общества и государства. Она является основой для кон-

структивного взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных 

объединений для защиты национальных интересов Республики Казахстан в информацион-

ной сфере. Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализа-

ции государственной политики обеспечения информационной безопасности, а также мето-

дологическую основу для совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих 

данную сферу13. 

Нормы информационного права не всегда находятся в нормативных актах, которые с 

известной степенью условности можно отнести к так называемому информационному за-

конодательству. Они разбросаны по многочисленным правовым актам, регулирующим та-

кие отрасли, как конституционное, гражданское, административное, финансовое и уголов-

ное право. Это еще раз подтверждает тот факт, что регламентация правил поведения в связи 

с деятельностью по информации является необходимой практически во всех сферах жизни 

человека6, 113. 
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Основным средством борьбы с преступными нарушениями в сфере информатизации и 

связи, нормального функционирования компьютерной техники должно стать уголовное за-

конодательство. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 г. выделил следующее преступное дея-

ние в сфере информационной безопасности — неправомерный доступ к компьютерной ин-

формации, создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст. 227 УК РК). 

В 2014г. был принят новый УК Республики Казахстан. Разработчики нового кодекса, 

ориентируясь на сходные представления об объекте уголовно-правовой охраны, объедини-

ли компьютерные посягательства в отдельную главу «Уголовные правонарушения в сфере 

информатизации и связи»: связанные ст. 205 УК «Неправомерный доступ к информации, в 

информационную систему или сеть телекоммуникаций», ст. 206 УК «Неправомерные уни-

чтожение или модификация информации», ст. 207 УК «Нарушение работы информацион-

ной системы или сетей телекоммуникаций», ст. 208 УК «Неправомерное завладение ин-

формацией», ст. 209 УК «Принуждение к передаче информации», ст. 210 УК «Создание, 

использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных 

продуктов», ст. 211 УК «Неправомерное распространение электронных информационных 

ресурсов ограниченного доступа», ст. 212 УК «Предоставление услуг для размещения ин-

тернет-ресурсов, преследующих противоправные цели», ст. 213 УК «Неправомерные изме-

нение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства иден-

тификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для из-

менения идентификационного кода абонентского устройства»14. 

Подводя итоги, отметим, что в Республике Казахстан принимаются все необходимые 

меры по противодействию правонарушений в сфере высоких технологий. 
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международного сотрудничества. — М.: Юрлитинформ, 2002. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Развитие информационной сферы становится одним из ключевых моментов, влияющих 

на общественное и государственное развитие. От степени развитости общества зависит эф-

фективность функционирования государственных институтов, экономики и обороноспо-

собности государств. Необходимым условием состоятельности государства в условиях со-

временности выступает наличие соотносимого с потребностями граждан информационного 

общества. Информационные системы государств подвержены угрозе компьютерных атак, 

являющихся одним из способов террористической деятельности. Меняется динамика уго-

ловных правонарушении в сфере высоких технологий, для нее характерна устойчивая тен-

денция роста. С 2008–2021 гг. в Казахстане было зафиксировано 1208 уголовных правона-

рушений в сфере информатизации и связи1. 

При этом, несмотря на увеличение зарегистрированных преступлений с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий, официальная стати-

стика не отражает объективную картину распространения киберпреступлений, показывая 

лишь незначительную часть реально совершенных. Особенность киберпреступлений за-

ключается в их высокой латентности, появлении новых, изощренных способов совершения 

преступлений, доказательство которых сильно затруднено из-за отсутствия необходимых 

правовых, организационных и технических инструментов. Поэтому борьба с киберпреступ-

ностью обусловливает потребность соответствующего оперативного реагирования, сов-

местных скоординированных действий спецслужб и правоохранительных органов госу-

дарств. В этой связи «вопрос о создании новых органов и организаций, координирующих и 

осуществляющих борьбу с киберпреступностью, что, в свою очередь, требует подготовки 

национальных кадров, представителей которых можно было бы привлекать на службу в 

транснациональные органы и организации, направленные на борьбу с киберпреступно-

стью»2, 28–33, остро стоит на повестке дня не только в Казахстане, но ряде других государств. 

В Республике Казахстан за период с 2010 по 2016 гг. плотность пользователей Интер-

нета увеличилась с 36,1 % до 75 %, а количество пользователей мобильного Интернета с 3 

миллионов 694 тысяч практически утроилось и достигло 10 миллионов 567 тысяч. Такое 

экспоненциальное увеличение числа пользователей Интернета повышает критичность и де-
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лает более ощутимыми последствия в случае отказов или вредоносного воздействия на тех-

нические средства3. 

Распространенность вредоносных программ для персональных компьютеров и мобиль-

ных устройств растет вместе с числом их пользователей. При этом подавляющее большин-

ство пользователей не используют специализированное программное обеспечение для за-

щиты своих персональных компьютеров, смартфонов, планшетов. Этот фактор эксплуати-

руется «хакерами», что каждый день приводит к увеличению количества атак, нацеленных 

на заражение абонентских устройств вредоносным программным обеспечением. 

В то время, как количество абонентских устройств, подключенных к Интернету, уве-

личивается и большинство пользователей продолжает игнорировать меры «цифровой гиги-

ены» в отношении себя и принадлежащих им устройств, концепция «Интернета вещей» 

только усиливает проблему их безопасного использования. 

По мнению А.И. Долговой, изменения социальной среды, связанные с компьютериза-

цией общества, характеризуются следующими криминологически значимыми обстоятель-

ствами: повсеместное и всестороннее внедрение новых технологий привело к техническому 

оснащению отдельных преступников и организованных преступных групп; появление но-

вых технологий совершения преступлений (например, все большее распространение полу-

чают мошеннические действия, связанные с системой электронного безналичного де-

нежного обращения); формирование информационного пространства, основанного на ис-

пользовании ЭВМ, систем ЭВМ и сетей ЭВМ, а также взаимосвязанные с этим процессы 

зарождения и развития общественных отношений в сфере компьютерной информации ста-

ли основой возникновения новых видов преступной деятельности4, 684–685. 

Низкая правовая грамотность по вопросам информационной безопасности и отсутствие 

сформировавшихся потребностей в ее повышении у населения, работников сферы инфор-

мационно-коммуникационных технологий и руководителей организаций создают пита-

тельную почву для развития правонарушений и преступлений в сфере высоких технологий. 

Принято выделять два типа причинного комплекса компьютерной преступности. К 

первому типу относится причинный комплекс, не имеющий особенностей по сравнению с 

другими, «некомпьютерными» видами преступности, он заключается в том, что преступ-

ники дополнительно используют компьютерные технологии, в результате которых не-

сколько изменяются условия преступной деятельности, ее формы, масштабы и послед-

ствия5, 85–124. 

Второй тип определяет специфический (особый) комплекс причин. Он заключается в 

формировании мотивации лица и решения совершить компьютерное преступление под 

влиянием изменений, связанных с появлением автоматизированных систем обработки ин-

формации. 

В.Д. Курушин и В.А. Минаев выделяют следующие причины компьютерной преступ-

ности: уязвимость и взаимозависимость компьютерных систем; несовершенство социаль-

ных, юридических и политических структур, уровень развития которых значительно отста-

ет от уровня развития компьютерных и телекоммуникационных технологий; возрастающая 

зависимость современных технологий от компьютерных систем и средств телесвязи; несо-

вершенство уголовного законодательства, связанное либо с отсутствием соответствующих 

составов преступлений, либо со сложностью толкования и применения норм, что огра-

ничивает действия правоохранительных органов; несогласованность существующих зако-

нов как на международном, так и на национальном уровнях; неэффективность гражданско-

го законодательства, которое должно дополнять уголовные санкции; обслуживающие орга-

низации, поставщики и персонал в компьютерной и телекоммуникационной промышленно-

сти далеко не всегда проникнуты чувством ответственности перед покупателями и пользо-

вателями; пользователи систем передачи и обработки данных как в частном, так и в госу-

дарственном секторах не проявляют должной бдительности при обеспечении информаци-

онной безопасности6, 18–21. 



 

– 135 – 

Т.П. Кесареева объединяет причины компьютерной преступности в следующие груп-

пы: политические, экономические, правовые, нравственно-психологические, неподготов-

ленность правоохранительных органов к борьбе с новыми видами преступлений, самоде-

терминация, недостатки социального контроля7, 122. 

Признавая криминогенность перечисленных факторов, отметим, что они не могут яв-

ляться непосредственными причинами преступного поведения. Действительно, указанные 

обстоятельства в равной мере воздействуют на значительные социальные группы, однако 

далеко не все их представители совершают преступления. Автор придерживается концеп-

ции деформации сознания, вызываемой индивидуальным для каждого субъекта комплексом 

факторов, которая, в свою очередь, и детерминирует преступное поведение8, 94–97. 

Низкий уровень специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, 

их недостаточная активность в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и иг-

норирование общественной опасности данной категории преступлений со стороны порож-

дают у лиц с неустойчивым уровнем правосознания ощущение полной безнаказанности и 

провоцируют их к совершению преступлений. 

В.Б. Вехов выделяет семь основных условий, способствующих совершению компью-

терных преступлений: неконтролируемый доступ сотрудников к пульту управления (клави-

атуре) компьютера, используемого как автономно, так и в качестве рабочей станции авто-

матизированной сети для дистанционной передачи данных первичных бухгалтерских доку-

ментов в процессе осуществления финансовых операций; низкий уровень программного 

обеспечения, которое не имеет контрольной защиты, обеспечивающей проверку соответ-

ствия и правильности вводимой информации; несовершенство парольной системы защиты 

от несанкционированного доступа к рабочей станции, ее программному обеспечению, кото-

рая не обеспечивает достоверную идентификацию пользователя по индивидуальным био-

метрическим параметрам; отсутствие должностного лица, отвечающего за режим секретно-

сти и конфиденциальности коммерческой информации, ее безопасности в части защиты 

средств компьютерной техники от несанкционированного доступа; отсутствие категорий-

ности допуска сотрудников к документации строгой финансовой отчетности, в том числе 

находящейся в форме машинной информации; отсутствие договоров (контрактов) с со-

трудниками на предмет неразглашения коммерческой и служебной тайны, персональных 

данных и иной конфиденциальной информации9, 114. 

Основываясь на результатах анализа статистических данных КПСиСУ Генеральной 

Прокуратуры РК, специализированной литературы, можно выделить основные детерминан-

ты преступности в сфере высоких технологий: информационно-технологическое оборудо-

вание предприятий, учреждений и организаций, насыщение их компьютерной техникой, 

программным обеспечением, базами данных; реальная возможность получения значи-

тельной экономической выгоды за противоправные деяния с использованием компьютер-

ной техники; низкая эффективность работы правоохранительных органов, создающая 

ощущение безнаказанности; ненадлежащее отношение к вопросу обеспечения информаци-

онной безопасности; низкий уровень программно-технических средств защиты информа-

ции; небрежность в обеспечении конфиденциальности информации. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Проблема противодействия преступлениям, посягающим на половую неприкосновен-

ность несовершеннолетних, является актуальной, общественно значимой. В любом социуме 

основные усилия должны быть направлены на создание условий для воспитания здорового, 

конкурентоспособного, с высокими нравственными идеалами молодого поколения. Госу-

дарство и общество должны создать условия, в которых каждый несовершеннолетний за-

щищен на законодательном и бытовом уровне, имеет возможность получить качественное 

образование и медицинское обслуживание, развивает свои таланты, строит позитивные 

планы на будущее. 

В рамках научного исследования «Профилактика противоправных действий против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних: правовой и психолого-педагогический 

аспект» изучена и проанализирована статистика, опубликованная на сайте УКПСиСУ Гене-

ральной Прокуратуры Республики Казахстан. В разделе «Сведения о зарегистрированных 

уголовных правонарушениях» содержатся данные о количестве противоправных действий 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних (зарегистрированных в Едином 

реестре досудебного расследования, в т. ч. прекращенных по различным основаниям, а 

также совершенных в общественных местах, на улице и в сфере семейно-бытовых отноше-

ний)1. На основании указанных сведений выявлена определенная динамика преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних за 2016–2021 гг. 

Следует, что количество изнасилований несовершеннолетних (статья 121 УК РК) из 

года в год увеличивается. В указанный период также увеличилось количество насильствен-

ных действий сексуального характера (статья 121 УК РК), половых сношений или иных 

действий сексуального характера с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(статья 122 УК РК), понуждений к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

иным действиям сексуального характера (статья 123 УК РК), развращений несовершенно-

летних (статья 124 УК РК). Уменьшилось количество половых преступлений, совершенных 

в общественных местах и на улицах; однако наблюдается увеличение сексуального наси-

лия, детей и подростков в сфере семейно-бытовых отношений. 

При анализе учитывалось, что статистические данные не могут дать четкого и полного 

представления по интересующему вопросу, т. к. по определенным причинам противоправ-

ные действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних носят латентный 

характер. Также из вышеприведенных статистических данных практически невозможно по-

черпнуть информацию о личности преступников, об особенностях пострадавших несовер-

шеннолетних, обстоятельствах совершения противоправных действий и т. д., что немало-

важно при организации профилактической работы. 



 

– 137 – 

Изучен и проанализирован опыт деятельности ювенальной полиции Республики Казах-

стан по профилактике совершения противоправных действий против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних (на основании ответов на запросы в Департаменты полиции, 

а также опросов сотрудников ювенальной полиции, проходивших курсы повышения ква-

лификации). 

Необходимо отметить, что практикуемая профилактическая деятельность подразделе-

ний ювенальной полиции направлена на выявление и пресечение противоправных действий 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, привлечение виновных лиц к 

ответственности, а также организацию с подучетными определенной работы по предупре-

ждению совершения преступлений в дальнейшем (традиционный подход). Насколько 

успешна организуемая профилактическая работа подразделений ювенальной полиции, сви-

детельствуют данные правовой статистики и мнение населения о работе полиции в целом. 

В рамках внедрения сервисной модели полиции для организации профилактической 

работы ювенальной полиции по предупреждению противоправных действий против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних предлагаем применять проблемно-

ориентированный подход. «В отличие от традиционного метода, основанного на анализе 

совершенных преступлений, проблемно-ориентированный метод включает сбор и анализ 

информации о проблемах на обслуживаемой территории с учётом приоритетных направле-

ний предотвращения и профилактики правонарушений»2, 6, т. е. все усилия должны быть 

направлены на предупреждение совершения противоправных действий. Действенным ин-

струментом в рамках обозначенной работы может стать метод С.А.Р.А. — сканирование, 

анализ, реагирование и ассесмент (оценка)3, который может применить каждый сотрудник 

ювенальной полиции на закрепленном административном участке. 

Предлагаем рассмотреть пример использования метода С.А.Р.А. на основании данных 

исследования. Так, сканирование, диагностика и анализ позволили выявить, что соверше-

нию противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

«способствует» совокупность трех составляющих: правонарушитель (1), жертва (2) и усло-

вия совершения преступления (3): 

1) потенциальный преступник характеризуется следующим образом: 

– это мужчины в возрасте 18-25, 30-40 лет (совершившие изнасилования несовершен-

нолетних); 25-30, 30-50 лет (совершившие насильственные действия сексуального характе-

ра); 14-18, 18-25, 25-30 лет (совершившие половое сношение с несовершеннолетним ли-

цом); 30-40, 40-50, 50-60 лет (совершившие развращение несовершеннолетних);  

– большинство преступников являются безработными или самозанятыми, среди со-

вершивших половые сношения с лицами, не достигшими 16-ти лет, и развратные действия 

в отношении несовершеннолетних есть бизнесмены и пенсионеры;  

– по статистике половые преступления чаще совершают знакомые и друзья несовер-

шеннолетних (70 %), незнакомые (16 %), отчимы (12 %) и др., в т. ч.: изнасилования несо-

вершеннолетних чаще всего совершают знакомые, друзья пострадавших, а также отчимы и 

отцы; насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних 

совершили знакомые, друзья, отчимы, незнакомые; половые сношения с лицом, не достиг-

шим 16-ти лет, совершили знакомые, друзья, незнакомые лица; развращение несовершен-

нолетних совершили знакомые родителей, незнакомые;  

– большая часть преступников злоупотребляли алкоголем, на момент совершения пре-

ступления находились в состоянии опьянения; 

– около половины преступников являются ранее судимыми, в т.ч. по за совершение по-

ловых преступлений; 

2) характеристика потенциальной жертвы: 

– потерпевшими, в основном, являются несовершеннолетние женского пола (постра-

давшие мужского пола чаще всего скрывают факты сексуального насилия); 

– изнасилованию подвергаются девочки в возрасте 10-12, 13-14, 15-16, 16-18 лет; от 

насильственных действий сексуального характера пострадали девочки 10-12 лет (есть и 3-5, 
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13-14-летние); половое сношение совершили с несовершеннолетними в возрасте 15-16 лет; 

развратные действия допустили в отношении несовершеннолетних 10-12 лет (есть 5-7, 13-

14 лет); 

– большая часть изнасилованных несовершеннолетних обучалась в средних общеобра-

зовательных школах, а также в профессионально-технических лицеях и колледжах; насиль-

ственные действия сексуального характера совершены над несовершеннолетними учащи-

мися школ (до 90 %), есть и дети дошкольного возраста; преступники вступали в половые 

сношения с несовершеннолетними учащимися школ (80 %) и колледжей (20 %); от раз-

вратных действий сексуального характера пострадали, в основном, школьники (80 %);  

– из подвергшихся насилию девочек минимальное число состояло на профилактиче-

ском учете ОВД (1 %) и имело отрицательную характеристику; среди пострадавших есть 

девочки-инвалиды; 

– пострадавшие от половых преступлений несовершеннолетние, в основном, воспиты-

вались в полных (70 %) и неполных (30 %) (одной матерью) семьях со средним уровнем до-

ходов; 

3) чаще половые преступления в отношении несовершеннолетних были совершены в 

следующих условиях: 

– изнасилования девочек в большинстве случаев произошли в сельской местности; 

насильственные действия сексуального характера – в городе; половые сношения с лицом, 

не достигшим 16-ти лет – в сельской местности; развратные действия в отношении несо-

вершеннолетних – в городской и сельской местности; 

– изнасилования чаще совершаются весной и летом (летом больше), с 12 до 18 ч и поз-

же 22 ч; насильственные действия сексуального характера – летом и осенью (летом боль-

ше), с 12 до 18 ч и позже 22 ч; в половые отношения с несовершеннолетними до 16-ти лет 

вступают в течение круглого года, чаще в 12-18 ч, 18-22 ч; развращают малолетних, в ос-

новном, в весенний и летний период, в любое время суток (часто в 12-18 ч); 

– изнасилования чаще всего совершаются по месту жительства ребенка, на улице, в за-

брошенном месте (чердак, сарай, развалившаяся постройка); насильственные действия сек-

суального характера произошли в доме (пострадавшего либо насильника); половые сноше-

ния с несовершеннолетними совершаются чаще в общественных местах (в парках, кафе, 

дискобарах и т. п.); развратные действия с несовершеннолетними – по месту жительства 

пострадавших. 

На основании полученных статистических данных построен «треугольник преступле-

ний против половой неприкосновенности несовершеннолетних», который:  

– позволяет сфокусировать усилия на решении повторяющихся проблем преступности 

и правонарушениях; 

– предполагает, что преступление или беспорядок возникают, когда вероятные нару-

шители и подходящие цели сходятся во времени и пространстве, в отсутствие лиц или фак-

торов, способных оказать превентивное влияние; 

– полиция, другие государственные органы и общественность фокусируются на сов-

местном выявлении и решении проблем безопасности. 

В соответствии с принципами проблемно-ориентированного подхода, а также постула-

тами «Чем сложнее совершить преступление, тем меньше людей пойдут на это. Суще-

ствует множество способов сделать преступления сложнее» были сделаны определенные 

выводы и выработаны основные направления деятельности по предупреждению противо-

правных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

                                                 
1  https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat/documents/1?activities=_17611&directions=_ 

6919&gosorgan=_2458&lang=ru&title=уголовные%20правонарушения&type=_31 (дата 

обращения: 27.05.2022 г.) 
2  Методика проведения анализа на основе проблемно-ориентированного подхода (метод 

С.А.Р.А.). — Караганда: Акимат Карагандинской области, Межведомственная группа по 
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обеспечению безопасности, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане, Министерство внутренних 

дел РК, 2020. — 68 с. 
3  Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом. — Вена, 2008. — 

81 с. 

Ceйтжaнoв М.C., 
кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының oқытyшысы, 

заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 
(Қaзaқcтaн Pecпyбликacы ІІМ Б. Бeйceнoв aтындaғы Қapaғaнды aкaдeмияcы) 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫ ТҰЛҒАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жеке басының өзіне тән ерекшеліктері бар, 

оларды зерттеу жеке тәрбие жұмысы және тиімді алдын алу үшін ең қолайлы шараларды 

таңдауға, сондай-ақ қоғамға қарсы мінез-құлықпен сипатталатын, бірақ әлі қылмыс жолына 

түспеген жасөспірімдердің жеке басын уақтылы түзетуге мүмкіндік береді1. 

Кәмелетке толмаған қылмыскердің жеке басын зерттеу үлкен қызығушылық тудырады, 

өйткені оның қылмыстық мінез-құлық механизмінің ерекшеліктерін анықтау және бағалау 

үшін осы жаста қылмыстық мінез-құлық пен қылмыс жасаудың нақты себептерін анықтау 

қажет. Екінші жағынан, тұлғаны зерттеу тәрбиелік және алдын алу шараларын, әсіресе жеке 

мінез-құлықты дамытудың негізі болып табылады және кәмелетке толмаған құқық 

бұзушының болашақ мінез-құлқын болжауға мүмкіндік береді. Сондықтан «қылмыскердің 

тұлғасы» ұғымы криминологияның ең ірі және іргелі ұғымдарының бірі болып табылады2. 

Г.А. Аванесов қылмыскердің тұлғасын заңмен тыйым салынған қылмыстық 

жауаптылық қаупі бар қоғамға қауіпті іс-әрекет жасағаны үшін кінәлі адам ретінде 

анықтайды.  

Н.С. Лейкина «қылмыскер тұлға ретінде басқа адамдардан ерекшеленеді, өйткені ол 

өзіне тән қоғамға қарсы көзқарастардың, қоғамдық мүдделерге теріс көзқарас және өз 

ниетін іске асыру үшін немесе теріс нәтижені болдырмауда қажетті белсенділік танытпау 

салдарынан қылмыс жасаған» деп жазды. 

Кәмелетке толмаған құқық бұзушылар-қылмыскерлер армиясының резерві. Кәмелетке 

толмағандар үшін тек қарқынды физикалық даму ғана емес, сонымен қатар бірқатар 

дағдарыстық жағдайлардың болуы тұлғаның іс-әрекетінде терең өзгерістерге оның өмірлік 

құбылыстарды қабылдауында болатын үлкен психологиялық өзгерістерге әкеп соғады. 

Н.А. Монахов өз зерттеулерінің негізінде жасөспірімдердің мінез-құлқының мінез-

құлыққа әсер ететін жас ерекшеліктерімен байланысы туралы қорытынды жасады. Бұл ішкі 

жас ерекшеліктері үшін маңызды. 14-16 жасқа қарай жасөспірімнің өз идеялары болады. 

Олар ненің жақсы екеніне және ненің жаман екеніне сенімді. 

Кәмелетке толмаған жас бұрыннан осал, қиын, қатал, дағдарыс, өтпелі деп аталды. Бұл 

жаста кәмелетке толмаған тұлғаның физикалық және рухани дамуы әлі аяқталған жоқ. Бұл 

оның қылықтары мен әрекеттерінің сипатына әсер етеді. Жасөспірімде әлеуметтік даму 

қарқынды жүреді: дүниетаным, моральдық нанымдар, принциптер мен идеалдар, бағалау 

жүйесі қалыптасады. Кәмелетке толмағанның дисфункционалды ортасы бұрмаланған 

құндылықтарды сіңіруге, тұлғаның өзін-өзі төмен бағалауын қалыптастыруға ықпал етеді, 

кәмелетке толмағанды қоғамға қарсы әрекеттерге тарту процесін жеңілдетеді. Кәмелетке 

толмаған жас тұлғаның қалыптасуының соңғы кезеңін анықтайтын маңызды, сапалы даму 

процестерімен ерекшеленеді. Бұл жаста өзін және өзінің болашағын түсіну мәселесі ерекше 

айқын болады. 

Кәмелетке толмағанның психологиясының жас ерекшеліктеріне мыналар жатады: 

сәйкессіздік, сезімдер мен импульстардың полярлығы, импульсивтілік, сезімталдық пен 

қаттылықтың үйлесімі, қатыгездік пен суықтық, шамадан тыс өзін-өзі бағалау және өз-өзіне 
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күмәндану, жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларынан бас тарту, бағалаудағы 

максимализм және мотивтермен күресуге қабілетсіздік, негізделген шешімдер қабылдау, 

сабырлылық және ұсыныс пен кеңестерге қарсы тұру, индукцияға бейімділік. Жалпы 

гуманитарлық мәселелерге қызығушылықты арттыру, өмір мен өлім мәселелері, олардың 

осы кезеңдегі әлеуметтік жағдайы нақты әрекеттерді объективті бағалау, өзін-өзі бақылау 

мінез-құлқының дамымаған қабілетімен қарама-қайшы үйлеседі. Әсіресе айқын белгілер 

олардың қоғамдық моральға, ата-аналардың көзқарастарына және отбасылық қатынастар 

стиліне тұрақты теріс көзқарасымен үйлеседі3. 

Тәуелсіз көрсетуге, өзін-өзі тануға деген ұмтылыс көбінесе бұл тұлғаларды қоғамға 

қарсы әрекеттерді жасауға итермелейтін себептердің бірі болып табылады. Осы санаттағы 

тұлғалардың белсенділігі өте жоғары болғандықтан, кейбір жағдайларда кәмелетке 

толмағандарды қылмыс жасауға көндіру оңайырақ. Сонымен қатар олардың зияткерлік 

және физикалық мүмкіндіктері үлкен криминогендік резерв болып табылады. 

Қылмыс жасаған жасөспірімдердің көпшілігінде моральдық бағытта тұрақты 

ауытқулар бар, олар оң көзқарастың жоқтығынан көрінеді. Зерттелген жасөспірімдерге 

келесі жағымсыз қасиеттер тән: эгоизм мен индивидуализмнің айқын формалары, 

ашуланшақтық, шамадан тыс дөрекілік, батылдық, қыңырлық, әдепсіздік, ашкөздік, өмірге 

ұқыпсыз көзқарас, ұят сезімінің болмауы және т. б. олардың жеке басының моральдық 

деформациясы эмоционалды ерекшеліктерде көрінеді. Олар эмоционалды қозғыштықпен, 

мінез-құлықтың агрессивтілігімен, қақтығыспен, ұстамдылықпен, аффективтіліктің 

жоғарылауымен сипатталады. 

Қылмыскердің жеке басының моральдық негізін сипаттайтын маңызды көрсеткіш 

оның әлеуметтік ауытқуларға, ең алдымен, алкоголизмге қатынасы болып табылады. 

Алкогольді тұтыну адамның жүйке-жүйесіне теріс әсер етеді, қозу мен тежелудің 

маңызды психологиялық процестерін бұзады. Бұл өзін-өзі бақылауды жоғалтуға әкеп-

соғады, бұл көбінесе құқық бұзушылықтарды, соның ішінде қылмыстарды жасауға ықпал 

етеді. Алкогольдің әсерінен жасөспірімдер ауыр қылмыстардың басым көпшілігін өзіне тән 

қатыгездікпен және ешқандай мотивацияның болмауымен жасайды. 

В.П. Емельяновтың айтуынша, барлық кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың 50 %-

дан астамы есі дұрыс болса да, психиканың нормадан ауытқуы бар. 

Психикалық ауытқулар олардың моральдық және құқықтық нормаларды игеруін 

қиындатады; олардың жеке басының тозу процесін жеделдетеді; криминогендік жеке 

бағдарлардың әсерін жеңілдетеді немесе ынталандырады; ішкі бақылау механизмін 

әлсіретеді; оларға тиімді білім беру әсеріне кедергі келтіреді. 

Жеке қылмыстардың алдын алу тек қылмыскердің жеке басына назар аударылған 

жағдайда ғана мүмкін болатындығы атап өтілді, өйткені бұл олардың жасалу себептерінің 

тасымалдаушысы, қылмыстық мінез-құлықтың барлық механизмінің негізгі және маңызды 

буыны болып табылады. 

                                                 
1  Ильяшенко А.Н. Социальная среда в генезисе преступного поведения (особенности 

криминализации несовершеннолетних под влиянием социальной микросреды). — М., 2001. 
2  Полтарыгин Р.В. Профилактика преступности несовершеннолетних и молодежи (в условиях 

курортного региона). — М., 2004. 
3  Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Т.Б. Дмитриевой и Б.В. Шостаковича. — СПб., 

2002. 
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ЕСІРТКІ БИЗНЕСІНЕ ҚАРСЫ ТҰРУ — МЕМЛЕКЕТТІҢ БІРІНШІ КЕЗЕКТЕГІ МІНДЕТІ 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Бере-

келі қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Есірткі бизнесіне қарсы тұру — мемле-

кеттің бірінші кезектегі міндеті. Синтетикалық есірткі тұтынатындардың көбеюі ұлт сау-

лығына зор қауіп төндіруде. Қазіргі ахуал өте күрделі, соңғы үш жылда тәркіленген «синте-

тиканың» көлемі 10 есе артқан. Уақыт өткен сайын мұндай есірткі арзан әрі қолжетімді бо-

ла бастады. Нашақорлар оны әлеуметтік желі мен түрлі мессенджер арқылы емін-еркін са-

тып алып жатыр. Есірткіні, тіпті, үйге әкеп беретіндер бар. Бұл — аса қауіпті әрі ауқымды 

әлеуметтік кесел. Синтетикалық есірткіні өндіруге және таратуға қарсы күрес жалпыұлттық 

деңгейде жүргізілуге тиіс. Сондықтан, нашақорлықпен және есірткі саудасымен күресудің 

кешенді жоспарын әзірлеу қажет. Құқық қорғау органдары мұндай қатерлерді анықтап, 

қылмыскерлерді құрықтау үшін ақпараттық-сараптама жұмысын күшейтуі қажет. Қылмыс-

ты ашу, қылмыскерді әшкерелеу және оның кінәлі екендігін дәлелдеу процесін жеңілдету 

үшін қылмыстық процессуалдық заң нормалары мен дәлелдемелер теориясын жетік меңге-

рудің маңызы зор» деп атап өткен1. Қазіргі таңда Қазақстанда есірткімен күрес жұмыстары 

жоғары дәрежеде жүргізіледі. Бұған жылдар бойы жинаған тәжірибе, мемлекет тарапынан 

жүргізіліп жатқан цифрландыру жұмыстары себеп болған. Полицейлер есірткі трафигін ер-

те анықтауды, есірткіні онлайн сату жолдарын анықтауды меңгеріп, нәтижелі жұмыс 

жүргізіп келеді. Нашақорлық пен есірткі бизнесі мемлекет өмірінің барлық дерлік саласы-

ның дамуына деструктивті әсер етеді. Мемлекет пен оның экономикасына ғана емес, жалпы 

қоғамға қауіп төніп тұр. Республика өзінің географиялық жағдайына байланысты есірткіні 

заңсыз өндіру және сату бойынша әлемдік нарықтардың орталығында орналасқан, бұл 

біздің еліміздің халықаралық қылмыстық ұйымдар мен қылмыстық байланыстар орнатқан 

топтардың мүдделері саласына араласуына алыс-жақын шетелдердің өкілдері және соның 

салдарынан заңсыз аймақаралық есірткі айналымы ықпал етеді. 

Біздің аумақ арқылы өтетін есірткінің кем дегенде 11 пайызы осында қалады. Есірткі 

контрабандасы мен саудасы әлемдік бизнеске айналды. Есірткі саудасын ұйымдастыратын 

корпорациялардың жылдық табысы шамамен 400 миллиард долларды құрайды2. 

Соңғы 10 жылдағы Қазақстандағы нашақорлық жағдайының дамуын талдау нашақор-

лық жағдайының айтарлықтай шиеленісуімен сипатталатынын көрсетеді, оның тұрақты 

теріс тенденциясы бар, бұған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің статисти-

калық мәліметтері дәлел. Іс жүзінде жағдай статистикалық деректерден де алаңдатарлық 

болып көрінеді деуге толық негіз бар. Есірткі қылмысы қоғамның барлық саласына еніп, 

елдің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін қорқынышты деңгейге жетті. Жеті ай-

дың ішінде анықталған есірткі қылмысының 874-і өткізу, 227-сі аса ірі көлемде есірткіні 

сақтау бойынша тіркелді. 4,5 тонна есірткі затының 2,2 тоннасы – марихуана, 400 килодан 

астамы – гашиш және 87 кило синтетикалық есірткі тәркіленді. Нұр-Сұлтан қаласы, Атырау 

мен Павлодар облыстарының аумағына каннабис тобының және синтетика есірткілерін 
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жеткізумен, өткізумен айналысып келген 3 ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді. 

Синтетикалық есірткіге қатысты 890 қылмыс тіркелді (оның 324-і – өткізу, 121-і – сақтау 

фактісі). Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы, Ақтөбе, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Павлодар, Маңғыстау және Қарағанды облыс-

тарында 23 есірткі зертханасы жойылды3. 

Осының барлығы есірткі бизнесіне қарсы күреске бағытталған шараларды жетілдіру 

бойынша жұмысты жалғастыру керектігін меңзейді. 

Қалыптасқан жағдайдың күрделілігін ескере отырып, есірткіні сату мен таратуға қарсы 

күрес және оған қарсы іс-қимыл әдістері мәселесі бірінші кезектегі және өмірлік маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. 

Осыған байланысты есірткінің заңсыз айналымына қатысты қылмыстарды тергеп-

тексерудің тиімділігі мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады 

және сотқа дейінгі тергеп тексеру деңгейін арттыруды, жедел-іздестіру аппаратының, жеке 

тергеушілердің қызметін ұдайы жетілдіруді талап етеді.Трансұлттық есірткі бизнесімен 

тиімді күресу үшін келесі бағыттар қажет деп есептейміз: есірткі құралдары мен психо-

троптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күресте ТМД мемлекеттерінің және басқа да 

мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен, арнайы және басқа да құзырлы органдарымен 

тиімді халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамыту;қолданыстағы заңнаманы жаңғыр-

ту; трансұлттық есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында инвестицияларды, басқа да ха-

лықаралық техникалық көмектерді тарту; шетелдік тәжірибені одан әрі зерделеу және пай-

далану; трансұлттық есірткі бизнесіне байланысты қылмыстық әрекеттер нәтижесінде 

алынған ақшаны «жылыстатуға» қарсы күрес саласында көмек көрсету; есірткіге байланы-

сты қылмыстардың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шаралар кешені және т. б. Со-

нымен қатар трансұлттық есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік ор-

гандардың қызметін жетілдіру бағыттарының бірі Қазақстанның сыртқы экономикалық 

байланыстарының дамуына әсер етпейтіндей тексеру үшін техникалық құралдарды барын-

ша пайдалану болып табылады.Сондай-ақ кеден органдары мен шекара әскерлері тексеру 

үшін пайдаланылатын есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресті жүзеге асыратын мем-

лекеттік органдардың қызметін тәжірибеге енгізуді мақсатқа сай деп санаймыз. 

Нашақорларды емдеу жүйесі ең қиын жағдай болып қалып отыр, оларды мемлекет 

қолдайтын әлеуметтік оңалту іс жүзінде жүргізілмейді. Сонымен қатар ресми тіркелген 

нашақорлар санының еселеп өсуі аясында республиканың әртүрлі аймақтарында нарколо-

гиялық диспансерлер мен осы бейіндегі басқа да мекемелер санының біртіндеп қысқаруы 

байқалады. 

Осы құбылыстардың қауіпті дамуын тудыратын факторлар жүйесіндегі елеулі өз-

герістер нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында түбегейлі шараларды 

жүзеге асыру қажеттілігін көрсетеді. Дәрілік заттардың қолжетімділігі, оларды өткізу 

көздерінің кең таралуы және оларды кездейсоқ дерлік сатып алу мүмкіндігі, салыстырмалы 

арзандығы бүгінгі күні республикада нашақорлық пен есірткі бизнесінің таралуының 

негізгі себептерінің бірі болып табылады. 

Нашақорлық, өмірге қанағаттанбау және шындықтан қашуға ұмтылу, эйфория сезімін 

бастан өткеруге ұмтылу, сондай-ақ халықтың әртүрлі әлеуметтік және жас топтарына тән 

қызығушылық себептерінің арасында әртүрлі пропорцияда ерекшеленген. Халықтың жеке-

леген әлеуметтік топтарындағы моральдық, психологиялық және зияткерлік-еріктік 

кемшіліктермен бірге, атап айтқанда, халықтың есірткіні медициналық тұрғыда қолдан-

баудың қауіптілігі және заңсыз айналысқаны үшін құқықтық жауаптылықтың мазмұны ту-

ралы практикалық сауаттылығының болмауынан көрінеді, олардың, сондай-ақ халықтың 

белгілі бір бөлігінде меркантильдік психологияның тұрақты қалыптасуы, оның қоғамдық 

санасының болмысты материалдық қамтамасыз етуге бағытталған жоғары бағдарының 

үстемдігі арқылы жоғарыда аталған факторлардың дамуына себеп болады4, 58. 

Жастар жұмыссыздығы, келешектің жоқтығы, шығарылатын өнімнің сыртқы және ішкі 

нарықта, әсіресе шағын және күйзеліске ұшыраған өңірлердегі бәсекеге қабілетсіздігі сал-
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дарынан кейбір кәсіпорындардың тоқтап қалуы салдарынан кедейшілік және басқалары 

ерекше көзге түседі. Осындай жағдайларда ішкі нарықта арзан контрабандалық препарат-

тардың тауарлары мен қызметтерінің пайда болуы, олар әлемдік нарыққа шығу кезінде 

сұранысы артып келеді және жеткілікті түрде тез өтімді болып табылады, есірткінің одан 

әрі дамуын тудыратын жаңа қауіпті жағдай туғызды. 

Осыған байланысты болып жатқан процестердің тереңдігін, ауқымы мен тенденцияла-

рын, жасалып жатқан күш-жігердің қателері мен әлсіз жақтарын барабар бағалау маңызды. 

Осылайша, біз есірткі бизнесіне қарсы күрес теңгерімді шаралар жүйесін, ең тиімді 

бағытты әзірлеуге сенеміз. 

Айтылғандарды қорытындылай келе, есірткінің заңсыз айналымы мен оны теріс 

пайдалану бүкіл адамзатқа ортақ бақытсыздық екенін атап өтеміз. Мемлекеттердің 

экономикасы мен мәдениетіне, генофонды мен қауіпсіздігіне төнген бұл нақты қауіпті 

қылмыспен күрестің көптеген салаларында үйлестірілген бірлескен күш-жігер арқылы ғана 

жеңуге болады деген пікірдеміз. 

                                                 
1  Мемлекет басшысы Қ.-Ж. К.Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Әділетті мемлекет. 

Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам». 2022 жылғы 1 қыркүйек // https://baiterek.gov.kz 
2  На страже. 2007. 1 марта. 
3  Есірткі бизнесі есті алып тұр merzim_admin_merzim Там 24, 2022№ 
4  Накотизация общества: состояние, проблемы, опыт противодействия. — Алматы, 2004. — С. 6. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ БУЛЛИНГУ 

Буллинг — явление массовое. В некоторых случаях издевательства носят ситуативный 

характер, но иногда систематическая травля со стороны одноклассников приводит к фа-

тальному исходу. В широком смысле буллинг представляет собой систематическое, повто-

ряющееся в течение длительного времени третирование, оскорбление, унижение достоин-

ства другого человека, например, в школе, во дворе, секции и через Интернет (кибермоб-

бинг). Типичные действия, осуществляемые при буллинге — это распространение заведомо 

ложной информации (слухов и сплетен) о человеке, насмешки и провокации, прямые 

оскорбления и запугивание, социальная изоляция (бойкот и демонстративное игнорирова-

ние), нападки, ущемляющие честь и достоинство ребенка, причинение материального или 

физического вреда. Отличия кибербуллинга от традиционного — реального — обусловле-

ны особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью фальсификации, нали-

чием огромной аудитории, возможностью «достать» жертву в любом месте и в любое вре-

мя. Реальный буллинг — это ситуация во дворе, где старшие или более сильные дети тер-

роризируют младших, слабых, он заканчивается, когда ребенок приходит из школы домой. 

Кибер буллинг продолжается все время: информационно-коммуникационные технологии 

становятся неотъемлемой частью жизни современных подростков, и от кибер нападок не-

возможно спрятаться. В отличие от реальной травли, для кибер-буллинга не нужны мышцы 

или высокий рост, а только технические средства, время и желание кого-то терроризиро-

вать. У ребенка, подвергающегося буллингу, может наступить травматические последствия. 

Его самооценка сильно страдает, появляется тревожность, нередко депрессивные состоя-

ния. 

https://merzim.kz/profile/merzim_admin_merzim
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Исследования показали, что дети, которые были подвержены буллингу в возрасте 8 лет 

и раньше, склонны к психологическим проблемам в подростковом возрасте и в юности. В 

процессе консультирования таких детей чрезвычайно важно для психолога установить кон-

такт с ребенком, причем акцент следует сделать на постоянной демонстрации заботы о ре-

бенке. Скорее всего, ребенок будет постоянно проверять адекватными и неадекватными 

способами, насколько психолог действительно о нем заботится. Важно обеспечить безопас-

ность и уверенность для ребенка. Нельзя рассчитывать, что ребёнок избавится от реакций, в 

основе которых травма, пока у него не сложится реальное ощущение безопасности. Когда 

психолог или психотерапевт твёрдо уверен, что ребёнок в безопасности, необходимо мед-

ленно и терпеливо помочь усвоить самому ребёнку, что он в безопасности, хотя иногда это 

может быть крайне трудным делом. Бывают ситуации, когда реальную безопасность дока-

зать тяжело (насильник не пойман милицией или не осуждён и находится на свободе). В 

таких случаях необходимо использовать все возможные методы, такие, например, как дого-

вор с родителями о том, чтобы ребёнок не оставался один. В тех случаях, когда сами роди-

тели являются насильниками, целесообразно помещение ребёнка в больницу, в приют, к 

родственникам и т. п. 

Процесс работы с такими детьми должен быть комплексным и включать в себя работу 

с родителями, педагогами и, в отдельных случаях, с сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, которые неправильным ведением интервью с ребёнком, созданием ситуации, когда 

ребёнок должен неоднократно повторять обстоятельства травмы, могут только усугубить 

его состояние. Консультирование должно быть длительным. В среднем общее количество 

сессий составляет 12, с частотой 1-2 раза в неделю, затем ребёнок должен наблюдаться в 

течение 1-2-х лет. 

Психолог должен понимать, что если он не уверен, что может консультировать ребён-

ка, перенесшего насилие или этот случай слишком тяжел для него как специалиста, то луч-

ше направить ребёнка к специально обученному специалисту или постоянно консультиро-

ваться с таким специалистом. Задачи, стоящие перед психологом: 

– способствовать уменьшению у ребенка чувств стыда, вины, бессилия; 

– помочь в укреплении чувства собственной значимости; 

– сформировать новые поведенческие паттерны; 

– способствовать дифференцированному взаимодействию с окружающими людьми; 

– способствовать развитию самоопределения ребенка, восприятия собственного Я, в 

том числе и физического образа Я. 

В целом специалисты, как показывает анализ специальной литературы, придерживают-

ся эклектичного подхода в работе с такими детьми. Наиболее эффективными считаются: 

визуализация, когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, психодрама, арттера-

пия, музыкотерапия, танцевальная терапия. Наиболее подходящим вариантом работы с 

детьми, пережившими насилие, является эклектичная, мультимодальная модель консульти-

рования, в которой сочетаются три основных психотерапевтических направления: работа с 

мыслями, работа с эмоциями, работа с поведением. Выбор конкретного метода в практиче-

ской работе зависит от: возраста ребенка; стадии консультирования, то есть над чем в дан-

ный момент идет работа: над мыслями, эмоциями или поведением; уровня когнитивного 

развития ребенка. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССЛЕДОВАНИЕМ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ 

В настоящее время весь мир активно активно вступает в эпоху высоких информацион-

ных технологий, большое количество граждан пользуется ноутбуками, ПК, смарт-

устройствами и т. д., в том числе для оказания различного рода услуг (покупки, продажи 

движимого и недвижимого имущества, заказа различного товара и т. д.). Всеобщая компь-

ютеризация и информатизация населения способствуют качественному и быстрому реше-

нию повседневных задач, а также достижению определенных целей1. 

К несчастью, информационные технологии не только помогают гражданам осуществ-

лять свои ежедневные потребности; с помощью написания и создания различного рода ви-

русов и вредоносных программ совершаются уголовные правонарушения в сфере высоких 

информационных технологий. 

Преступность в области компьютерной информации представляет особый вид пре-

ступлений, связанных с использованием автоматизированных систем, программного обес-

печения для незаконного получения, передачи или уничтожения информационного ресурса. 

Сложность их расследования заключается в отсутствии осязаемости и видимости конкрет-

ных виновников преступлений. К тому же сотрудникам следственных органов все чаще 

приходится сталкиваться с новыми, не известными ранее видами преступлений, имеющими 

неясное происхождение и возможность причинения ущерба2. 

В настоящее время в Республике Казахстан возросло количество регистрируемых в 

ЕРДР уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных тех-

нологий. В следственных подразделениях данный вид уголовного правонарушения рассле-

дуют лица, у которых нет образования в области кибербезопасности, поэтому для успешно-

го раскрытия и расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий 

необходимо привлекать соответствующих специалистов. 

Проблемы компьютерной преступности во всех странах мира, независимо от их гео-

графического положения, вызывает необходимость выделения все больше сил правоохра-

нительных органов для борьбы с данным видом преступлений. Это проблема касается не 

только работников правоохранительных органов, но и сотрудников спецслужб, служб без-

опасности банков, специалистов и экспертов в области информатики, представителей учеб-

ных и научно-исследовательских учреждений, в том числе и экспертов по компьютерным 

вирусам, компьютерной технике и программному обеспечению. 

Преступления несовершеннолетних в данной сфере чаще всего характеризуются ак-

тивными действиями, направленными на достижение преступного результата. На способ 

совершения конкретного посягательства влияют такие факторы, как возраст несовершенно-

летнего, его умственное и физическое развитие, недостаточность жизненного опыта, нали-

чие и количество соучастников, в том числе взрослых, материальные возможности.  

При расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних киберпреступни-

ков наибольшие трудности возникают при проведении таких следственных действий, как 

осмотр места происшествия, обыск, допрос подозреваемых, обвиняемых, выемка электрон-

ной информации у поставщика услуг, следственный эксперимент, назначение судебных 

экспертиз3. 
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Для правоохранительных органов многих стран данная проблема является новым ви-

дом преступности, к борьбе с которой они не всегда оказываются подготовленными. Преж-

де всего, это происходит из-за несовершенства законодательства в регулировании этой об-

ласти отношений и выработки механизма его исполнения, а также неподготовленности со-

трудников правоохранительных органов и отсутствия технических средств и экспертных 

технологий по фиксации подобного рода нарушений и проведению соответствующих экс-

пертиз. А это, в свою очередь, вызывает необходимость разработки законодательства по 

борьбе с компьютерной преступностью, создания специальных курсов по подготовке спе-

циалистов в системе правоохранительных органов, прокуратуре, судебных органов и экс-

пертных учреждений4. 

При расследовании уголовных правонарушений в сфере высоких информационных 

технологий, как правило, производятся следующие следственные действия: 

– осмотр; 

– допрос; 

– выемка; 

– обыск; 

– назначение и производство судебных экспертиз (судебно-экспертное исследование 

средств компьютерной технологии). 

Осмотр компьютерной техники и электронных носителей информации производится с 

обязательным участием специалиста. 

При осмотре компьютерной техники (стационарный компьютер, ноутбук, планшетный 

компьютер, смартфон), с использованием которой потерпевший установил факт совершен-

ного уголовного правонарушения, фиксируются: 

– наличие на устройстве программного обеспечения, позволившего (обеспечившего 

техническую возможность) совершения противоправного деяния (например, незаконного 

вторжения и повреждения или завладения информационными ресурсами потерпевшего); 

– иные цифровые следы (сообщения, запросы, переписка) действий виновного. 

Осмотр электронного носителя информации осуществляется путем функционального 

исследования электронной информации, содержащейся на электронном носителе. При 

необходимости, в интересах следствия или в случае возврата электронного носителя ин-

формации законному владельцу, содержимое электронного носителя информации может 

быть скопировано в установленном порядке. 

Если в ходе расследования установлено (достоверно известно), что на месте происше-

ствия или в другом месте имеются неизъятые документы, предметы, имеющие значение для 

дела, необходимо произвести их выемку. 

Упаковка изымаемых электронных носителей информации должна отвечать следую-

щим требованиям:  

– исключение возможности непроцессуальной работы с электронными носителями;  

– недопущение физического повреждения, разукомплектования носителя, повреждения 

находящейся на нем информации (опечатывание клапанов упаковки производится таким 

образом, чтобы вскрытие было невозможно без повреждения опечатывающих наклеек); 

При упаковке сам электронный носитель целесообразно помещать в специальную 

экранирующую тару («мешок Фарадея»). 

Электронные носители информации признаются вещественными доказательствами и 

приобщаются к уголовному делу в случаях, если они: 

– служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступле-

ния; 

– сохранили на себе следы преступления; 

– являлись предметом преступного посягательства; 

– могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоя-

тельств уголовного дела. 



 

– 147 – 

О признании электронных носителей информации вещественными доказательствами 

выносится соответствующее постановление. 

По уголовным правонарушениям в сфере высоких информационных технологий осо-

бое внимание необходимо уделить допросу потерпевшего, специалиста (эксперта) и подо-

зреваемого. Как правило, на первоначальном этапе досудебного расследования производит-

ся допрос потерпевшего (т. к., зачастую это единственное лицо, владеющее информацией 

об уголовном правонарушении, совершенном в виртуальном пространстве). 

При допросе потерпевшего следует выяснить: 

– обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и его обнаружения (в чем 

именно выразилось деяние и его криминальные последствия); 

– предметы компьютерной техники, иных технических устройств, посредством кото-

рых обнаружено уголовное правонарушение, а также регулярно используемые потерпев-

шим для выхода в сеть Интернет и использования информационных систем; 

– характер и размер причиненного вреда (ущерба); 

– вероятный круг подозреваемых лиц. 

При допросе специалиста, эксперта выясняется вся юридически значимая и важная для 

установления истины по делу информация, ставшая им известной в ходе и по результатам 

проведенных исследований. 

В том числе важно выяснить следующие обстоятельства: 

– действительно ли имело место событие уголовного правонарушения, указанное по-

терпевшим; 

– имеются ли в совершенном деянии все признаки, соответствующие признакам соот-

ветствующего состава уголовного правонарушения; 

– причинен ли фактически ущерб потерпевшему от данного уголовного правонаруше-

ния;  

– соответствует ли характер и размер причиненного уголовным правонарушением вре-

да заявленному потерпевшим5. 

В заключение следует отметить, что при расследовании уголовных правонарушений в 

сфере информационных технологий в отношении несовершеннолетних при проведении 

следственных действий необходимо привлечение соответствующих специалистов, которые 

будут осуществлять осмотр вещественных доказательств, с помощью которых были совер-

шены уголовные правонарушения, осуществлять фиксацию и обнаружение установленных 

инородных программ, с помощью которых могло быть совершено уголовное правонаруше-

ние, при обнаружении вышеуказанных программ в (ноутбуке, ПК, смарт-устройстве) необ-

ходимо отразить в протоколе следственного действия. Кроме того, при допросах необходи-

мо уточнять, каким образом и на каком языке программирования (java, kotlin, python и т. д.) 

были написаны программы, с помощью которых были совершенны уголовные правонару-

шения в сфере высоких информационных технологий. 

                                                 
1  https://nwb.rgup.ru/rimg/Nauka/Seminar%20and%20conf/11.02.2021/SbornikKiberprestupnost.pdf. 
2  Кузнецов П.С. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации / 

П.С. Кузнецов. // Молодой ученый. — 2020. — № 15 (305). — С. 210–212. — URL: 

https://moluch.ru/archive/305/68688/. 
3  https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-rassledovaniya-prestupleniy-v-otnoshenii-

nesovershennoletnih-kiberprestupnikov/viewer 
4  https://eos.ru/eos_delopr/eos_delopr_intesting/112/14849/. 
5  Методические рекомендации по досудебному расследованию уголовных правонарушений в 

сфере информатизации и связи, а также совершаемых с использованием криптовалют. — 

Карагандинская академия им. Б. Бейсенова. — 2021. 

https://moluch.ru/archive/305/68688/
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Тұрғанов Ө.А., 
қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция подполковнигі 
(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ЖАС БАЛАЛАР МЕН КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАТЫСТЫ 
ЖЫНЫСТЫҚ ҚЫЛМЫСТАР ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес әрбір адамға және азаматқа 

оның құқықтары мен бостандықтары, оның ішінде жыныстық еркіндік пен жыныстық 

тиіспеушілікке кепілдік беріледі. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабында неке мен отбасы, ана, әке 

және бала мемлекеттің қорғауында болады деп көзделген. Балаларына қамқорлық жасау 

және оларды тәрбиелеу-ата-ананың етене құқығы әрі міндеті. Кәмелетке толған еңбекке 

қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Бұл қағидат-

ты конституциялық ережелер отбасы мен кәмелетке толмағандардың мүдделерін қылмы-

стық-құқықтық қорғауға негіз болды. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 2-тарауында кәмелетке толмағанды 

қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту, кәмелетке толмағанды қоғамға жат іс-

әрекеттер жасауға тарту, кәмелетке толмағанды жезөкшелікпен айналысуға тарту, кәмелет-

ке толмағандарды саудаға салу, баланы ауыстыру, бала асырап алу жөніндегі заңсыз 

қызмет, бала асырап алу құпиясын жария ету, кәмелетке толмағанды қоғамға жат іс-

әрекеттер жасауға тарту сияқты отбасыларға және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмы-

стар үшін жазалауды көздейді. Балаларды күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу, еңбекке 

жарамсыз ата-аналарды күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару, кәмелетке 

толмағанды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау, балалардың өмірі мен денсау-

лығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау, 

қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын теріс пайдалану, кәмелетке толмаған адамды 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге заңсыз әкету, кәмелетке толмағандарды 

эротикалық мазмұндағы өнімді дайындауға тарту сияқты қылмыстық құқық бұзушылықтар 

көзделген. 

Балаларға қатысты зорлау, жас балаларды азғыру, жыныстық қатынас немесе он алты 

жасқа толмаған адаммен сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер, сексуалдық сипаттағы 

зорлық-зомбылық әрекеттері сияқты неғұрлым ауыр қылмыстар жасалады. Мұндай қылмыс 

жасаған адамдардың іс-әрекеттері моральдық негізге сәйкес келмейді, бірақ сол адамдар есі 

дұрыс деп танылады. Көбінесе зорлаушылар жақын туыстары немесе көрші тұратын адам-

дар болып шығады. 

Қылмыс жасаған кезде олар жәбірленушілердің жалғыз қалған сәтін алдын ала күтеді, 

жәбірленушілердің жасына және олардың қарсылығына қарамастан, қылмыстық әрекет-

терін соңына дейін жеткізеді. Кейде мұндай қылмыстық әрекеттерді өгей әкесі немесе оның 

өз әкесі ұзақ уақыт бойы жасаған, тіпті кәмелетке толмаған баланың жүктілігі сияқты сал-

дарға әкеп соқтырған жағдайлар да болып жатады. 

Соңғы онжылдықта кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қылмыстардың өсуі 

қоғамның маңызды мәселелерінің бірі болып табылады, жаһандық сипатқа ие, өйткені оның 

құрбандары жәбірленушілердің ең осал санаты болып табылады. 

Қазіргі заманғы жағдайларда, ең алдымен, жасөспірімдер мен жасөспірімдердің 

қатысуымен порнографиялық материалдарды таратуға мүмкіндік беретін ақпараттық тех-

нологиялардың пайда болуымен байланысты жыныстық қылмыстар санының өсуімен, жас 

өспірімдер мен кәмелетке толмағандардың мүдделерін қорғауды, оның ішінде оларды жы-
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ныстық зорлық-зомбылық пен жыныстық қанаудан қорғауды күшейту үрдісі болып табы-

лады. 

Балаларға қатысты кез келген зорлық-зомбылықтың жолы қатаң түрде кесілуі тиіс, 

бұған жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар үшін жауаптылық шараларының 

күшейтілуі де дәлел. 

Бұл санаттағы қылмыстар, әдетте, куәгерлерсіз жасалады, жәбірленушілер жасалған 

қылмыс туралы қылмыстың іздері жойылған немесе болашақта оларды дәлел ретінде пай-

далануда қиындықтар туындаған кезде біраз уақыттан кейін хабарлайды. Талданған қыл-

мыстарды көбінесе туыстары, олармен бірге тұратын адамдар жасайды. Осыған байланыс-

ты оларды ашу айтарлықтай қиындық тудырады. 

Балалардың жыныстық тұтастығына қарсы қылмыстар өте жоғары құпиялылыққа ие, 

өйткені, әдетте, ұзақ уақыт бойы (бірнеше айдан бірнеше жылға дейін) жәбірленушілер 

оларға қатысты жасалған қылмыстық әрекеттер туралы мәлімдемейді. Кәмелетке толмаған-

дардың жыныстық бостандығы мен жыныстық тұтастығына қарсы бірнеше рет зорлық-

зомбылық жасау көбінесе баланың психикасының ерекшеліктеріне байланысты болды: ба-

лалар зорлаушыларға қарсы тұрудан және олардың әрекеттері туралы ата-аналарына айту-

дан қорқады. 

Кәмелетке толмағандардың жыныстық қолсұғылмаушылығына қарсы қылмыстар қыл-

мыстық белсенділіктің ең қауіпті түрлерінің бірі болып табылады, кез-келген жастағы 

кәмелетке толмағандар үшін ауыр психологиялық және клиникалық салдарға әкеп соғады, 

мысалы, суицид, өзін-өзі зақымдау, агрессия, «зорлық-зомбылық циклын» қалыптастыру, 

мектептегі сәтсіздік, үйден және мектептен қашу, асоциалды топтарға кіру, жедел жарақат-

тан кейінгі бұзылулар (энурез, логоневроз (кекештену), қорқыныш, депрессия, фобия), 

сондай-ақ садомасохистік тенденциялар мен гомосексуалдық бағдарды қалыптастыруға 

дейінгі психологиялық әлеуметтік дамудың бұзылуына дейін әкеп соғуы мүмкін. 

Бұл қылмыстарды ашу және тергеп-тексеру, әдетте, куәгерлерсіз жасалатындығына 

байланысты айтарлықтай қиындықтар туғызады, ал жәбірленушілер олар туралы ұят, 

қорқыныш немесе жас сезімі салдарынан ұзақ уақыт өткеннен кейін хабарлайды, соның 

салдарынан барлығы өздеріне қатысты жасалған әрекеттердің заңсыздығын түсінбейді. 

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа редакциядағы Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық кодексінің қолданысқа енгізілуімен кәмелетке толмағандарға жыныстық 

тиіспеушілікке қарсы қылмыстар үшін жаза айтарлықтай қатаңдатылды. 

Мәселен, ҚК-нің 122-бабына сәйкес 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас 

немесе нәпсіқұмарлық сипаттағы өзге де әрекеттер 5 жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады, ал ата-анасы, педагог не оны тәрбиелеу жөніндегі 

міндеттер жүктелген өзге адам жасаған дәл сол іс-әрекеттер үшін бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. Белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен 

айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 7 жылдан 10 жылға дейін бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. Тура сол әрекеттер бірнеше рет жасалса, белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына 

айыра отырып, 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

Кәмелетке толмаған адамға қатысты зорлау немесе нәпсіқұмарлық сипаттағы күш 

қолдану әрекеттері, оның ішінде еркек пен еркектің жыныстық қатынасы (ҚК 120, 121-

баптары) үшін 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі 

жаза көзделген, ал жас балаға қатысты осындай әрекеттер жасалған жағдайда 15 жылдан 20 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойы бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстың тағы бір 

құрамы күш қолданбай жас балаға (жас балаға) қатысты азғындық әрекеттер жасау болып 

табылады (ҚК 124-б.). 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады, ал ата-анасы, педагог не оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер жүктелген өзге 
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адам жасаған дәл сол іс-әрекеттер белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 

қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 7 жылдан 12 жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Осы әрекет бірнеше рет жасалған 

жағдайда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 

құқығынан өмір бойына айыра отырып, 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық қылмыстар үшін қылмыстық 

жауаптылықты күшейтуден басқа, қылмыстардың осы санаты бойынша қылмыстық 

саясатты күшейтуге бағытталған басқа да рәсімдер көзделген. 

Жас балалардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар үшін Қылмыс-

тық кодексте жәбірленушімен татуласуына, шын өкінуіне байланысты істі тоқтатуға тыйым 

салу заңмен бекітілген. 

Жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс жасаған, яғни 14 жасқа 

толмаған адамдар айыптау үкімінің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты жазасын өтеуден 

босатылуға жатпайды, шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға жатпайды. 

Адамдардың осы санатына қатысты жазаның өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым 

жеңіл түрімен ауыстыру қолданылмайды, жазаны өтеуді кейінге қалдыру берілмейді және 

оларға рақымшылық жасау актісі қолданылмайды. 

Қылмыстың алдын алу үшін, ең алдымен, ата-аналар балаға көшеде бейтаныс 

адамдармен сөйлесуге, оларды үйге кіргізуге, біреудің көлігіне отыруға, бейтаныс 

адамдардан сыйлықтар алуға болмайтынын түсіндіруі керек. 

Баланы «қауіп — қатер тобымен» — ішкіштермен, маскүнемдермен, нашақорлармен 

араласудан қорғау қажет. Сонымен қатар балаларды көшеде ұзақ уақыт қараусыз қалдыруға 

болмайды, олар үнемі ата-аналардың назарында болып, оларға қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін үйретуі керек, оны бақылап, қорғауы керек. 

Уалиева А.Ж., 
старший преподаватель кафедры уголовного права 

и организации исполнения наказания, 
магистр правоохранительной деятельности, майор полиции; 

Кожахмет А.С., 
старший преподаватель кафедры уголовного права 

и организации исполнения наказания, 
магистр правоохранительной деятельности, майор полиции 

(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ 

Бурное развитие информационных технологий и средств связи, стало главным двигате-

лем прогресса во всем мире, в том числе и в Республике Казахстан. Наше общество нахо-

дится в новой эпохе — эпохе глобального информационного общества, с огромными воз-

можностями. Развитие информационной инфраструктуры, возможность беспрепятственно-

го пользования интернет-ресурсами, внедрение современных автоматизированных систем 

управления и связи во всех организациях, обработки и хранения информации является 

неотъемлемым атрибутом современного Казахстана. 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казах-

стана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 

2017 г. отметим: «Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с при-

менением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в 

стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный бан-
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кинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти ин-

дустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество тра-

диционным отраслям»1. 

Действительно, положительные стороны цифровизации неоспоримы: это и доступ-

ность образования, доступ к материалам досугового характера, учебным, учебно-

методическим материалам, возможность ускоренного принятия вопросов и решений в он-

лайн-формате, поиска необходимой информации, возможность дистанционного обучения, 

удаленной работы и другие. Однако указанные положительные тенденции имеют и обрат-

ную сторону, что касается непосредственно влияния на подрастающее поколение.  

Развитие информационных технологий влияет на правосознание всего общества.  

Несовершеннолетние, которые в настоящее время имеют возможность неограниченного 

доступа к сетям Интернет, могут воспользоваться запрещенным контентом, что приведет к 

повышению уровня подростковой преступности. Контент, размещенный в сетях Интернет в 

открытом доступе, влияет на правосознание, и соответственно, на дальнейшее поведение. 

Вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность достаточно просто, данная воз-

растная группа наиболее уязвима к попаданию под чье-либо влияние.  

Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна, основная причина за-

ключается в том, что несовершеннолетние лица, совершившие различного рода правона-

рушения в раннем возрасте, в будущем повторно совершают антиобщественные действия и 

преступления, а также они труднее поддаются исправлению. Преступность данной катего-

рии лиц достаточно специфична. От того, как проблема разрешается в настоящее время, во 

многом зависят состояние и тенденции преступности в будущем, нравственный климат в 

обществе. 

В последние годы наметилась тенденция к снижению численности несовершеннолет-

них, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изо-

ляцией от общества. Так, по сведениям Комитета по правовой статистике и специальным 

учётам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, в период с 2018 г. по 2021 г. 

количество зарегистрированных правонарушений уменьшилось практически в 3 раза (таб-

лица 1)2. Снижение криминальной активности несовершеннолетних за последние четыре 

года обусловлено, скорее, уменьшением их количества среди граждан Республики Казах-

стан, чем повышением правосознания. Поэтому вопрос предупреждения преступности сре-

ди несовершеннолетних в настоящее время является актуальным и первостепенным для 

Республики Казахстан. 

 

Таблица 1. 

Количество зарегестрированных преступлений 

 

Ш
и

ф
р
 с

тр
о
к
и

 Несовершеннолетних 

2018 2019 2020 2021 

Всего правонарушений 1 800 682 510 310 

и
з 

н
и

х
 

проступки 2 18 25 19 18 

преступлений  3 782 657 491 292 

и
з 

н
и

х
 небольшой тяжести 4 56 59 50 23 

средней тяжести 5 535 448 319 136 

тяжкие  6 179 141 113 122 

особо тяжкие  7 12 9 9 11 
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В сети Интернет встречается негативный контент, направленный непосредственно на 

дискриминацию, исходя из религиозных взглядов, национальной принадлежности, полово-

го признака, возраста. Кроме того, имеется контент, связанный с наркоманией, информаци-

ей о каких-либо ритуалах, различных культах и т. п. Относя себя к таким группам, подрост-

ки выражают протест обществу. На такой протест, выраженный в сетевом общении, посту-

пает реакция преступников, действующих посредством использования информационных 

технологий. Неспособные верно воспринимать и анализировать поступающую информа-

цию подростки подпадают под негативное влияние и, соответственно, могут совершить 

преступления. При этом вред они могут нанести как обществу, так и самим себе3. 

В Республике Казахстан в целях противодействия различного рода уголовных право-

нарушений посредством сетей телекоммуникации были внесены изменения и дополнения в 

ряд статей Уголовного кодекса (ст. ст. 132, 256, 274, 299-1 и другие). Правоохранительные 

органы активно противодействуют распространению в Интернете информации, способ-

ствующей повышению уровня подростковой преступности, однако преступникам все-таки 

удается распространять свое влияние на подрастающее поколение, путем пименения раз-

личных способов и методов. 

Намерения преступников, использующих информационные технологии для связи с 

подростками, получили различное терминологическое закрепление. Таким образом, появи-

лись новые слова и словосочетания:  

– кибербуллинг (интернет-травля) — действия в сети Интернет, характеризующиеся 

угрозами, негативными высказываниями со стороны недоброжелателя, направленные на 

провокацию собеседника, побуждение его к агрессивной ответной реакции; 

– аутинг — действия в сети Интернет, направленные на публикацию информации о 

подростке без его осведомленности о таковом деянии; 

– киберсталкинг — действия взрослых в сети Интернет, направленные на организацию 

личной встречи с подростком с целью вступления с ним в сексуальную связь; 

– фрейпинг — получение злоумышленником возможности управлять учетной записью 

подростка без его ведома и т. д.3. 

Последствия данных действий в отношении подростков: депрессии, тревожность, 

агрессия, недоверие, низкая самооценка, аффекты, нарушение пищевого поведения, зави-

симости, импульсивность, потеря веры в себя и чувство бессилия. Последствия могут быть 

очень серьезными, поэтому особенно важно как можно раньше пресекать действия обидчи-

ков. 

Важно объяснить подросткам, что оскорбительные действия в интернет-пространстве 

— опасная вещь, людей обманывают, делают жертвами мошенничества, а иногда и скло-

няют к преступлениям и правонарушениям. Последствия кибербуллинга, аутинга, кибер-

сталкинга, фрейпинга и других действий для психического здоровья плачевны, требуют 

внимания, а иногда и психологической помощи. Поэтому к этим видам травли стоит отне-

стись серьезно, рассказывать подросткам о правилах поведения в интернете, о технике без-

опасности4. 

В целях предотвращения совершения несовершеннолетними преступлений под влия-

нием сети Интернет и вступления их в преступные группы, на наш взгляд, следует принять 

некоторые меры: 

– провести анализ уголовного, уголовно-процессуального законодательства Республи-

ки Казахстан с целью выявления пробелов и несоответствий в данной области; 

– выработать стройную систему взаимодействия правоохранительных органов, других 

государственных структур, а также общественных и коммерческих организаций в данной 

области, охватывающей все вопросы, от нормативно-правовых до организационных; 

по делам УДР 8 6 
   

в приказном производстве 9 1 
   

по делам в электронном формате 10 
 

48 103 91 
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– сотрудникам правоохранительных органов совершенствовать навыки владения ин-

формационными технологиями с целью своевременного обнаружения и устранения источ-

ника преступного воздействия на общество. 

Кроме того, в организациях образования, а также родителям необходимо осуществлять 

контроль за деятельностью подростков в социальных сетях, уделять больше внимания их 

воспитанию. 

                                                 
1  Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 

2017 г. //www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-

kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g 
2  Правовая статистика // https://qamqor.gov.kz/ 
3  Шепелёва А.А. Использование информационных технологий в качестве средства вовлечения 

подростков в преступную деятельность// Сборник статей по материалам научно-практической 

конференции (III школы-семинара молодых ученых-юристов). — М., 2020. 
4  Колодезникова М.В. Кибербуллинг и его психологические последствия // Журнал «The 

Scientific Heritage». — 2020. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ 
И СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН* 

В настоящее время вопросам эксплуатации несовершеннолетних уделяется все боль-

шее внимание, поскольку в условиях развития рыночных (буржуазных) отношений все 

большее количество детей вовлекается в процесс предпринимательской деятельности, осу-

ществляют трудовые функции в сфере торговли и других сферах. При этом необходимо от-

личать трудовую деятельность несовершеннолетних от эксплуатации детского труда. Дей-

ствующий Трудовой кодекс от 23 ноября 2015 г. закрепляет возможность заключения тру-

дового договора с несовершеннолетними с шестнадцатилетнего возраста. Допускается так-

же и заключение трудового договора и с более раннего возраста: 

1) при получении основного среднего, общего среднего образования в организации 

среднего образования допускается заключение трудового договора с лицами, достигшими 

пятнадцати лет; 

2) несовершеннолетним лицам при достижении четырнадцати лет можно заключать 

трудовой договор для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей 

вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения; 

3) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию возможно заключение договора с лицами, не достигшими 14-

летнего возраста1. 

Следует отметить, что речь идет не о возможности трудиться и вступать в фактические 

трудовые отношения, а в возможности заключения трудового договора. При этом в Трудо-

                                                 
*  Кенбаев Ж.А. и др. Пресечение и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми: 

Монография. — Караганда, 2017. 

https://qamqor.gov.kz/
https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
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вом кодексе дается определение труда — как деятельности человека, которая направлена на 

создание материальных, духовных и других ценностей, необходимых для жизни и удовле-

творения потребностей человека и общества2. А статья 5 гарантирует каждому право сво-

бодно выбирать труд или свободно соглашаться на труд без какой-либо дискриминации и 

принуждения к нему, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать про-

фессию и род деятельности. В свою очередь, статья 4 закрепляет принципы трудового за-

конодательства, среди которых есть принцип запрещения дискриминации в сфере труда, 

принудительного труда и наихудших форм детского труда3. 

Таким образом, предполагается возможность трудиться и детям, не достигшим возрас-

та, с которого возможно заключение трудового договора, например, при осуществлении 

семейного предпринимательства в форме крестьянского хозяйства, а также и в иных случа-

ях, как правило, с согласия родителей (законных представителей). При этом невозможность 

заключения трудовых отношений с несовершеннолетними лицами не освобождает стороны 

трудовых отношений от соблюдения законодательства. 

В законе «О правах ребенка» дается понятие экономической эксплуатации ребенка. К 

ней относятся наихудшие формы детского труда, в том числе торговля несовершеннолет-

ними, вовлечение их в преступную деятельность или в совершение антиобщественных дей-

ствий, занятие проституцией, производство порнографических снимков или участие несо-

вершеннолетних в зрелищных мероприятиях порнографического характера, а также труд, 

совершаемый детьми младше минимального возраста для приема на работу, установленно-

го законами Республики Казахстан4. Таким образом, возникает определенное противоре-

чие: является ли возраст, с которого возможно заключение трудового договора и возраст 

приема на работу, одним и тем же возрастом. Это необходимо для определения ответствен-

ности и конкретизации ответственности при осуществлении эксплуатации детского труда, 

поскольку в современных условиях трудятся дети и младше четырнадцати лет. Современ-

ное общество одобряет и поощряет трудовую деятельность несовершеннолетних. Приоб-

щение к труду зачастую рассматривается в качестве одного из важных компонентов воспи-

тания, при этом не всегда можно достаточно четко отделить экономическую эксплуатацию 

ребенка от осуществления трудовой деятельности и от труда как социально полезной дея-

тельности ребенка, которую он осуществляет в процессе обучения. 

Защита прав несовершеннолетних выступает в качестве одного из важнейших приори-

тетов развития современного правового государства. Системный характер защита и обеспе-

чение прав несовершеннолетних приобретает посредством внедрения в Казахстане юве-

нальной юстиции. В Конституции Республики Казахстан провозглашены права и свободы 

человека в качестве высших ценностей государства, данные права также распространяются 

и на несовершеннолетних5. 

В теории права под этим термином понимается круг лиц, характерная особенность ко-

торых — психофизиологические и социальные качества, связанные с возрастом, и этого 

лица и являются субъектами специфических прав и обязанностей. Правоотношения, кото-

рые прямо или косвенно затрагивают личные, имущественные и иные права и законные ин-

тересы несовершеннолетних, называются ювенальными правоотношениями. В мировой 

практике ювенальная юстиция представляется в двух моделях: как система автономных 

ювенальных судов и как элемент системы общих судов, где дела несовершеннолетних рас-

сматриваются специализированными судьями. Вторая модель функционирует в большин-

стве стран Восточной Европы. В процессуальном законодательстве этих стран учитываются 

возрастные особенности в сфере охраны прав и интересов личности, а также имеются осо-

бые требования к профессионализму судей. 

Ювенальные суды отличаются от судов общей юрисдикции по задачам, видам участ-

ников процесса, процессуальным средствам, формам и юридическим рамкам реализации 

уголовной ответственности и наказания. Утрата специфики при отправлении судами общей 

юрисдикции правосудия по делам несовершеннолетних не обязательно ведет к снижению 

эффективности этих судов. Возникает вопрос об оценке данных судебных моделей в систе-
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ме общей правовой политики государства. В настоящее время в Республике Казахстан уде-

ляется все большее внимание развитию и эффективному функционированию ювенальной 

юстиции. На первом этапе развития этого явления большое значение имеет научно-

теоретическая разработка понятий и принципов данного направления. Концепция развития 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан стала основой программного подхода для 

становления и функционирования системы ювенальных органов в Казахстане6. Одной из 

основных целей является поэтапное внедрение и развитие элементов ювенальной юстиции 

в Республике Казахстан, которые позволят повысить эффективность и качество отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних лиц. Данная задача включает в себя со-

здание специализированных подразделений по работе с несовершеннолетними: в мини-

стерствах юстиции, внутренних дел, образования и науки, в судах, прокуратурах и адвока-

туре. 

Особенное и наиболее важное место в системе ювенальной юстиции должно отдавать-

ся ювенальному суду. Что обусловлено положением Конституции о том, что судебная 

власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, зако-

нов, иных нормативных правовых актов, международных договоров республики. Наиболее 

широкими возможностями при решении вопросов, касающихся защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, обладает суд. Специализированному межрайонному суду 

по делам несовершеннолетних подсудны уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, за исключением дел, отнесенных к подсудности областного и при-

равненного к нему суда. Кроме того, специализированные межрайонные суды по делам 

несовершеннолетних рассматривают гражданские дела по спорам об определении места 

жительства ребенка; о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав; об 

усыновлении (удочерении) ребенка; по спорам, возникающим из опеки и попечительства 

(патроната) над несовершеннолетними в соответствии с брачно-семейным законодатель-

ством Республики Казахстан. 

В системе ювенальной юстиции специализированная ювенальная прокуратура должна 

занять свое место в системе государственных органов. Статья 83 Конституции Республики 

Казахстан гласит, что Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных 

законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Рес-

публики Казахстан, представляет интересы в суде и от имени государства осуществляет 

уголовное преследование. Прокуратура Республики составляет единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному Прокуро-

ру Республики. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных 

органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики7. Органы прокура-

туры, обладая широким спектром полномочий и правом реагировать на любые нарушения 

законности, акцентируют свое внимание на наиболее актуальных проблемах законности. 

Эти органы осуществляют надзор за соблюдением прав несовершеннолетних, где также 

необходимо провести работу по повышению роли прокуратуры в осуществлении надзора за 

применением законодательства о несовершеннолетних, обеспечивающего гарантированную 

правовую и социальную защиту подростков. Для этого будет рассмотрен вопрос создания в 

органах прокуратуры специализированных подразделений по организации надзора за при-

менением законодательства о несовершеннолетних. Следует учитывать приоритетность 

надзора за применением законодательства о несовершеннолетних, координация этой рабо-

ты в областных и приравненных к ним прокуратурах возложена на первых руководителей. 

Ювенальная полиция призвана дополнить правоохранительные органы новым направ-

лением. Органы внутренних дел Республики Казахстан являются специальными государ-

ственными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность. 

При этом они осуществляют исполнительные и распорядительные функции по охране об-

щественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предупреждению и пре-
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сечению преступных и иных противоправных посягательств на права и свободы человека и 

гражданина, интересы общества и государства. 

В системе органов внутренних дел профилактика, раскрытие и расследование преступ-

лений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, осуществляется сотрудни-

ками различных специализированных подразделений, в их числе: 

1) сотрудниками криминальной полиции по делам несовершеннолетних; 

2) участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних административной поли-

ции, являющимися одним из основных звеньев профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних; 

3) следователями, закрепленными для расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении них. 

В системе органов внутренних дел созданы и функционируют центры временной изо-

ляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, являющиеся специальными дет-

скими учреждениями. Между тем развитие системы ювенальной юстиции предполагает 

необходимость создания единой структуры — специализированной ювенальной полиции, 

включающей в себя участковых инспекторов полиции, следователей и оперативных упол-

номоченных криминальной полиции по делам несовершеннолетних. Необходимо прорабо-

тать вопросы реорганизации центров временной изоляции, адаптации и реабилитации несо-

вершеннолетних и создания в системе органов внутренних дел специальных учреждений 

для временного содержания несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступле-

ний, а также направляемых в специальные организации образования и организации образо-

вания с особым режимом содержания. Данные положения должны быть реализованы путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты Республики 

Казахстан. 

Специализированная (ювенальная) адвокатура должна занять важное место в системе 

уголовного правосудия для несовершеннолетних. Она должна сформировать систему, ори-

ентированную на защиту прав детей профессиональным защитником. Адвокат защищает 

несовершеннолетнего на всех стадиях уголовного процесса, начиная с первого допроса и 

заканчивая обжалованием судебного приговора. Участие адвоката в уголовном процессе в 

отношении несовершеннолетнего является обязательным. Доступная, качественная, высо-

коквалифицированная работа адвоката по делам несовершеннолетних — это составляющая 

успешного функционирования системы ювенальной юстиции. 

Ювенальная консультация организована в целях обеспечения несовершеннолетних, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, квалифицированной юриди-

ческой и социально-психологической помощью. В состав ювенальной консультации вошли 

адвокаты коллегии, социальные психологи, студенты-психологи старших курсов, проходя-

щие практику. Возникает необходимость создания специализированных ювенальных юри-

дических консультаций в городах и областных центрах республики. 

В Казахстане развитие системы ювенальной юстиции предполагает создание одной из 

моделей социальной службы — социальных психологов защиты несовершеннолетних в 

уголовном процессе. Впервые в Казахстане была апробирована практика участия в уголов-

ном процессе специализированных социальных психологов на стороне защиты несовер-

шеннолетнего. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос об особом социальном сопровож-

дении подростка в системе ювенальной юстиции. Нельзя не учитывать особенности разви-

тия подростков, их уязвимость, чувствительность, стресс от самого факта задержания, вли-

яние социальной среды, обстановку в семье, возможные психологические проблемы и пе-

дагогическую запущенность, различные формы зависимости. Следует присоединиться к 

мнению С. Ф. Бычковой, которая подчеркивает важное направление развития ювенальной 

юстиции в концепции, где определена профилактика детской безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних. В частности, указано на необходимость принятия соот-

ветствующего законодательного акта, который будет способствовать не только повышению 

ответственности должностных лиц за результаты работы с несовершеннолетними, но и чет-
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ко регламентировать их права и обязанности в выполнении ими своих задач и функций. 

Указанное положение представляется чрезвычайно важным, поскольку в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только законами. Однако на сегодня деятельность многочисленных органов, 

связанная с существенным ограничением прав и свобод несовершеннолетних граждан, ре-

гламентируется положениями и инструкциями, некоторые из которых утверждены поста-

новлениями Правительства Республики Казахстан, а большинство — ведомственными при-

казами. Речь идет о функционировании комиссий по защите прав несовершеннолетних в 

специализированных учебно-воспитательных учреждениях, центрах временной изоляции, 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних, инспекторов по делам несовершеннолет-

них8. В связи с этим, для совершенствования правовых норм в сфере ювенальной юстиции 

необходимо осуществить следующее: 

– определить и регламентировать осуществление детского труда в различных его про-

явлениях; 

– более четко определить понятие экономической и «неэкономической» эксплуатации 

детского труда; 

– дифференцировать категории «благополучных» и «неблагополучных» семей и несо-

вершеннолетних; 

– скоординировать деятельность органов, осуществляющих борьбу с детской безнад-

зорностью и проводящих профилактику правонарушений в детской, молодежной и под-

ростковой среде; 

– детально регламентировать деятельность ювенальных органов в отношении несовер-

шеннолетних в каждой из правовых ситуаций; 

– нормативно определить условия содержания несовершеннолетних в случаях, связан-

ных с ограничением их свободы; 

– сформулировать и четко изложить права и обязанности конкретных должностных 

лиц в выполнении ими своих задач и функций в отношении несовершеннолетних и ознако-

мить с этими правами и обязанностями школьников в соответствии с их возрастом. 

Эффективные и полезные для общества институты ювенальной юстиции зависят, 

прежде всего, от создания в стране системы подготовки специализированных кадров, а 

также от степени информированности общества о правах и обязанностях несовершеннолет-

них и правах и обязанностях по отношению к ним. Необходимо организовать в высших 

учебных заведениях педагогического профиля отделения социально-правовой защиты 

несовершеннолетних для углубленного изучения правовых, медицинских, психологических 

и других вопросов, относящихся к указанным субъектам, при высших учебных заведениях 

юридического профиля — специализированные отделения по подготовке судей, сотрудни-

ков правоохранительных органов и адвокатов для органов ювенальной юстиции. 

Совершенствование институтов ювенальной юстиции в Казахстане направлено на все-

стороннюю защиту и обеспечение прав ребенка, а также других субъектов права, деятель-

ность которых связана с защитой и обеспечением прав детей. Это прогрессивное движение 

должно осуществляться на основе всестороннего обсуждения и общественного одобрения, 

поскольку только поддержка институтов гражданского общества позволит продуктивно ре-

ализовать цели и задачи ювенальной юстиции в Республике Казахстан. 
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Уразова Г.Ю., 
магистрант, старший лейтенант 

(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева) 

УСТРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одной из характерных особенностей уголовного судопроизводства в Республике Ка-

захстан является обеспечение незыблемых процессуальных гарантий, прав и свобод несо-

вершеннолетних. В своём обращении к казахстанцам глава государства Касым-Жомарт То-

каев объявил 2022 год Годом детей: «Особое внимание нужно уделить детям. Их благопо-

лучие – надёжная гарантия успешного будущего нашего государства». Логичным продол-

жением этих слов стал Указ Президента РК от 19 января 2022 г. № 780 «Об объявлении Го-

да детей»1 в соответствии с которым вышло Постановление Правительства РК от 20 марта 

2022 года № 148 «Об утверждении Плана мероприятии по проведению Года детей»2. 

Особое внимание уделяется преступлениям сексуального характера совершаемых в от-

ношении несовершеннолетних. 

Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних всегда была и бу-

дет одной из наиболее актуальных проблем. Наиболее часто жертвами сексуального наси-

лия становятся именно дети. Они относятся к группе повышенного риска в силу таких воз-

растных особенностей психики, как внушаемость, незрелость, недостаточность жизненного 

опыта. Дети наиболее ранимы и чувствительны, поэтому пережитое насилие приводит к 

серьезным последствиям, оказывающим воздействие на состояние и дальнейшее развитие 

ребенка. 

В первую очередь при работе с несовершеннолетними, которые подверглись сексуаль-

ному насилию, необходимо учитывать их психологическое состояние. Немаловажно уста-

новить эмоциональный контакт с ребенком, помочь ему не только восстановить его закон-

ные права и интересы, но и проработать с ним эту ситуацию на психологическом уровне. 

Отсюда мы и видим такое большое количество вспомогательных участников уголовного 

судопроизводства по делам с участием несовершеннолетних. 

Решение законодателя об ужесточении наказания за преступления сексуального харак-

тера в отношении несовершеннолетних позволило, по-нашему мнению, хоть немного, но 

снизить уровень опасности, в которой может и в большинстве случаев оказывается ребёнок. 

Последствия причинения вреда ребенку затрагивает не только психологические, но и 

социальные, медицинские и юридические аспекты. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol1.shtml
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000007S
https://www.akorda.kz/ru/pozdravlenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-s-novym-2022-godom-31111645
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000148
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Несовершеннолетний подвергшийся сексуальному насилию со стороны взрослого че-

ловека, будь то родные, близкие люди или совершенно незнакомый ему человек, испыты-

вает, пожалуй, самые тяжкие психологические травмы, что в дальнейшем играет решаю-

щую роль в формировании его как личности. 

Проблема сексуального насилия всегда носит скрытый характер, из-за сложившихся 

ещё в далекие времена устоев морали и стыда. Не всегда о факте сексуального насилия рас-

скажет взрослый сформировавшийся человек, боясь быть опозоренным или непонятым об-

ществом, зачастую это касается лиц женского пола.  

Если уже взрослая жертва сексуального насилия боится рассказать, что с ней произо-

шло, то давайте представим, что будет с ребёнком, который, во-первых, не знает, что имен-

но с ним произошло, а во-вторых, боится наказания со стороны взрослых. Кроме того, чув-

ство вины и стыда, обычно возникающее у детей — жертв сексуального насилия, мешает 

установлению доверительных отношений. 

То, что дети годами ходят и молчат о том, что подвергаются сексуальному насилию, 

вполне объяснимо. Несовершеннолетний, который решился рассказать об этом, просто мо-

жет быть не понят. Зачастую взрослые ему не верят, считая, что это одна из уловок, попы-

ток обратить на себя внимание матери или отца. Или мать не хочет терять отношений со 

своим так называемым «мужчиной», встаёт на его сторону, оказывая давление на ребенка, 

предпочитает не замечать этой ситуации и продолжать жить в комфортных для себя усло-

виях, не задумываясь о том, что несовершеннолетний ребенок ищет помощи именно у са-

мого близкого для него человека. 

В уголовном процессе понятие «несовершеннолетний» предусмотренно главой 56 Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — УПК РК). По мнению 

Э.Б. Мельниковой, «…Несовершеннолетний — это тот, кто не достиг определенного воз-

раста, с достижением которого закон связывает реализацию в полном объеме провозгла-

шенных для человека Конституцией и другими законами страны субъективных прав и юри-

дических обязанностей… Несовершеннолетние как возрастная группа в целом считаются 

находящимися в периоде психофизиологического и социального роста, созревания (пубер-

тации). Восприятие ими мира и самих себя происходит через призму этого роста. Психофи-

зиологический и социальный организм подростка представляет собой неустойчивую систе-

му, что может привести к неадекватной реакции на воздействие окружающей его среды. 

Этот признак считается общим для всех несовершеннолетних всех возрастов, но особенно 

он проявляется в младших возрастных подгруппах. Возрастная неадаптированность несо-

вершеннолетних является одной из главных причин необходимости повышения юридиче-

ской защиты несовершеннолетних, в том числе и судебной. Указанная неадаптированность 

подростков связывается с психофизиологической неустойчивостью их личности, отсут-

ствием у них в связи с возрастом образования, профессии, трудовой квалификации, позво-

ляющих занять желаемое место в общественном процессе. Отсутствие жизненного опыта 

препятствует правильной оценке ситуации, в которой подросток оказался. Именно отсут-

ствие у несовершеннолетних этих качеств взрослого человека требует восполнения с по-

мощью правовой защиты… Конечно, возраст в 18 лет как рубеж достижения совершенно-

летия следует признать условным»3, 198–199. На наш взгляд, Э.Б. Мельникова указала основ-

ные критерии, из-за которых должен быть повышен уровень оказываемой несовершенно-

летнему защиты. 

Практический опыт расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних, ко-

торые были подвергнуты сексуальному насилию, говорит о том, что здесь просто необхо-

дима немедленная психологическая помощь для проработки нанесенных психологических 

травм. Длительность работы должна определяться в зависимости от общей оценки состоя-

ния несовершеннолетнего. 

Подвергшийся сексуальному насилию ребёнок учится закрываться от проблемы, вы-

страивая высокую стену, за которой он может спрятаться, уйти от действительности. По-

следствия этих психологических «замков» будут выражаться в плохом поведении, употреб-
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лении алкоголя или запрещенных веществ, попытках убежать из дома совершить суицид и 

многое другое.  

Даже после психологического признания того, что с ними произошло, они по инерции 

своего поведения, могут сопротивляться оказываемой им профессиональной психологиче-

ской помощи, думая о том, что это своего рода общественный приговор.  

Говоря о целях психокоррекционной работы с жертвами сексуального насилия, необ-

ходимо в первую очередь определить тип оказываемой работы, исходя, прежде всего из 

особенностей несовершеннолетнего. 

Учитывая индивидуальность каждого ребёнка, шаблонный подход в работе здесь не 

принесёт желаемого результата.  

Определение специалистами правильного психологического подхода с учётом особен-

ностей индивида поможет спасти не одну жертву сексуального насилия. 

В работе с несовершеннолетними, в отношении которых было совершено сексуальное 

насилие, законодатель на первое место ставит восстановление их законных прав и интере-

сов. 

С учетом процессуальных особенностей в ходе уголовного судопроизводства по таким 

делам, законодатель расширил круг лиц, участвующих в процессе доказывания. Одним из 

них в соответствии со ст. 538 УПК РК является психолог. По нашему мнению, участие пси-

холога во время осуществления разбирательства должно производиться с учетом психоло-

гического состояния несовершеннолетнего или по усмотрению должностного лица, в чьем 

производстве находится уголовное дело. А вот консультация психолога, например, назна-

ченная судом несовершеннолетнему, в специально отведенное на это время, — это уже 

другой способ проработки полученной травмы. 

Совершенное сексуальное насилие в отношении ребенка — это фактор риска, из-за ко-

торого возникают неблагоприятные последствия для его развития, и как с этими послед-

ствиями справится ребёнок, зависит от степени его сформированности как личности и вос-

приятия произошедшего. 

С учетом индивидуальных особенностей дети могут пережить эту ситуацию благодаря 

вовремя оказанной профессиональной психологической помощи, поддержке родных лю-

дей. 

Не проработав проблему, не получив должной помощи, они не способны будут нала-

дить нормальные взаимоотношения с окружающими, кроме того, нельзя забывать, что пре-

ступления сексуального характера зачастую совершаются лицами, которые сами были под-

вержены сексуальному насилию в детстве. 

Главными факторами, определяющими степень воздействия на ребенка сексуального 

насилия, являются: продолжительность, изощренный способ, характер взаимоотношений 

насильника и жертвы. 

В большинстве ситуаций идёт прямое запугивание, применение силы или угроз для то-

го, чтобы заставить ребенка скрыть правду. Учитывается возраст ребенка, позиция родите-

лей (опекунов и попечителей).  

Как уже ранее отмечалось, если взрослый не верит ребенку, не защищает его, опыт 

насилия становится более травматичным; если взрослый реагирует на произошедшее наси-

лие сверх меры, ребенок может чувствовать свою вину и ответственность за это.  

В таких случаях ребёнок думает, что это он виноват в таком отношении к себе, поэтому 

что в какой-то из моментов своей жизни неправильно себя повёл или сделал что-то не так. 

Оказание психологической помощи несовершеннолетнему, в отношении которого бы-

ло совершено сексуальное насилие, является значимым способом работы при отправлении 

правосудия. При этом возникает вопрос, как следователь или дознаватель, не имеющий 

должного образования может определить необходимость участия психолога. К участию в 

деле в качестве вспомогательного субъекта приглашаются психологи из общеобразователь-

ных школ, без должного опыта работы с данной категорией лиц. Каки в случае с педагогом, 



 

– 161 – 

нет четкие критерии в отношении психолога, в том числе его компенсация, в законодатель-

стве отсутствуют. 

Необходимо закрепить участие в деле психологов, которые имеют определённых опыт 

работы с несовершеннолетними. То есть целесообразно создать группу специалистов, про-

шедших должную подготовку по делам данной категории и имеющих опыт работы с жерт-

вами сексуального насилия. 

Устранение психологических последствий, проработка ситуации, оказание профессио-

нальной психологической помощи должно проводиться наряду восстановлением законны-

ми права и интересами несовершеннолетнего. 

Таким образом, считаем необходимым рассмотреть предложение о включении в Нор-

мативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 апреля 2002 года 

№ 6 «О судебной практике по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних 

и о вовлечении их в совершение уголовных правонарушений и иных антиобщественных 

действий» пункта 13-1, изложив в следующей редакции: «Судам надлежит в обязательном 

порядке обязать несовершеннолетнего, подвергнувшегося сексуальному насилию, пройти 

курс профессиональной психологической помощи». 

Внесение таких предложений, соответственно, требует создания специального отдела, 

по оказанию профессиональной психологической помощи, который в последующем мог бы 

полностью забрать обязанность по исполнению пункта 13-1 Нормативного постановления. 

При этом психологи, которые будут входить в данный отдел, должны имеет квалифициро-

ванную подготовку и специализироваться именно на несовершеннолетних, в отношении 

которых было совершено сексуальное насилие. 

Обращая внимание не только на полное обеспечение законных прав и интересов, к ко-

торым и так принимаются все основные силы, не стоит забывать и о психологическом со-

стоянии несовершеннолетнего, который в столь юном возрасте столкнулся с серьезным для 

себя психологическим испытанием. 

Сексуальное насилие в отношении ребенка, и в настоящее время носит скрытый харак-

тер. Этому способствуют разные причины, от страха не получить должную поддержку, 

чувства мести, эмоциональной зависимости, до чувства вины и стыда. 

Вовремя оказанная психологическая помощь позволит, на наш взгляд, несовершенно-

летнему осознать полученный травмирующий опыт, принять ситуацию и научиться жить с 

этим, то есть примириться с прошлым. Мы не можем полностью побороть факты соверше-

ния сексуального насилия в отношении детей, но мы можем помочь в борьбе с причинен-

ными последствиями. 

                                                 
1  https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33063573 
2  https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000148 
3  Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии. — М.: Дело, 2001. — С. 242. 

Хайбрахманова Ю.В., 
преподаватель-методист центра по подготовке специалистов-психологов 

и проведению социологических исследований, 
капитан полиции 

(Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева) 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев в новогоднем обращении объявил 2022 

год Годом детей в Казахстане. «Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33063573
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000148
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конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, 

социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое 

детство подрастающего поколения — это наша общенациональная задача», — заявил пре-

зидент. Одной из основных задач «защиты детства» является противодействие преступле-

ниям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в связи с этим целью ис-

следования явилось изучение особенностей личности преступника-педофила. 

Для реализации поставленной цели в рамках проведения межведомственного научного 

исследования на тему: «Криминологические аспекты предупреждения преступлений про-

тив половой неприкосновенности несовершеннолетних» на базе архива Специализирован-

ного межрайонного уголовного суда Костанайской области были изучены уголовные дела 

осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Анализ показал, что за последние 5 лет совершено 66 преступлений по статьям 120, 121, 

122, 123, 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. 

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

с 2017 по 2021 г. 

 

Удельный вес насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершен-

нолетних в Костанайской области, в 2017–2021 гг. варьировался от 9 (2020 г.) до 19 

(2019 г.). В 2019 г. наблюдался рост рассматриваемых преступлений, незначительное сни-

жение в 2020 г. и вновь рост в 2021 году (по отношению к предыдущему году). 

Средний возвраст исследуемых преступников – 37 лет, самому младшему – 13 лет, са-

мому старшему – 63 лет (табл. 1). Приведенные цифры показывают, что основную группу 

риска составляют лица в возрасте наибольшей половой активности, что значимо при обра-

ботке массива информации и составлении криминологического портрета личности пре-

ступника в конкретной ситуации. Также эти данные позволяют сделать вывод о наличии в 

возрастных границах довольно широкого диапазона разброса и вероятности совершения 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних лицом на пике 

половой активности и лицом с отсутствием такой функции вообще. 

 

Таблица 1. 

 

Возраст осужденных за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних на момент совершения преступления 

 

возраст/ До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Свыше Итого 
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год 50 чел. 

2017  3 1 5 1 2 1 13 

2018   3 7  1  11 

2019 8 2  4 3 2  19 

2020  2  3 2  2 9 

2021 1 1 6 2 1 1 2 13 

итого 9 8 10 21 7 6 5 66 

 

Из общего количества исследованных преступников большая часть, а именно 83 % – 

уроженцы сельской местности (рис. 2). Предположительно, объяснить это можно несколь-

кими причинами: 

1) недостаточные знания о половом воспитании; 

2) отсутствие свободы в сексуальном поведении среди взрослых; 

3) ограничения в реализации сексуальной потребности из-за малочисленности насе-

ленного пункта и т. д. 

 

 
Рисунок 2. 

Происхождение осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Одним из значимых факторов, способствующих формированию личности преступника-

педофила, является его семейное положение. До осуждения 30 % преступников находились 

в законном браке, 24 % – в гражданском браке, 5 % – разведены, 41 % никогда не находи-

лись в браке и имели случайных половых партнеров (табл. 2). Таким образом, вероятность 

совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних зна-

чительно выше у лиц, никогда не состоявших в браке и не имевших постоянного полового 

партнера. 

 

Таблица 2. 

Семейное положение осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

год семейное положение 

холост женат разведен гр.брак 

2017 4 5  4 
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2018 4 4  3 

2019 12 3 2 2 

2020 3 4  2 

2021 4 4 1 5 

итого 27 20 3 16 

 

Также следует сказать об образовательном уровне и занятости преступников. Так, 

большинство осужденных – 40 % — имеют только базовое среднее образование, 35 % — 

неполное среднее образование, средней специальное (техникум, колледж) – 17%, высшее – 

8 % (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

 

Образовательный уровень осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

год Образовательный уровень 

неполное  

среднее 

среднее Среднее 

специальное 

высшее 

2017 4 4 3 2 

2018 1 7 2 1 

2019 9 7 3  

2020 4 1 2 2 

2021 5 7 2  

итого 23 26 12 5 

 

И здесь немаловажно подчеркнуть, что до совершения преступления 55 % преступни-

ков были безработными. 

 

 
Рисунок 3. 

Уровень занятости осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Учитывая полученные эмпирические данные, следует отметить, что неудовлетворен-

ность жизненной позицией и бесперспективность в будущем коррелирует с совершением 

насильственных действий в отношении детей. Также вполне возможно предположить нали-

чие взаимосвязи уровня безработицы в сельской местности Костанайской области с уров-

нем преступности.  

71 % осужденных были ранее не судимы, 23 % осужденных имели судимость, 6 % 

имели прежнюю судимость за преступления против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних (табл. 4). Можно сделать вывод о том, что ни длительные сроки лишения сво-
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боды, ни практика химической кастрации не подавляют желания вновь совершить преступ-

ления педофилической направленности. 

 

Таблица 4. 

 

История криминализации осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

год История криминализации 

не судим ранее судим ранее судим  

по аналогичной ст. 

2017 8 3 2 

2018 6 5  

2019 16 2 1 

2020 8  1 

2021 9 5  

итого 47 15 4 

 

Одним из существенных детерминант совершения преступлений является употребление 

алкоголя и наркотических веществ (табл. 5). Эта тенденция распространяется и на половые 

преступления: 72 % осужденных активно употребляли алкогольные напитки до осуждения, 

3 % употребляли наркотические вещества. 

 

Таблица 5. 

Состояние преступника при совершении преступления 

 

год состояние преступника при совершении преступления 

алкогольное опьянение наркотическое опьянение 

2017 8 1 

2018 10  

2019 14  

2020 4 1 

2021 12  

итого 48 2 

 

82 % осужденных, совершивших исследуемые преступления, согласно амбулаторной 

судебной психолого-психиатрической экспертизе на момент времени, относящемуся к со-

вершению правонарушений, не обнаруживали признаков какого-либо временного рас-

стройства душевной деятельности и находились в состоянии, когда могли осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Большая 

часть каким-либо хроническим психическим заболеванием не страдала и признана «психи-

чески здоровыми»1. 

Лица, имеющие расстройство психики, чаще всего имели диагноз «Психические и по-

веденческие расстройства, вызванные длительным употреблением алкоголя, опиоидов, 

синдром зависимости» и нуждались в принудительном лечении – 90 % (табл. 6). 
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Таблица 6. 

 

Наличие психических заболеваний у осужденных за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

год Наличие психических заболеваний 

псхически здоров имеет расстройство психики 

2017 11 2 

2018 7 4 

2019 17 2 

2020 8 1 

2021 11 3 

итого 54 12 

 

У одного из осужденных выявлено психическое расстройство ««Педофилия» (сексу-

альное предпочтение к детям)2. Согласно приговору суда ему назначено «принудительное 

лечение в виде химической кастрации у врача-психиатра мест лишения свободы» (табл. 7). 

 

Таблица 7. 

 

Принудительные меры медицинского характера в отношении осужденных 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Вид 

ММХ/год 

Химическая 

кастрация 

Амбулаторное принуди-

тельное наблюдение  

и лечение у психиатра, 

Лечение от алкоголизма 

Амбулаторное  

Принудительное 

наблюдение  

и лечение у психиатра 

2017  3  

2018  2  

2019  2  

2020  1  

2021 1 1  

итого 1 9  

 

Типичной ситуацией совершения сексуального насилия в семье в отношении ребенка 

является его совершение в ночное время, чаще по месту жительства преступника и потер-

певшего (что обусловлено спецификой предмета исследования), мужчиной – родственни-

ком, стремящимся к удовлетворению своих сексуальных потребностей, находящимся в со-

стоянии алкогольного опьянения, как правило, при отсутствии дома других взрослых чле-

нов семьи (чаще всего, матери ребенка). Поведение потерпевшего (ребенка) в большинстве 

являлось нейтральным. Для данной категории преступлений не свойственна ситуация се-

мейного конфликта, отношения в большинстве случаев между преступником и жертвой яв-

лялись либо хорошими, либо нейтральными. 

 

Таблица 8. 

 

Обстановка совершения преступления 

 

год место совершения преступления 

населенный пункт Участки 

местности 

дом другое 

2017  2 10 гостиница 
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2018  4 6 баня 

2019 3 3 13  

2020 5  3 магазин 

2021  1 12 машина 

итого 8 10 44 4 

 

В структуре контингента лиц, совершивших преступление против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, лидируют те, кто является либо безработным (не работа-

ющим и не учащимся), либо лица, занятые неквалифицированным трудом. Гражданская 

активность для преступников рассматриваемой категории также не характерна. В бытовой 

сфере большинству преступников, совершивших данные преступления, свойственны де-

формации семейных отношений, досуговой психологии, нередко связанные с алкоголиз-

мом. В криминологии всегда подчеркивалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и 

увеличением числа преступлений. Результаты нашего исследования показали, что значи-

тельная часть преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних со-

вершена в состоянии алкогольного опьянения, незначительная доля – в состоянии наркоти-

ческого опьянения. 

В целом, учитывая результаты исследования и анализ массива сопутствующих данных, 

криминологическую модель личности преступника-педофила можно охарактеризовать сле-

дующим образом. Это мужчина в возрасте наибольшей половой активности (30–35 лет), 

вероятнее всего, имевший ранний половой опыт, но не имеющий постоянного полового 

партнера, также, вероятнее всего, подвергшийся насилию (издевательствам) в детстве и, как 

следствие, приобретший в результате психическое отклонение, способствующее соверше-

нию преступлений такого рода, не имеющий высшего образования (часто базовое), безра-

ботный, не вступивший в брак, не имеющий детей, употребляющий алкогольные напитки и 

вероятнее всего, наркотические вещества, ведущий асоциальный образ жизни.  

                                                 
1  По материалам уголовного дела. 
2  По материалам уголовного дела. 

Харрасова Г.В., 
доцент кафедры педагогики и психологии в деятельности сотрудников ОВД, 

кандидат биологических наук 
(Уфимский юридический институт МВД России) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ 

Оптимальным решением проблемы сексуального насилия над детьми на первичном 

этапе является предупреждение насилия, т. е. организация профилактической работы, спо-

собная эффективно влиять на проявления сексуального насилия в детской среде. 

Психолого-педагогические условия предупреждения сексуального насилия против де-

тей можно выделить по следующим направлениям. 

1. Закономерность действий. На данном этапе необходимо четко определить цели, раз-

работать задачи и обозначить методы, направленные на получение результата. 

2. Научная доказанность. В этом направлении проводится обзор литературы; выполня-

ется мониторинг состояния проблемы в регионе на основе использования различных мето-

дик, анализа статистических материалов. 

3. Комплексный характер работы. Здесь важна организация единства взаимодействия 

работы с родителями, правоохранительной системой, социальной и педагогической сферой, 

медицинской и психологической службами. 
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4. Половое воспитание детей в семье. Основу полового воспитания дают родители. 

Очень важно в соответствии с возрастом деликатно просветить детей о половом созрева-

нии, о правилах личной гигиены, о половой безопасности. 

5. Формирование сексуальной культуры детей. Сексуальное воспитание рассматривает 

такие вопросы что такое секс и что он значит в жизни человека, что есть беременность, 

аборт, виды контрацепции, опасности венерических заболеваний.  

6. Методы первичной профилактики. С целью информирования детей, родителей, 

население о существующем сексуальном насилии против детей использовать тематические 

фильмы, мультфильмы, спектакли, выстави, книги, брошюры, памятки, публичные лекции 

и др. 

7. Правовое информирование. Дети обязаны знать о своих правах в отношении половой 

неприкосновенности.  

8. Оповещение о мерах и навыках защиты от насилия. Мы должны побудить детей об-

ращаться за помощью, информируя их о телефонах доверия и работе центров психологиче-

ской помощи по месту жительства. Во всех детских учреждениях (детских садах, школах, 

интернатах, детских домов) необходимо разработать и утвердить алгоритмы реагирования 

на насилие. 

9. Принцип регулярности профилактических мероприятий. Систематичность воздей-

ствия процедуры предупреждения сексуального насилия против детей оказывает влияние 

на длительность сохранения в памяти усвоенной информации. 

10. Развитие профессиональной компетентности специалистов образовательных учре-

ждений (педагогов, психологов, социальных педагогов) через организацию научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и др. с подготов-

кой научных работ, методических рекомендаций и пособий по данной проблеме. 

Для того чтобы определить информированность взрослых по вопросам предупрежде-

ния сексуального насилия против детей, в некоторых школах города Уфы Республики Баш-

кортостан нами было проведено анкетирование родителей. В анкетировании приняли уча-

стие 344 респондента, из них 64 % (220 чел.) – женщины и 36 % (124 чел.) – мужчины в 

возрасте от 23 до 52 лет.  

Респондентам были предложены ответить на следующие вопросы: 1) ведется ли поло-

вое и сексуальное воспитание с ребенком в вашей семье? 2) обсуждаются ли проблемы сек-

суального насилия в вашей семье? 3) каким правилам самозащиты от насилия обучен ваш 

ребенок? 4) достаточно ли ведутся в школе мероприятия по профилактике сексуального 

насилия над детьми? 

Анализ эмпирических исследований показал следующее результаты. По первому во-

просу «Ведется ли половое и сексуальное воспитание с ребенком в вашей семье?» 57 % 

(197 чел.) респондентов ответили – «нет», объясняя, что дети добывают информацию само-

стоятельно из сети Интернет, от друзей, по телевизору. Некоторые родители отмечают, что 

в их детстве такие разговоры не обсуждались в семье; 38 % (131 чел.) респондентов стара-

ются объяснять детям интимные темы по мере возникновения вопросов у детей; 5 % (17 

чел.) респондентов ответили «да, в свободной форме без какого-либо стеснения». 

На второй вопрос «Обсуждаются ли проблемы сексуального насилия в вашей семье?» 

80 % (276 чел.) респондентов ответили «нет» как недостаточно популярную тему, 20 % (69 

чел.) респондентов ответили, что могут обсудить, если подобный случай произошел в 

нашем городе или среди знакомых. 

По третьему вопросу «Каким правилам самозащиты от насилия обучен ваш ребенок?» 

60 % (207 чел.) родителей обозначили, что дети знакомы с общими правилами безопасно-

сти: не разговаривать с незнакомыми, не садиться в чужую машину, избегать темных и без-

людных мест, 40 % (138 чел.) родителей считают, что их дети находятся в безопасности: у 

детей имеются телефоны и они всегда с ними на связи,  дети носят наручные часы с навига-

тором, в школу возят на машине или ездит школьный автобус, посещают спортивные сек-

ции по самообороне, дорога в школу освещена и оборудована видеонаблюдением.  
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На вопрос «Достаточно ли информативно ведутся в школе мероприятия по профилак-

тике сексуального насилия детей?» 65 % (224 чел.) родителей считают, что данная тема об-

суждается в школе редко. 35 % (121 чел.) родителей отмечают, что информации по преду-

преждению сексуального насилия против детей нет ни в садиках, ни в школах, ни в обще-

ственных местах. 

Таким образом, психолого-педагогические работы с детьми и их родителями в целях 

минимизации факторов детского сексуального насилия будут эффективными и убедитель-

ными, если наши слова будут подкреплены нравственным поведением, поступками взрос-

лых. Важно отметить необходимость остановить развращение детей через средства массо-

вой информации, интернет, телепрограмы, кино и т. д., разрушающие интимный стыд чело-

века. 

Статистические данные оперативной обстановки на территории Республики Башкорто-

стан в первом полугодии 2022 г. показывают сокращение числа зарегистрированных пре-

ступлений на 5,2 % (25708; Россия – 1,8%). В текущем году сократилось число изнасилова-

ний – на 33,3 % (Россия – 6,3%). Наибольшая распространенность внебрачной рождаемости 

наблюдается в раннем возрасте до 18 лет, что составляет 63,6 %. 

Насилие над детьми – проблема, имеющая глобальный международный характер, ее 

решение невозможно без объединения усилий международного сообщества. 

Ходусов А.А., 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент 
(Международный юридический институт, г. Москва, Российская Федерация) 

МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШАЕМЫЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Информационные технологии давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Не-

возможно представить современного подростка без Интернета и социальных сетей. У мо-

лодежи виртуальное общение занимает много времени и практически заменяет им досуг. 

Существенным ростом характеризуются в последние годы преступления, регистрируе-

мые в отношении несовершеннолетних — это публичные призывы к осуществлению тер-

рористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ); 

распространение материалов экстремистского характера в социальных сетях (ст. 281 УК 

РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 281.2 УК 

РФ)1. 

Современные механизмы пресечения и выявления таких преступных действий право-

охранительными органами достаточно быстро позволяют раскрывать преступления данной 

направленности. Несовершеннолетние должны быть осведомлены о том, какие последствия 

могут наступить за подобную деятельность. 

Еще одной группой преступлений, характеризующейся вовлеченностью несовершен-

нолетних в преступную деятельность, стали киберпреступления. Подросткам свойственно 

иметь неординарное мышление, любознательность. Такая пытливость ума иногда может 

привести к негативным последствиям. Современные подростки, увлекающиеся программи-

рованием, могут совершать противоправные поступки в телекоммуникационных сетях пу-

тем взлома и проникновения в программное обеспечение. Зачастую ими движет самолю-

бие, интерес, хулиганские побуждения. Но последствия могут иметь колоссальное значе-

ние, от приостановки работы предприятий до уничтожения баз данных или более серьезных 

последствий. 
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Другой группой преступлений стали вымогательства несовершеннолетних в отноше-

нии сверстников путем шантажа за распространение в телекоммуникационных сетях сведе-

ний интимного характера. 

За время своего официального существования в России информационно-телеком-

муникационные сети значительно видоизменились. При этом, с каждым годом число поль-

зователей Сети Интернет растет. Развиваются различные площадки и социальные сети, ко-

торые используются как для общения, развлечений, так и для распространения информа-

ции, опасной для общества и самой уязвимой из его групп — несовершеннолетних, детей и 

подростков. 

В последнее время в социальных сетях активно ведутся группы (или как принято гово-

рить по-другому «паблики»), общие чаты, которые несут в себе пропаганду и активно под-

талкивают несовершеннолетних к совершению самоубийств. Сравнительно недавно (в 

2016 г.) огромный резонанс вызвали самоубийства подростков в связи с игрой «Синий кит». 

Суть игры заключалась в выполнении заданий, исходящих от кураторов. Последним этапом 

игры являлось совершение самоубийства. Подростки выполняли задания под психологиче-

ским давлением и нагнетаемым страхом. 

В 2020 г. ситуация обострилась в связи со всемирной пандемией, вызванной коронави-

русной инфекцией Covid-19. Практически по всей стране несовершеннолетние были вы-

нуждены учиться дистанционно из-за введенных ограничительных мер. Вследствие этого 

местом досуга для многих детей и подростков стал Интернет, в том числе, из-за отсутстви-

ем возможности посетить культурные массовые мероприятия, прогулок в парках и встреч с 

друзьями вне образовательных учреждений. В том числе и это стало «толчком» для актив-

ной деятельности так называемых «групп смерти» в Сети. 

Специалисты также отмечают тот факт, что вычислить кураторов не так просто, как 

кажется. Кураторы или же организаторы в социальных сетях регистрируются под различ-

ными «фейковыми» именами и псевдонимами, не выдавая свои настоящие данные. В связи 

с этим оперативно выйти на их след практически невозможно. Существуют отдельные за-

крытые чаты и беседы, в которые не всегда удается вступить. Как минимум, необходимо 

наличие доверительных отношений, чтобы организатор добавил в отдельный чат с задани-

ями для начала игры. 

Несовершеннолетних подталкивают на совершение суицида проблемы в семье, затруд-

нения в общении со сверстниками, незанятость позитивной деятельностью, отсутствие по-

нимания и другие факторы. Интернет не становится главной причиной самоубийств несо-

вершеннолетних. Порой подростки совершают самоубийство, будучи примерными учащи-

мися, окруженными любовью и заботой родителей или законных представителей, а также 

имеющими хороших друзей и окружение. 

Подводя итог, следует отметить, что причины самоубийства различны, как и мотивы 

доведения лица до самоубийства. Они формируются в зависимости от ряда факторов: дей-

ствий несовершеннолетнего и субъекта преступления, условий окружающей среды, обста-

новки в семье, психического здоровья несовершеннолетнего и преступника2. 

Основной задачей правоохранительной системы наряду с пресечением и выявлением 

преступлений является их профилактика и предупреждение. Такая деятельность в отноше-

нии несовершеннолетних имеет особое значение. Сохранение и защита несовершеннолет-

них от неблагоприятных факторов является первостепенной задачей государства, так как 

молодое население — это будущее любого общества и страны. 

В связи с изложенным, считаем необходимым выработать механизм профилактических 

мероприятий, направленных на формирование правопослушного поведения несовершенно-

летних в инфокоммуникационной среде. Это могут быть специальные занятия в образова-

тельных организациях с привлечением представителей отделов полиции, расследующих 

кибер-преступления. 
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Также необходимо создание познавательных фильмов, социальных роликов и иных ма-

териалов, которые будут формировать осведомленность несовершеннолетних о послед-

ствии противоправной деятельности в телекоммуникационной среде. 

К основным направлениям профилактической деятельности следует отнести выявление 

деструктивного поведения молодежи, которое непосредственно влияет на формирование 

преступного поведения. 

Необходимо проводить профилактику противоправного поведения подростков в части 

ограждения их от запрещенной указанным федеральным законом информации. По инфор-

мации Центра защиты детей от интернет-угроз (АНО) было установлено, что современные 

дети слишком активно интересуются различным негативным контентом, таким как: агрес-

сивно-хулиганские группы, «группы смерти», группы, содержащими антисемейную пропа-

ганду, группы, склоняющие к депрессивному и социально-опасному поведению. 

Изучение содержания интернет-пространства позволяет утверждать, что на протяже-

нии нескольких лет в отношении детей ведется жесточайшая информационная война, ока-

зывающая манипулятивное воздействие на психику несовершеннолетних, в том числе фор-

мируя деструктивное поведение. 

К сожалению, на сегодняшний день не всегда работа субъектов профилактики с несо-

вершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, проводится с учетом их 

индивидуальных характеристик в сегменте социальных сетей3. Родители, педагоги, члены 

комиссий по делам несовершеннолетних недостаточно осведомлены о процессах, происхо-

дящих в социальных сетях, и зачастую отмечается непонимание информационных поколе-

ний. 

Аналогичная ситуация и с подростками. Они редко понимают правовые последствия (и 

юридическую ответственность) взаимодействия и сбора информации в интернет-ресурсах, 

в частности, в социальных сетях. Неоднократно в науке и правоприменительной практике 

упоминалось о том, что нет законодательного терминологического закрепления таких кате-

горий, как «пользователь», «социальная сеть», «интернет-страница», что говорит о том, что 

еще не определен режим интернет-доступа и использования интернетинформации. 

Таким образом, мы считаем, что можно выделить несколько направлений профилакти-

ки деструктивного поведения несовершеннолетних в части легитимного времяпрепровож-

дения в социальных сетях и пользования интернет-ресурсами. 

Считаем целесообразным использовать социальные сети как ресурс для изучения лич-

ности ребенка, а также платформу для эффективного проведения первичной и вторичной 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних субъектами профилактики. 

Целесообразно законодательно закрепить такие термины, как «социальная сеть», 

«пользователь», «интернет-страница». 

Система блокировки запрещенной информации должна быть дополнена нормами, 

предусматривающими юридическую ответственность организаторов распространения ин-

формации за неприменение мер, направленных на выявление и прекращение запрещенной 

информации. 

Также необходимо внести дополнения в Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию» в части 

установления запрета на продажу детям до 18 лет компьютерных игр со сценами насилия и 

жестокости (шутеров)4. 

В соответствии с абзацами 1-3 главы 3 Концепции информационной безопасности де-

тей, утвержденной 2 декабря 2015 г. № 2471-р распоряжением Правительства Российской 

Федерации, стратегической целью государственной политики в области информационной 

безопасности детей является обеспечение гармоничного развития молодого поколения при 

условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием гиперин-

формационного общества в России5. 
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Обеспечение информационной безопасности детей возможно исключительно при 

условии эффективного сочетания государственных и общественных усилий при определя-

ющей роли семьи. 

В связи с этим важнейшей задачей является налаживание согласованного взаимодей-

ствия семьи, главного института социализации и воспитания детей, с государством и всеми 

элементами современного медиарынка — производителями и распространителями контен-

та, психолого-педагогическими экспертными сообществами и экспертными сообществами 

в области художественного образования. Только тесное сотрудничество всех участников 

медиаиндустрии позволит построить эффективную систему регулирования потребления 

информационной продукции, максимально безопасную для психического и физического 

развития и здоровья подрастающего поколения6. 

Для более успешной профилактической работы субъектов профилактики, как нам ду-

мается, в первую очередь необходимо понимание информационных процессов в социаль-

ных сетях старшим поколением. Для этого нужно проводить обучающие тренинги и курсы 

повышения квалификации по изучению интернет-пространства и применению информаци-

онных технологий для педагогических работников, сотрудников образовательных органи-

заций и комиссий по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершенно-

летних. Работа в данном направлении ведется, однако, как нам кажется, не всегда доста-

точно. 

Нужна активная работа с родительской аудиторией, направленная на информирование 

об опасности сети Интернет, существовании неформальных группировок, негативно влия-

ющих на психику подростков, а также на обучение родителей навыкам пресечения инфор-

мационных угроз в отношении детей. 

Требуется подготовка группы специалистов, способных в целях ранней профилактики 

противоправного и саморазрушающего поведения проводить анализ регионального сегмен-

та социальных сетей с передачей информации в субъекты профилактики для совместного 

реагирования. 
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Холходжаев Мухтор Кучкор угли, 
соискатель кафедры оперативно-розыскной деятельности, 

подполковник 
(Академия МВД Республики Узбекистан, г. Ташкент) 

ПРАВА ДЕТЕЙ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Принятие в декабре 1992 г. Конституции Республики Узбекистан стало важным этапом 

осуществления правовой защиты детей в стране. В ней1 определены принципы охраны мате-

ринства и детства, и что самое главное, установлен запрет на дискриминацию человека в за-

висимости от пола, возраста, национальной принадлежности, социального статуса и вероис-

поведания. Конституция Республики Узбекистан установила систему гарантий содержания, 

воспитания и образования детей. Статьи 64-65 Конституции Республики Узбекистан посвя-

щены правовой защите детей. В частности, ст. 64 гласит, что «родители обязаны содержать и 

воспитывать детей до их совершеннолетия. Государство и общество обеспечивают содержа-

ние, воспитание и образование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощ-

ряют благотворительную деятельность по отношению к ним». В ст. 65 закреплено, что «дети 

равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родите-

лей». Право молодежи на образование закреплено в ст. 41 Конституции, в ней говорится: 

«Каждый имеет право на образование. Государство гарантирует получение бесплатно обще-

го образования». Необходимо отметить, что за годы независимости в Узбекистане было при-

нято более 100 законодательных актов, касающихся детей и молодежи, в их числе более 10 

законов, более 30 указов Президента, более 40 постановлений Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан и др. Это говорит о том, что со стороны нашего государства решению про-

блем детей и молодежи, укреплению законодательных основ государственной политики в 

этой сфере уделяется особое внимание. Сегодня Республика Узбекистан является участницей 

более чем тридцати международно-правовых документов, ориентированных на непосред-

ственное обеспечение прав и свобод детей и молодежи. Среди универсальных документов 

ООН Узбекистан ратифицировал: Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о пра-

вах ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и многое другое. Наша страна является 

участницей всех основных конвенций ЮНЕСКО. B целях усиления защиты социально-

экономических прав детей Узбекистаном ратифицированы основные конвенции МОТ в сфе-

ре защиты детей от наихудших форм детского труда, вступил в силу Закон Республики Узбе-

кистан «О ратификации Конвенции об экстренных мерах по запрещению и ликвидации 

наихудших форм детского труда», Закон «О ратификации Конвенции о минимальном воз-

расте при приеме на работу». 

Необходимо отметить, что правовое развитие национального механизма формируется и 

совершенствуется международно-правовой базой, и в данной статье нам хотелось бы рас-

смотреть права детей в конституционном праве зарубежных стран. В целях защиты и обес-

печения реализации прав детей в зарубежных странах приняты и действуют различные спе-

циальные нормативно-правовые акты, но мы рассмотрим лишь конституционные нормы, так 

как они являются высшим критерием действующего права. Безусловно, во всех конституци-

ях в содержании статей есть общие положения о том, что, граждане, независимо от нацио-

нальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических или иных взглядов, социаль-

ного происхождения, имущественного или иного состояния имеют все права, свободы и обя-

занности, установленные Конституцией и законами. Но мы остановимся лишь на тех, в кото-

рых права детей отдельно подчеркнуты. 

Начнем с конституций Европейских государств. В Европейских конституциях можно 

выделить ряд интересных особенностей относительно прав детей, в частности, рассмортим 

Основной закон Федеративной Республики Германии, вступивший в силу 23 мая 1949 г. В 
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ст. 6, например, указывается: «(3) Дети могут быть отделены от своей семьи против воли 

лиц, управомоченных на их воспитание, только на основании закона, если управомоченные 

на их воспитание лица не выполняют своих обязанностей или если дети по другим причинам 

находятся без надзора (5). Внебрачным детям обеспечиваются в законодательном порядке 

такие же условия их физического и умственного развития и их положения в обществе, как и 

детям, родившимся в браке»2. То есть в соответствии с Конституцией при необходимости 

дети могут быть отделены от своей семьи, а также Конституция закрепила не только равно-

правие внебрачных детей, но и обязанность государства по осуществлению равноправия. 

Рассмотрим Конституцию Испании Испания обладает длительными и сложными кон-

ституционными традициями, первая Конституция в этой стране была выработана в 1812 г. В 

целом, Основной закон 1978 г. отразил тенденции конституционного развития Европы, но-

вовведения заметны во всех частях Конституции, в Конституцию включена даже статья, тре-

бующая установления отцовства, но вместе с тем, есть также непонятная, на наш взгляд, от-

сылочная статья. В статье 39.1, в частности, говорится: «Дети пользуются защитой, установ-

ленной в международных соглашениях, заключенных для охраны их прав»3. 

Очень интересна, на наш взгляд, Конституция Республики Болгарии (от 13 июля 

1991 г.), в ст. 47 которой говорится: «Женщина-мать пользуется особым покровительством и 

защитой государства, которое обеспечивает ей оплачиваемый отпуск в связи с беременно-

стью и родами, бесплатную акушерскую помощь, облегчение условий труда и другую соци-

альную помощь»4, 310. Также формулировки, как «женщина-мать» и «бесплатная акушерская 

помощь», в других конституциях не встречается. 

Особый интерес представляют ст. 30 и ст. 34 Конституции Италии. В частности, в ст. 30 

Конституции Италии подчеркивается: «Родители обязаны и вправе содержать, обучать и 

воспитывать детей, даже если они рождены вне брака. В случае недееспособности родителей 

закон определяет способы исполнения их обязанностей. Закон обеспечивает детям, рожден-

ным вне брака, всю защиту юридического и нравственного характера, совместимую с права-

ми членов законной семьи». Закон устанавливает также порядок и пределы отыскания от-

цовства. А в статье 34 Конституции Италии более развернуто рассмотрен вопрос образова-

ния: «Начальное образование по меньшей мере в течение восьми лет является обязательным 

и бесплатным. Способные и достойные ученики, даже если они лишены средств, имеют пра-

во перехода на высшие ступени обучения. Республика обеспечивает это право путем стипен-

дий, пособий семьям и других видов помощи, которые должны предоставляться по конкур-

су»5, 307. 

В странах Азии, например, в Конституции Китайской Народной Республики (принята на 

5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва 4 декабря 

1982 г., поправки в её текст вносились тем же органом на ежегодных сессиях в 1988, 1993 и 

1999 гг.) в ст. 46 говорится: «Государство обеспечивает всестороннее нравственное, ум-

ственное и физическое развитие молодежи, подростков и детей». В ст. 49 Конституции Ки-

тайской Народной Республики отмечается: «Родители обязаны содержать и воспитывать 

несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны содержать и поддерживать ро-

дителей. Запрещается нарушение свободы брака и жестокое обращение со стариками, жен-

щинами и детьми»6, 167. 

В заключение остановимся на Конституции Кубы. В ст. 35 закреплено: «Брак основан на 

абсолютном равенстве прав и обязанностей супругов, которые общими усилиями обязаны 

заботиться о сохранении семьи и о всестороннем воспитании детей», в ст. 37 говорится, в 

частности, «о долге родителей содержать детей»7, 199. 

Как мы видим, в каждом государстве устанавливается своя модель защиты прав и сво-

бод граждан, в том числе конституционных. Исходя из особого характера и природы, роли и 

значения конституционных (основных) защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

в мировой практике наметилась тенденция специальных мер их защиты. В нашей стране 

также реализуются последовательные реформы: создание и совершенствование законода-

тельных основ, гарантирующих защиту прав детей; поддержка необходимых институцио-

нальных структур; развитие системы массового спорта с целью профилактики правонаруше-
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ний среди несовершеннолетних; создание необходимых социально-экономических условий в 

целях воспитания гармонично развитого подрастающего поколения. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Криминалистическая характеристика представляет собой отражение криминалистиче-

ских черт, свойств, признаков преступления, отобразившихся в реальной действительно-

сти1. 

Типовую криминалистическую характеристику преступлений можно определить как 

систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида 

или группы, отражающую закономерные связи между этими признаками и служащую для 

построения типовых версий, которые берутся за основу при планировании преступлений 

данного вида или группы2. 

При совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью криминалистиче-

ская характеристика представляет собой сочетание исчерпывающих данных о данном пре-

ступлении. Она служит информационной моделью расследования преступления. 

Криминалистическая характеристика преступлений включает в себя: 

– предмет преступного посягательства; 

– механизм следообразования; 

– обстановку совершения преступления; 

– способ совершения преступления; 

– сведения о лице, совершившем преступление; 
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– сведения о потерпевшем. 

Предметом преступного посягательства по данной категории преступлений выступает 

жизнь и здоровье граждан, а также их личная неприкосновенность. Также часто при умыш-

ленном причинении тяжкого вреда здоровью наносится и материальный ущерб гражданам. 

Но на фоне того, что наносится ущерб здоровью, данный факт отходит на второй план. 

В ходе расследования уголовных дел по преступлениям об умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью следователю необходимо установить, зафиксировать и изъять как 

можно больше следов преступления. В случае, если данные следы будут подходить под 

критерии допустимости, достоверности и достаточности и будут относиться к расследуе-

мому уголовному делу, они будут признаны доказательствами. 

Лицо, совершая преступление, выполняет ряд действий, оставляя при этом следы после 

контактов орудий преступления с телом потерпевшего, его одеждой, с предметами на месте 

происшествия. В ходе осмотра места происшествия обнаруживаются следы, свидетель-

ствующие о причинении вреда здоровью, которые преступник даже не пытался скрыть, 

например, оружие (орудие) на месте преступления, со следами пальцев рук. Осмотр места 

происшествия не всегда эффективен по данному виду преступления, в особенности, когда 

сообщение о преступлении поступило несвоевременно. Соответственно, следы преступле-

ния устанавливаются в ходе иных следственных действий, таких как допросы лиц, обыски, 

выемки и т. д. 

Еще на этапе предварительной проверки следователю необходимо установить обста-

новку, при которой было совершено преступление. Традиционно к обстановке совершения 

преступления относят время и место совершения преступления, а также иные индивиду-

альные признаки события. Место происшествия необходимо знать, для того чтобы сузить 

район осмотра, в целях более плодотворного поиска следов преступления. Время уточняет-

ся вплоть до секунд, для отыскания доказательств (например: записи с видеокамер), а также 

для оценки возможности в то или иное время суток действительно распознать лицо или 

иные характерные черты личности. 

К иным признакам относятся такие признаки, которые способствуют совершению пре-

ступления. Их следует устанавливать не только в целях доказывания, но и для дальнейшего 

устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

Способ совершения преступления является одним из ключевых составляющих крими-

налистической характеристики, он позволяет правильно определить объективную сторону 

преступления. Способы причинения тяжкого вреда здоровью различны. Чаще всего причи-

нение тяжкого вреда здоровью совершается с использованием оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия. Преступник, как правило, использует то, что попадает под 

руку, в подавляющем большинстве случаев это предметы, используемые в качестве оружия 

(камни, кухонную утварь, строительные инструменты и др.). 

Также следователю необходимо установить способ совершения преступления для бо-

лее точной квалификации деяния виновного. Нужно понять, в каком состоянии находился 

подозреваемый, нападал он или оборонялся.  

По мнению М.А. Атальянц, процесс квалификации выражается в последовательном 

выявлении в совершенном общественно опасном деянии всех элементов состава преступ-

ления: объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. Способ соверше-

ния преступления, с одной стороны, является обстоятельством, подлежащим установлению 

и доказыванию, а с другой стороны, он имеет большое значение при уяснении всех элемен-

тов состава преступления, так как способ обусловлен обстоятельствами объективного и 

субъективного характера, и соответственно, тесно связан со всеми признаками и элемента-

ми состава преступления3. 

В ходе расследования немаловажно установить сведения о лице, совершившем пре-

ступление. Под личностью преступника понимают лицо, совершившее преступление, в ко-

тором проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность нега-
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тивных социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и об-

стоятельствами на характер преступного поведения4. 

Это производится, в первую очередь, для полного обеспечения его прав. Также данный 

факт подлежит установлению для более точной квалификации деяния. Следует установить 

наличие аффекта у лица в момент совершения преступления. Важно определить возраст 

лица для дальнейшего планирования расследования. Необходимо установить отношение 

личности преступника к алкоголю и наркотическим средствам. Все вышеперечисленное 

необходимо для выявления обстоятельств которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности, обстоятельств, смягчающие и отягчающие наказание. 

Немаловажно в ходе расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

установить сведения о потерпевшем. Данный факт влияет на квалификацию деяния винов-

ного, так как в ст. 106 УК РК приведены квалифицированные составы, учитывающие ха-

рактеристику личности потерпевшего. Сведения о личности потерпевшего, а также данные, 

полученные от него, используются при построении следственных версий, планировании и 

производстве первоначального и последующего этапа расследования, выработке мер пре-

дупреждения преступления. Именно потерпевший часто сообщает первоначальные, исход-

ные фактические сведения, важные для организации расследования. Это сведения о собы-

тиях, предшествующих преступлению, а также непосредственно о событии преступления. 

По мнению Н.П. Яблокова, «выявление и изучение криминалистически значимых особен-

ностей, личности потерпевшего и его поведения дают возможность глубже разобраться во 

многих обстоятельствах преступления»5, 230. 

Немаловажно учитывать и причиненный моральный ущерб, так как потерпевшим ли-

цом является несовершеннолетнее лицо. Подобным преступлением можно причинить неиз-

гладимый ущерб психике, который может сказаться на дальнейшем психофизическом раз-

витии потерпевшего. В этой связи подобные преступления являются более общественно 

опасными и подлежат квалификации по п. 11 ч. 2 ст. 106 УК РК. 

Подводя итоги, можно сказать, что криминалистическая характеристика преступления 

является важной составляющей криминалистической методики расследования. Знание ее 

компонентов и умение точно устанавливать все необходимые обстоятельства, безусловно, 

необходимо в работе следователя. Поэтому изучая данный вопрос, нужно рассматривать 

все аспекты совершения преступления, чтобы в дальнейшем использовать все имеющиеся 

данные для доказывания вины лица в совершении преступления и последующего достиже-

ния правосудия.  

                                                 
1  Клещина Е.Н. Потерпевший как объект криминалистического исследования // Общество: 

политика, экономика, право. — № 2/2008. — С. 99. 
2  Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. — Краснодар, 

1998. — С. 30. 
3  Атальянц М.А. Значение способа совершения преступления для квалификации преступлений // 

Пробелы в Российском законодательстве. — 2009. — № 4. — С. 222–225. 
4  Долгова И.А. Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н.,- 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 

2005. — 912 с. 
5  Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов 3-е изд.,перераб. и доп. — М.: Юрист. — 

2005. — 781 с. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
международной научно-практической конференции 

«Преступления в отношении детей: сексуальное насилие, 
кибербуллинг, синтетические наркотики и другие угрозы» 

Участники конференции, будучи убеждеными в наличи разных векторов 

противодействия преступности в отношении детей, на основе представленных докладов 

выработали рекомендации по следующим направлениям: 

профилактика преступности в отношении детей: 

– в целях повышения эффективности морального и нравственного воспитания 

подрастающего поколения органам образования совместно с правовохранительными 

органами проводить профилактические мероприятия как для детей, так и для их родителей; 

– выработать стройную систему взаимодействия правоохранительных органов, других 

государственных структур, а также общественных и коммерческих организаций в данной 

области, охватывающей все вопросы, от нормативно-правовых до организационных; 

– в организациях образования, а также родителям осуществлять контроль за деятельно-

стью подростков в социальных сетях, уделять больше внимания их воспитанию; 

– в целях профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних в части легитим-

ного времяпрепровождения в социальных сетях и пользования интернет-ресурсами использо-

вать социальные сети как ресурс для изучения личности ребенка, а также как платформу для 

эффективного проведения первичной и вторичной профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних субъектами профилактики; 

– признать эффективное сочетание усилий государства и общества при определяющей 

роли семьи исключительным условием обеспечения информационной безопасности детей; 

– налаживать согласованное взаимодействие семьи — главного института социализации и 

воспитания детей — с государством и всеми элементами современного медиарынка — произ-

водителями и распространителями контента, психолого-педагогическими экспертными сооб-

ществами и экспертными сообществами в области художественного образования. Только тес-

ное сотрудничество всех участников медиаиндустрии позволит построить эффективную си-

стему регулирования потребления информационной продукции, максимально безопасную для 

психического и физического развития и здоровья подрастающего поколения; 

– проводить обучающие тренинги и курсы повышения квалификации по изучению интер-

нет-пространства и применению информационных технологий для педагогических работни-

ков, сотрудников образовательных организаций и комиссий по делам несовершеннолетних, 

подразделений по делам несовершеннолетних поскольку необходимо понимание информаци-

онных процессов в социальных сетях старшим поколением. Работа в данном направлении ве-

дется, однако, как нам кажется, ее не всегда достаточно; 

– активно работать с родительской аудиторией в части информирования об опасности се-

ти Интернет, существовании неформальных группировок, негативно влияющих на психику 

подростков, а также обучать родителей навыкам пресечения информационных угроз в отно-

шении детей; 

– подготовить группу специалистов, способных в целях ранней профилактики противо-

правного и саморазрушающего поведения проводить анализ регионального сегмента социаль-

ных сетей с передачей информации в субъекты профилактики для совместного реагирования; 

– в начале учебного года разработать в школах план мероприятий, проводимых с целью 

профилактики правонарушений. Проводить мероприятия в соответствии с планом; 

– обеспечить учащихся дополнительным образованием во внешкольное время и 

правильно организовать работу спортивных кружков; 

– поскольку безопасность и надзор за детьми в информационном пространстве трудно 

обеспечить, разработать комплексный подход к организации защиты прав и свобод 
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несовершеннолетних в сети Интернет. Необходимо взаимодействие государства и 

организаций в этой среде, так как сама сфера специфична, требует внедрения различных 

систем, обоснованного и законного ограничения доступа к информации, которая способна 

нанести вред ребенку; 

– увеличить в школах количество семинаров, лекций, диалогов с учащимися, так как 

проблема с плохой защищенностью детей берет свое начало из семьи и школы, где 

конфликты происходят часто, а права детей все чаще нарушаются; 

– в целях обеспеченности сохранности детского здоровья в семьях ввести плановые 

осмотры и такие же приглашения на семинары, плановые диалоги и проверки родителей, 

активную помощь и работу со специалистами.  

ограничительные меры предупреждения: 

– установить на законодательном уровне запрет на участие лиц, не достигших 14-

летнего возраста, в детских конкурсах красоты. В случае участия лица, не достигшего 

указанного возраста, привлечь к администраной ответственности родителей и опекунов; 

– ввести запрет на въезд в Республику Каазахстан, лиц, совершивших уголовные 

правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

– необходимо принять четкую национальную политику и программу по борьбе с эксплу-

атацией детского труда, в которых ясно сформулировать цели, расставить приоритеты и ука-

зать ресурсы, необходимые для выполнения намеченных мероприятий; 

– правоохранительным органам усовершенствовать владение информационными техно-

логиями с целью своевременного обнаружения и устранения источника преступного воздей-

ствия на общество; 

– совершенствовать и ужесточить статьи трудового законодательства, регламентирую-

щие детский труд. 

– законодательно закрепить такие термины, как «социальная сеть», «пользователь», «ин-

тернет-страница»; 

– дополнить систему блокировки запрещенной информации нормами, предусматриваю-

щими юридическую ответственность организаторов распространения информации за непри-

менение мер, направленных на выявление и прекращение запрещенной информации; 

уголовно-правовая квалификация преступлений в отношении детей: 

– Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Зорлау және өзге де сексуалдық 

сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттермен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір 

мәселелері туралы» 2007 жылғы 11 мамырдағы № 4 Нормативтік қаулысының 5-бөлігінде 

көрсетілген «жастығына байланысты дәрменсіздігі» деген ұғымға «12 жасқа толмаған  жас 

баламен оның келісімі бар-жоғына қарамастан жыныстық қатынасқа түсу, не өзге 

нәпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану әрекеттерін зорлау деп түсінуіміз қажет»- деген 

түсінік беру керек; 

– өзіне-өзі қол жұмсау немесе өзін-өзі өлтіруге қолсұғушылық сияқты ауыр зардаптарға 

әкеп соқтырған ересек адамның балаға қарсы, қасақана жасаған жағдайында кибербуллинг 

ауыр қылмыс ретіндегі криминализацияға лайық; 

– внести следующие изменения в подпункт 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК: если 

ущерб от совокупности всех преступлений преступника, совершившего мошенничество с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 

превышает 1000 МРП, необходимо предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Как 

показывает практика, преступнику, совершившему мошенничество в отношении 50 человек 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть«Интернет»), 

грозит до двух лет лишения свободы. Каждый эпизод — это отдельная криминальная 

ситуация. Встречаются даже преступники, которых задерживают по 40–50 фактам 

мошенничества. Но за каждый факт причиненный ущерб был невелик. Другими словами, 

украденные деньги не суммируются. Если преступник не похищает деньги у своей жертвы, 

то его привлекут к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 190 УК РК. Благодаря введению 

такой уголовной ответственности мы можем предотвратить мошенничество с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть«Интернет»); 
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особенности расследования пресутплений в отношении детей 

– Қылмыстың алдын алу үшін, ең алдымен, ата-аналар балаға көшеде бейтаныс 

адамдармен сөйлесуге, оларды үйге кіргізуге, біреудің көлігіне отыруға, бейтаныс 

адамдардан сыйлықтар алуға болмайтынын түсіндіруі керек; 

– баланы «қауіп-қатер тобымен» – ішкіштермен, маскүнемдермен, нашақорлармен 

араласудан қорғау қажет. Сонымен қатар балаларды көшеде ұзақ уақыт қараусыз қалдыруға 

болмайды, олар үнемі ата-аналардың назарында болып, оларға қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін үйретуі керек, оны бақылап, қорғауы керек; 

– следует придерживаться позиции, согласно которой соблюдение требований закона 

при определении допустимости доказательств в ходе судебного разбирательства, с одной 

стороны, выступает одной из процессуальных гарантий прав и свобод лиц, участвующих в 

уголовном судопроизводстве, с другой — является гарантией принятия законного и обосно-

ванного решения по уголовному делу. Правила проверки допустимости доказательств нераз-

рывно связаны с моральными принципами судопроизводства, которые либо отражены в пра-

вовой норме, либо предполагают учет их требований при применении правовых норм, непо-

средственно не содержащих моральных норм; 

– при расследовании уголовных правонарушений в сфере информационных технологий 

в отношении несовершеннолетних, а также при проведении следственных действий привле-

кать соответствующих специалистов, которые будут осуществлять осмотр вещественных до-

казательств, с помощью которых были совершены уголовные правонарушения, специали-

стам необходимо осуществлять фиксацию и обнаружения установленных инородных про-

грамм, с помощью которых могло быть совершено уголовное правонарушение. При обнару-

жении вышеуказанных программ в (ноутбуке, ПК, смарт-устройстве) необходимо отразить 

это в протоколе следственного действия. Кроме того, при допросах необходимо уточнять, 

каким образом и на каком языке программирования (java, kotlin, python и т. д.) были написа-

ны программы, с помощью которых были совершены уголовные правонарушения в сфере 

высоких информационных технологий; 

– осмотр электронного носителя информации проводить путем функционального иссле-

дования электронной информации, содержащейся на электронном носителе. При необходи-

мости, в интересах следствия или в случае возврата электронного носителя информации за-

конному владельцу, содержимое электронного носителя информации может быть скопиро-

вано в установленном порядке; 

– инициировать разработку и принятие соответствующего межведомственного норматив-

ного акта, регулирующего порядок взаимодействия уполномоченных подразделений, их вза-

имные права и обязанности в данном процессе, детальные основы информационного обмена. 

Кроме того, в документе целесообразно четко определить критерии, по которым миграцион-

ный работник ОВД Республики Казахстан из общего числа иностранных граждан в обязатель-

ном порядке направляет на собеседование в территориальную КП; 

– в целях недопущения недостатков в производстве по делам об уголовных правонаруше-

ниях несовершеннолетних необходимо в достаточно широком объеме уделять внимание про-

цессуальному процессу. Основными причинами преступности несовершеннолетних являются 

неблагополучие семьи, отсутствие у подростков определенных занятий, проблемы бытового и 

материального характера, отсутствие должного контроля со стороны родителей и учебных за-

ведений. Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, интеллектуальной 

воли и степени психического развития, поведения, влияния взрослых и других несовершенно-

летних на несовершеннолетнего способствует правильному принятию мер в момент назначе-

ния наказания несовершеннолетнему; 

– трудность допроса несовершеннолетних характеризуется сложностью допроса для сле-

дователя, часто для демонстрации действительности. Ведь допрос способствует продуктивно-
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сти допроса, решению таких сложных вопросов, как установление психологического контакта 

с лицами, участвующими в процессе производства следственной деятельности, правильный 

выбор методов и обеспечение правильного ведения процесса доказывания с целью формиро-

вания истины; 

– анализ основных элементов криминалистической характеристики изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера, а именно места и способов их совершения 

показывает определенные взаимосвязи между этими элементами, знание и использование 

которых повышает эффективность работы следователя по выдвижению следственных 

версий, прогнозированию возникновения следственных ситуаций, а также способствует 

более быстрому раскрытию и расследованию совершенного посягательства. 

зарубежный опыт противодействия преступлениям в отношении детей: 

– пересмотреть приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441-н 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования…» и внести поправки. Стоит 

закрепить обязанность лиц, приобретающих разрешение на оружие, получать медицинское 

заключение только в государственных медицинских организациях по форме № 002-О/У; 

– внести дополнения в Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию» в части установления запре-

та на продажу детям до 18 лет компьютерных игр со сценами насилия и жестокости (шуте-

ров); 

– в соответствии с абзацами 1-3 главы 3 Концепции информационной безопасности де-

тей, утвержденной 2 декабря 2015 г. № 2471-р распоряжением Правительства Российской 

Федерации, стратегической целью государственной политики в области информационной 

безопасности детей считать обеспечение гармоничного развития молодого поколения при 

условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием гиперинфор-

мационного общества в России; 

– ввиду того, что глава 18 и статьи 240-242.2 главы 25 УК РФ регулируют преступления 

сексуального характера, совершенствование указанных глав необходимо осуществлять по 

возможности синхронно, постановление Пленума Верховного Суда РФ должно раскрывать 

спорные аспекты квалификации смежных норм. Считаем возможным предложить разъясне-

ние спорных вопросов квалификации изложить во вновь изданном постановлении Пленума 

Верховного Суда, что позволит не вносить изменения в Уголовный кодекс РФ, при этом со-

блюдая такой принцип уголовного права, как системность. По нашему мнению, при квали-

фикации развратных действий, совершенных виртуально, по статьям 135 (либо 132) УК РФ 

необходима также дополнительная квалификация по статьям 240-242.2 УК РФ; 

– введения в действие УК Кыргызской Республики и КоП Кыргызской Республики 

2017 г., в утратившем силу Кодексе об административной ответственности КР 1998 г. содер-

жалась статья, предусматривающая ответственность за вовлечение ребенка в антисоциальное 

поведение (ст. 367), в частности, за вовлечение лица, не достигшего 18-летнего возраста, в 

употребление веществ, средств, не относящихся к наркотическим или психотропным, но ока-

зывающих на интеллектуально-волевую деятельность негативное воздействие. Данная норма 

конкурировала с нормой уголовного законодательства об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ (ст. 157 УК КР 1997 г.); 

– из одной «крайности» — «конкуренции» норм (в период действия законов с 1997 г. по 

2017 г.), законодатель перешел к другой — полной декриминализации деяний, связанных с 

вовлечением ребенка в употребление одурманивающих веществ (в период действия законов 

с 2017 г. по 2021 г.). Современное законодательство 2021 г. устранило подобную конкурен-

цию норм УК КР и Кодекса о правонарушениях КР. Однако все те недостатки УК КР 1997 г., 

которые были обозначены нами применительно к норме об ответственности за вовлечение 
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несовершеннолетнего (ребенка) в употребление наркотических средств, психотропных ве-

ществ и одурманивающих веществ вновь актуализировались в действующем УК КР 2021 г.; 

– при конструировании диспозиции ст. 180 УК КР 2021 г. об ответственности за вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение преступления был проигнорирован исторический 

опыт. Так, в УК КР 1997 г. аналогичная статья содержала в себе дифференцированный под-

ход к уголовной ответственности за вовлечение в совершение преступления в зависимости 

от наличия либо отсутствия применения физического насилия или угрозы его применения 

(ст. 156). В частности, за вовлечение ребенка в совершение преступления без признаков 

насилия максимальный срок наказания в виде лишения свободы предусматривал три года, а 

за насильственное вовлечение — восемь лет. Редакция ст. 180 современного УК КР «размы-

ла» границы между насильственным и ненасильственным вовлечением, применяется следу-

ющая формулировка диспозиции: «вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение 

преступление любым способом…». Представляется, что подобный подход ослабляет обеспе-

чение охраны детей от негативного влияния взрослых; 

– законодательный опыт Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Фе-

дерации и других стран — участников СНГ сохраняет дифференцированный подход уголов-

ной ответственности к ненасильственному и насильственному способам вовлечения несо-

вершеннолетнего в совершение преступления. Реанимация в данной части нормы об ответ-

ственности за вовлечение ребенка в совершение преступления способствовала бы унифика-

ции национального законодательства, а также повышению эффективности обеспечения за-

щиты интересов детей; 

– при работе с подростками на протяжении всего расследования необходимо в первую 

очередь руководствоваться нормами закона. Так, в главе 50 УПК РФ закреплен порядок 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В качестве 

особенности можно выделить предмет доказывания, который обязывает в качестве 

обязательных обстоятельств, наряду с основным предметом доказывания затрагивать еще и 

такие вопросы, как возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень 

его психического развития, а так же влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 

лиц. Данный факт говорит о том, что этой категории лиц законодатель уделяет особое 

внимание, стараясь изучить все аспекты жизни подростка. 

– допрос несовершеннолетнего, склонного к девиантному поведению, занимает особое 

положение в процессе расследования по уголовному делу. Также одной из главных задач 

следователя является качественное проведение следственных действий, направленных на 

получение как можно более точной информации о совершенном подростком деянии. 

Необходимо помнить, что в отношении несовершеннолетнего устанавливаются 

дополнительные вопросы, подлежащие рассмотрению. Также законодателем предусмотрены 

определенные правила, закрепленные в УПК РФ, в соответствии с которыми следователю 

необходимо строить и планировать ход своей деятельности. При расследовании 

преступления, совершенного несовершеннолетним, необходимо знать общие положения 

методики расследования такой категории преступлений. С самого начала необходимо 

разобрать по элементам криминалистическую характеристику такого деяния для 

определения направления дальнейшего хода расследования. Необходимо также учитывать 

особенности возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, 

руководствуясь нормами закона. На первоначальном этапе расследования необходимо 

рассмотреть основные следственные ситуации и выдвинуть возможные версии 

произошедшего. После проведения таких действий, как сбор первоначальной информации, 

определение направления хода расследования, выдвижение и проверка следственных версий 

возможен переход к основной работе следователя – проведению следственных действий. 
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