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Ахметжанов Марат Муратович, 

Министр внутренних дел Республики Казахстан, 

генерал-лейтенант полиции 

 

Уважаемые коллеги, уважаемые гости конференции! Наверное, не слу-

чайно именно в этот день, 6 апреля, когда традиционно отмечается день след-

ствия, мы проводим такую большую международную конференцию по очень 

актуальным вопросам. Мы всегда говорим, что следствие в МВД — это «венец» 

всего, это элита уголовного судопроизводства. В последнее время в этой сфере 

проводится реформирование, мы перешли на новую модель судопроизводства 

по опыту стран ОЭСР, что предъявляет к нашему ведомству большие пребыва-

ния. Глава государства в своем Послании отметил, что центром всего должен 

быть человек, его фундаментальные конституционные права и принципы за-

конности, справедливости и неотвратимости наказания — три «кита», на кото-

рых базируется весь уголовный процесс. Сегодня мы уделяем внимание одному 

из аспектов реформирования и подробно останавливаемся на роли женщины-

следователя в уголовном процессе. У нас в органах внутренних дел на сегодня 

служит более 11 тысяч женщин, и, конечно, особая миссия — у женщин-

следователей, которые день и ночь скрупулезно, тщательно, объективно, на 

принципах законности расследуют уголовные дела. Думаю, мужчины могут 

многому у них поучиться. И сегодня в рамках этой конференции я, думаю, со-

стоится продуктивный диалог и обмен мнениями.  

Хотелось бы в связи с этим отметить, что на нашем форуме присутствует 

Сауле Муханбедиановна Айтпаева — первая в Казахстане женщина, которой 

указом Главы государства присуждено высокое звание «государственный совет-

ник юстиции 3 класса». Мы вместе работали, и вот она — образец для подра-

жания, и думаю, что сегодня в этой аудитории находятся её преемницы, которые 

уже в МВД будут достойны получить звание генерала. В следствии и в целом в 

системе правоохранительных органов ощущается именно необходимость вос-

требованность женщин, и эти вопросы мы обязательно обсудим в ходе конфе-

ренции. Позвольте пожелать всем участникам плодотворной работы, чтобы хо-

рошие идеи эффективно претворялись в жизнь. 
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доктор Фолькер Фробарт, 

глава офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан 

 

Уважаемый господин министр, уважаемые организаторы и участники меж-

дународной конференции, уважаемые дамы и господа, коллеги! Я рад привет-

ствовать вас сегодня на данном мероприятии, посвящённом очень важным те-

мам, и хотел бы сердечно поблагодарить наших партнёров — Министерство 

внутренних дел Республики Казахстан и Карагандинскую академию — за орга-

низацию форума, а также за долгую плодотворную работу, которую мы ведем 

по ряду тем.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в целом и наш 

офис приветствует и стремится поддерживать усилия Казахстана по выполне-

нию обязательств в рамках Резолюции безопасности ООН по женщинам мира и 

безопасности. Данным документом предусматривается действие международ-

ных структур, в том числе ОБСЕ, и поддержка участников развития программ и 

проектов, направленных на предоставление женщинам более широких возмож-

ностей участия в усилиях по обеспечению мира и безопасности. Принятие Ка-

захстаном мер по реализации Резолюции 1325 Совета безопасности ООН 

«Женщины, мир и безопасность» стало важным шагом не только гендерного ра-

венства и профилактики насилия в отношении женщин, но и поддержания мира. 

Наш офис, в свою очередь, реализует мероприятия, направленные на под-

держку женщин — лидеров в секторе безопасности, на продвижение женщин на 

руководящие должности в секторе безопасности в Казахстане. Рассматривается 

идея реализации создания ассоциации женщин в сфере безопасности, при го-

товности и желании МВД мы будем способствовать созданию вот такой ассоци-

ации женщин-полицейских, которые уже существуют в центрально-азиатском 

регионе. Убежден, что это очень важно в контексте нашей поддержки усилий 

Казахстана в реформировании ОВД в данном направлении. 

В нашем офисе уже достигнуты определенные цели, информацией о кото-

рых мы поделились с Министром Ахмеджановым во время нашей последней 

встречи на прошлой неделе. Офис программ ОБСЕ совместно с МВД Казахста-

на в течение года реализовал бюджетный проект по реформе полиции, в рамках 

которого мы достигли хороших результатов, в том числе разработали сайт и мо-

бильное приложение со стандартными операционными процедурами для со-

трудников полиции, которые призваны к исполнению служебных обязанностей. 

Права на управление сайтом и приложение передано в Карагандинскую акаде-

мию МВД. Запущен проект по сервисным походам в городе Караганда для об-
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мена опытом приглашен международный эксперт Энмат Идекшен, который 

провел консультации по изучению британского опыта в сервисной работе. В те-

чение 3 лет проводились тренинги для участковых сотрудников полиции и пре-

подавателей учебных подразделений МВД. 

12 марта проведен форум «Безопасное сообщество в Казахстане», цель ко-

торого — организация площадки для диалога между государственными органа-

ми и обществом на республиканском уровне. Все эти мероприятия направлены 

на увеличение взаимодействия полиции и общества и местных исполнительных 

органов, укрепление системы превенции, на правильное решение в этом кон-

тексте роли сервисной полиции. Уверен, что многие из присутствующих здесь 

женщин-следователей своей работой внесли большой вклад в выполнение Резо-

люции 1325 Совета безопасности ООН. Мы готовы и в дальнейшем способ-

ствовать реализации инициатив, направленных на реформирование ОВД в части 

взаимодействия с гражданами. 

Уважаемые дамы и господа, в завершение позвольте поблагодарить наших 

партнеров, участников конференции и сообщить о том, что офис ОБСЕ прило-

жит все усилия для поддержки Казахстана и его правоохранительной системы и 

готов оказывать содействие правительству Казахстана в реализации националь-

ных законов и национальных планов действия в соответствии с международ-

ными принципами. Желаю участникам форума интересных дискуссий, а также 

новых идей и инициатив в ходе проведения конференции. 
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Айтпаева Сауле Маханбедиановна, 

член Национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте РК, 

государственный советник юстиции 3 класса  

 

Уважаемый Марат Муратович, уважаемые коллеги, я рада приветствовать 

вас лично от себя и от имени Национальной комиссии по делам женщин и се-

мейно-демографической политике при Президенте РК. Как вы помните, впер-

вые на заседании Национального совета общественного доверия Президент РК 

Касым-Жомарт Токаев поручил ввести специализацию женщин-следователей по 

расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и 

детей, с целью исключения предвзятого и нетактичного отношения к потерпев-

шему. 

На повестке нашей Национальной комиссии постоянно находится вопрос 

внедрения в Казахстане требований Резолюции Совета безопасности ООН 1325. 

Казахстаном достигнуты определенные успехи в этом направлении и принятии 

института национальных движений женщин во всех сферах деятельности госу-

дарства и защиты женщин и девочек от насилия. 

Указом Президента утверждена Концепция гендерной политики в РК до 

2030 года. В концепции реализуется повестка «женщина — мир — безопас-

ность». Результатом оценки реализации является достижение 9 целевых инди-

каторов, в числе которых индикатор «доля роли женщин в обеспечении мира и 

безопасности». Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей 

конфронтацией и нестабильностью, и негативном последствия противостояния 

и дезинтеграции порождают дестабилизацию и глобальную угрозу в целых ре-

гионах. 

Резолюция совета безопасности ООН акцентирует внимание на важной ро-

ли женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, их участии в мирных 

переговорных процессах, миростроительстве, гуманитарном реагировании, 

постконфликтном восстановлении. 24 декабря прошлого года Правительство РК 

поддержало предложение Национальной комиссии по делам женщин и семей-

но-демографической политике и приняло план мер по реализации Резолюции 

совета безопасности в направлении «Женщины, Мир и Безопасность». 3-летний 

план включает 16 мероприятий по 3 направлениям:  

1) участие женщин наряду с мужчинами в предотвращении конфликтов и 

укреплении мира и безопасности;  

2) участие в гуманитарных мерах, особенно в условиях ЧС; 
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3) поощрение и продвижение гендерной политики, в том числе в системе 

правоохранительных органов. 

Одним из важных инструментов признан институт посредничества. По-

следние события доказывают необходимость усиления процесса превентивной 

демократии, формирования переговорщиков из числа представителей госорга-

нов и представителей гражданского общества. Главная цель — это научить эф-

фективному использованию мирных инструментов урегулирования конфликтов, 

четкому порядку их применения на уровне закона, поэтому сейчас вопросы ме-

диации в этом направлении активно прорабатываются. 

Первое — это проведение тренингов для сотрудников ОВД с привлечением 

представителей ведомственных учебных заведений. 

Второе — подготовка в течение 3 лет советников-женщин по гендерным 

вопросам и вопросам защиты гражданских лиц и детей. 

Третье — проведение тренингов по лидерству для женщин — сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих с привлечением ведомствен-

ных учреждений МВД, Генеральной прокуратуры и МЧС.  

И четвертое — это тренинги для журналистов по вопросам информацион-

ной безопасности, особенно в вопросах освещения дел, где потерпевшими яв-

ляются женщины и дети. Это является для нас актуальным. Вы знаете, есть раз-

личные ток-шоу, где совершенно не соблюдаются вопросы защиты детей. 

Конечно, особого внимания удостаивается гендерно чувствительный под-

ход к профессиональному развитию в сфере безопасности обороны и правопо-

рядка. В этой связи планом правительства в дополнение к тем мероприятиям, о 

которых я сказала, предусмотрено продвижение женщин на руководящие долж-

ности, мониторинг и анализ их дальнейшей карьеры. Этим будет заниматься 

Национальная комиссия. 

Национальная комиссия, как и в целом наше государство, уверена, что ре-

шать вопросы мира и безопасности можно и нужно не с оружием, а через миро-

творческие механизмы. Я благодарю организаторов за сегодняшнюю конферен-

цию, потому что в Вооруженных силах служат более 7000 тысяч женщин, в 

ОВД — более 11000, в прокуратуре — 1071, среди судей женщины составляют 

52 процента. И вопросы нашего форума очень актуальны. 

Что значит женщина-следователь? Она может расследовать любые дела, но 

почему акцент делается на дела, связанные с бытовым и сексуальным насилием: 

в словах «женщина» и «жена» в корне, если читать в обратную сторону, слы-

шится «нежность». Женщина — это проводник материнской и дочерней любви. 

Присутствующим здесь курсантам-девушкам я желаю, чтобы вашим призвани-
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ем стали следствие, а также профилактика преступлений. Безопасность госу-

дарства — это безопасность каждого отдельно взятого человека, нужно кор-

ректно строить отношения в социуме, не нарушая свободы каждого.  

Кто есть женщина-следователь? Это та, которая распознает истину, и исти-

на не зависит от ее взгляда. Сложнее всего отвечать на самые простые вопросы, 

интересоваться не ничтожными подробностями, а сутью дела: что, где, когда, 

зачем и почему, видеть основные качества людей, а не внешность, рассуждать 

логически и не робеть перед начальством, уметь оперативно переключаться с 

одной социальной нормы на другую. В ходе сегодняшнего дня мы сможем уви-

деть портрет идеального следователя — женщины. Поэтому хочу пожелать вам 

успехов и плодотворной работы на этой конференции и в дальнейшем. 
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Аружан Саин, 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 

Спасибо за очередное приглашение, я всегда рада встречаться в таком фор-

мате, потому что обычно моя работа связана с контактами с нашими полицей-

скими, с прокурорами, которые касаются преступлений, связанных с детьми. К 

сожалению, действительно в мире всегда что-то происходит, находятся люди, 

совершающие против детей самые разные преступления. Около 10 лет мы уже 

занимаемся помощью детям, родителям в тех ситуациях, когда происходит пре-

ступление уголовного характера, и хочу сказать, что в таких ситуациях и детям, 

и женщинам несколько сложнее общаться со следователями или с судмедэкс-

пертом и даже работать с адвокатами-мужчинами, женщинам больше доверяют. 

Но хочу сказать, что здесь нет какого-то гендерного признака, потому что самое 

главное это — профессионализм. Тем не менее, в таких ситуациях работать с 

женщинами легче, есть фактор материнской стороны: женщинам легче пони-

мать ситуацию и сложно все это переживать. Сегодня будут выступать те следо-

ватели, с которыми мы работали при расследовании дел, которые касаются де-

тей, в частности, насилия над детьми в детском доме, и я хочу выразить огром-

ную благодарность тем, кто доводит дело до конца, предпринимает все шаги 

для того, чтобы раскрыть преступление. Это очень нелегко, мы понимаем, что 

ребенок сразу, как правило, боится рассказать, тогда когда можно собрать дока-

зательства прямые, чтобы провести судебные экспертизы сразу после соверше-

ния преступления, а дети боятся и рассказывают все уже позже, когда база дока-

зательств собирается сложнее, вот поэтому здесь, конечно очень важно, чтобы 

мы усилили меры профилактики. 

Что мы делаем, когда ребенок формируется как личность: он должен полу-

чить все базовые элементы и ценности в рамках своего воспитания, в том числе 

уважать права и свои, и других людей. Знаете, вот если возвращаться к январ-

ским событиям, я сейчас связываю произошедшее с детьми, которые оказались 

в том числе участниками этих событий, и я хочу сказать, что выросло целое по-

коление детей, которые не смогли получить все стартовые возможности, чтобы 

в жизни состояться, в том, что они хотели и о чем мечтали. Все-таки система 

должна воспитывать человека, и лучшее воспитание — в семье, оно должно 

быть направлено на раскрытие индивидуальных талантов, лучших качеств каж-

дого ребенка для того, чтобы дать возможность раскрыть в себе способности 

выбрать последующий жизненный путь. И я считаю, что те реформы, которые 

продвигает Косым-Жомарт Токаев, чтобы каждый ребенок, не имеющий обес-
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печения, мог посещать разные секции или кружки за счет государства, это очень 

актуально и правильно. Это поможет снизить подростковую преступность и ко-

личество суицидов. И в будущем, когда эти дети вырастут и станут взрослыми, 

это должно положительно отразиться на всем, если у ребенка было любимое 

дело и друзья, которые разделяли его увлечение. Не всегда ребенок находит в 

семье поддержку, но есть наставники, тренеры, педагоги, которые смогут стать 

опорой для ребенка, смогут в трудный момент что-то подсказать, связаться с 

родителями и т. д., и это очень сильно влияет на то, как ребенок в той или иной 

ситуации действует. Потому что, когда ребенок втянут в круг правонарушите-

лей, это уже большой сигнал о том, что мы много упускаем. 

Нужно защитить людей, чтобы они не стали агрессорами, распространение 

буллинга между детьми сегодня показывает, что нужны какие-то уже радикаль-

ные шаги. Мы должны наших детей заинтересовать, мы должны их развивать, 

чтобы они не выясняли отношения на улице, не подвергали друг друга какому-

то давлению, чтобы они доказывали знаниями все, что хотят, чтобы могли само-

утверждаться через собственное развитие, через таланты. Это та профилактика, 

которая, я уверена, значительно повлияет на снижение количества преступле-

ний, связанных с детьми.  

Я хочу пожелать успешного диалога в рамках этой конференции, хочу по-

желать всем вам, чтобы у вас было меньше работы, чтобы все больше было за-

конопослушных людей, и особенно женщинам, которые работают в ОВД — 

плюс к этому вы еще и мамы, и жены, и эту ответственность с женщин никогда 

никто не снимает — пусть к вам всегда будет бережное отношение со стороны 

коллег и руководителей. Спасибо всем за ваш труд!  
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Егинбаев Кусаин, 

прокурор Карагандинской области, 

государственный советник юстиции 3 класса 

 

Уважаемые участники конференции, рад вас приветствовать. Женщины в 

правоохранительной системе уже не редкость, среди их профессиональных 

преимуществ, как уже сказали, следует отметить мягкость и способность раз-

ряжать ситуации, которые могут перерасти в конфликт.  

Актуальность роли женщины, особенно при расследовании бытового и 

сексуального насилия состоит в ощущении безопасности и комфорта для жертв 

насилия. Полиция, как правило, первой откликается на факты бытового насилия 

и играет критически важную роль в контакте с потерпевшими. С 2020 года в 

Генеральной прокуратуре установлен надзор за расследованием дел, связанных 

с насилием в отношении женщин и несовершеннолетних. Процессуальный про-

курор назначается из числа женщин, по крайней мере, мы стараемся так делать, 

их число ограничено, но тем не менее, указания мы выполняем. Женщина-

прокурор участвует во всех осмотрах мест происшествия, поддерживает госу-

дарственное обвинение, добивается обвинительных приговоров. Так, за про-

шлый год осуждено много лиц, оправдательных приговоров нет. Особый надзор 

подразумевает не только соблюдение законов, но и комплекс помощи постра-

давшим, в том числе сохранение тайны и психологическую помощь. Необходи-

мо отметить высокую латентность, так как жертвам очень стыдно рассказывать 

о произошедшем. Благодаря женщинам — следователям и прокурорам сегодня 

у нас в области 70 % преступлений против половой неприкосновенности реги-

стрируется уже как профилактика, то есть, не по заявлению граждан. 

В то же время за прошлый год по области выявлено 14 преступлений, в ко-

торых недобросовестные медики или родители знали, но не сообщали о пре-

ступлении. Это тоже заслуга женщин — следователей и прокуроров. Сегодня в 

рядах прокуратуры служат около 95 сотрудников-женщин, 6 из них — на руко-

водящих должностях. Нами вместе с Карагандинской академией проведено 

обучение основам тактики сбора доказательств по таким делам.  

Уверен, что на этой площадке будут обсуждены серьезные вопросы, кото-

рые помогут нам как в расследовании, так и в установлении надзора. Желаю 

всем участникам конференции плодотворной работы и профессиональных 

успехов.  
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Бессонов Алексей Александрович, 

ректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент, полковник полиции  

 

Уважаемый Марат Муратович, уважаемые участники конференции! Мос-

ковская академия РФ благодарит вас за приглашение к участию в работе фору-

ма, благодарит всех ученых и практических работников, объединившихся сего-

дня для обсуждения актуальной темы, социально значимой и наукоемкой. Об-

суждение этих проблем будет способствовать выполнению важных задач право-

охранительных ведомств, а также обеспечению модернизации профессиональ-

ного образования, его соответствия современным требованиям. Московская 

академия Следственного комитета и Карагандинская академия МВД РК в марте 

2021 года заключили соглашение в области образования и научно-исследова-

тельской деятельности и уже успешно взаимодействуют: научные статьи уче-

ных из Казахстана опубликованы в академических сборниках и научных журна-

лах нашей академии, включенных в перечень ВАК, наши ученые принимают 

участие в научных мероприятиях, организованных вашим вузом, печатаются в 

сборниках материалов конференций. 

Актуальность сегодняшнего форума трудно переоценить. В Следственном 

комитете РФ доля женщин-сотрудников превышает 30 процентов. Руководящий 

состав уделяет большое внимание профессиональному становлению женщин-

сотрудников и видит в их деятельности значительный ресурс для укрепления и 

развития ведомства. В 2020 году при Следственном комитете РФ образован 

женский совет из числа женщин-сотрудников. Целями этого общественного 

объединения обозначены оказание помощи, развитие гражданственности, пат-

риотизма и духовности в коллективах Следственного комитета и его подразде-

лений, а также содействие повышению доверия к работе следственных органов. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин лич-

но подтвердил о создании женского совета и отметил, что одной из его главных 

задач является оказание поддержки сотрудникам и членам их семей, решение 

специальных проблем и задач. Также функционал женсовета включает в себя 

вопросы оказания помощи многодетным и молодым семьям Следственного ко-

митета России, в том числе семьям погибших при исполнении, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечительства родителей в детских спецучреждениях.  

Желаю участникам конференции плодотворной работы и творческой ре-

зультативной дискуссии. Уверен в активном научном диалоге и в обмене про-

фессиональным опытом. Всем желаю крепкого здоровья, научных и практиче-

ских свершений!  
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Рустамбаев Юсупхаким, 

начальник Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, 

доктор юридических наук, профессор, полковник  

 

Уважаемый министр МВД РК Марат Муратович, дорогие коллеги! Я ис-

кренне признателен за то, что вы дали возможность выступить на вашей конфе-

ренции, и хочу доложить Марату Муратовичу о том, что с Карагадинской ака-

демией у нас подписан меморандум о сотрудничестве, как и с Алматинской 

академией МВД, Академией Национальной гвардии Республики Казахстан и 

факультетом магистратуры Академии правоохранительных органов. Поэтому, 

пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за создание возможно-

сти сотрудничества наших учебных заведений, спасибо большое! 

Сегодняшняя тема очень актуальна, она практически всегда была актуаль-

на. Для нас в этом аспекте, главную роль, на мой взгляд, играет подготовка 

научно-педагогических кадров для того, чтобы эти кадры затем готовили хоро-

ших выпусников в своих академиях, и уже они на практике успешно применяли 

полученные знания и показывали свои умения. Наш университет общественной 

безопасности — это молодой университет. Начальник Карагандинской акаде-

мии генерал-майор Дарменов А.Д. был у нас и знакомился с вузом. Это молодое 

учебно-образовательное учреждение, но в Республике Узбекистан имеется 159 

вузов, и среди них наш университет занимает 1 место. Почти 70 процентов 

профессорско-преподавательского состава — доктора юридических, экономи-

ческих, психологических наук. Всего в вузе работает 34 доктора наук, и это 

очень большой потенциал, который позволяет нам готовить высококвалифици-

рованные кадры. 

Что касается сегодняшней конференции, нашими учеными подготовлен ряд 

публикаций о торговле людьми, преступлениях сексуального характера, деяни-

ях, нарушающих права детей, права женщин и т. д. Мы этой проблеме уделяем 

очень большое внимание, в республике у нас идет большая реформа законо-

творческая, по указу нашего Президента мы сейчас работаем над новой редак-

цией Уголовного кодекса. Вот сейчас передо мной выступал Алексей Алексан-

дрович, ректор Московской академии Следственного комитета РФ, и призывал к 

сотрудничеству наших коллег. Я также, Марат Муратович, с Вашего позволе-

ния, хочу, чтобы мы установили более тесные контакты. Мы находимся рядом, 

всегда готовы принять на стажировку для обмена опытом и готовы приехать к 

вам. Можем проводить совместные научные исследования, база позволяет, кол-

лектив позволяет. Несмотря на то, что университет молодой, мы готовим сего-
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дня по бакалавриату выпускников по 15 направлениям и по магистратуре — по 

8. Есть послевузовское, есть заочное отделение. Наш вуз, хотя и считается во-

енным образовательным учреждением, но он уникальный на всем постсовет-

ском пространстве: в нашей структуре есть гражданский факультет, то есть мы 

обучаем и гражданских лиц по трем направлениям: юриспруденция, психоло-

гия, экономика.  

Что касается конференции, я всем желаю плодотворной работы и думаю, 

что, безусловно, принятые по ее итогам рекомендации будут использованы в за-

конотворческой деятельности и правоприменительной практике. Спасибо.  
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Абишева А. К.,  

докторант, майор полиции 

(Академия правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан) 

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Тема половой неприкосновенности несовершеннолетних и безопасность 

детства в целом, является наиболее обсуждаемая не только в нашей стране, но и 

во всем мире. Дети — будущее цивилизованного общества, поэтому их физиче-

ское и психическое здоровье — приоритетное направление каждого государ-

ства. 

Пандемия прошлых двух лет, вызванная COVID-19, послужила росту 

внутрисемейных конфликтов — бытового насилия, в том числе и насилия над 

детьми, совершенных членами их семьи. Кроме этого, изоляция и карантин 

принудили большую часть населения перейти на online-формат труда и обще-

ния, что повлияло и на преступность в интернете, которая выросла в разы. 

В эпоху цифрового прогресса, когда современные гаджеты есть практиче-

ски у каждого члена семьи, в том числе и у малолетних детей, виртуальный ва-

риант общения позволяет злоумышленникам совершать свои преступные дея-

ния, не выходя из дома. Социальные сети способствуют раннему взрослению, 

«подвергают» интерес подростков к половому созреванию, и это набирает всё 

большие обороты и в виртуальном мире. Поэтому развратные действия, совер-

шаемые «бесконтактно» в отношении детей, распространяются по всему миру и 

в большинстве случаев носят латентный характер. 

Прежде чем рассматривать бесконтактные развратные действия, хотелось 

бы раскрыть содержание понятия «развратные действия в отношении малолет-

них» в отечественном уголовно-правовом поле. 

Уголовное законодательство Казахстана выделяет отдельную категорию 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

включающих в себя насильственные и ненасильственные составы рассматрива-

емых деяний. К категории ненасильственных сексуальных преступлений зако-

нодатель отнес, в том числе, ст. 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее — УК РК) «Развращение малолетних», которое заключается в соверше-

нии развратных действий без применения насилия в отношении заведомо мало-

летней (малолетнего)1. При этом ни УК РК, ни Нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан 2007 года (далее — НПВС РК) «О неко-

торых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и 

иными насильственными действиями сексуального характера», не содержит 

расширенного определения понятия «развратных действий». Более детально к 

раскрытию указанного термина подошли отечественные и зарубежные ученые, 

изучавшие проблему сексуальных преступлений в отношении детей. Так, 
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например, Н.Н. Турецкий к развратным действиям относит: «циничные беседы 

на сексуальные темы, демонстрация порнографических фильмов, чтение порно-

графической литературы, прикосновение к половым органам мальчиков и дево-

чек, их обнажение, демонстрация виновным своих половых органов, соверше-

ние полового сношения в присутствии малолетних»2. По мнению В.В. Нагаева, 

«развратные действия — это поступки сексуального характера, направленные 

на удовлетворение половой потребности субъекта, сопряженные с распутным, 

безнравственным поведением, совращающим малолетнего»3. 

В российском законодательстве развратные действия подразумевают под 

собой «любые действия (кроме полового сношения, мужеложства, лесбиянства) 

в отношении определенного круга подростков (в возрасте от 12 до 16 лет), 

направленные на удовлетворение сексуального влечения виновного или на вы-

зывание сексуального возбуждения у потерпевшего, или на пробуждение у него 

интереса к таким отношениям»4. 

Сексуальное насилие в сети Интернет может принимать форму, например, 

сексуального домогательства и/или домогательства через социальные сети или 

другие онлайн-каналы5. 

Исходя из вышеуказанных определений, можно констатировать, что раз-

вратные действия — это не только физические, но и интеллектуальные деяния. 

Популярные среди подрастающего поколения социальные сети, в частности «В 

Контакте», «Instagram», «Одноклассники» и стремление к получению внима-

ния, тяга к общению подталкивают их знакомству не только со своими сверст-

никами, но и с пользователями постарше. Созданный авторами информацион-

ный сайт https://stoppedofil.kz6 и аккаунт в Instagram «@stop.pedofi1.kz» позво-

ляют мониторить обращения подростков по фактам сексуального домогатель-

ства в сети путем проводимых анкетирований и открытых сообщений. Совсем 

недавно появился термин, обозначающий сексуальное домогательство в отно-

шении детей в сети – Online Grooming (онлайн-груминг), охватывающий в себе 

деяния взрослого человека, желающего установить или уже сформировавшего 

доверительные отношения с ребенком. Целью таких отношений являются: 

– получение фото и видео несовершеннолетнего интимного характера для 

последующего вымогательства денег или более откровенных материалов; 

– шантажа с угрозой распространения этих сведений; 

– запугивание ребенка для реальной встречи с ним; 

– манипуляция с последующим принуждением ребенка сделать что-то бо-

лее интимное на камеру или онлайн и др. 

Такие просьбы выслать фото и видео интимного характера, приглашение в 

группы и чаты «бойлаверов» («любителей мальчиков») и «герлаверов» («люби-

телей девочек»), шантаж откровенными фотографиями приводят подростков в 

замешательство и вызывают боязнь обращения в правоохранительные органы 

из-за огласки и реакции родных и знакомых. Десятки молодых парней и деву-

шек просят принять меры в отношении тех или иных личностей, зачастую 

скрывающихся под чужими никами. Анализ таких писем и обращений не толь-

ко со стороны несовершеннолетних пользователей сети, но и их родителей под-

тверждает тот факт, что необходимо законодательно закрепить квалифицирую-

https://stoppedofil.kz/
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щий признак «совершение развратных действий в отношении несовершенно-

летнего с использованием телекоммуникационных сетей» в отечественном уго-

ловном законе. Подобные признаки в Уголовных кодексах ряда европейских 

стран, таких как Франция (ст. 222-24)7, Республика Македония (ст. 193-б)8, Ис-

ландия (ст. 202)9 и др. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что в отечественном законо-

дательстве отсутствует уголовная ответственность за распространение педофи-

лии, создание и приглашение в чаты и сообщества лиц, не скрывающих свое не-

здоровое влечение к детям. Имелись факты выявления чатов в играх, таких, как 

Roblox, Minecraft, Call of Duty и др., объединяющих игроков по всему миру. Со-

всем недавно в даркнете (часть интернета, скрываемая из общего доступа, так 

называемая «темная сеть») была выявлена запрещенная сеть, включавшая в се-

бя форум и несколько чатов, где пользователи делились фото и видео, демон-

стрирующими насилие (в основном над мальчиками), обсуждали советы по 

привлечению к себе детей, приглашению детей для участия в чатах и т. д., поль-

зовавшаяся большой популярностью у педофилов во всем мире. В масштабной 

операции, которую инициировала Германия, были задействованы правоохрани-

тельные органы США, Канады, Швеции, Австралии и Нидерландов, а коорди-

нацию осуществляла полицейская служба Евросоюза – Европол10. Исходя из 

указанного, можно отметить, что выявление таких преступных сетей наиболее 

успешно в зарубежных странах. Именно потому остро стоит необходимость 

усовершенствования взаимодействия IT-экспертов Казахстана и других госу-

дарств, а также обмен прогрессивным следственным опытом по выявлению и 

пресечению указанных уголовно-правовых деяний. 

Уголовное законодательство позволяет в наиболее жесткой форме осу-

ществлять противодействие таким преступным деяниям. При этом уголовно-

правовые нормы по противодействию развращению малолетних лиц, требуют 

официального толкования в условиях прогрессирующего развития социальных 

сетей. Исходя из этого полагаем, что необходимо внести поправки в п. 14-1 

НПВС РК, дополнив его разъяснением следующего содержания: «Развратными 

могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физи-

ческий контакт с потерпевшим отсутствовал, включая действия, совершен-

ные посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети 

Интернет». Об этом не раз говорилось в СМИ11, а также на заседаниях в Ма-

жилисе Парламента Республики Казахстан12. 

Более того, в УК РК необходимо ввести норму, предусматривающую уго-

ловную ответственность за распространение и пропаганду педофилии в интер-

нете, наряду с незаконным распространением произведений, пропагандирую-

щих культ жесткости и насилия (ст. 313 УК РК). Автор предлагает криминали-

зировать незаконное распространение и пропаганду педофилии, в том числе по-

средством интернет-ресурсов (ст. 313-1 УК РК) с выделением квалифицирую-

щего признака «вовлечение малолетних/несовершеннолетних лиц», с отнесени-

ем данной нормы к категории преступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних (п. 42) ст. 3 УК РК). Аналогичная норма успешно дей-

ствует в Канаде: Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответствен-
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ность за «предоставление, передачу и открытие доступа детям к материалам 

сексуального характера», тем самым развращение лиц, не достигших возраста 

14-ти, 16-ти и 18-ти лет13. 
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Баймұханов Е. М., 

кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының бастығы, 

саяси ғылымдардың кандидаты, полиция подполковнигі; 

Омирова М. С., 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранты, 

полиция капитаны  

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚАРСЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ 
ЖЫНЫСТЫҚ ТИІСПЕУШІЛІГІН ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ КРИМИНАЛИСТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Жалпы зорлық-зомбылық және әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық ха-

лықтың жекелеген топтарына, мекендеу аймағы мен жергілікті жерге ғана тән 

емес, ол жаһандық сипатқа ие. Таралу көлемдерінің ұлғаюына байланысты 

әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау мәселесінің бүгінгі күні халықаралық 

деңгейде маңыздылығы артып отыр. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің 50 %-дан астамы 

әйелдер және 6,4 %-ы кәмелетке толмағандар болып табылады. 

Әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық маңызды әлеуметтік 

проблема. Жыл сайын елімізде әйелдерге қарсы 2,5 мыңнан аса қылмыс тірке-

леді. Оның ішінде өліммен аяқталғаны бар. Зорлық-зомбылық салдары әйел-

дердің қоғамға араласуына және отбасы институтына теріс әсер етеді. Бұл 

өзекті мәселені мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп қана 

шешуге болады. 

Әйелдер мен қыздарға қарсы зорлық-зомбылық әрбір құрлықта, әрбір мем-

лекет пен мәдени ортаның шешімі табылмаған проблемасы болып қала беруде. 

Егер жыныстық зорлық-зомбылық проблемасы туралы айтатын болсақ, 

әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық отбасы мен қоғамдағы ер адамдар мен 

әйел адамдар арасындағы тарихи қалыптасқан тең емес биліктік қарым-қатынас 

көріністерінің бірі болып табылады, ол ер адамдардың басым болуына және 

олардың тарапынан әйелдерге қатысты кемсітушілік көрсетуге алып келді. 

Алайда бұл жағдайда тек әйел ғана азап шекпейді, ер кісі де азап шегеді және 

ең алдымен, оған батылдық таптаурындары, соңғы уақыттары нағыз ер кісінің 

бейнесі кісі өлтірушімен, зорлаушымен, басқыншымен теңдестірілген фильм-

дер мен кітаптардың қиратушы толқыны ықпал етеді. Егер ер кісі мейірімді 

болса, онда ол бұқаралық ақпарат құралдары иландыратын бейнелерге сәйкес-

сіздігін сезінеді. 

Отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық, атап айтқанда, зорлауды немесе жы-

ныстық езгіні бейнелейтін көріністер, порнографияны қоса алғанда, әйелдер 

мен қыздарды жыныстық құмарлықтың заты ретінде пайдалану зорлық-

зомбылықтың таралуына жәрдемдесетін факторлар болып табылады және 

қоғамның рухани өміріне, жыныстар арасындағы қарым-қатынастарға жағым-

сыз ықпал етеді. Ер кісі өзінің табиғатынан белсенді, басқыншы, ал әйел – ен-

жар, қайырымды деген аңыз санамызға енгізілуде. Бірақ расында да ер кісі 

әйелді кемсіте ме? Зерттеушілер жиі-жиі оның олай емес екені туралы қоры-
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тындыға келетін болды. Патриархаттық мәдениетке негізделен қоғам екі жыны-

сты да кемсітеді және айла жасайды, ол қоғамның ізгіленуіне кедергі келтіреді. 

Жыныстық зорлық-зомбылық — жеке тұлғаның жыныстық тиіспеушілігіне 

қол сұғу, сондай-ақ отбасы мүшесінің тарапынан педофилия фактілерін қоса 

алғанда, оның психикалық-жыныстық дамуын бұзатын өзге де іс-әрекеттер. 

Экономикалық зорлық-зомбылық — адамды заңмен көзделген құқығы бар 

тұрғын үйінен, тамағынан, киімінен, мүлкінен, қаражатынан қасақана айыру, 

бұл дене саулығының және (немесе) психикалық денсаулығының бұзылуына 

әкеп соғуы мүмкін. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, бұл ұғымды профессор Д. А. Шестаков 

жақсы тұжырымдайды. Ол отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық қылмысы деп от-

басының бір мүшесінің басқа мүшесіне қарсы жасайтын, оның өміріне, денсау-

лығына, бостандығына, ар-намысына, абыройы мен жыныстық еркіндігі мен 

тәуелсіздігіне қол сұғатын қылмыс деп түсіндіреді. 

Криминологиялық жағынан отбасы ішіндегі қылмыстардың қатарына ана-

ның жаңа туған сәбиді өлтіруін қоса алғанда, заңды түрде тіркелген, сондай-ақ 

тіркелмеген отбасы ішінде жасалған қылмыстарды жатқызған жөн. 

Қазіргі кезде отбасы ішіндегі қылмыстық зорлық-зомбылық маңызды 

әлеуметтік проблемалар қатарына шығуда. Отбасы-тұрмыстық саласындағы 

қылмысты мінез-құлық өзінің едәуір таралуына орай қоғамға елеулі зиян 

келтіреді. 

Осы саладағы криминологиялық және қылмыстық-құқықтық зерттеулердің 

маңыздылығы адам құндылықтарының жүйесіндегі, адам тарихының өзінде от-

басылық- тұрмыстық қарым-қатынастардың ерекше орнымен айқындалады. Бұл 

отбасы қоғам мен мемлекет тарапынан тұрақты әрі сенімді қорғауды мұқтаж 

ететін, қоғамның табиғи және басты ұясы ретінде әлем шеңберінен тануынан 

байқалады. 

Отбасы ішіндегі қылмыстық зорлық-зомбылық мән-жайларын анықтау 

маңызды әрі өте күрделі міндет. Криминологияда қылмыс себептерінің пробле-

масы әрқашан да ғалымдар мен практиктердің аса қызығушылықтарын туғыза-

ды, өйткені бұл проблеманы шешу криминологиялық теорияның ғылыми 

мазмұнын, оның қолданбалы бағыттылығын және құқық қорғау қызметінің 

негізгі жолдарын айқындайды. 

Қазіргі кезде отбасы ішіндегі қылмыстық зорлық-зомбылықтың детерми-

нациялау проблемасын зерттеу қажеттілігі туды. 

Жаһанды экономикалық дағдарыстың өзі де, өндірістің тоқтауы, жұмыс-

сыздықтың өсуі және осының аясында отбасы мен ұжымда қалыптасып келе 

жатқан психологиялық-эмоционалдық ахуал белгілі бір дәрежеде отбасы 

ішіндегі қылмыстық зорлық-зомбылықтың детерминанты ретінде көрінеді, тіпті 

отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық қылмыстардың генезисі де өзгеруде, отбасы 

ішіндегі зорлық-зомбылықтың криминогендік факторлар жүйесі құқық норма-

ларын айтпағанда, этикалық және моральдық нормалардың барлық қырларын 

жаққа шығарады, зорлық-зомбылық бағыттағы криминогендік факторлардың 

отбасына ықпал ету диалектикасы. Отбасы қолайсыздығының алуан түрлілігі, 

тіпті объективтік сипаттағы қолайсыз факторлар психологиялық-эмоционалдық 
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және денесіне тиіспеушілік құқығына қол сұғу түріндегі ауыр салдарға әкеп 

соғады, бірақ біз үшін маңызды нәрсе қазіргі кезде рухани қауіпсіздік бұзылуда 

және қазақ халқының бүкіл генетикалық қоры үшін қауіп төнуде. Осыған бай-

ланысты «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан 

Республикасының заңының рөлі аса орынды. 

Біз үшін «отбасылық қарым-қатынастар» — бұл үй, баспана, балалар, жай-

лылық пен сенімділік, қорғаныш, онда біз балалық шақтың елесін, ата-ананың 

балаға деген махаббатын, сондай-ақ әже мен ата, аға мен әпке арасындағы өзара 

қарым-қатынастарын есімізге түсіреміз. Осылайша, отбасы бұл біз үшін әлем 

жайындағы алғашқы бейнелер, қарым-қатынастың алғашқы әрі өте маңызды 

сабақтары. 

Отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық дүниежүзінің барлық елдеріндегі алуан 

түрлі отбасыларында (қоғамның түрлі топтарында) орын алады және отбасы-

ның барлық мүшелеріне қатысты жасалады. Алайда жалпыланған санат болып 

есептелетін үйдегі зорлық-зомбылық ішінде жәбірленушілер мен құрбандар 

арасындағы қарым-қатынастардың табиғатын айқындайтын өзгеше санаттар 

бар екенін айта кету керек. Оларға, мысалы, балаларға, зайыбына немесе 

серіктесіне, сонымен қатар қарт адамдарға қатысты жасалған зорлық-

зомбылықты жатқызуға болады. 

Зорлық-зомбылықтың отбасы өміріне кеңінен енуі отбасының құлдырауы-

на және отбасылық тәрбиелеу деңгейінің төмендеуіне әкелетін қолайсыздыққа 

ұшырататын келеңсіздіктер бар, бұл балалардың қараусыз қалуына әкеп соғады 

және кәмелетке толмағандар жасайтын құқық бұзушылық санының өсуіне 

(жеткіншектер маскүнемдікке, жезөкшелікке, сондай-ақ қылмыстық қызметке 

тартылады) мүмкіндік жасайды. 

Жалпыланған санат ретіндегі үйдегі зорлық-зомбылық ішінде жәбірленуші 

және құрбан арасындағы қарым-қатынастардың табиғатымен, сонымен қатар 

өмірлерінің жағдайларымен айқындалатын өзгеше санаттар бар екенін айттық. 

Мысалы: 

– балаларға қатыгездiкпен қарау; 

– зайыбына немесе серіктес адамына қарсы бағытталған зорлық-

зомбылық; 

– қарттарға қатысты зорлық-зомбылық. 

Отбасылық зорлық-зомбылықтан зардап шегетін тағы бір санат — балалар, 

олар өздеріне қатысты зорлық-зомбылық іс-әрекеттерін жасайтын адамдарға 

құқықтық жағынан тәуелді болады. Оларды қинаушылар, әдетте, заң бойынша 

олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға міндетті ата-аналары болып та-

былады. 14 жасқа дейінгі баланы ата-анасы ұрады. Бұл кейде балалардың 

өліміне әкеп соғады, кейбіреулері ата-аналарынан құтылу үшін үйінен кетеді, ал 

кейбір кәмелетке толмаған балалар жоғалып, оларға іздеу жарияланған. 

Қазақстан Республикасындағы «Баланың құқықтары туралы» заңының 10-

бабына сәйкес «әрбір баланың өмір сүруге, жеке басының бостандығына, қадiр-

қасиетiне және жеке өміріне қол сұғылмауға құқығы бар, мемлекет баланың же-

ке басына ешкімнің тиіспеуін қамтамасыз етеді, оны тәнін және (немесе) жанын 

жәбiрлеуден, адамдық қадiр-қасиетін қатыгездiкпен, дөрекiлiкпен қорлаудан, 
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кемсітуден, жыныстық қатынас сипатындағы әрекеттерден, баланы қылмыстық 

іс-әрекетке және қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудан және оны адам мен 

азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықта-

ры мен бостандығына қысым жасаудың өзге де түрлерінен қорғауды жүзеге 

асырады», — делінген. 

Отбасы ішіндегі қатыгез қарым-қатынасты көбінесе 6-7 жастағы балалар 

бастан кешіреді; өз ата-аналары, өгей әкелері (шешелері), анасымен (әкесімен) 

бірге тұратын адамдары үнемі ұрып-соғатын мұндай балалардың дамуы 

тоқтайды, көптеген дене және психологиялық-эмоционалдық ауруларға шал-

дығады. Көптеген балалар «мастық педагогиканың» құрбандары болып жатады, 

бұл жағдай балалар үшін қайғылы оқиғаға әкеп соғады. Көбінесе ата-аналардың 

өздері маскүнемдікке салынып қана қоймай, оған өз балаларын да тартады, 

олармен бірге спирт ішімдіктерін ішеді немесе есеңгірететін заттарды қолдана-

ды. 

Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігі саласындағы қыл-

мыстардың профилактикасы үшін балалардың құқықтарын қорғау саласындағы 

заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар қабылдануда: 

– «педофилдерді» шартты түрде соттауға, қылмыстық жауапкершіліктен 

босатуға, мерзімінен бұрын босатуға тыйым салынды (2016 жылғы 9 сәуірдегі 

«Бала құқықтарын қорғау мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өз-

герістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң); 

– білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің 

кәмелетке толмағандардың құқықтарын бұзу фактілері туралы құқық қорғау ор-

гандарына хабарламағаны үшін жауапкершілік енгізілді (2019 жылғы 2 

сәуірдегі ӘҚБтК 127-1-бабы); 

– татуласу құқығын алып тастай отырып, балаларды зорлау және сексуал-

дық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері үшін жаза мерзімі 12 жылдан бас-

тап өмір бойына ұзартылды (бұрын 10 жылдан басталған); 

– кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс-

тарды жасырған адамдарға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген 

(бұрын егер іс-әрекет ауыр қылмысқа жатпаса, онда жауаптылық көзделмеген); 

– қылмыстық топ жасаған кәмелетке толмағандардың саудасы үшін жазаны 

қатайтуға, кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс жерге заңсыз әкетуге қатысты қылмыстарға жаза қатаңдатылды; 

– өткен жылдың желтоқсанынан бастап қауіпсіздігі барынша жоғары меке-

мелерде кешірім және мерзімінен бұрын босату құқығынсыз педофилдерді 

ұстау көзделген (2020 жылғы 30 желтоқсандағы заң). 

Кәмелетке толмағандарға қатысты нәпсіқұмарлық қылмыстардың жоғарғы 

дәрежеде жасалуы ерекше дабыл қақтырады. 

Балалық шақты қорғау мәселесі басымды құқық қорғау мәселелерінің бірі 

болып табылады. Әйелдерге және балаларға қатысты қандай да болмасын зор-

лық аса қатты тыйылуы қажет, ол туралы Қазақстан Республикасының жаңа 

Қылмыстық кодексіндегі жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар 

үшін жауаптылық шараларының күшеюі куәландрады. Имандылыққа, олардың 
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жыныстық қол сұғылмаушылығына қол сұғатын қылмыстар қоғамдық қауіптің 

аса жоғарғы дәрежесіне ие. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы зорлық әлеуметтік құбылыс сияқты алға 

жылжыған зардаптардың бірі болып табылады. 

Бұл баланың психикалық халіне ғана қарсы әсерін тигізіп қоймай, оның 

дамуына, сондай-ақ көбінде болашақ ұрпақтың өмірін анықтайды. Ұл бала мен 

қыз бала өскен кезде есейіп өз балаларын тәрбиелей бастайды, сол кезде олар-

дың мінез-құлқы олардың отбасылық тәжірибесінен анықталатын болады. 

Психологтердің зерттеуі балаларға қарсы зорлықтарды жолы болмағандар, 

ренжулі және отбасының ықыласына бөлінбеген адамдар жасайтындығын 

куәландырады. Осының нәтижесінде оларда өзінің барлық сәтсіздігі үшін кек 

алу қажеттілігі туындайды және олар оны тек өздерінен тәуелді, әлсіз және қар-

сылық көрсете алмайтындарға ғана жасай алады. 

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушы-

лығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық жасағандығы үшін қылмыстық 

жауаптылыққа тартылған тұлғалардың есебін құру және олар туралы мәлімет-

терді жариялау қажеттілігін айқындады. 

Мәліметтердің жарияланымы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы-

ның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің гео 

ақпараттық жүйесінде интернет ресурсында жарияланатын болады. 

Қазақстанда педофилдердің бірыңғай базасын құру жыныстық қол сұғу-

шылық жасағандығы үшін сотталған тұлғалардың келбетін білуіне мүмкіндік 

береді, кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы 

қылмыстар жасағандығы үшін жазасын өтеген тұлғалардың тұрғылықты елді 

мекені туралы мәліметтерге азаматтардың қол жетімділігін қамтамасыз етеді. 

Байтеленова С. Г., 

научный сотрудник центра по исследованию проблем уголовной политики 

и профилактики преступности НИИ, 

магистр юридических наук, майор полиции; 

Мухамеджанова А. Д., 

научный сотрудник центра по исследованию проблем уголовной политики 

и профилактики преступности НИИ, 

магистр юридических наук, майор полиции 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 

Расследование преступлений не может быть эффективным без знания пси-

хологических особенностей его осуществления. Во-первых, процесс досудебно-

го расследования преступлений сопровождается выяснением сложных связей 

человеческих взаимоотношений, при этом все участники уголовного процесса 

обладают различными личностными психологическими особенностями и по-

разному настроены на общение. Для наиболее эффективного и квалифициро-

ванного решения множества вопросов лицу, осуществляющему расследование, 
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важно ориентироваться во всей совокупности психологических факторов и об-

стоятельств. Во-вторых, с психологической точки зрения, досудебное расследо-

вание опирается не только на криминалистически значимую информацию, но и 

на информацию психологического характера, которую необходимо выявить, 

идентифицировать, оценить и использовать1. 

На сегодня психология занимает важное место в деятельности по рассле-

дованию уголовных правонарушений, поскольку во многих случаях лишь ис-

пользование знаний в области данной науки позволяет достичь необходимых 

положительных результатов при производстве следственных действий. Наибо-

лее распространённым следственным действием, в ходе которого органу рас-

следования просто необходимо установить психологический контакт, является 

допрос. В данной научной статье нами будут рассмотрены особенности исполь-

зования знаний в области психологии при производстве допроса наиболее уяз-

вимого участника уголовного процесса — несовершеннолетнего потерпевшего. 

С целью обеспечения прав и законных интересов данного участника Уго-

ловно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предусматривает ряд спе-

циальных ограничений, соблюдение которых является обязательным при произ-

водстве допроса: 

– производство допроса должно происходить в дневное время суток и не 

должно продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности – 

более четырех часов в день. В случае явного утомления несовершеннолетнего 

допрос должен быть прерван и до истечения этого времени (ч. 4 ст. 209 УПК 

РК); 

– если потерпевший не достиг возраста 14 лет, его допрос должен произво-

диться с обязательным участием педагога и (или) психолога (ч. 1 ст. 215 УПК 

РК); 

– если потерпевший не достиг возраста 16 лет, он не предупреждается об 

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний 

(ч. 2 ст. 215 УПК РК)2. 

Однако соблюдение данных ограничений ещё не даёт точных гарантий то-

го, что несовершеннолетний будет активно содействовать следствию и свободно 

пойдёт на контакт, предоставляя криминалистически важную информацию. 

Следует отметить, что трудности допроса несовершеннолетнего потерпев-

шего обусловлены его возрастными особенностями. Несовершеннолетние, как 

правило, психически уязвимы, часто подвержены эмоциям, неохотно идут на 

контакт с незнакомыми людьми и предрасположены к искажению воспринятой 

информации посредством фантазирования3. Следователь также должен учиты-

вать возможные ошибки, допускаемые несовершеннолетними при даче показа-

ний, обусловленные их небольшим жизненным опытом и уровнем знаний. 

В этой связи, правильно выстроенная тактика производства следственного 

действия с использованием знаний в области психологии, несомненно, облегчит 

органу расследования задачу по сбору доказательственной информации. К со-

жалению, как показывает практика, не каждый следователь обладает необходи-

мыми знаниями и навыками в области психологии, которые он может приме-

нить при осуществлении своей деятельности4. В большинстве случаев перед 
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производством следственных действий с несовершеннолетними потерпевшими 

лица, осуществляющие производство по делу, вынуждены изучать специальную 

литературу для того, чтобы результативно произвести планируемое мероприя-

тие. 

Важно подчеркнуть, что наряду с использованием собственных знаний в 

области психологии следователь может (при достижении потерпевшим возраста 

14 лет), а в некоторых случаях обязан (в случаях недостижения потерпевшим 

возраста 14 лет) воспользоваться знаниями психолога и привлечь его для уча-

стия в допросе5. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемому вопросу6 и изуче-

ние правоприменительной практики7 позволили сформировать определённые 

положения, которые необходимо учитывать органу расследования при произ-

водстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего в случаях приглашения 

психолога: 

1. Необходимо пригласить психолога перед производством следственного 

действия с целью подготовки, получения необходимых знаний по установлению 

психологического контакта. При условии грамотной организации совместной 

работы приглашенный специалист окажет существенное содействие расследо-

ванию. Обладая знаниями в области детской психологии и владея навыками 

общения с несовершеннолетними, он сформулирует вопросы так, чтобы они 

были правильно поняты ребенком, с помощью дополнительных вопросов по-

может получить максимально полную информацию о произошедшем событии. 

Психолог укажет верную тактику допроса, поможет создать атмосферу доверия, 

преодолеть скованность и стеснение несовершеннолетнего, его возможный 

негативный настрой к самой ситуации допроса. Наконец, специалист подска-

жет, как построить допрос таким образом, чтобы повторно не нанести мораль-

ный вред ребенку, ставшему жертвой преступления8. 

2. Следует познакомить потерпевшего с психологом за несколько дней до 

производства следственного действия. Практикующими психологами отмечает-

ся, что предварительная беседа специалиста с ребенком позволит профессиона-

лу установить его интеллектуальный уровень, эмоциональное состояние и 

определить, не навредит ли психике несовершеннолетнего проведение допроса 

в настоящее время. Специалист может дать указания по соблюдению опреде-

ленного режима для выхода из стресса, определит период времени, по истече-

нии которого потерпевшего можно будет допросить. Кроме того, предваритель-

ная беседа профессионала с малолетним поможет установить с ним довери-

тельные отношения, снизить его возможные страхи и тревоги. Специалист объ-

яснит на языке, понятном ребенку, цели и задачи допроса, расскажет, кем явля-

ется следователь, какая процедура предстоит, тем самым создаст благоприят-

ную атмосферу для допроса9. 

3. Орган расследования должен производить следственное действие в при-

сутствии психолога, используя собственные познания в психологии. Как пока-

зывает практика, в большинстве случаев допрос несовершеннолетнего потер-

певшего проходит следующим образом: специалист берет на себя функции до-

прашивающего, а следователь лишь фиксирует полученную информацию10. На 
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наш взгляд, производство следственного действия данным образом является не-

приемлемым, и в ряде случаев, при грамотном построении защиты, такой до-

прос может быть признан недопустимым в качестве доказательства, поскольку 

психологом могут быть заданы наводящие вопросы, которые запрещены. Кроме 

того, следователь, в отличие от психолога, способен вести допрос с применени-

ем определенных тактических приёмов, о которых психологу неизвестно. Сле-

дует учитывать, что тактические приемы меняются в зависимости от индивиду-

альных психологических особенностей допрашиваемого, характера и объема 

собранных доказательств. Правила допроса совместно с тактическими приема-

ми, применяемыми наряду со знаниями в области психологии, помогают следо-

вателю успешно осуществлять расследование по уголовному делу11. В этой свя-

зи видится целесообразной командная работа психолога и следователя, при 

этом действия последнего не должны сводиться к минимуму и представлять со-

бой лишь фиксацию информации. 

4. При необходимости следует произвести допрос психолога в качестве 

свидетеля с целью закрепления сведений об эмоциональном состоянии несо-

вершеннолетнего до производства следственного действия, во время его прове-

дения и после.  

На наш взгляд, действия следователя, выстроенные в указанном порядке, 

не только помогут правильно подготовиться к производству допроса несовер-

шеннолетнего потерпевшего, но и позволят приобрести новые знания и навыки 

в области психологии.  

При этом, как показывает практика12 и изученные работы ученых по дан-

ному вопросу, органы расследования очень редко прибегают к помощи психоло-

га, и зачастую их участие в уголовном процессе носит формальный характер. 

Кроме того, лица, осуществляющие расследование, достаточно редко изъявляют 

желание повышать свою квалификацию в области знаний психологии, не имея 

на это времени и возможности ввиду особенностей профессиональной деятель-

ности. 

Однако необходимо понимать, что игнорирование либо неправильное при-

менение знаний в области психологии при производстве допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего может привести к искажению объективной картины 

происшедшего и невозможности истребования доказательственной информа-

ции. В условиях необходимости особой правовой защиты несовершеннолетних 

от преступных посягательств и неотвратимости наказания виновных, соверша-

ющих в отношении них уголовные правонарушения, следует разработать новые 

и совершенствовать традиционные приемы допроса несовершеннолетних по-

терпевших с обязательным содействием психолога в его производстве. 

На основании вышеизложенного, с целью повышения эффективности дея-

тельности органов расследования по использованию знаний в области психоло-

гии при производстве следственных действий, в частности, допроса несовер-

шеннолетнего потерпевшего, на наш взгляд, целесообразно: 

– на базе районных отделов полиции, управлений полиции и департамен-

тов не реже одного раза в полугодие проводить лекционные занятия на темы, 

касающиеся применения основ психологии при расследовании уголовных пра-
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вонарушений, с приглашением штатных психологов органов внутренних дел и 

психологов, занимающихся частной практикой; 

– включить в тематические планы курсов повышения квалификации со-

трудников следственных подразделений занятий по теме «Юридическая психо-

логия», а также «Психологические приёмы при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних лиц». Данные темы являются наибо-

лее актуальными для утвержденной программы ФПК и ПК Карагандинской 

академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова «Тактика и методика 

расследования преступлений по делам о половой неприкосновенности женщин 

и детей» в категории «Женщина-следователь». 
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О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ-СЛЕДОВАТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, право-

вым и социальным государством, высшими ценностями которого являются че-

ловек, его жизнь, права и свободы, при этом согласно Конституции для ста-

бильности в обществе и сохранения человеческой жизни применяются все до-

пустимые законом меры1. Особенно данный аспект проявляется при обеспече-

нии безопасности от преступного посягательства на половую неприкосновен-

ность женщин и несовершеннолетних. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы борьбы с 

насильственной преступностью. Все более очевидным становится распростра-

нение в мире данного феномена, который имеет глубокие корни. Проблема за-

ключается в том, чтобы найти способы остановить тенденцию к увеличению 

количества совершенных уголовных правонарушений, обеспечивая максималь-

ный уровень безопасности людей. 

История человечества свидетельствует, что много веков в мире царил закон 

силы, а насилие было универсальным инструментом решения любой проблемы. 

Но прогресс общества привел к осознанию необходимости ограничения сило-

вых вариантов достижения цели и решения социальных конфликтов. По мне-

нию ряда ученых, насильственная преступность является результатом несоот-

ветствия между импульсами дикой природы, укоренившимися в генной памяти 

человека, и идеями гуманизма, представлениями о справедливости социальных 

отношений2. 

Ситуация в нашей стране осложняется увеличением количества насиль-

ственных преступлений в отношении несовершеннолетних. Насилие по отно-

шению к детям или пренебрежение их основными потребностями оказывают 

негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социали-

зацию, порождают безнадзорность и тому подобное. Большинство детей—жертв 

насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное 

поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее серьезны-

ми и жестокими являются факты применения насилия к детям. Если не обра-

тить должного внимания на семьи, где есть жестокость и насилие, то в сухом 

остатке можно получить появление отклонений, формирование у ребенка стра-

хов, разочарование во взрослых, недоверие, а как самый страшный исход — это 

отпечаток жестокости на психике, что побуждает его выплеснуть накопившую-

ся злость, став преступником, совершать в дальнейшем насильственные пре-

ступления. Необходимо отметить, что насилие по отношению к несовершенно-

летним присуще любому обществу, но формы проявления такого насилия, уро-

вень насыщенности является различным3. 

При совершении противоправных преступных посягательств в отношении 

указанной категории лиц органы, осуществляющие досудебное производство, 



 – 29 – 

обязаны в кратчайшие сроки всесторонне, полно и объективно исследовать об-

стоятельства преступления и привлечь виновного к уголовной ответственности. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаев на заседании 

коллегии ведомства по итогам работы за 2020 г. подчеркнул, что «в Казахстане 

уголовные дела по фактам полового насилия в отношении женщин и несовер-

шеннолетних будут расследовать женщины-следователи»4. Во исполнение этого 

указания, а также в целях повышения уровня доверия потерпевших и снижения 

риска усугубления психологической травмы несовершеннолетних, подвергших-

ся сексуальному насилию, расследование уголовных дел о сексуальных насили-

ях поручено вести женщинам-следователям. 

В этой связи на повестку дня ставится вопрос о специализировании следо-

вателей по расследованию половых преступлений в отношении женщин и несо-

вершеннолетних. Для этого необходимо усовершенствовать правовой механизм, 

организационное и научно-методическое обеспечение деятельности следовате-

лей МВД Республики Казахстан, осуществляющих расследование половых пре-

ступлений в отношении женщин и несовершеннолетних. Успешность этой дея-

тельности в значительной мере зависит от научных разработок. При этом важно 

принимать во внимание как предписания действующего уголовно-процессуаль-

ного законодательства и практику его применения в современных условиях, так 

и детерминанты существования и воспроизводства уголовных правонарушений, 

а также и особенности их расследования. 

В последнее время наблюдается стремительный рост количества проявле-

ний насилия и жестокости, как следствие, причиняется значительный вред за-

конным интересам личности, социума и государства. К подобным проявлениям 

агрессивного антиобщественного поведения относится сексуальное насилие в 

отношении женщин и несовершеннолетних. 

Сексуальное насилие как один из видов насилия, которое совершается над 

детьми, своими последствиями имеет тяжелейшие психологические травмы. 

Кроме того, из-за возрастных особенностей жертвы этот вид преступности ха-

рактеризуется высокой степенью латентности. В последнее время число совер-

шаемых преступлений данной категории возрастает, укрепилась организацион-

ная и материальная база преступности. Как свидетельствует следственная прак-

тика, способы совершения и сокрытия преступлений стали более совершенны-

ми, весьма существенно повысилось противодействие расследованию преступ-

лений в различных формах. Это должно быть учтено при разработке методики 

досудебного расследования, уникальной и неповторимой при расследовании 

каждого отдельного факта уголовно-наказуемого деяния, совершенного в отно-

шении женщин и несовершеннолетних. 

 
1  Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 г. на республиканском референ-

думе (с изм. и доп., внесенными законами РК от 7 октября 1998 г., 21 мая 2007 г., 2 февраля 

2011 г., 10 марта 2017 г., 23 марта 2019 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 

1996. — № 4. — Ст. 217; 1998. — № 20. — Ст. 245; 2007. — № 10. — Ст. 68; 2011. — № 3. — 

Ст. 29; 2017. — № 5. — Ст. 9; 2019. — № 5–6. — Ст. 28. 
2  Профилактика преступлений: Учебн. / А. М. Джужа, В. В. Василевич, А. Ф. Гида и др. / 

Под ред. проф. А. М. Джужи. — Киев: Атика, 2011. — С. 20. 
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Бижанова Ж. С., 

қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ 
ЖЫНЫСТЫҚ ТИІСПЕУШІЛІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ 

САРАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық заңнамасының мақсаттарының бірі 

және негізгісі болып азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бос-

тандықтарын қорғау болып табылады. «Қазақстан Республикасы өзін демокра-

тиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, 

оның ең қымбат қазынасы — адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостан-

дықтары»1 деп Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабында 

көрсетілген. 

Адамның жыныстық дербестігі мен жыныстық қол сұғылмаушылығына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтармен күрес саласындағы қылмыстық саясат 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген қылмыстық әре-

кеттер үшін қылмыстық жауаптылықты белгілеу және қолдану жолымен жүзеге 

асырылады. 

Аталған қылмыстардың қол сұғу объектісінің ерекшеліктеріне, сондай-ақ 

жәбірленушілердің өздеріне қатысты жасалған қылмыстық құқық бұзушы-

лықтың көпшілік алдында мәлім болатындығынан қорқуы-қылмыстық-

құқықтық заңнамасы механизмнің тиімділігінің төмендеуіне әкеп соғады. 

Жыныстық қол сұғылмаушылықпен күрестің өзектілігіне және құқық 

қорғау органдары қызметкерлерімен жылдан жылға қабылдап отырған шарала-

рына, сондай-ақ заң шығарушының Қазақстан Республикасы Қылмыстық ко-

дексінің 120, 121, 122, 123, 124-баптарының диспозициясында көрсетілген 

құқыққа қарсы қылмыстық әрекеттер үшін жауаптылықты ауырлатқанына 

қарамастан, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық стати-

стика және арнайы еспеке алу комитетінің 2020 жылғы және 2021 жылғы есе-

біне сәйкес жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстардың санының өсуін 

байқаймыз. 2021 жылы Қазақстан Республикасы бойынша жыныстық тиіспеу-

шілікке қарсы 1325 қылмыс тіркелген. Бұл 2020 жылдың көрсеткіштерінен 

0,5 % жоғары, 2020 жылы 1319 қылмыс тіркелген2. 

Баптарға бөліп қарастыратын болсақ: 
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Мемлекет жыныстық құқық бұзушылыққа қарсы қылмыстардың алдын алу 

бойынша жұмыстар жүргізіп жатқанына қарамастан, статистикалық мәлімет-

терге сүйенсек, құқық бұзушылықтар саны азаймай, керісінше өсу серпіні 

байқалып отырғандығын көріп отырмыз. 

Зерттеудің өзектілігі құқықтық нормалар мен ережелерді тәжірибеде қол-

дануда туындайтын сұрақтардан көрінеді. Адамның жыныстық тиіспеушілігіне 

және жыныстық дербестігіне қарсы қылмыстардың мазмұны мен ерекшелік-

терін түсіну үшін өте маңызды құжаттардың бірі 2007 жылы 11 мамырда 

қабылданған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Зорлау және өзге де 

нәпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану әрекеттерімен байланысты қылмыстар-

ды саралаудың кейбір мәселелері туралы» № 4 нормативтік қаулысы болып та-

былады (әрі қарай — Қаулы). Аталған қаулының қылмыстарды саралауда өзінің 

оң септігін көрестетінін атап өткен жөн. Алайда қаулының кей бөліктерінде 

заңшығарушылық және қолданушылық маңызға ие кемшіліктер бар. Мысалы; 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120-бабының 1-бөлігінің дис-

позициясына сәйкес «зорлау-жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш қолда-

нып немесе оны қолдану қатерін төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін 

пайдаланып жыныстық қатынас жасау» деп көрсетілген. Қаулыға сәйкес жәбір-

ленушінің дәрменсіздігі деп оның дене немесе психикалық жағдайда (жастығы-

на, қарттығына, дене кемтарлығына, ақыл-есінің ауысуына, басқаша ауру неме-

се есінен айырылу және т. с. с. жағдайларда) болуына байланысты кінәліге қар-

сылық көрсету мүмкіндігінің болмағандығын, соңғысының жәбірленушінің тап 

осындай халде екенін біле тұра, оны зорлауын немесе өзге сексуалдық сипат-

тағы зорлық-зомбылық әрекеттерді жасауы делінген3. Осы жерде «жастығына» 

деген сөз сұрақ туғызып отыр. Себебі жас балаға қатысты жасалған зорлық 

аталған баптың саралаушы белгілеріне, яғни Қылмыстық кодекстің 120-

бабының 4-бөлігіне жатады. Қаулының 5-бөлігінде көрсетілген «жастығына» 

сөзін алып тастаған жөн. 

Заңнама кемшіліктерінен пайда болған тағы бір сұрақтардың бірі «бірнеше 

рет» деп сараланған зорлау болып табылады. Қылмыстық кодекстің 12-бабына 

сәйкес «Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң дәл сол бiр бабында немесе бабының 

бөлiгiнде көзделген екi немесе одан да көп іс-әрекеттi жасау қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуы деп танылады»4. Қаулыда берілген 

түсінікке сәйкес «Саралау белгісі бойынша бірнеше мәрте жасалған зорлау үшін 
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ҚК 120-бабында көзделген, екі және одан да көп әрекеттерді жасаған, алайда 

солардың бiрде-бiреуi үшiн сотталмаған немесе заңмен белгiленген негiздер 

бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылмаған адам жауапқа тартылуға 

жатады. Бұл ретте аяқталған зорлау, оған оқталу, бірге орындаушы немесе қыл-

мысқа басқа да нысанда қатысушы болу бұрын орын алған болса, зорлау бірне-

ше мәрте жасалған деп танылады. 

Егер кінәлі бірыңғай ниетпен, аз уақыт аралығында бір адамға қатысты 

бірнеше жыныстық акт жасаса, бұл әрекет бірнеше рет жасалу белгісін құра-

майды, оны жалғаспалы қылмыс ретінде қарастыру керек». 

Осы жерде сұрақ туындататын жайт қаулының 10-бөлігінің екінші абзацы 

болып табылады. Яғни, кінәлі адам зорлау алдында «бірнеше жыныстық акт 

жасаймын» деп ойламайды. Қайтадан зорлау ойы мен пиғылы бірінші жыны-

стық акт аяқталғаннан кейін пайда болады. Сондай-ақ жәбірленушінің психика-

сына бірнеше мәрте нұқсан келетінін ескерген жөн. Аз уақыт аралығында бір 

адамға қатысты бірнеше жыныстық акт жасау жалғаспалы қылмыс ретінде емес 

бірнеше рет жасалған қылмыс ретінде саралануы тиіс деп ойлаймыз. 

Тарихи тәжірибе көрсетіп отырғандай, жеке тұлғаның ар-ождан, жыныстық 

дербестік құндылығы қоғамда құнсызданады. Бұл адамның жыныстық тиіспе-

ушілігіне және жыныстық дербестігіне қатысты қылмыстық заңнамада орын 

алып отырған сұрақтардың ғылыми көкейкестілігі мен қолданбалы маңызды-

лығын көрсетеді. 

Зерттеудің теориялық маңыздылығы осы мақалада жасалған теориялық 

қорытындылар мен ұсыныстар қылмыстық құқық теориясының дамуына 

өзіндік үлесін қосу мүмкіндігін тудырады. 

 
1  Қазақстан Республикасының Конституциясы [электронды ресурс] 1995 жылы 30 тамыз-

да республикалық референдумда қабылданды. 
2  https://qamqor.gov.kz/crimestat/indicators/criminal [электронды ресурс]. 
3  «Зорлау және өзге де сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттермен байланысты 

қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2007 жылғы 11 мамырдағы № 4 Нормативтік қаулысы [электронды ресурс]. 
4  Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі [электронды ресурс] 2014 жылы 9 шіл-

деде жарияланып, 2015 жылы 1 қаңтарда қолданысқа енгізілген 

Воронова Ю. В., 

доцент кафедры юридической психологии и педагогики, 

кандидат психологических наук, капитан юстиции 

(Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации) 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ  

В соответствии со ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации участие законного представителя в следственных действиях с несо-

вершеннолетними, не достигшими 14 лет, является обязательным. Статус за-

конного представителя в этих случаях предполагает обеспечение защиты прав и 
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законных интересов несовершеннолетнего. В качестве законного представителя 

могут выступать родители, усыновители, опекуны или попечители несовершен-

нолетнего, представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпев-

ший, органы опеки и попечительства. Таким образом, законный представитель 

может быть как значимым взрослым из окружения ребенка, так и малознако-

мым из вышеперечисленных учреждений. Исходя из правоприменительной 

практики, кроме функций, закрепленных нормативно, законный представитель 

оказывает моральную поддержку несовершеннолетнему, что позволяет обеспе-

чить его психологическую сохранность. 

При проведении следственных действий предъявляется ряд требований к 

их процедуре, которые позволяют минимизировать воздействие на потерпевше-

го и получить максимально достоверную и полную информацию от него. Вме-

сте с тем, воздействие на несовершеннолетнего потерпевшего законного пред-

ставителя, которым является значимый взрослый, происходит как в процессе, 

так и вне следственных действий, что отражается на результате (как в положи-

тельном, так и в негативном смысле). Оптимальным является вариант законного 

представителя, который может обеспечить максимальную психологическую 

поддержку и психологический комфорт несовершеннолетнему, т. е. «ресурс-

ный» законный представитель. 

В процессе уголовного судопроизводства законный представитель может 

занимать различные позиции во взаимоотношениях с несовершеннолетним по-

терпевшим: быть на стороне ребенка, демонстрировать нейтралитет (равноду-

шие), быть на стороне подозреваемого (мы намеренно из этого перечня исклю-

чаем тех лиц, которые, являясь близким родственником несовершеннолетнего, 

не могут выступать в качестве законного представителя в связи с тем, что подо-

зреваются в совершении преступления против половой неприкосновенности 

собственного ребенка или имеют причастность к нему). 

Оптимальным вариантом, на первый взгляд, представляется тот, где закон-

ный представитель действует в интересах ребенка. Однако быть на стороне по-

терпевшего несовершеннолетнего, проявляя сочувствие, обеспечить психологи-

ческую поддержку — не одно и то же. Родитель очень часто оказывается сам 

психологически неготовым к участию в следственных действиях с собственным 

ребенком. Так, например, вербализация и описание ребенком событий, которые 

необходимо получить в интересах дела, могут вызывать сильнейшие эмоцио-

нальные переживания у законного представителя, что не позволит ему в полной 

мере обеспечить так необходимую несовершеннолетнему моральную и психо-

логическую поддержку. Кроме того, законный представитель может в процессе 

проведения следственного действия открыто демонстрировать собственные пе-

реживания (например, плакать, причитать, терять сознание и т. д.), что суще-

ственным образом влияет на психологическое состояние потерпевшего несо-

вершеннолетнего. Когда ребенок видит страдания значимого взрослого (люби-

мого родителя), которые вызваны тем, что он говорит или делает, то закономер-

но стремится эти страдания прекратить. В ситуации допроса ребенок замолкает, 

закрывается и, как следствие, необходимая для дела информация становится 
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недоступной следователю. Обычно для минимизации такого влияния бывает 

достаточно поговорить с законным представителем на предмет того, что испы-

тывает ребенок в этот момент и как ему помочь. В том случае, если законный 

представитель все-таки не может справиться со своими эмоциями, лучше про-

извести его замену на более психологически устойчивого. 

Демонстрация значимым взрослым нейтральной и/или равнодушной пози-

ции по отношению к потерпевшему несовершеннолетнему встречается не так 

часто и, пожалуй, лишь отражает реальную ситуацию отсутствия доверия в от-

ношениях. Отсутствие положительного эмоционального контакта между роди-

телем и ребенком в психотравмирующей ситуации усугубляет и без того тяже-

лое психологическое и эмоциональное состояние несовершеннолетнего. 

Третий вариант позиции законного представителя (чаще всего родителя), к 

сожалению, в правоприменительной практике встречается достаточно часто. 

Такие законные представители не способны оказать психологическую и мо-

ральную поддержку ребенку, т. к. это противоречит их личным интересам. Чаще 

всего в этой роли выступает мать ребенка, которая финансово и/или психологи-

чески зависит от мужа (сожителя), фигурирующего в рамках уголовного дела в 

качестве подозреваемого в преступлении. Как правило, она в курсе происходя-

щего либо догадывается о том, что происходит, но всегда готова выбрать не бла-

гополучие ребенка, а мужчину или тот достаток и комфорт, который он ей обес-

печивает. В ходе следственного действия такие законные представители пред-

принимают активные попытки воздействовать на несовершеннолетнего с целью 

недопущения получения следователем необходимой в интересах дела информа-

ции. 

Важно понимать, что это воздействие родителя на ребенка продолжается и 

за пределами кабинета следователя, что часто дает свои плоды. Ребенок при-

слушивается к значимому взрослому и либо перестает говорить, либо сообщает 

о том, что все перепутал и было иначе, либо забыл, соврал и т. д. В связи с этим 

ценность видеофиксации следственных действий с несовершеннолетним по-

терпевшим сложно переоценить. 

Имеют место и ситуации смешанного типа, при которых родитель изна-

чально настроен отстаивать права ребенка, добиться наказания для преступни-

ка, однако спустя некоторое время идет «на попятную» и отзывает все претен-

зии в отношении подозреваемого. Это свойственно, например, тем семьям, где 

зафиксированы инцестуальные отношения между отцом и ребенком (детьми). 

Когда первый шок от узнанного в процессе продолжающихся взаимоотношений 

в семье постепенно сменяется сомнениями в искренности ребенка (реальности 

произошедшего), значимости события, вероятности его повторения (когда подо-

зреваемый «поклялся», что такого больше не повторится и «зачем тогда челове-

ку жизнь ломать?»). Перемены позиции могут быть связаны и с иными причи-

нами (например, если мама финансово несостоятельна, а подозреваемый — 

единственная надежда на финансовое благополучие и т. д.). Несовершеннолет-

ний в этой ситуации испытывает колоссальное давление, перед которым крайне 

сложно выстоять. Его могут обвинять во лжи, наделять ответственностью за то, 

что произошло, и за то, что еще только может произойти и т. д. Традиционно 
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такие законные представители подлежат отводу и замене, однако это не всегда 

позволяет «спасти дело», т. к. ребенок перестает идти на контакт.  

Таким образом, личность законного представителя во всем своем многооб-

разии оказывает существенное влияние на психологическое состояние несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Это необходимо учитывать при планировании, 

подготовки и проведении следственных действий с ребенком. 

Елфимов П. В., 

профессор кафедры криминалистики, доктор медицинских наук, 

Заслуженный врач Российской Федерации,  

Член-корреспондент Академии медико-технических наук 

Российской Федерации; 

Виноградова О. П., 

доцент кафедры криминалистики, 

кандидат юридических наук, полковник полиции 

(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург) 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики по-

ловых преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, является 

личность преступника. Говоря о насильственных преступлениях сексуального 

характера, совершаемых в отношении детей, обыватели часто называют всех 

лиц, их совершивших, «педофилами» (т. е. лицами, страдающими педофилией 

— сексуальной тягой к детям обоих полов (мальчикам и девочкам), как правило 

препубертатного или раннего пубертатного возраста, т. е. возраста полового со-

зревания), однако это не совсем верно. Педофилия — это биосоциальное явле-

ние в форме расстройства сексуального предпочтения, иными словами — рас-

стройство психики. По мнению многих ученых-сексологов, сегодня произошла 

подмена понятий, и педофилов приравнивают к преступникам и сексуальным 

садистам, хотя с точки зрения психиатрии и сексологии это в корне не соответ-

ствует действительности. 

И. С. Кон отмечал: «общественное мнение убеждено в том, что все взрос-

лые, которые насилуют и/или совращают детей — сексуально больные люди, 

педофилы и/или психотики. На самом деле педофилы, которых влечет исключи-

тельно к детям, составляют среди них незначительное меньшинство. Большин-

ство совратителей – не педофилы, а обычные мужчины с нормальной психикой, 

женатые и имеющие детей. Отцы и отчимы, совращающие и насилующие соб-

ственных детей, к чужим детям, как правило, не пристают. По своему характеру 

это слабые, неуверенные в себе мужчины, которым трудно чувствовать себя на 

равных со взрослыми женщинами, даже с собственной женой. Ребенок привле-

кает их не столько своей сексуальной незрелостью и половой незавершенно-

стью, сколько беззащитностью, — он зависит от взрослого, перед ним не стыд-

но показаться сексуально слабым и неумелым и даже проявить садистские 

наклонности, которых не потерпит жена»1. 
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С ним согласен и Г. Б. Дерягин, который отмечает, что «насильственные 

преступления против сексуальной неприкосновенности детей чаще всего со-

вершают не педофилы, а лица с преимущественно садистскими сексуальными 

потребностями, для которых обычно не важен ни возраст, ни пол жертвы»2. 

Здесь же следует охарактеризовать такое явление, как «инцест» (половая связь 

между кровными родственниками). Хотя инцест еще в большей степени проти-

воречит морально-нравственными нормам современного общества, чем поло-

вые контакты с детьми, не связанными с преступником кровными узами, зако-

нодательно данное явление не выделено ни как самостоятельное преступление, 

ни как квалифицированный состав. Поэтому ответственность за совершение 

инцеста наступает только в случае, если было нарушение норм, предусмотрен-

ных ст. ст. 131-135 УК РФ. Как правило, инициатива на совершение инцеста 

возникает у мужчины-отца, и такая половая связь между отцом и дочерью (сы-

ном) имеет место не один раз, а впоследствии приобретает стабильный харак-

тер. По мнению психологов, инцестом ребенку причиняется больший мораль-

ный вред, чем сексуальное насилие со стороны чужого человека, и это влечет за 

собой немалую череду негативных последствий (депрессии, сексуальные дис-

функции и девиации во взрослой жизни, ранняя алкоголизация, наркотическая 

зависимость и многое другое). Давно бытует мнение о том, что сексуальные 

насильники сегодня — это вчерашние жертвы аналогичного сексуального или 

физического насилия, развратных действий, которым они подвергались в дет-

ском или подростковом возрасте.  

В подтверждение этого можно привести исследование Т. И. Шуваловой, 

проведенное в рамках диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: ею было изучено 128 уголовных дел данной категории, ре-

зультатом чего стали следующие выводы: большая часть лиц, совершивших 

насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних, ра-

нее сами подвергались сексуальному насилию, из них в раннем детстве (до 14 

лет) – 38,1 %; с 14 до 18 лет – 22,4 %; от 18 и выше – 21,7 %. Криминологиче-

ский рецидив по изученным ею делам составил 98,9 %3. Став взрослыми людь-

ми, такие лица воспроизводят свой сексуальный опыт из детства, выступая в 

роли насильника. Пережив сексуальное насилие в детстве (и в особенности ин-

цест), они не считают половые отношения с ребенком чем-то аморальным и 

противоправным, для них это норма поведения. 

Некоторым насильникам присуща социальная мимикрия — в обыденной 

жизни, на работе, среди соседей и даже в семье они носят своего рода «маску» 

обычного человека, но параллельно ведут и другую жизнь (чаще такое явление 

присуще именно педофилам). Некоторые из них имеют семьи, их жены утвер-

ждают, что у них с супругом активная и регулярная половая жизнь, у них часто 

есть общие дети, которые со стороны отца сексуальному насилию не подверга-

лись, или наоборот, они вступают в семейные отношения с женщиной, у кото-

рой уже есть несовершеннолетний ребенок, и со временем начинают насиловать 

своих падчериц или пасынков. Зачастую, пока жертва сексуального преступле-

ния не расскажет о произошедшем, насильника даже не замечают. Как утвер-

ждает известный врач-психотерапевт и сексолог А. Полеев, преступники дан-
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ной категории – «мастера маскировки»: если они и женятся, то исключительно 

ради маскировки, поэтому они выбирают себе в жены женщин спокойных, хо-

лодных, занятых своими делами, не вникающих в их жизнь, так, чтобы этот 

брак оставлял им много свободного времени и возможностей для сексуальных 

отношений с детьми. Таким образом, они создают некую «ширму» для окружа-

ющих, дабы не быть заподозренными в совершении сексуальных преступлений 

в отношении несовершеннолетних детей. 

Множество проведенных исследований определяет, что в абсолютном 

большинстве исполнителем преступления сексуального характера выступает 

лицо мужского пола, и в крайне редких случаях — лица женского пола (около 

7 %). Исследования показывают, что разницы между насильниками, обладаю-

щими определенным семейным статусом и уровнем образования, не обнаруже-

но, тем не менее, многие ученые сходятся во мнении, что неженатых (незамуж-

них), совершающих преступления рассматриваемой категории, больше, чем тех, 

кто связан брачными узами, и большинство имеет среднее и профессионально-

техническое образование. Отмечается, что среди лиц, совершающих половые 

преступления в отношении несовершеннолетних, преобладают гетеросексуалы. 

Если говорить о таком критерии, как судимость, то чаще всего это лица несуди-

мые либо судимые за совершение преступлений иного характера (например, 

против собственности). Достаточно редко отмечаются лица, уже имеющие су-

димость за преступления сексуального характера. Зачастую преступления дан-

ной категории совершаются поодиночке, однако, иногда они все-таки соверша-

ются группой и, как правило, это присуще несовершеннолетним4. 

Стоит отметить, что немало насильников совершали свои преступления в 

состоянии алкогольного опьянения или страдали на тот момент алкоголизмом, 

что является одним из факторов, влияющих на формирование антисоциального 

поведения личности, служит причиной социальной, брачно-семейной дезадап-

тации и важной предпосылкой для возникновения сексуальной расторможенно-

сти. Также важно помнить, что большая доля насильников — это знакомые по-

терпевших, то есть, приходятся ему (ей) родителем, опекуном, отчимом (маче-

хой), иным родственником и т. д. Нередки половые преступления в отношении 

детей и среди лиц, которые в связи с исполнением своих служебных обязанно-

стей имеют частые контакты с детьми (школьные учителя, работники детских 

садов, медицинский персонал и т. д.). 

Говоря о преступниках, жертвами сексуального насилия которых стали де-

ти, важно уделить внимание природе возникновения их общественно-опасного 

поведения, то есть психическому здоровью преступника, наличия у него анома-

лии психики или расстройства сексуального предпочтения (перверсии). Наряду 

со многими факторами, противоправное сексуальное поведение может сформи-

роваться под воздействием отрицательных морально-нравственных установок, 

претерпевания неудач в половых отношениях с лицом противоположного пола 

своей возрастной категории, нарушения брачно-семейных отношений, алкого-

лизации, наркотической зависимости, общего социального неблагополучия и 

многого другого. 
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Помимо внешних факторов, Ю. М. Антонян пришел к выводу, что многие 

насильники имеют органическое поражение головного мозга, которое было ими 

получено одним из следующих образов: 

1) ранние органические поражения головного мозга (внутриутробное по-

ражение плода, родовые травмы, асфиксия, инфекции до трехлетнего возраста) 

— преступники этой группы начинают совершать преступления в возрасте до 

25 лет, у них низкий образовательный уровень, не состоят в браке, заняты не-

квалифицированным трудом, часто состоят на учете в психоневрологических 

диспансерах; 

2) травматическое поражение головного мозга (черепно-мозговые травмы 

различной тяжести) — для данной группы преступников характерно соверше-

ние преступлений на сексуальной почве в возрасте 21-36 лет, при этом их соци-

ально-бытовая характеристика значительно отличается от предыдущей группы, 

так, например, они более образованы, часто состоят или состояли в браке, зани-

маются квалифицированным трудом; 

3) органические поражения головного мозга смешанного происхождения 

(перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы, инфекционные заболева-

ния, алкоголизм, наркозависимость и прочие) — возраст данной категории сек-

суальных преступников составляет 18-26 лет. Их характеризует низкий уровень 

образования, нестабильность интимных контактов, семейно-брачных и трудо-

вых отношений, и все это, как правило, на фоне прогрессирующего алкоголиз-

ма; 

4) сосудистые поражения головного мозга (атеросклероз, гипертония) для 

преступников, страдающих данным видом поражения головного мозга, наибо-

лее характерны гетеросексуальные преступления в отношении несовершенно-

летних. 

Также, наряду с рассмотренными выше органическими повреждениями го-

ловного мозга, сексуальные перверсии могут формироваться при различных за-

болеваниях, таких, как шизофрения, олигофрения, эпилепсия, психопатия и 

других5. 

Полагаем, что дальнейшие научные разработки в области исследования 

элементов криминалистической характеристики половых преступлений против 

несовершеннолетних позволят выделить более четкий и эффективный алгоритм 

их расследования и, в первую очередь, их предупреждения. 
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// Социальная и клиническая психиатрия. — 1998. Т. 8. — № 3. 
2  Дерягин Г. Б. Половые преступления: расследование и судебно-медицинская экспертиза: 

Учеб. пос. для медицинских и юридических факультетов. — М.: Щит-М, 2011. — 304 с. 
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тореф. дис. …канд. юрид. наук. — М., 2011. 
4  Криминалистика: Учебн. / Пантелеева И. Ф., Селиванова Н. А. — М.: Юрид. лит., 1993. 
5  Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович К. В. Криминальная сексология. — М., 
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Жақсыбаев Б. Е., 

қылмыстық процесс кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДЕ КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР 

Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын қорғау көзделген. Қылмыстық процесті жүргiзетін орган 

қылмыстық процеске қатысатын азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауға, оларды жүзеге асыру үшiн жағдай жасауға, қылмыстық процеске 

қатысушылардың заңды талаптарын қанағаттандыруға уақтылы шаралар қол-

дануға мiндеттi1. 

Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы 

болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар. Әркім 

өзінің жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, те-

лефон арқылы сөйлескен сөздерінің, почта, телеграф арқылы және басқа жол-

дармен алысқан хабарларының құпиялылығы сақталуына құқығы бар. Бұл 

құқықты шектеуге заңда тікелей белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана 

жол беріледі2. 

Оқиға орнын, жергілікті жерді немесе үй-жайды қарап-тексеру кезiнде та-

былған, тiнту, алу, тергеу экспериментi немесе басқа тергеу әрекеттерiн жүргізу 

кезiнде алынған не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның та-

лап етуi бойынша ұйымдар және азаматтар ұсынған нәрселер Қазақстан Рес-

публикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 220-бабының қағидалары 

бойынша қарап-тексерілуге жатады3. 

Мысалы, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын тұлға қылмыстық 

істі тергеп-тексеру барысында алынған ұялы телефонның ішіндегі мәліметті 

қарап-тексеру қажет деп шешкенде, сол телефонның иесінің қатысуымен, яғни 

рұқсатымен жүргізіп жатса, ешқандай құқық бұзушылық орын алмайды, ал 

кейбір жағдайда телефон иесі бас тартып жатуы мүмкін, бұл жағдай енді 

көбінесе күдіктілерге қатысты. Бас тартқан жағдайда сотқа дейінгі тергеп-

тексеруді жүзеге асыратын тұлғаның әрекеті қандай деген сұрақ туындайды. 

Ұялы телефонның ішіндегі жазысқан хаттар, фото, бейнежазба немесе тағы 

басқа мәліметтер қылмысты ашуға тікелей қатысы болуы мүмкін. Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 220-бабында тұрғын үй-

жайдың иесінің, ұйымдардың үй-жайлары мен аумағындағы, сондай-ақ дара 

кәсіпкерлер кәсіпкерлік қызметте не жеке практикамен айналысатын адамдар 

пайдаланатын үй-жайлар мен аумақтардағы қарап-тексеру олардың әкімшілігі 

өкілдерінің не үй-жайлар, аумақтар иелерінің, пайдаланушыларының немесе 

жалға алушыларының қатысуымен жүргізіледі. Егер аталған адамдар қарап-

тексеруге қарсылық білдірсе, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 

адам мәжбүрлеп қарап-тексеру туралы қаулы шығарады, оны тергеу судьясы 

санкциялауға тиіс4. Жоғарыда көрсетілгендей, қылмыстық іс бойынша алынған 

нәрселерге Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 220-
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бабының қағидалары бойынша қарап-тексеру жүргізіледі деп айтылған. Бұл 

баптың қағидаларына тоқталатын болсақ, яғни алынған ұялы телефонды қарап-

тексеруге санкция алу тәртібін айқындап көрсетіп кеткен дұрыс деп есептеймін. 

Тергеу судьясының өкілеттіктерінде қарап-тексеруді санкциялау көзделген, 

нақты қандай қарап-тексеру екені айқындалмаған. Сотқа дейінгі іс жүргізу ба-

рысында тергеу судьясы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексінде көзделген жағдайларда мынадай: 1) күзетпен ұстауды санкциялау; 

2) үйқамақты санкциялау; 3) лауазымынан уақытша шеттетуді санкциялау; 

4) жақындауға тыйым салуды санкциялау; 5) экстрадициялық қамақты санкция-

лау; 5-1) жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуді, жасырын тергеу әрекеттерін 

жүргізу мерзімдерін ұзартуды санкциялау; 5-2) осы Кодекстің 234-бабының 

үшінші бөлігінде көзделген жағдайларда, прокурордың өтінішхаты бойынша 

жасырын тергеу әрекеттерін тоқтату; 6) күзетпен ұстау, үйқамақ, экстрадици-

ялық қамақ мерзімдерін ұзарту; 7) кепіл қолдануды санкциялау; 8) мүлікке 

тыйым салуды санкциялау; 9) күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатрия-

лық және (немесе) сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық 

ұйымға мәжбүрлеп орналастыру; 10) бұрын өзіне қатысты күзетпен ұстау қол-

данылған адамның психикалық ауру фактісі анықталған кезде, оны ауруларды 

қатаң оқшаулау жағдайында ұстауға лайықталған, психиатриялық көмек көрсе-

тетін арнаулы медициналық ұйымға ауыстыру; 11) мәйітті эксгумациялау; 

12) күдіктіге, айыпталушыға халықаралық іздеу жариялау мәселелерін қарайды; 

13) қарап-тексеруді санкциялау; 14) тінтуді санкциялау; 15) алуды санкциялау; 

16) жеке тінтуді санкциялау; 17) мәжбүрлеп куәландыруды санкциялау; 

18) үлгілерді мәжбүрлеп алуды санкциялау мәселелерін қарайды. 2. Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген жағдайларда 

тергеу судьясы: 1) анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің және про-

курордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағым-

дарды қарайды; 2) тез бұзылатын немесе қылмыстық істі мәні бойынша шеш-

кенге дейін ұзақ сақталуы елеулі материалдық шығындарды қажет ететін заттай 

дәлелдемелерді өткізу туралы мәселені қарайды; 3) сотқа дейінгі іс жүргізу ба-

рысында жәбірленуші мен куәның айғақтарын сақтауға қояды; 4) адвокаттар 

мен прокурорларды қоспағанда, сотқа дейінгі іс жүргізуде процестік міндет-

терді орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын тұлғаларға ақшалай 

өндіріп алуды қолданады; 5) прокурордың ұсынуымен қылмыстық іс бойынша 

процестік шығындарды өндіріп алу туралы мәселені қарайды; 6) сұрау салуды 

орындаудан бас тартылған не ол бойынша үш тәулік ішінде шешім қабылдан-

баған жағдайда, қорғаушы, жәбiрленушiнiң өкілі ретінде қатысатын адвокаттың 

уәжді өтінішхаты бойынша, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді 

қоспағанда, қылмыстық іс үшін маңызы бар кез келген мәліметтерді, құжаттар-

ды, нәрселерді талап етіп алдыру және қылмыстық іске қосып тігу туралы 

мәселені қарайды; 7) қорғаушы, жәбiрленушiнiң өкілі ретінде қатысатын адво-

каттың уәжді өтінішхаты бойынша сараптама тағайындау не қылмыстық қуда-

лау органының, жасырын тергеу әрекеттерін қоспағанда, оның ішінде, егер 

қылмыстық қудалау органы осындай өтінішхатты қанағаттандырудан негізсіз 

бас тартса не ол бойынша үш тәулік ішінде шешім қабылдамаса, өзге тергеу 
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әрекеттерін жүргізуі туралы мәселені қарайды; 8) қылмыстық процесті 

жүргізетін органға айғақ беруі үшін келуін қамтамасыз ету қиындық тудыра-

тын, бұрын өздері жауап алған куәні, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың 

өтінішхаты бойынша, мәжбүрлеп әкелу туралы мәселені қарайды; 8-1) сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру органының уәжді өтінішхаты бойынша адамды оған 

қатысты жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері туралы хабардар ету мерзімін 

бір жылға дейін ұзарту туралы мәселені қарайды; 8-2) сотқа дейінгі тергеп-

тексеру органының уәжді өтінішхаты бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру ор-

ганының адамды оған қатысты жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері туралы 

хабардар етпеуіне келісім береді; 9) осы Кодексте көзделген өзге де өкілеттік-

терді орындайды5. 

Жоғарыдағыны қорытындылайтын болсақ, ұялы телефонның ішіндегі 

мәліметті қарап-тексеруді санкциялауды нақты Қылмыстық-процестік кодексте 

көрсеткен дұрыс деп есептеймін. 

 
1  Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 15-бап. 04.07.2014 ж. 
2  Қазақстан Республикасының Конституциясы 18 бап. 30.08.1995 ж. 
3  Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 221-бап. 04.07.2014 ж. 
4  Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 220-бап. 04.07.2014 ж. 
5  Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 55-бап. 04.07.2014 ж. 

Исетова Ж. М., 

преподаватель кафедры уголовного процесса, 

магистр юридических наук, майор полиции; 

Жакупов Б. А., 

доцент кафедры уголовного процесса, 

кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции, 

(Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СЛЕДОВАТЕЛЯ-ЖЕНЩИНЫ 
В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

Расследование преступлений — это целое искусство, требующее от чело-

века способности замечать любые детали, которые объединяются в одну систе-

му. Профессия следователя — это не только владение набором определенных 

знаний в области правопорядка. Расследование уголовных дел возлагает на ра-

ботников правоохранительных органов огромную ответственность. Централь-

ным элементом такого расследования являются следователи. Кто такой следова-

тель, как он выглядит, мужчина или женщина? Многие люди задаются такими 

вопросами1. 

На заседании Национального совета общественного доверия Президент 

Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил ввести специализацию 

женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, со-

вершенных против женщин и детей2. «Это позволит не допускать факты пред-
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взятого и нетактичного отношения к потерпевшим», — отметил Глава государ-

ства. 

Во исполнение поручения Президента в департаментах полиции созданы 

постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых 

вошли следователи-женщины. Утверждены правила организации работы таких 

групп по раскрытию и расследованию половых преступлений, совершенных в 

отношении женщин и несовершеннолетних. В отделах по расследованию пре-

ступлений против личности городских и районных управлений, а также след-

ственных управлений полиции созданы группы по расследованию насильствен-

ных (половых) преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в 

состав которых вошли следователи-женщины. В целом, 1/4 сотрудников казах-

станской полиции — это женщины-следователи3. 

Расследование преступлений, связанных с насилием несовершеннолетних, 

часто вызывает затруднения. В целом, процесс расследования преступлений — 

творческая деятельность, творческий поиск. Поэтому вполне понятно, что для 

успешного осуществления процесса расследования преступлений в отношении 

женщин и детей требуется целый ряд высокоразвитых интеллектуальных и пси-

хологических качеств. 

Важными качествами женщины-следователя являются острая наблюда-

тельность, отличная память, умение логически мыслить, быстро ориентиро-

ваться, сообразительность, четкость мышления, гибкость, критичность ума и 

усидчивость. Сложные человеческие взаимоотношения требуют обширных зна-

ний психологии. Этими качествами, на наш взгляд, обладает именно женщина-

следователь4. 

Совершаемые в отношении женщин и детей преступления пораждают пси-

хологичскую проблемную ситуацию. В любом случае пострадавший (женщина, 

ребенок) находится в шоковом психологическом состоянии. Учитывая данный 

факт, женщина-следователь обязательно использует все необходимые качества 

для полного и всестороннего расследования. В то же время пострадавший не 

должен чувствовать себя незащищенным, опустошенным в силу того, что в от-

ношении него совершено преступление. Недостающие элементы должны быть 

найдены с помощью мыслительного процесса женщины-следователя. 

Познавательная деятельность женщины-следователя отличается большим 

объемом и сложностью следственных ситуаций, подлежащих, как правило, ана-

лизу5. Ежедневно сталкиваясь с проблемными ситуациями, женщине-следова-

телю приходится решать запутанные и противоречивые вопросы в рамках досу-

дебного расследования. Для того чтобы разобраться во всей сложности вопроса, 

выделить из него только те факты, которые имеют значение для уголовного де-

ла, женщина-следователь анализирует, оценивает весь объем доказательствен-

ной базы. Аналитическая способность предполагает умение видеть и понимать 

мелочи, обращать внимание на мельчайшие детали, выделять те из них, которые 

остаются незамеченными для поверхностного взгляда, но для данного дела 

имеют существенное значение. 

Успешное раскрытие преступления предполагает вместе с тем умение ви-

деть сразу и целое, и детали. То есть, женщина-следователь должна отличаться 
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развитым обобщающим мышлением: уметь создавать такие синтетические об-

разования, как динамическая модель проблемной ситуации, формами которой 

являются картина преступления, версия, план расследования. 

Известно, какую огромную роль в деятельности следователя играет фактор 

времени. Одной из его обязанностей, оговариваемой законом, является свое-

временность производства всех следственных действий в строго ограниченные 

сроки. Промедление очень часто ведет к нарушению всего плана расследования 

и другим нежелательным последствиям6. Поэтому в ходе расследования время 

на обдумывание и принятие решения максимально сокращено. На отдельных 

этапах создается исключительная напряженность в работе. Особенно часто она 

возникает в стадии начала уголовного дела, производства первоначальных след-

ственных действий, при раскрытии нового эпизода преступления или разобла-

чения ранее не известных соучастников. 

Здесь требуется предельная быстрота реакции на вновь полученные дан-

ные, чтобы опередить преступника, закрепить доказательства, обеспечить даль-

нейшую успешную работу. А это требует от следователя умения быстро перехо-

дить от размышления к действию и наоборот, т. е. быстроты, скорости, иногда 

даже стремительности мышления. Но только не торопливости и поспешности, 

которые могут привести к непродуманным решениям и действиям, к серьезным 

ошибкам. 

Действуя подчас в чрезвычайно сложной обстановке и испытывая к тому 

же постоянный дефицит времени, женщина-следователь должна уметь быстро 

разбираться в сложившейся ситуации и находить правильное решение. 

Мыслительная деятельность женщины-следователя обусловлена внешними 

требованиями профессии, необходимостью решать задачи уголовного судопро-

изводства. Такова исходная, внешняя мотивация познавательной деятельности 

следователя. Однако по мере ее осуществления у следователя, как правило, воз-

никают и начинают действовать собственно познавательные мотивы. 

Если этого не происходит, процесс расследования из творческого процесса 

превращается в формальный, что приводит к профессиональному «угасанию» 

следователя, профессиональной деформации. 

 
1  Женщина-следователь: достоинства и недостатки // Электронный ресурс https://www.eg-

online.ru/article/327625/https://www.eg-online.ru/ 
2  Насилие над женщинами: Токаев дал поручение по решению проблемы // Электронный 

ресурс — https://tengrinews.kz/ 
3  Оперативные группы из следователей-женщин создали в департаментах полиции Респуб-

лики Казахстан // Электронный ресурс — https://24.kz/ru/news/ 
4  Профессия следователь: работа как смысл // Электронный ресурс — 

https://legkopolezno.ru/ 
5  Вологина Е. В. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами // Элек-

тронный ресурс — http://www.dslib.net/kriminal-process/metodika-rassledovanija-prestuplenij-

sovershennyh-zhenwinami.html 
6  Личностные и психологические характеристики женщин, совершающих преступления // 

Электронный ресурс — https://poisk-ru.ru/ 

https://www.eg-online.ru/article/327625/https:/www.eg-online.ru/
https://www.eg-online.ru/article/327625/https:/www.eg-online.ru/
http://www.dslib.net/kriminal-process/metodika-rassledovanija-prestuplenij-sovershennyh-zhenwinami.html
http://www.dslib.net/kriminal-process/metodika-rassledovanija-prestuplenij-sovershennyh-zhenwinami.html
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ-ЖЕНЩИНЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Уголовные дела по фактам сексуального насилия в отношении женщин 

представляют собой категорию дел, специфика процесса расследования кото-

рых, в первую очередь, связана с тем, что зачастую единственным источником 

доказательств выступают показания самих потерпевших. В процессе производ-

ства допроса жертв сексуального насилия возникают сложности, связанные с 

множеством факторов, такими, как психологические особенности допрашивае-

мого лица, травмирующее воздействие сексуального насилия на жертву, давле-

ние в силу культурных, социальных, религиозных взглядов и пр. Необходимо не 

забывать и о том, что во время допроса сотрудник правоохранительных органов 

в целях установления обстоятельств произошедшего вторгается в интимную 

сферу отношений жертвы. 

Перечисленные факторы могут отрицательно отразиться на результатах 

проводимого допроса потерпевшей и в целом на расследовании уголовного де-

ла, так как потерпевшая в силу названных факторов может не в полном объеме 

сообщить обстоятельства преступления, укрывая значимые детали. В связи с 

этим, при производстве допроса потерпевшей, следователю необходимо кор-

ректно, осторожно и без психотравмирующего воздействия на жертву провести 

следственное действие, в результате которого получить показания от потерпев-

шей в полном объеме. Это необходимо для полного, объективного и всесторон-

него расследования уголовного дела. 

Эффективность допроса в таких случаях повышается при возникновении 

психологического контакта и доверительных отношений между следователем и 

жертвой преступления. Доверие, возникшее в этих условиях, может сыграть 

роль пускового фактора для допрашиваемого лица, стимулирующее потерпев-

шую искренне и полно дать показания о преступлении, совершенном в отноше-

нии нее. Вероятно, что одним из элементов таких благоприятных, располагаю-

щих к доверию условий является «похожесть» собеседника, элемент «зеркала»1. 

То есть вероятность возникновения доверия возрастает при производстве до-

проса именно следователем-женщиной. 

В ходе допроса потерпевшая рассказывает следователю информацию не 

только криминального характера, но и информацию из интимной сферы жизни. 

Необходимо остановиться на важном моменте гендерных различий как субъек-
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тивной оценки значимости такой информации, так и ее невербального выраже-

ния. Рядом исследователей отмечается, что при субъективно определяемой зна-

чимости различных качеств личности обнаруживаются заметные различия 

между людьми. Сравнение по этому параметру женщин и мужчин установило, 

что у женщин характеристики, в которых проявляется отношение человека к 

другим людям, на шкале ценностей занимают более высокое место, чем у муж-

чин. Они для женщин субъективно более значимы. Для мужчин же относитель-

но более значимы объекты, связанные с их работой. Кроме того, большая субъ-

ективная значимость для женщин взаимодействия с другим человеком, и вооб-

ще области взаимоотношений, своим следствием имеет сравнительно большее 

развитие у них, чем у мужчин, социально-перцептивных способностей: женщи-

ны тоньше улавливают состояние другого человека по изменениям в тембре го-

лоса и иных сторонах его экспрессии, полнее отражают его внешний облик, 

точнее определяют эффект своего собственного воздействия на другого челове-

ка и т. д.2 

Так, по мнению М. В. Щелкуновой, женщина-следователь более успешна 

при расследовании изнасилований, хозяйственных преступлений, преступле-

ний, совершённых малолетними правонарушителями3. Это связано также с тем, 

что женщины могут проявлять в работе более выраженные личностные каче-

ства. Каждое качество личности, по многочисленным исследованиям в психоло-

гии труда, имеет свои преимущества при решении профессиональных задач. 

Женщины, обладающие высокой эмоциональностью, могут проявлять больше 

участия и сопереживания при работе с женщинами и несовершеннолетними. 

Благодаря этой эмоциональности они выстраивают более тесный эмоциональ-

ный контакт. Придерживающиеся более сбалансированной позиции мужчины 

не могут использовать это преимущество4. 

Также личность женщины имеет определенные особенности: 

– эмпатия. Проявление эмпатических способностей связано с развитостью 

у женщин правого полушария головного мозга, что влияет на эмоциональную 

сферу, формирование образности восприятия, мышления и интуиции; 

– коммуникативные качества женщин способствуют проявлению таких ка-

честв, как приветливость, терпеливость, умение слушать, что позволяет лучше 

понимать жертв преступления5. 

Женщинам чаще присущи терпеливость, сочувствие, усидчивость и дисци-

плинированность, они менее враждебны, агрессивны, умеют выслушать и ока-

зать соответствующую помощь. 

Учитывая мнения авторов и результаты исследований, своевременным и 

необходимым шагом к улучшению качества расследования и привлечения к от-

ветственности виновных лиц является принятое Министерством внутренних 

дел Республики Казахстан по положительному опыту Южной Кореи решение о 

необходимости подготовки следователей-женщин для расследования уголовных 

дел по фактам сексуального насилия в отношении женщин и несовершеннолет-

них. Так, на сегодняшний день в Карагандинской академии МВД Республики 

Казахстан им. Б. Бейсенова девушки-курсанты проходят спецкурс по теме «Роль 

женщины-следователя при рассмотрении уголовных правонарушений, совер-
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шенных в отношении несовершеннолетних». В рамках курса девушками-кур-

сантами углубленно изучаются такие предметы, как психология личности, язык 

жестов и прочие дисциплины, раскрывающие тонкости и особенности не только 

расследования рассматриваемой категории уголовных дел, но и работы с жерт-

вами насильственных половых преступлений. В качестве еще одного положи-

тельного момента можно указать, что к проведению спецкурса привлекаются 

узкие специалисты, что способствует более глубокому изучению дисциплин. 

Подводя итоги, отметим, что внедрение в деятельность правоохранитель-

ных органов Республики Казахстан опыта Южной Кореи по расследованию 

насильственных половых преступлений в отношении женщин и детей следова-

телями-женщинами является положительной тенденцией повышения качества 

расследования уголовных дел, а также защиты прав и свобод жертв сексуально-

го насилия. В качестве рекомендации хотелось бы предложить организовать та-

кой спецкурс для действующих следователей-женщин в целях повышения их 

квалификации. 

 
1  Скрипкина Т. П., Бандурина М. В. Особенности гендерных невербальных паттернов дове-

рительного отношения к другому // Социальная психология. Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gendernyh-neverbalnyh-patternov-doveritelnogo-

otnosheniya-k-drugomu.pdf (доступ свободный, дата обращения 26.03.3022 г.). 
2  Там же. 
3  Щелкунова М. В. Организационно-правовые основы службы женщин в полициях зару-

бежных стран: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 1999. — 285 с. 
4  Гончарова Е. М. Гендерные особенности личностных качеств сотрудников полиции с раз-

ной профессиональной направленностью: дис. … канд. психол. наук. — М., 2019. — 157 с. 
5  Буракова М. В. Интерпретация маскулинности-фемининности внешнего облика женщины: 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. — Ростов н/Д., 2000. — 25 с. 
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(Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск) 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 

РАССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеизвестным является тот факт, что термин «эвристика» происходит от 

греческого heuresko — отыскиваю, открываю1. При этом основой эвристики 

все-таки является психология, а именно — психология творческого или продук-

тивного мышления. Авторы, занимающиеся данной проблематикой, полагают, 

что «эвристические приемы как готовые схемы действия составляют объект эв-

ристической логики, а реальный процесс эвристической деятельности – объект 

психологии»2. 

Говоря о методах эвристического мышления, стоит напомнить, что в отли-

чие от алгоритмического мышления, где алгоритмы жестко детерминируют по-

следовательность действий и обеспечивают в случае их точного выполнения 

достижение успеха в решении соответствующего типа задач, эвристики лишь 

https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8Eq6HUlSAsNCqAWswafbDc1o0ywipDwMDLd86xeTmrjI8TvE8Cg-V6E0k2Ym2gii8plXy3meCt-pux51pCDFq3O3dFe9aVq32ztq3YgMjKAyHnIr3Zdg1p28TYPD2_r-vriTyW873-JLElNjxZaq8jIoziv1W_RU7YgLbeO2sYw6QeAz2z2ZQJkHSiU6TYvDWhtMWxYc7vdF6T0yntMYSEk6yCNTLJnfF9bOUXOE9ZuYtOUaaBMspj9KAeSkvf6VlkUFlOUVz78P2PLEjiOuIME&next=do
https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8Eq6HUlSAsNCqAWswafbDc1o0ywipDwMDLd86xeTmrjI8TvE8Cg-V6E0k2Ym2gii8plXy3meCt-pux51pCDFq3O3dFe9aVq32ztq3YgMjKAyHnIr3Zdg1p28TYPD2_r-vriTyW873-JLElNjxZaq8jIoziv1W_RU7YgLbeO2sYw6QeAz2z2ZQJkHSiU6TYvDWhtMWxYc7vdF6T0yntMYSEk6yCNTLJnfF9bOUXOE9ZuYtOUaaBMspj9KAeSkvf6VlkUFlOUVz78P2PLEjiOuIME&next=do
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задают наиболее вероятное направление поиска идей решения, но не гаранти-

руют успеха решения. Исходя из этих общих методологических посылок, эври-

стические методы определяются как «система принципов и правил, которые за-

дают наиболее вероятные стратегии и тактики деятельности человека, решаю-

щего творческую задачу, которые стимулируют интуитивное мышление, гене-

рирование новых идей и на этой основе существенно повышают эффективность 

решения определенного класса творческих задач». 

Соглашаясь с мнением о том, что «всякая продуктивная деятельность чело-

века, в сущности, является творчеством, но, в зависимости от объема и глубины 

знаний, накопленного опыта, интуиции, уровень творчества различен», попро-

буем соотнести возможности использования эвристических методов при приня-

тии решений в деятельности по расследованию преступлений. 

Напомним, что принятие любых решений связано с переработкой инфор-

мации, относящейся к решаемой задаче, и выбором на основе ее анализа и син-

теза наиболее предпочтительного варианта действий. Психологи, наряду с 

иными характеристиками процесса принятия решения, выделяют комплекс ко-

гнитивных, программных, оценочных и других компонентов психики лиц, при-

нимающих решения, реагирующих на окружающую ситуацию, внутренние ре-

сурсы и функциональное состояние3. Не менее очевидной является зависимость 

качества принимаемых решений от характера и типа мышления субъекта дея-

тельности, не является исключением из этого и деятельность по расследованию 

преступлений. 

В теоретических источниках под стилем мышления (интеллектуальным 

стилем) понимают «открытую систему интеллектуальных стратегий, приемов, 

навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу своих инди-

видуальных особенностей»4. Исходя из гипотезы о взаимосвязи типа мышления 

субъектов расследования и принимаемых ими решений, нами проводилось те-

стирование следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю5. 

По итогам тестирования и с учетом интерпретации его результатов6 были 

получены следующие данные: каждую из предлагаемых в тесте фигур выбрало 

равное количество респондентов (по 4 человека), за исключением квадрата (вы-

бран тремя участниками). В целом, линейные фигуры (квадрат (чрезвычайно 

внимательны к деталям), прямоугольник (любознательность, пытливость, жи-

вой интерес ко всему происходящему), треугольник (сосредоточиваются на 

главном, на сути; прагматично ориентированные) выбрали 11 человек (9 жен-

щин и 2 мужчин), которые характеризуются последовательным, дедуктивным 

(левополушарным) типом мышления. 

Круг (близок к «правополушарным» мыслителям; направлен, скорее, на 

людей, чем на дело; избегает занимать «твердую» позицию и принимать непо-

пулярные решения) выбран всего 4-мя сотрудниками (3 женщины и 1 мужчина). 

Фигуру зигзаг (креативность, творчество) выбрали 4 человека (только жен-

щины). При этом большинство, а именно 12 человек, поставили зигзаг на по-

следнее место, что свидетельствует о том, что данный тип мышления («право-

полушарный» мыслитель) менее характерен для следователей. 



 – 48 – 

По гендерному критерию разница следующая: предпочтение нелинейным 

фигурам отдали 7 женщин, линейным – 9 женщин, т. е. женщине-следователю 

присущ как логический, так и эвристический способ решения профессиональ-

ных задач. В то время как для мужчины-следователя характерен логический тип 

мышления, хотя данный вывод требует дополнительных обоснований ввиду не-

значительной репрезентативности выборки (всего 3 человека). Сводные данные 

представлены в таблице. 

 

Количество следователей, отдавших предпочтение определенной фигуре, 

с учетом гендерных различий 

 

квадрат треугольник прямоугольник круг зигзаг 

3 

(1М+2Ж) 

4Ж 4 

(1М+3Ж) 

4 

(3Ж 1М) 

4 

(только Ж) 

Всего 19 человек 

Проводимое ранее тестирование 15 слушателей 5 курса СибЮИ МВД Рос-

сии – будущих следователей, показало, что 8 человек выбрали нелинейные фи-

гуры (зигзаг – 5 человек, круг – 3 человека), 7 человек – линейные (треугольник 

– 6 человек, квадрат – 1 человек)7. Распределение по гендерному признаку — 

примерно такое же, как и в группе действующих следователей, с преобладанием 

девушек – будущих следователей при выборе нелинейных фигур, что свиде-

тельствует об определенной тенденции к преобладанию эвристических способ-

ностей у женщин-следователей, а значит, возможностей применения эвристиче-

ских методов в своей профессиональной деятельности. Однако следует учиты-

вать: несмотря на то, что сам по себе эвристический метод все-таки ближе к ин-

туитивному методу поиска решения задачи, однако он основан на логике, здра-

вом смысле и опыте, который также был учтен в качестве обуславливающего 

фактора в ходе исследования. Подтверждением достоверности полученных ре-

зультатов является и положение о том, что «эвристические методы решения не-

стандартных задач представляют собой эффективные алгоритмы, которые поз-

воляют рационализировать различные стороны поисковой деятельности. Эти 

методы опираются на активизацию творческой деятельности человека и разви-

тие его творческих способностей на основе интуитивных процедур деятельно-

сти, фантазии, аналогий и др.». 

Как видим, результаты проведенного исследования позволили выявить ха-

рактерные типы мышления лиц, занимающих должности следователей; тенден-

ции взаимосвязи интеллектуального стиля (типа мышления) с гендерными раз-

личиями. 

Поскольку процесс мышления представляет собой сложную умственную 

деятельность, включающую различные мыслительные операции, индивидуаль-

ные особенности мышления можно так или иначе оценить, если выявить его ка-

чества. «В психологии обычно рассматривают следующие качества мышления: 

самостоятельность; глубину; широту; критичность; быстроту; конструктив-

ность. Следует отметить, что названные качества мышления не являются врож-

денными, данными от природы (об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что у 
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профессионалов с большим опытом работы указанные качества сформированы 

значительно лучше, чем у новичков), их можно успешно развивать как в про-

цессе самой профессиональной деятельности, так и в ходе специально разрабо-

танной системы профессиональной подготовки»8. 

В этой связи нами был проведен тренинг по решению задач, направленный 

на тренировку логического мышления и мыслительной реакции, с будущими 

сотрудниками следственных подразделений9. В процессе тренинга из 19 обуча-

ющихся всего 7 человек (6 девушек, 1 молодой человек) были включены в про-

цесс на протяжении всего времени тренинга (около 40 минут), проявляли ак-

тивность, сохраняли внимание. Наиболее часто используемым методом логиче-

ского мышления при выдвижении версий явилось использование метода «по 

аналогии» («слышали раньше», «так происходит обычно», «как правило, так 

развивается ситуация) и использование ассоциативных связей. Также часто был 

использован метод «от обратного» или «исключение лишнего» (4 человека из 7-

ми). 

Несколько человек (2 девушки и 1 молодой человек, 3-е из 7-ми) проде-

монстрировали наличие интуитивного мышления, которое характеризуется 

быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, минимальной 

осознанностью, но при этом ответ (версия) был дан верный.  

Некоторые слушатели (2 человека из 7-ми – только девушки) при анализе 

вводных данных сразу отсекали легкий, по их мнению, вариант, и пытались 

усложнить решение задачи. В данном случае срабатывала установка на услож-

нение. Некоторые слушатели обращали внимание на детали фабулы, которые 

другими не были замечены вообще; 2 человека – девушки – продемонстрирова-

ли явно выраженное развитое абстрактно-логическое мышление, характеризу-

ющееся использованием понятий, логических конструкций. Таким образом, 

проведенный тренинг показал наличие навыков версионного мышления и при-

менения при этом эвристических методов у будущих следователей-девушек 

ввиду большей репрезентативности выборки. 

В целом, подводя итог проведенному исследованию, можно констатиро-

вать, что эвристические способности как сформированные психофизиологиче-

ские качества личности позволяют успешно решать задачи, в том числе и в 

профессиональной деятельности сотрудников следственных подразделений, по-

скольку, во-первых, доступны в освоении; во-вторых, стандартное (рутинное) 

мышление, излишний рационализм, некоторая ригидность мыслительных опе-

раций в условиях применения этих методов автоматически снимаются, что поз-

воляет более качественно и эффективно осуществлять процесс расследования 

преступлений.  

 
1  В Древней Греции под эвристикой понимали систему обучения, практикуемую Сокра-

том, когда учитель приводит ученика к самостоятельному решению какой-либо задачи, 

задавая ему наводящие вопросы. 
2  Эвристические методы решения задач. URL: https://pandia.ru/text/80/216/46722.php (дата 

обращения 19.03.2022). 
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Кусайнова М. А. 

(Қазтұтынуодағы Қарағанды Университеті) 

ӘЙЕЛДЕР ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі бүгінгі күнде көкейкесті болып таны-

латын қылмыстылық мәселесі. Қазіргі уақытта әйелдер қылмысын зерттеудің 

үлкен қажеттілігі бар, демек бұл қылмыс түрінің қандай негізі бар, әйелдердің 

қылмыстық мінез-құлқының себептері неде, олар неге мұндай әрекеттерге жол 

береді. Әйелдер қылмысын, оның мәнін, сотталған әйелдердің психологиялық 

ерекшеліктерін түсіну оның алдын алу бойынша шараларды әзірлеуге және 

қабылдауға мүмкіндік береді. 

Әйелдер қылмысын зерттеу біздің мемлекетімізде қылмыстың осы түрінің 

қарқынды өсуіне байланысты да қажет, дегенмен бұл мәселені зерттеу егжей-

тегжейлі көзқарасты қажет етеді, өйткені әйелдердің қылмыстық мінез-құлқы 

қоғамға, оның институттары мен қоғамдастығына, әсіресе отбасына жағымсыз 

әсер етеді. 
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Жалпы моральдық-психологиялық атмосфера. Әйелдер қылмысы қоғам-

ның моральдық денсаулығының, оның руханилығының, негізгі жалпыадамзат-

тық құндылықтарға қатынасының көрсеткіші болып табылады. Әйелдердің 

қоғамға қарсы әрекеттері жас ұрпаққа ең жойқын әсер етеді: ұрлаған, үнемі мас 

болған немесе жезөкшелікпен айналысатын адамдар балаларының тиісті тәр-

биесін қамтамасыз ете алмайтыны түсінікті. Әйелдер қылмысы кәмелетке тол-

мағандардың қылмысымен тығыз байланысты, ал жасөспірімдердің ең жаман 

әрекеттері көбінесе мүлдем бейсаналық және олардың өмірлік қажеттілігіне 

«объективті» әсер етеді. 

Әйелдердің жасаған қылмыстарының ішінде мемлекеттік мүлікті ұрлау, 

азаматтардың жеке мүлкін ұрлау, алаяқтық, парақорлық, адам өлтіру, қарақшы-

лық және басқалары бар. Кәмелетке толмаған қылмыскерлер арасында қыздар-

дың саны артып келеді, олар маскүнемдікке, нашақорлыққа, жезөкшелікке 

көбірек қатысады. Ұзақ уақыт бойы қылмыс жасау және қылмыстық іс-әрекет 

ер адамның құзыреті деп саналды. Шынында да, қылмыс жасаған әйелдерге 

қатысты ер қылмыскерлердің саны ұзақ уақыт бойы 10:1 қатынасымен көрінді. 

Осыған орай айта кететін жағдай, жәбірленушілердің көзқарасы (әсіресе кісі 

өлтіру істері бойынша) шамамен бірдей пропорцияда көрсетілген. Қоғамның 

қылмыстық құрылымындағы екі жыныстың мұндай тең емес өкілдігі өз 

түсіндірмелеріне ие. Ең алдымен, бұл психологиялық-физиологиялық 

заңдықпен байланысты деуге болады. 

Әйелдер қылмысының себептері ретінде келесі құбылыстар мен процес-

терді ажыратуға болады: әйелдердің қоғамдық өндіріске белсенді қатысуы; 

әлеуметтік институттардың, ең алдымен отбасының әлсіреуі; қоғамдағы шие-

леністің жоғарылауы, ондағы қақтығыстар мен дұшпандықтың пайда болуы; 

нашақорлық, алкоголизм, жезөкшелік, құмарлық және қайыр сұрау сияқты 

қоғамға қарсы құбылыстардың өсуі. 

Осы аталған құбылыстардың барлығы әйелдер қылмысының болуына 

ықпал етеді, бір-бірімен тығыз байланысты және біртіндеп біздің мемле-

кетімізде болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, мәдени өзгерістердің әсері-

нен күшейте бастады. Әйелдердің қоғамдық өндіріске қатысуы сияқты фактор-

ды қарастырудан бастап әйелдер қылмысының өсуіне ықпал ететін құбылыстар 

мен процестердің әрқайсысын егжей-тегжейлі қарастыру қажет. Әйелдер 

бұрынғыға қарағанда қоғамдық өндірісте жұмыс істей бастады және қоғамдық 

өмірде белсенді болды. Ауыр және біліктілігі төмен жұмыстардың жартысына 

жуығы нәзік әйелдердің мойнында. 

Бұл жұмыстардағы негізгі өндіріс құралдары өте қиын және ауыр, жұмы-

стың көп бөлігі қолмен жасалуы керек, әдетте, шағын механикаландыру құрал-

дары жоқ. Әйелдер түнгі ауысымда жұмыс істейді, жұмысшы-тас қалаушы, жол 

жұмысшысы, жол жөндеуші, бетоншы сияқты мамандықтарды игереді. Әйел-

дердің еңбегі ерлермен қатар қолданылады, ал жұмыс күнінің ұзақтығы мен 

бағалау нормалары да тең. Бірақ әйелдер ерлерге қарағанда әлдеқайда әлсіз 

және шу мен дірілдің жоғарылауы, жарықтың жеткіліксіздігі, газдың көп ласта-

нуы және шаңдану, қолайсыз температура сияқты қолайсыз факторларға көбірек 

ұшырайды. Нәтижесінде әйелдердің ауыр, біліктілігі төмен жұмыста жұмыспен 
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қамтылуы ауыр криминогендік салдарға әкеп соғуы мүмкін деген қорытынды 

жасауға болады. Өйткені, мұндай жұмыс бағаланбайды, нәтижесінде ұрлық, 

жезөкшелік және т. б. өмір сүру көзі болып табылады. 

Көптеген ауылдық елді мекендер ірі мәдени және өнеркәсіптік орта-

лықтардан алыс орналасқан. Онда әйел табиғатының әлеуметтік өзгеруі орын 

алады және бұл өзгерістер қоғам үшін қолайсыз салдарға әкеп соғады. Әйелдер 

қылмысына әсер ететін екінші, маңызды құбылыс әлеуметтік институттардың, 

ең алдымен отбасының әлсіреуі. Әйел өзінің кәсіби қызметін отбасылық және 

ана міндеттерін орындаумен бірге алып жүруі керек. Нәтижесінде ол үнемі ша-

мадан тыс жүктемелермен жұмыс істейді, үнемі шаршайды, жүйкесі тозып, 

психикалық бұзылулар пайда болады, осының салдарынан ол қоғамға қарсы 

өмір салтын жүргізе бастайды. 

Әйелдер қылмысын тудыратын үшінші фактор қоғамдағы шиеленістің, 

адамдардың алаңдаушылығының артуы. Дәл осы құбылыстар адамдар тарапы-

нан агрессияны тудырады, олар үшін ықтимал шабуылдан, сыртқы қауіптен 

қорғаныс түрінде болады. Әйелдер шиеленісті, әлеуметтік күйзелісті, жанжал-

ды сезінеді, сезімтал және осал болады. Өзін және жақындарын күш қолдану 

қауіп-қатерінен қорғауға деген ұмтылыс зорлық-зомбылық жасауға әкеп соғады, 

ал басқаларға қызғаныш, олардың жағдайына сенімсіздік, олардың материал-

дық қамтамасыз етілмегендігі туралы алаңдаушылық пайдакүнемдік құқық 

бұзушылықтар жасауға әкеп соғады. Мысалы, баланың денсаулығына алаңдау-

шылық ананың өндірісте, оның ішінде тамақ өнімдерін ұрлауға интермелеуі 

мүмкін. Әйелдер кез келген қауіп-қатерге, олардың әлеуметтік мәртебесін 

төмендетуге, қиялға немесе нақты қорлауға, ұялшақ, қорқыныш пен уайымға 

жиі және оңай бейім. 

Қоғамдық моральдың қазіргі жағдайы әйелдердің қылмыстары мен теріс 

қылықтарына зиянды әсер етеді. Жақсылық пен жамандықтың, рұқсат етілген 

және рұқсат етілмеген, лайықты және лайықсыз, мақтауға тұрарлық және ұят 

деген ұғымдардан жат бола бастайды, нәтижесінде көптеген адамдарда ұят се-

зімі, жасалған іс-әрекеті үшін кінәсін сезіну, өз іс-әрекеттерін моральдық 

құндылықтар тарапынан түсінуге деген ұмтылыс болмайды. 

Алкоголизм мен нашақорлықтың әсері адамға қатты соққы береді. Бұл 

әйелдер, әсіресе жүкті әйелдер үшін қауіпті. Алкогольді теріс пайдаланатын 

аналар қазірдің өзінде қылмыскерлер болып табылады, өйткені олар келешекте 

қоғамның толыққанды мүшесі бола алмайтын ауру балаларды дүниеге әкеледі. 

Бұл аналар өз балаларына және өздері мүше болып табылатын қоғам алдында 

кінәлі, өйткені алкогольді теріс пайдалану арқылы олар балаларына да, мемле-

кетке де айтарлықтай зиян келтіреді. Осындай санатқа жататын әйелдердің 

көпшілігі бұзақылық, ұрлық, тонау, мемлекеттік және қоғамдық мүлікті ұрлау, 

жыныстық жолмен берілетін ауруды жұқтыру немесе жыныстық жолмен 

берілетін ауруды емдеуден жалтару, алименттерді төлеуден қасақана жалтару, 

паспорт ережелерін бұзу сияқты қылмыстар жасайды. 

Әйелдер қылмысын, сондай-ақ жалпы қылмысты және оның басқа да же-

келеген түрлерін зерттеу біздің қоғамда болып жатқан және әйелдердің 

әлеуметтік ұстанымдары мен әлеуметтік рөлдеріне әсер ететін, олардың еңбек 
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және басқа да белсенділігін, отбасындағы және басқа да шағын топтардағы ор-

нын сипаттайтын маңызды өзгерістерді ескере отырып, жан-жақты, үздіксіз бо-

луы керек. Әйелдің қоғамдағы әлеуметтік жағдайының сипатындағы өзгерістер, 

ең алдымен, нарықтық экономикаға көшумен, кәсіпкерліктің босатылуымен 

және олардың жұмысы мен білімін қолданудың әртүрлі мүмкіндіктерімен бай-

ланысты. Қылмыскерлердің жеке басын, олардың қылмыстық әрекеттерінің се-

бептері мен тетіктерін зерттеудің жаңа әдістері, жеке психология, патопсихоло-

гия, әлеуметтік психология, жалпы және әлеуметтік психиатрия, әйел физиоло-

гиясы, сексология және патологиялық жыныстық ауытқулардың соңғы жетістік-

терін қолдану қажет. Мұндай зерттеулер, ең алдымен, әйелдер жасаған зорлық-

зомбылық қылмыстарының көбеюіне байланысты маңызды, бұл әрдайым терең, 

бейсаналық тәжірибелердің криминогендік рөлін болжайды, оларды анықтау 

және бағалау тек психологиялық әдістердің көмегімен мүмкін болады. 

Қалиев А. Қ., 

қылмыстық процесс кафедрасының профессоры, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі; 

Рахимбердиева Қ. Д., 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранты, 

полиция аға лейтенанты 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ 
ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

«Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еуропалық мемлекеттердің үлгісі 

бойынша үш буынды жүйені енгізуге көшуді бастауды тапсырып, үш буынды 

модельде полиция, прокурор және сот өкілеттіктері нақты бөлінген болатын. 

Біріншісі — қылмыстарды анықтаумен, ашумен және дәлелдер жинаумен айна-

лысады. Қудалау органдары қылмыс пен кінәні дәлелдегеннен кейін істі 

прокурорға жібереді. Ол өз кезегінде, объективті түрде қарайды, дәлелдемелер 

базасын, баптың дұрыс қолданылғанын тексереді. Түпкілікті үкімді сот шы-

ғарады. Бұл құқық қорғау органдарының өзара іс-қимыл шеңберінде 

азаматтардың құқықтарын сақтаудың өзіндік фильтрі және кепілдіктері болып 

табылады. Бұл басты процессуалдық шешімдерді, қылмысты анықтау мен оны 

тергеп-тексерудің тәуелсіз орган қабылдайтын формат болып отыр. Осыған 

байланысты аумақтық прокуратуралар басшыларына заңдылықты бұзудың 

жолын кесу және кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту жөнінде толық 

шаралар қабылдау туралы міндет қойылды1. 

Осыған орай құқық қорғау органдары қызметкерлерінің үш буынды негізге 

ала отырып, өзара іс-қимылы сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 

қылмысты ашу мен алдын алуға бағытталған қызметтерінің байланысын қалып-

тастырып, олардың өкілеттіліктерін, құралдары мен әдістерін дұрыс бағытта 

пайдалануға жол ашады. Сонымен қатар бірқатар ғалымдар өзара іс-қимылдың 

процессуалдық және ұйымдастырушылық нысандарын бір-бірінен ажырату 

қажеттілігін көрсеткен болатын. 
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Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында өзара іс-қимылдың нысаны 

ретінде тергеуші мен анықтау органдары арасындағы байланысты, олардың 

бірігіп қызмет ету тәсілдерін қарастырады. Сонымен қатар аталған ғалым іс-

қимыл жасасатын субъектілердің өзара ақпарат алмасуын іс-қимылдың бір 

нысаны ретінде сипаттайды2, 49. 

Өзара іс-қимылға бағытталған тергеушінің ұйымдастырушылық 

функциясының орындалуы шартты түрде болады, оның негізінде 

А. Н. Ахпановтың айытуы бойынша «мақсаттар, күштер шаралар және 

жоспарлау жүйелеу, сапалық тергеу жүргізуге және онымен басшылық етуге 

негізгі шарттар құрастыру (тергеушінің логикалық ойлап, болған қылмысты көз 

алдына елестету арқылы тиісті шаралар қабылдау) болады». Сонымен қатар 

ұйымдастырушылық функциясының көп жоспарлық құқықтық, этикалык және 

психологиялык әдістерді қолданып, әрекет етуі оның алдында тұрған мәселе-

лерді дұрыс шешуге әсіресе басқа орандармен өзара іс-қимыл барысында 

тәжірибелік маңызы мол болады. Бұл тергеушінің процессуалдық өзіндік 

мәселелерінен жан-жақты қарастыруға ұйымдасып атқаруға септігін тигізеді3, 54. 

Осы мәселеге байланысты кейбір ғалымдар өзара іс-қимылдың мазмұнын 

жан-жақты ашып, қылмыстық іс жүргізу қызметіне қатысатын субъектілердің 

қылмыстарды ашу және тергеп-тексеру бағытында өзара іс-қимылы ретінде 

қарастырса; ғалымдардың екінші бір тобы нақты бір қылмыстық істі тергеудегі 

тергеуші мен жедел қызметкердің өзара іс-қимылының мазмұнын ғана қысқаша 

қарастырады. Мәселен қылмыстық істі тергеп-тексеру барысындағы өзара іс-

қимылды Б. М. Нұрғалиев, бірнеше құқық қорғау және бақылаушы 

органдардың ортақ мүдделерге жету мақсатын көздейтін өзара іс-қимылды 

және бір орган ішіндегі әртүрлі қызметтердің өзара іс-қимылы деп өз еңбегінде 

екіге бөліп қарастырған4, 35. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында құқық қорғау органдарының 

қылмыстарды ашудағы өзара іс-қимылының негізділігі төменгі факторлармен 

анықталады: 

1. Қызмет саласында заң талаптарын сақтау бағытында ортақ мақсаттар 

мен міндеттердің болуы; субъектілердің қылмыстық әрекеттерін анықтау, ашу 

және алдын алу. Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы» 

заңына сәйкес, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау, қоғам-

дағы жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстылықтың алдын алу секілді 

әрекеттерді Ішкі істер министірлігі арнайы өкілеттіліктерге ие мемлекеттік 

орган болып табылады. Бұл өз кезегінде қылмыстың жолын кесу және оның 

алдын алу барлық құқық қорғау органдарының ортақ міндеті екенін көрсетеді. 

2. Құқық қорғау және мемлекеттік бақылаушы органдардың өзара іс-

қимылының құқықтық негізі заңдар, ведомствалық нормативтік-құқықтық 

актілер болып табылады. 

Болған қылмыстарды ашу, тергеп-тексеру және алдын алуға бағытталған 

әрекеттері тергеуші мен жедел қызметкерлердің толық заңға негізделген және 

көп тараған өзара іс-қимылының айқын дәлелі. Оған қоса, бұл өзара іс-

қимылдың құқық қорғау органдарында кең тараған түрі болып табылады. 

Тергеуші мен жедел бөлім қызметкерлерінің өзара іс-қимылын криминалистика, 
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жедел-іздестіру қызметі, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу құқығы 

саласында түрлі деңгейдегі білімдерге ие, қылмысты ашу мен тергеп-тексеру, 

ақиқатқа жету және заңның дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету секілді ортақ 

мақсаттары бар, әрекеттері заңдар мен өзге нормативтік-құқықтық актілерге 

негізделген әртүрлі өкілеттіліктерге ие құқық қорғау қызметкерлерінің бірігіп 

жасайтын қызметі ретінде қарастыруға болады. 

Қылмысты тергеп-тексеру барысында тергеуші мен жедел қызметкердің 

біріккен әрекеттерін іске асыру мерзімі және оны алдын ала келісілмейді. Бұған 

қоса, қылмыстық-процестік заңнамада анықтау органы тергеушінің 

тапсырманы орындау мерзімін анықтамаған. Қылмыстың алдын алу және ашу 

жөніндегі тапсырманы тез арада орындаудың мүмкіндігінің нақты болмауы 

анықтау органына оны өз бетінше орындауға мүмкіндік береді. Сондықтан 

олардың өзара іс-қимылының уақыты және орны анықталған деп айтуға 

ешқандай негіз жоқ. 

Алдын ала тергеп-тексеру тәжірибесі көрсетіп отырғандай, үш жағдайда 

тергеуші мен жедел қызметкердің өзара іс-қимылына қатаң талап қойылады. 

Бұл жағдайлар қылмыстарды ашу, күдіктілер мен айыпталушыларды ұстау 

және қылмыстардың алдын алу секілді алдын ала тергеп-тексерудің күрделі 

кезеңдерінде шешілетін міндеттермен байланысты. 

Жедел қызметкердің алдына нақты міндеттердің қойылуы, бір 

тапсырмадан екіншісіне көшу жылдамдығы, жедел тексеруді және 

процессуалдық құралдармен бекітуді қажет ететін тергеу және жедел-іздестіру 

әрекеттерін жүзеге асыру барысында анық болған мәліметтерді пайдалануды 

қамтитын қылмысты ашу барысындағы өзара іс-қимыл өз кезегінде анық, әрі 

жедел болуы қажет. 

Қылмысты тергеу барысында тергеуші мен жедел қызметкерлердің өзара 

іс-қимылы бірнеше қағидаларға негізделеді: 

1. Өздеріне жүктелген міндеттер мен қызметтерді орындау барысында заң 

талаптарын қатаң сақтау. 

2. Тергеушінің ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыруы. Анықтау 

органдары тергеліп жатқан қылмыстық істер бойынша тергеушінің жедел-

іздестіру және тергеу әрекеттерін жүзеге асыруға байланысты нұсқаулары мен 

тапсырмаларын орындауға міндетті5, 272. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында тергеуші мен жедел бөлімнің 

өзара іс-қимылдарын жүзеге асыру нысандарын топтастыруының түрлі 

негіздері және сәйкесінше алуан жолдары бар. Тергеуші тергеліп жатқан іс 

бойынша жедел қызметкердің жедел-іздестіру шараларын жоспарлауға 

қатысып, жүзеге асыру әдісі мен тактикалық әрекеттер шеңберін анықтауға, 

жекелеген шараларды орындау үшін жауапты адамдарды тағайындауға, 

тергеуден жалтарып жүрген қылмыскерді іздеуге бағытталған іс-шараларды 

жүзеге асыруға тапсырма береді. 

Сонымен құқық қорғау және мемлекеттік бақылау органдарының 

қылмыстарды анықтау, олардың өзара ойластырылған әрекеттеріне байланысты. 

Жалпы өзара іс-қимыл әрбір органның ведомстволық актілерінде, бірлескен 

бұйрықтарда және қаржы саласындағы қылмыстар мен құқыққа қайшы 
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әрекетердің жолын кесу бағытындағы Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік-құқықтық актілерде көрініс тапқан. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

барысындағы әрбір іс-қимылдарының тәртібі, іс-қимыл жасайтын тараптардың 

ортақ міндеттерін шешудегі өкілеттіліктері, іс-қимылдың мақсаты мен оны іске 

асыруды ұйымдастыруға байланысты болады.  
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(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

МЕСТО И РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-СЛЕДОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОВД: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

Реализация идей построения демократического, светского, правового и со-

циального государства, выдвинутых Президентом Республики Казахстан в 

Стратегии развития «Казахстан — 2050», невозможна без профессионально 

грамотных работников правоохранительных органов. Именно сегодня вопросы 

качественного юридического образования как важного условия формирования 

гражданского общества и правового государства, где ему отводится определя-

ющая ступень в подготовке нового поколения юристов современного казахстан-

ского общества стоят особенно остро. 

В настоящее время юридическое образование пользуется большой попу-

лярностью. Вместе с тем одним из основных вопросов в образовательной дея-

тельности юридических вузов и факультетов является проблема подготовки вы-

пускаемых специалистов и их профессионального мастерства. 

Построение обновленного казахстанского общества диктует новые подхо-

ды во всех сферах общественной жизни, которые невозможны без подготовки 

нового поколения специалистов — мужчин и женщин: толерантных, обладаю-

щих эгалитарным мышлением, критическим и независимым мировосприятием, 

свободных от устаревших стереотипов и установок, гендерно чувствительных. 

Традиционная социализация казахстанцев выражается в убеждении жест-

кой взаимосвязанности биологического пола и социальной роли. Если не изме-

нить поло-ролевой подход в воспитании молодежи, то во всех сферах жизнедея-

тельности, требующих самодостаточного, уверенного поведения, настойчиво-

сти, умения публично проявлять инициативу и принимать решения, женщины 
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будут вдали от «больших дел», а мужчины – традиционно ущемлены в проявле-

нии эмоционального и духовного самовыражения. Гендерная асимметрия и 

дискриминация по полу будет процветать. 

По определению ООН (1997 г.), «гендерный подход» заключается в 

«…процессе оценки любого планируемого мероприятия с точки зрения его воз-

действия на женщин и мужчин… во всех политических, экономических и об-

щественных сферах с тем, чтобы и женщины, и мужчины могли получить рав-

ную выгоду, а неравенство никогда не укоренялось бы». С развитием современ-

ного общества, в том числе признанием гендерного равенства, все больше жен-

щин выбирают профессии, которые традиционно считались мужскими (военно-

служащие, сотрудники правоохранительных органов, пожарные и др.). 

Особый научный интерес представляет изучение личностных особенно-

стей сотрудников различных подразделений и служб, в первую очередь подраз-

делений следственных органов МВД Республики Казахстан, где наряду с муж-

чинами работают и женщины. 

Профессиональная деятельность женщины-следователя характеризуется 

рядом особенностей — эмоциональной напряженностью, дефицитом времени, 

информационной неопределенностью, экстремальностью и другими обстоя-

тельствами, что обуславливает определенный склад ее личности. В связи с этим 

важным компонентом профессионализма сотрудников следственного аппарата 

являются их психологические качества, помогающие обеспечивать успешность 

служебно-профессиональной деятельности1. 

И здесь, как нам кажется, среди характерологических особенностей следо-

вателя первостепенное значение имеют волевые и коммуникативные качества. К 

важным психофизиологическим качествам следователя можно отнести: сензи-

тивность – повышенную нервно-психическую чувствительность к внешним 

воздействиям; оптимальное соотношение реактивности (импульсивности) и ак-

тивности; эмоциональную устойчивость; пластичность психических процессов; 

пониженный уровень тревожности – умеренную эмоциональную возбудимость 

в опасных ситуациях; резистентность – сопротивляемость внешним и внутрен-

ним условиям, препятствующим осуществлению начатой деятельности; толе-

рантность – устойчивость к нервно-психическим перенапряжениям2. 

Безусловно, актуальность исследования данной проблемы обусловлена 

возрастающей потребностью государства и общества в повышении эффектив-

ности деятельности сотрудников следственных органов МВД РК. И здесь осо-

бенно важным является поиск и изучение личностных и профессиональных ре-

сурсов сотрудников, помогающих улучшить продуктивность и эффективность 

профессиональной деятельности3. 

Для настоящего времени личностные особенности с учетом гендерной 

принадлежности у сотрудников следственных органов не были предметом са-

мостоятельных исследований. В связи с этим целью подобного исследования 

является выявление личностных особенностей у сотрудников следственных ор-

ганов мужского и женского пола. 

Повышение эффективности следственной деятельности невозможно без 

учета индивидуально-психологических особенностей личности следователя. 



 – 58 – 

Также нельзя игнорировать склонность следователя к выполнению определен-

ного вида работы, расследованию определенной категории дел, в которых пол-

нее всего проявляются его способности4. 

Безусловно, в процессе осуществления профессиональной деятельности 

может происходить преломление общей структуры личности через выполнение 

функциональных обязанностей. Властные полномочия следователя, постоянное 

подчинение его деятельности могут привести к формированию определенных 

паттернов поведения, закрепить негативные личностные качества, а также со-

действовать приверженности к шаблонным решениям, формализму, негибкости; 

постоянное соприкосновение с асоциальными проявлениями – сформировать 

устойчивую подозрительность, предвзятость, склонность к обвинительному 

уклону своей деятельности5. 

Сегодня в подразделениях МВД РК служат более 11000 женщин, при этом 

отмечается тенденция постоянного роста женского контингента. 

По мнению М. В. Щелкуновой, которая рассматривает проблемные аспек-

ты управления женским персоналом, женщина-следователь, по сравнению с 

коллегами-мужчинами, более успешна при расследовании таких составов пре-

ступлений, как изнасилования, преступления против собственности, преступле-

ния, совершённые малолетними правонарушителями6. 

Как показывает практика, неоднократное и в течение продолжительного 

времени успешное выполнение возложенных на следователя задач говорит об 

овладении им профессиональным мастерством в данном виде деятельности. Но 

было бы ошибкой считать, что любая задача решится «с блеском» в результате 

безошибочных действий сотрудника следственного подразделения, в особенно-

сти, если она женщина. В реальной жизни вряд ли возможно этого достичь. 

На наш взгляд, все это зависит от ряда причин. Во-первых, постоянно из-

меняются и конкретизируются условия выполнения отдельных задач. Во-

вторых, сам сотрудник-следователь по своим психическим и физическим воз-

можностям не идеален, то есть, что-то пока не освоил, не воспитал в себе или 

не развил отдельных способностей. Да и требования не всегда объективно увя-

зываются с условиями деятельности. Однако при всех этих «издержках» общая 

сумма частных и общих умений должна превалировать при решении тех слож-

ных задач, которые возлагаются на женщин-следователей. Только в этом случае 

можно говорить о достигнутом профессиональном мастерстве следователя. 

Таким образом, профессиональное мастерство сотрудника следственных 

подразделений ОВД заключается, прежде всего, в уровне развития системы 

умений, адекватных классу решаемых им оперативно-служебных задач. 

В связи с этим целесообразно, по нашему мнению, внести изменения в си-

стему профессиональной подготовки: углубленно изучать психологичекие ас-

пекты ведения переговоров, увеличить количество курсов повышения квалифи-

кации по узким темам. Продолжить совершенствование профессионального от-

бора и кадрового распределения в соответствии с личностной и профессио-

нальной спецификацией сотрудников следственных подразделений: усовершен-

ствовать блок психологических тестовых заданий при прохождении окружной 

военно-врачебной комиссии в части определения женской и мужской психоло-
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гической устойчивости. Кроме того, следует предусмотреть тестирование со-

трудников по окончании расследования тяжких преступлений для дальнейшей 

проработки проблемных аспектов с психологом. 
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(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ЗОРЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ОҚИҒА БОЛҒАН ЖЕРДІ 
ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕ ТАБЫЛҒАН ЖӘНЕ АЛЫНҒАН ЗАТТАРДЫ, 

ЖӘБІРЛЕНУШІНІҢ КИІМДЕРІН ҚАРАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш қолданып немесе оны қолда-

намын деп қорқытып не оның дәрменсіз күйін пайдаланып жасалған жыныстық 

қатынас зорлау деп танылады. 

Тергеу практикасында әйелдерді, қыздарды зорлау фактілері бойынша 

қозғалған қылмыстық істер өте жиі кездеседі. 

Жыныстық қылмыстар — бұл қоғамдық моральға, моральға қол сұғатын, 

кінәлілердің ойлары мен іс-әрекеттерінің төмендігін көрсететін қылмыстардың 

тәуелсіз тобы1. Оларды ашу және тергеп-тексеру кезінде құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері қылмыскерлерді анықтау, іздеу және әшкерелеу 

кезінде көбінесе халықтың көмегіне жүгінуге, зорлау фактісі туралы ғана емес, 

сонымен бірге жәбірленушінің жеке басына қатысты кейбір мәліметтер туралы 

да хабарлауға мәжбүр екендігі жәбірленушінің психологиясына айтарлықтай 

әсер етеді. Мұның бәрі зорлау фактісін жалпыға мәлім етеді, кейде 

жәбірленушілерді құқық қорғау органдарына жүгінуден сақтайды. Бұл 

зорлаудың жоғары кідірісінің басты себептерінің бірі. Тағы бір себеп-

жәбірленушілер тергеу органдары қызметкерлерінің қылмысты ашатынына 

және кінәлі адамды әшкерелейтініне сенбейді. 
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Оқиға болған жерді қарап-тексеру кезінде табылған және тәркіленген 

заттарды, жәбірленушінің киімдерін тексеру ерекшеліктерінің кейбір 

мәселелерін қарастырайық. 

Қылмыс кезінде жәбірленушіге киілген киімді алу және тексеру міндетті 

тергеу әрекеттері болып табылады. 

Бұл әрекеттердің мақсаты — қылмыс оқиғасының орын алғанын, сондай-

ақ оған белгілі бір адамның қатысы бар-жоғын тексеруге болатын іздерді 

анықтау. Өтініш берушінің киіміндегі іздер – қан, шәует, кір, тіндердің 

жарылуы және т. б. жыныстық қатынас пен зорлық-зомбылық фактісін көрсетіп 

қана қоймай, кейде белгілі бір адамның қылмыс жасағанын көрсете алады. 

Өтініш берушінің киімінде қандай да бір қылмыс іздерінің болмауы да маңызды 

болуы мүмкін2. Егер, мысалы, киімінде ешқандай іздер табылмаған өтініш 

беруші оқиға болған күні әлі кептірілмеген бояумен жабылған еденде зорланған 

деп мәлімдесе, онда бұл жағдайларды салыстыру, әрине, қылмыс туралы 

нұсқаны жоққа шығарады. Немесе егер өтініш беруші, мысалы, зорлау кезінде 

ер адам көйлегін жыртып тастады деп мәлімдесе, ал тергеуші ол көрсеткен 

уақытта оған жыртылған іздері бар дұрыс емес көйлек кигенін анықтаса, онда 

бұл жағдай өтініш берушінің жасанды дәлелдемелер жасауын да көрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, зорлау немесе оған қастандық 

жасалғанына қарамастан, өтініш берушінің киімін алу және тексеру барлық 

жағдайларда жүргізілуі керек. Бұл жәбірленуші оның киімінде қылмыстың ізі 

жоқ деп мәлімдегенде де қажет. 

Кейбір тергеушілер, егер белгілі бір адамның зорлау әрекеті басқа 

дәлелдермен расталса, жәбірленушінің киімін алып, тексерудің қажеті жоқ деп 

санайды. Бұл әсіресе күдікті зорлау фактісін жоққа шығармаған кезде жиі 

кездеседі. Кейіннен күдікті өзінің кінәсін мойындамаған жағдайда және одан да 

көп жәбірленушінің айғақтарын өзгерткен кезде шындықты анықтау мүмкіндігі 

жоғалады. 

Жәбірленушінің киімін алу және қарап-тексеру заттай дәлелдемелерді алу 

және қарап-тексеру тәртібі мен тәсілдері туралы жалпы процестік ережелер мен 

тактикалық ұсынымдарға сәйкес жүргізіледі3. 

Егер киім-кешек оқиға орнында қалса, тергеуші оларды соңғысын 

тексерген кезде алып қояды. Егер аталған киім қазіргі уақытта жәбірленушінің 

үстінде болса, ол оны тапсыруды ұсынады. Жәбірленуші жауап алу кезінде 

киімнің үйде немесе басқа жерде қалдырылғанын мәлімдеген жағдайда 

тергеуші көрсетілген мекенжайға жеке өзі кіріп, киімнің және ондағы іздердің 

сақталуын қамтамасыз етеді. Киімнің нақты табылған жерін алу хаттамасында 

көрсету бұл деректерді жәбірленушінің айғақтарымен салыстыруға мүмкіндік 

береді. Ақырында, тергеушінің жеке шығуы, егер өтініш беруші бұған дейін 

жасамаған болса, киімдегі зорлық-зомбылықтың іздерін жасанды түрде жасауға 

жол бермейді. Киімді алып тастағаннан кейін тергеуші оны мұқият тексереді. 

Киімде бар іздердің бүлінуіне немесе жоғалуына немесе ондағы бөгде 

бөлшектердің кездейсоқ пайда болуына жол бермеу үшін тексеру қазу орнында 

жүргізілуі ұсынылады. Киімді алу және қарау кезінде бірдей куәгерлердің 
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болуы оларды алу кезінде киімде тексеру хаттамасында көрсетілген іздердің 

бар-жоғын куәландыруға мүмкіндік береді. 

Киімді тексергенде тергеуші олардың жыртылғанын, кесілгенін және басқа 

да зақымданғанын, қанға немесе ұрыққа ұқсас дақтарды, кірдің, шаңның, 

шөптің, жапырақтардың, тұқымдардың, темекінің, үгінділердің, шаштың және 

т. б. іздерінің бар-жоғын анықтайды. Хаттамада заттың жалпы (түсі, өлшемі), 

сондай-ақ (міндетті түрде) жеке белгілері: зақымдануы, дақтары, олардың 

орналасқан жері, нысаны, мөлшері көрсетілуге тиіс. Мүмкіндігінше 

зақымданудың сипатын атап өту керек: үзілістер, кесулер, пункциялар және т. б. 

дақтарға қатысты олардың түсі (сұр, бозғылт сары, қоңыр және т. б.), ортасында 

және шеттерінде түс қарқындылығы және осы дақтардың жағдайы (кептірілген, 

жабысқақ және т. б.) көрсетілген4. 

Тергеуші киім мен ондағы іздердің сақталуы үшін де шаралар қабылдауы 

керек. Осы мақсатта кір, тырнақ, шаш, өсімдік және басқа заттардың барлық 

бөлшектері киімнен мұқият алынып, шыны түтіктерге немесе таза пакеттерге 

салынады. Дақтардың, әсіресе ұрыққа немесе қанға ұқсас дақтардың 

зақымдануын болдырмау үшін оларды таза шүберекпен мұқият жауып, 

шеттерін киімге тігіп, содан кейін дақтарға зақым келтірмеу үшін орап алу 

керек. Дымқыл заттарды немесе дымқыл дақтары бар заттарды буып-түюге 

дейін кептіру керек. Мұның бәрі мөрленіп, сараптамаға жіберіледі. 

Егер сот-медициналық сараптаманы дереу жүргізу мүмкін болмаса, әдетте, 

алдымен жәбірленушіні тексеру жүргізіледі. Ол сараптаманы алмастыра алмаса 

да, ол жоғалып кетуі мүмкін маңызды іздерді анықтауға және түзетуге мүмкін-

дік береді. Куәландырудың мақсаты, ең алдымен, зақымдануды анықтау: көгеру, 

сызаттар және т. б. куәландыру нәтижелері хаттамада әр зақымданудың 

орналасқан жерін, оның пішінін, мөлшерін және мүмкін болса, қалыптасу 

мерзімін көрсете отырып егжей-тегжейлі сипатталады. Сот фотосуретін 

қолдану өте маңызды, бұл іздердің табиғаты туралы көрнекі түсінік береді және 

сол арқылы жәбірленушіні кейінгі сараптамалық зерттеуді жеңілдетеді. 

Сонымен қатар фотосуреттер сотта істі қарау кезінде пайдалы болуы мүмкін. 

Жәбірленушіні куәландыру оның денесіндегі зорлық-зомбылықтың іздерін 

ғана анықтаумен шектелмейді: қан, шәует, кір және т. б. дақтарды да жазып алу 

керек. Егер жәбірленуші зорлаушыға қарсылық білдірсе, оның тырнақтарын 

тазалап, кесіп, әр тырнақтың астынан кесектер жинап, сараптамаға жіберген 

жөн. Жәбірленушінің тырнақтарының құрамын микроанализ арқылы зерттеу 

күдіктінің киімінің ең кішкентай талшықтарын, оның терісі мен қанының 

бөлшектерін және т. б. анықтай алады5. 

Іс жүзінде жәбірленушінің іш киімінде күдіктінің қанына сәйкес келмейтін 

шәует дақтары табылған жағдайлар болды. Бұл адамның қылмысқа қатысы 

барын жоққа шығаратын сияқты. Кейіннен жәбірленушінің басқа адаммен 

жыныстық қатынасқа түскені анықталады, ал тергеу оқиғасына қатысы жоқ 

дақтары бар іш киім сараптамаға жіберіледі. Мұны анықтамай, тергеуші іс 

жүзінде қылмыс жасаған адамның кінәсіздігі туралы қорытынды жасауы 

мүмкін, бірақ жәбірленушінің іш киімінде шәует іздері қалмады. 
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Осылайша, жәбірленушіні куәландыру кезінде тексерудің медициналық 

әдістерін қолдану қажеттілігі жиі туындайтынын атап өткен жөн. Алайда 

медициналық куәландыру сот-медициналық сараптамадан айтарлықтай 

ерекшеленетінін есте ұстаған жөн, өйткені тек соңғысы жәбірленушіні толық 

көлемде терең тексеріп, гименаның бұзылуының ескіру мерзімі, шәует тобы, 

қан дақтарының аймақтық шығу тегі, дене жарақаттарының ауырлығы және 

т. б. сияқты күрделі сұрақтарға жауап бере алады. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИНЫ-СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В современном мире женщины развиваются и реализуются наравне с муж-

чинами, не отставая, а в какой-то мере и опережая их. Существует тенденция 

роста женского контингента в следствии, хотя раньше это считалось исключи-

тельно мужской работой. Однако в силу разных причин женщины в следствии в 

меньшинстве, и этот показатель по мере продвижения по карьерной лестнице 

сокращается. В коллективах, к женщинам-следователям неоднозначное, двоякое 

отношение: с одной стороны, женщина-следователь — «ответственная, чуткая, 

разносторонняя, кропотливая», с другой — «слабая, занудливая, эмоциональ-

ная, истеричная и т. д.». Очень часто женщина в своей работе руководствуется в 

первую очередь, эмоциями, интуицией и только потом логикой. В этом есть до-

ля истины, но мы не согласны с тем, что она применима ко всем женщинам. Ка-

кие же качества помогают женщинам-следователям в работе? Безусловно, такие 

качества, как грамотность, усидчивость, внимательность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость и развитая интуиция присущи женскому полу. Но есть об-

ратная сторона медали: такие качества, как эмоциональность, мягкость, сенти-

ментальность, осторожность, невнимательность, отсутствие логического мыш-

ления и другие, мешают работе. Руководство обычно предпочитает на долж-

ность следователя брать мужчину, аргументируя это тем, что им легче руково-

дить, направлять, поручать что-то «сверх» положенного, мужчины легче согла-
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шаются на перевод, меньше спорят и доказывают свою правоту. С женщинами 

дела обстоят по-другому, положиться полностью на них и быть уверенным не-

возможно, в частности, это касается семейной роли женщины-следователя. 

Многие женщины идут в следствие, руководствуясь: престижем в обще-

стве, материальной обеспеченностью, стабильностью, возможностью карьерно-

го роста, набраться опыта и использовать его в дальнейшем в другой службе, 

овладеть профессиональными знаниями, богатой юридической практикой. Но, 

несмотря на осознанный выбор профессии, женщина чаще думает о семье и 

личной жизни. Приходится ли женщинам-следователям делать выбор между ка-

рьерой и семьей? 

Мужчины с детства более серьезно относятся к процессу распределения 

половых ролей и в семье, и на работе. Как отмечает Е. Ильин1, у подростков 

проявляется нетерпимое отношение к нарушению полоролевых предписаний, 

мальчики начинают подчеркивать у себя маскулинные качества, а девочки – фе-

мининные. Но не следует смешивать два понятия – пол и гендер. Гендер — это 

социальный пол, ролевая установка, которая предписывается носителю того или 

иного пола и должна регулировать его поведение в обществе. Именно поэтому 

женщина-следователь, осознанно или бессознательно противостоя своей ген-

дерной роли, нередко искусственно культивирует в себе те качества, которые 

кажутся ей олицетворением мужественности: грубость, безжалостность, доми-

нантность. Это может оказать влияние на стиль профессиональной деятельно-

сти. Возможна и другая крайность: женщина, чтобы избежать обвинений в му-

жеподобности, сознательно избегает конфликтных ситуаций, не берет на себя 

ответственность, хотя это необходимо, прикрываясь больничными, детьми, пы-

тается уйти от дисциплинарной ответственности2. 

Для профессиональной мотивации важна ориентация женщины: карьерная 

или семейно-бытовая. Если преобладает первый тип, на первое место ставится 

не столько работа, сколько возможность успешной карьеры. Дамы проявляют 

эгоистичность, грубость, прагматичность, готовы пойти «по головам». Женщи-

на, имеющая нерешенные проблемы личного характера, компенсирует их жест-

костью, конфликтностью, нездоровым соперничеством. Женщина с преоблада-

ющей семейно-бытовой мотивацией рассматривает свою деятельность не как 

призвание, а как временный способ занятости до декретного отпуска, после че-

го откажется от ночных дежурств, передаст свои «заволокиченные» дела колле-

гам в связи с очередным больничным. В дальнейшем такие поступки негативно 

отражаются на соблюдении сроков уголовных дел, обеспечении полноты, все-

сторонности расследования. 

На современном этапе развития нашей страны нормы Конституции и меж-

дународных нормативных правовых актов требуют при обеспечении прав граж-

дан необходимо строго соблюдать требования половой неприкосновенности че-

ловека. В связи с этим женщина-следователь нужна для выполнения отдельных 

видов следственных действий, таких как «личный обыск», «осмотр живого ли-

ца», «освидетельствование» и др. Помимо этого, женщина-следователь очень 

востребована, при расследовании дел против половой неприкосновенности в 

отношении женщин и детей, всех видов преступлений с участием несовершен-
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нолетних и малолетних детей поскольку более внимательно, бережно относится 

к психологическому состоянию жертв преступлений. Соответственно, на дан-

ный момент следствие невозможно представить без женщин. 

Однако, несмотря на служебную необходимость, женщине в следствии от-

водится небольшая роль. Женщины имеют больше препятствий для служебного 

роста, чем мужчины: меньший доступ к информации, отсутствие возможности 

учиться у опытных женщин-руководителей, предпочтение подчиненными в ка-

честве руководителя мужчины, осуждение близких и друзей. Возможно, в этом 

кроется одна из причин, почему многие женщины, обладающие бесценным 

опытом, поработав следователем дольше, чем начинавшие вместе с ними муж-

чины, и осознавая, что выше по карьерной лестнице не продвинутся, увольня-

ются из ОВД, либо уходят в частную практику или переводятся во вспомога-

тельные службы ОВД. Как ранее отмечалось, женщина в следствии отличается 

от мужчины старательностью, аккуратностью, усидчивостью, меньшей амби-

циозностью, высокой ответственностью. Но при наличии таких положительных 

черт женщины-следователи зачастую все-таки «остаются позади» своих коллег 

мужчин. Женщине-следователю трудно построить карьеру, так как имеются 

признаки негласной дискриминации. 

Женщина, приступая к работе следователя, должна четко понимать, что ее 

ждет ненормированный рабочий день, больная морально-психологическая 

нагрузка, отсутствие личного времени, сложность совмещения работы с личной 

жизнью. Поэтому средний возраст женщин-следователей — от 22 до 30 лет, а 

дальнейшее их пребывание в этой должности зависит от многих других факто-

ров, в основном, семейно-бытовых. 

У молодых женщин-следователей имеется ряд проблем, которые включают 

в себя: общение со сложным контингентом — населением, пренебрежительное 

отношение со стороны подследственного и других, более зрелых участников 

процесса (адвоката, эксперта, прокурора и т. д.), негативное восприятие коллег, 

пренебрежительное отношение руководства. Также весомым аргументом пре-

кращения службы в следствии является незащищенность и отсутствие условий 

работы для беременных и женщин с малолетними детьми. Предусмотренные в 

Трудовом кодексе «иные условия труда» для данной категории работников в 

территориальных подразделениях ОВД не соблюдаются, допускаются грубые 

нарушения законных прав женщин-следователей. В результате такого отноше-

ния ухудшается их психо-эмоциональное состояние, физическое здоровье, что 

может привести к рождению нездорового ребенка, в некоторых случаях — даже 

ребенка-инвалида. 

С какой точки зрения, статус и социальное обеспечение женщины-

следователя должно быть выше, чем у других сотрудников ОВД. То есть, жен-

щина, принимая решение продолжать работу в должности следователя, должна 

понимать, что с одной стороны, у нее будут тяжелые условия жизни и труда, с 

другой стороны, у нее будут материальные и социальные преимущества перед 

другими. 

Таким образом, вопрос защиты прав женщин в системе МВД является от-

крытым, а статус женщины-следователя требует тщательного пересмотра. 
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АҚИҚАТТЫ ДӘЛЕЛДЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ТЕРГЕУШІНІҢ ҚЫЗМЕТІ 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Заң үстемдігі ор-

нықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, әлеуметтік-

экономикалық дамудың бірде-бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды. 

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» — бұл, шын мәнісінде. «Әділетті 

мемлекет» құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп 

қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы — дұрыс және әділ шешім шығару қажет. 

Азаматтар мүддесіне қызмет ететін мемлекеттің жаңа стандарттарын әзір-

леу үшін көп жұмыс атқаруымыз керек. Осы тұрғыда құқық қорғау және сот 

жүйелеріне негізгі рөл жүктеледі. Бұл салаға реформа аса қажет. Жағдай жедел 

өзгеруде. Азаматтардың қылмыстық жауапкершілікке негізсіз тартылатын жағ-

дайлары да аз кездеспейді. Қылмысты анықтайтын жедел қызмет өкілдері мен 

процессуалдық шешім қабылдайтын тергеушілер қылмысты ашып, істі сотқа 

жіберуді басты мақсат санайтын бір басшының қарамағында бірге жұмыс 

істейді. Алайда көрсеткіш қуалау азаматтардың құқығы мен бостандығына 

нұқсан келтірмеуге тиіс! Прокурорлық қадағалауға келсек, бұл жұмыс үнемі 

кешеуілдеп жататынын көреміз. Прокурорлар істің мән-жайымен тек сотқа 

жіберер алдында ғана танысады. Қазақстанда өкілеттіктердің ара жігі нақты 

ажыратылған үш буынды модель құру керек деп санаймын. Полиция қылмысты 

анықтап, оған қатысы бар адамдарды тауып, айғақ жинап, оны тиянақтап беруге 

тиіс. Прокурор жиналған дәлелдемелерге тәуелсіз баға беруге, азаматтар құқы-

ғын бұзудың жолын кесуге, кінәсіз адамдардың қылмыс үдерісіне тартылуына 

жол бермеуге, сотта айыптау жағын қолдауға міндетті. Сот органдардың әре-

кетіне қатысты шағымды қарайды және іс бойынша ақтық үкім шығарады. 

Мұндай тәсіл тежемелік және тепе-теңдік жүйесін нығайтып, әр кезеңде тиімді 

саралау жүргізіп отыруға мүмкіндік береді. Қылмыспен күресуде және 

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету — әрбір құқықтық мемлекеттің міндеті бо-

лып табылады ....», — деп атап кеткен1. 

Дәлелдемелер мен дәлелдеу қылмыстық процестің мәні мен мазмұнын 

анықтайтын негізгі мәселелері болып табылады. Дәлелдеу қылмыстық сот ісін 

жүргізу барысындағы қызметтің мәні болғандықтан, ол әрбір сатыда жүзеге 

асырылады. Сондықтан қылмыстық іс бойынша әртүрлі сатылардағы іс жүр-

гізуді реттейтін нормалар іс жүргізудің әрбір сатысына дәлелдеудің процестік 

нысанына қатысты ерекшеліктері бар. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелде-
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мелер адамның шындықты білуінің бір түрі болып табылады. Ол теория мен 

практиканың барлық салаларында танымдық әрекетке тән жалпы заңды-

лықтарға сәйкес жүзеге асырылады2, 86. 

Объективті дүниенің кез келген құбылысын білуде негізінен әрекет ететін 

белгілі бір логикалық ережелермен зерттелетін оқиғаның мән-жайын білу 

ретінде дәлелдеу болып танылады. Бастапқыда белгілі бір фактілік материал 

жинақталады, ол талданады, бөліктерге бөлінеді, жеке мәліметтер, зерттелетін 

фактілердің аспектілері нақтыланады, содан кейін бүкіл зерттелетін оқиға тура-

лы жалпылау, синтездеу қорытынды жасалады. 

Кез келген таным процесі сияқты қылмыстық істегі дәлелдеу процесі де 

оған қатысушылардың психикалық әрекеті болып табылады. Дәлелдер сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің бүкіл процесінің өзегі болып табылады. Қыл-

мыстық істі тергеудің барлық сатыларында дәлелдеу нысаны бірдей, бірақ 

дәлелдеу жүзеге асырылатын іс жүргізу нысандары әртүрлі болуы мүмкін.  

Бұл нысан процестің әрбір кезеңінде шешілетін міндеттердің ерекшелік-

терімен анықталады. Осы ерекшелікке байланысты Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық-процестік кодексінің 113-бабында көрсетілген мән-жайларды 

анықтауға бағытталған дәлелдеу субъектісінің өкілеттіктерін де айтуға болады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдеу процесі — бұл белгілі болғандардың 

негізінде белгісіз мән-жайларды білу ғана емес, сонымен бірге олардың негізін-

де қабылданған шешім, оны оқыған әрбір адам үшін сенімді болатындай анық-

талған фактілерді тексеру процесі деп сипатталады3, 49. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудегі дәлелдемелер оны адам танымының басқа 

нысандарынан ерекшелендіретін бірқатар маңызды белгілерге ие. Дәлелдеме-

лер қылмыстық істерде, яғни қылмыстық жауаптылық мәселесін шешуге бай-

ланысты құқық қолдану әрекеттері жүзеге асырылатын нақты өмірлік істерде 

қолданылады. Ол қандай да бір емес, әдетте, белгілі бір тұлғаның қылмыстық 

жауаптылығы туралы сұраққа жауап беретін қылмыстық іс бойынша процестік 

шешім қабылдауға болатын осындай мән-жайларды ғана белгілеу үшін қолда-

нылады4, 76. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдеуді, әдетте, сотқа дейінгі тергеп-

тексеру барысында, шешім қабылдау және көмекші сипаттағы іс-әрекеттерді 

орындау үшін қолданылатын кейбір басқа білу әдістерінен ажырату керек. 

Дәлелдеу іс үшін маңызы бар мән-жайларды анықтаудың және тексерудің 

жалғыз процестік тәсілі, бірақ шындықты танудың жалғыз жолы емес. Сондық-

тан, тергеуші тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде (қарап-тексеру, беттестіру, 

тінту, куәлардан жауап алу және т. б.) дәлелдеме болып табылмайтын үлкен 

көлемдегі мәліметтерді қабылдайды, өйткені олар әлі тиісті процестік нысанда 

тиісті іс жүргізу құжаттарында бекітілген. Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелде-

мелер заңда көрсетілген белгілі бір мән-жайларды анықтауға бағытталған. 

Қылмысқа қатысы бар және қылмыстық істі дұрыс шешуге мүмкіндік беретін 

мән-жайлар ғана дәлелдеуге жатады. 

Қазақстан Республикасының ҚПК 113-бап. Қылмыстық iс бойынша дәлел-

денуге жататын мән-жайлар атап өтуіміз жөн, қылмыстық iс бойынша: оқиға 

және қылмыстық заңда көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 
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белгiлерi (оның жасалған уақыты, орны, тәсілі және басқа да мән-жайлары); 

қылмыстық заңмен тыйым салынған іс-әрекеттi кiмнiң жасағаны; адамның қыл-

мыстық заңмен тыйым салынған іс-әрекеттi жасаудағы кiнәлiлiгi, оның кiнәсi-

нiң нысаны, жасалған іс-әрекеттiң себептері, заңды және iс жүзiндегi қателiкте-

рі; күдіктінің, айыпталушының жауаптылық дәрежесi мен сипатына әсер ететiн 

мән-жайлар; күдіктінің, айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән-жайлар; 

жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың салдарлары; қылмыстық құқық бұ-

зушылықтан келтiрілген зиянның сипаты мен мөлшерi; әрекеттiң қылмыстық 

құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлар; қылмыстық жауаптылық 

пен жазадан босатуға әкеп соғатын мән-жайлар дәлелденуге жатады5. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде қылмыс жасауға ықпал ететін мән-жайлар 

да анықталуы керек. Дәлелдемелер құқықтық біліктілік тұрғысынан бұрыннан 

қалыптасқан мән-жайларды бағалауды қамтымайды, тек фактілік мәнімен шек-

теледі. Сонымен бірге дәлелдеу, ең алдымен, белгіленген жағдайларды олардың 

сенімділігі, яғни шындыққа сәйкестігі тұрғысынан бағалауды болжайды. 

Сотқа дейінгі тергеп тексеруде дәлелдеудің процестік нысанын сақтау 

мыналарды қамтамасыз ететінін атап өтуіміз тиіс: қылмыстық іс бойынша шын-

дықты білудің ең қолайлы тәртібі, сот ісін жүргізудің көп ғасырлық тәжірибесі 

дәлелдеудің процестік ережелерінде қылмыстық істердің мән-жайын білудің ең 

жақсы тәсілдері болып табылады; сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықта-

ры мен заңды мүдделерін қорғау; жиналған дәлелдемелерді тергеп-текксеру 

үшін жағдай жасайтын және осының негізінде тікелей дәлелдемелер жинайтын 

дәлелдеу субъектілері, сонымен бірге істің мән-жайын сенімді түрде көрсететін 

дәлелдеу қызметінің нәтижелерін куәландыру (бекіту), жоғары тұрған іс жүр-

гізу органдары (прокурор, сот) және қылмыстық процеске басқа да қатысушы-

ларды атауға болады. 

Дәлелдемелерді тексеру оларды қылмыстық іс бойынша қолда бар басқа 

дәлелдемелермен салыстыру, сондай-ақ олардың көздерін анықтау, басқа дәлел-

демелерді алу арқылы жүзеге асырылады. 

Әрбiр дәлелдеме — оның қатыстылығы, жол берілетіндігі, анықтығы, ал 

барлық жиналған дәлелдемелер өз жиынтығында қылмыстық iстi шешу үшiн 

жеткiлiктiлiгi тұрғысынан бағалануға тиiс. Судья, прокурор, тергеушi, анықтау-

шы дәлелдемелерді Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексінің 25-бабына сәйкес заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып, 

дәлелдемелердi жиынтығымен жан-жақты, толық және объективтi қарауға 

негiзделген өздерiнiң iшкi сенімі бойынша бағалайды. Егер дәлелдеме осы iс 

үшiн маңызы бар мән-жайлардың бар екендiгi туралы түйіндерді растайтын, 

теріске шығаратын немесе күмән туғызатын нақты деректердi бiлдiретiн болса, 

ол iске қатысты дәлелдеме деп танылады6. 

Дәлелдеу теориясында дәлелдеу көзі — нақты деректер көзі деген ұғым 

қолданылады. Нақты деректерді алудың әрбір көзіне қатысты заң оларды алу 

және істер бойынша бекіту тәртібін белгілейді. 

Қылмыстық іс жүргізу қызметінің негізі жасалған қылмыстың мән-жайын 

білу деп есептейміз. Осылайша, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары 

жүргізетін білімдердің ерекшелігі олар не болғанын өздеріне ғана емес, соны-

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z25
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мен бірге осы ақпаратты растауға міндетті, олар біріктіріліп, сот отырысының 

қылмыстық іс бойынша материалдарында көрсетілуі тиіс. Сотқа дейінгі тергеп-

тексеру кезіндегі білім қанағаттанарлық сипатта болады, сондықтан қылмыстық 

іс бойынша дәлелдеме деп атаған жөн. 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В настоящее время современное общество обладает достаточно высоким 

потенциалом в области инновационных разработок и научно-технического про-

гресса, но не всегда прибегает к их применению в разных сферах деятельности. 

Практика противодействия преступности требует не только усовершенствова-

ния средств и методов борьбы с ней, но и создания новых процессуальных ме-

ханизмов, которые помогут в решении ряда вопросов в уголовном судопроиз-

водстве. 

В современном мире использование технических средств коммуникации 

становится основным способом общения на расстоянии и получения любой 

информации (телефон, факс, видеоконференции и т. д.). Технический прогресс в 

данной области позволяет обмениваться не только голосовыми сообщениями, 

но и сделать диалог живым и интерактивным при полном аудиовизуальном кон-

такте — так называемом виртуальном присутствии. Одним из особых техниче-

ских средств коммуникации является видеоконференцсвязь. 

Видеоконференцсвязь (далее — ВКС) — это современная технология вза-

имодействия двух и более человек на расстоянии, при котором может быть 

осуществлен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени с записью 

данного взаимодействия1. 

ВКС обладает рядом достоинств: экономия времени, простота использова-

ния, почти неограниченное количество участников, реалистичность общения, а 

также безопасность. Эти преимущества ВКС проявляются не только в рамках 

взаимодействия людей, например, на предприятиях, при обычном общении по-

средством программы «Skype», но и в рамках уголовного судопроизводства. 

Данные достоинства позволят снизить время предварительного расследования, 
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то есть обеспечить разумность сроков уголовного судопроизводства, поскольку 

не потребуются временные затраты на переезды участников уголовного судо-

производства, которые обладают информацией, имеющей значение для уста-

новления объективной истины, но находятся достаточно далеко от места пред-

варительного расследования, а также существенно сократить процессуальные 

издержки. 

Следует отметить, что в российском уголовном судопроизводстве ви-

деоконференцсвязь к настоящему времени еще не нашла широкого распростра-

нения в деятельности, связанной с собиранием доказательств в досудебном 

производстве. Между тем в правовой среде зарубежных стран система ВКС 

стала активно развиваться и применяться с начала с 90-х гг. XX в. 

Так, в США судебная практика позволяет использовать системы ВКС при 

исполнении запросов об оказании взаимной правовой помощи для получения 

показаний или заявлений свидетеля. Закон США об оказании взаимной право-

вой помощи (§ 1782 Титула 28 Свода законов США) в совокупности с двусто-

ронними договорами об оказании взаимной правовой помощи по уголовным 

делам предусматривает ее оказание в рамках любой процедуры (в том числе с 

использованием систем ВКС), желательной для запрашивающего государства, 

при условии, что она не вступает в противоречие с правовыми нормами США. 

Кроме того, судом может быть вынесено постановление о получении показаний 

в особом порядке: с использованием телефона либо с применением иных элек-

тронных средств дистанционной связи, что включает и применение систем 

ВКС. 

В Великобритании в уголовном процессе с 1990 г. разрешено установление 

прямой телевизионной связи для получения показаний свидетеля из-за рубежа. 

При этом следует отметить ограниченность применения данного метода, во-

первых, по правоприменителю (в основном использование ВКС осуществляется 

национальным Бюро по делам о серьезных мошенничествах Великобритании), 

во-вторых, данный метод применяется только при расследовании наиболее тяж-

ких преступлений. 

Примером использования систем ВКС в Великобритании является судеб-

ное разбирательство по делу о мошенничестве, сумма ущерба от которого со-

ставила 1 млрд фунтов стерлингов. Жюри присяжных заседателей в режиме 

ВКС было заслушано 13 показаний свидетелей, 12 из которых являются жите-

лями Канады и 1 проживает в Австралии. Следует заметить, что система ВКС 

ни в коем случае не ограничила действия по установлению объективной истины 

и технически не препятствовала этому, поскольку адвокат из зала суда Лондона 

проводил перекрестный допрос свидетелей. Кроме того, система ВКС позволи-

ла и свидетелям видеть зал судебных заседаний, а также допрашивающего их 

адвоката. Перед началом допроса свидетели были представлены суду и обвиня-

емым, приведены к присяге клерком местного суда. Приготовления к трансля-

ции были осуществлены местной полицией, представители которой находились 

и в студии, из которой свидетели давали показания. Защита обвиняемого также 

направила своих представителей в Канаду и Австралию, и те присутствовали 

при даче свидетелями показаний. В результате 13 свидетелей дали показания по 
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уголовному делу в суде в течение одного дня из двух отдаленных стран. Общие 

расходы на трансляцию составили 3 145 фунтов стерлингов — меньше, чем 

например, стоимость 1 билета 1 класса из Канады в Великобританию. Тем са-

мым, используя именно систему ВКС, удалось обеспечить оперативное выпол-

нение необходимых процессуальных действий и избежать значительных расхо-

дов, связанных с явкой 13 свидетелей в суд. Данный случай, а также аналогич-

ные ему, стали основой для разработки правила экономической целесообразно-

сти, когда применение систем ВКС в ходе следствия по делу необходимо не 

только из-за экономии расходов, но и в связи с учетом существенности доказа-

тельств для дела, а также возможности и сложности их получения традицион-

ным путем2. 

Королевство Швеции устанавливает свой порядок использования систем 

ВКС, который реализуется в рамках международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Данный порядок регулируется п. 16 Закона о вза-

имной помощи по уголовным делам3, и его особенность заключается в диффе-

ренциации использования систем ВКС в зависимости от места нахождения ли-

ца, подлежащего допросу. 

В России также имеется определенный опыт проведения видеоконферен-

ций в интересах именно уголовного судопроизводства. Первое судебное заседа-

ние с использованием систем ВКС в России состоялось 18 ноября 1999 г. в го-

роде Челябинске4, 46. 

Уже в 2000 г. в связи с необходимостью реализации установленного поряд-

ка, а также предполагаемой востребованностью систем ВКС при кассационном 

производстве Верховным Судом РФ осуществлялось построение системы ВКС 

для дистанционного участия осужденных в кассационных судебных заседаниях. 

Первое слушание дел в Верховном Суде в режиме удаленного присутствия 

осужденных было проведено 19 апреля 2000 г. (Верховный Суд РФ — СИЗО 

№ 3 г. Москвы). В основу проекта был положен опыт эксплуатации пилотной 

линии видеоконференцсвязи между Челябинским областным судом и СИЗО 

№ 1 г. Челябинска. В мае 2001 г. состоялось первое в России судебное заседание 

с использованием видеоконференцсвязи между Верховным Судом Российской 

Федерации и СИЗО в г. Челябинске. 

Следует отметить, что опыт России по применению технологии ВКС 

вполне соответствует опыту других стран мира. Зарубежными экспертами ис-

следовалась возможность использования видеоконференций при кассационном 

рассмотрении дел, когда лица, обжалующие приговор, содержатся под стражей, 

и обеспечение их физического присутствия при рассмотрении дела затрудни-

тельно (из-за значительного удаления места заключения). Было признано, что 

если слушание дела в первой инстанции требует личного присутствия обвиняе-

мого, то последующие слушания с успехом могут быть проведены посредством 

видеоконференций между местом заключения и судом. Потенциальная эконо-

мия в данном случае определяется стоимостью затрат на охрану и транспорти-

ровку, а также исключается возможность побега при перемещении заключенно-

го. 
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Далее, Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ в УПК РФ была 

введена ст. 278.1 «Особенности допроса свидетеля путем использования систем 

видеоконференцсвязи». Вместе с тем данная статья регламентировала порядок 

допроса свидетеля только в судебном разбирательстве, не распространяя свое 

действие на досудебное производство, и только в конце декабря 2021 г. в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ появилась ст. 189. 1, связанная с собиранием 

доказательств по уголовным делам в досудебной стадии — предварительном 

расследовании. В настоящее время использование систем ВКС возможно при 

проведении таких следственных действий, как допрос, очная ставка и предъяв-

ление для опознания. Безусловно, положительным в данном нововведении яв-

ляется то, что использование систем ВКС при производстве следственных дей-

ствий позволит избежать затягивания сроков расследования, неоправданных за-

трат ресурсов (финансовых, людских), исключит неполноту производства след-

ствия и, соответственно, недостаточность полученных доказательств, необосно-

ванность и незаконность решений по результатам расследования. 

Однако представители стороны защиты имеют противоположное мнение. 

Так, по мнению члена Совета ФПА РФ Т. Проценко, ст. 189.1 УПК РФ значи-

тельно ущемляет право на защиту подозреваемого или обвиняемого, а проведе-

ние следственных действий, указанных в данной статье, без нарушений законо-

дательства возможно только при наличии согласия защитника. В иных случаях 

доказательства, полученные по результатам допроса, очной ставки или опозна-

ния, не будут соответствовать свойствам доказательств, как это предписывают 

правила оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Кроме того, получение согласия 

у защитника на проведение допроса с помощью видеоконференцсвязи позволя-

ет избежать возможных сомнений в достоверности показаний, законности про-

цесса их получения. Имеется также мнение о том, что проведение очной ставки 

и опознания с использованием видеоконференцсвязи лишено индивидуальных 

нюансов, например, очная ставка характерно изучается наличием «психологи-

ческого воздействия», в чем и состоит ее ценность, однако видеоконферен-

цсвязь лишает следственное действие такой возможности, тем самым очная 

ставка приобретает характер допроса нескольких лиц без указанных нюансов, и 

результат ее проведения может быть недостоверным5. 

Таким образом, с одной стороны, введение нормы, закрепленной в 

ст. ст. 189.1 УПК РФ, является рациональным решением с многолетними пред-

посылками. Так, закрепленный в статьях 240 и 278.1 УПК РФ видеодопрос сви-

детеля или потерпевшего имеет уже сложившийся положительный опыт, следо-

вательно, на досудебных стадиях видеодопрос найдет свое рационально обу-

словленное место. С другой стороны, требует разработки более четкого алго-

ритма применения этой нормы с учетом опасений стороны защиты относитель-

но соблюдения прав участников следственного действия. 

 
1  Обзор Tadviser. URL: http://www.tadviser.ru/index.php 
2  Практический опыт Великобритании в использовании технических средств, посредством 

проведения различных следственных действий на расстоянии в уголовном судопроиз-

водстве. — Старший Эксперт группы по транснациональной организованной преступно-
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ДОПРОСА 

Защита прав детей является одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики Российской Федерации. Государственная политика основы-

вается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности долж-

ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершен-

нолетнего, причинение ему вреда, создает условия для охраны и защиты этих 

прав. По данным Следственного комитета Российской Федерации, показатели 

преступности в отношении несовершеннолетних растут с каждым годом. Так, 

если в 2015 г. было возбуждено 18370 уголовных дел рассматриваемой катего-

рии, то в 2021 г. — уже 220041. Значительную долю преступлений составляют 

противоправные деяния в отношении малолетних детей. Наметившаяся в Рос-

сии тенденция к росту числа преступлений, совершенных в отношении детей 

дошкольного и школьного возраста, требует от представителей научного сооб-

щества разработки наиболее эффективных способов действий при производстве 

процессуальных мероприятий с данными участниками уголовного судопроиз-

водства. 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что допрос потер-

певшего занимает центральное место в производстве по уголовном делам в от-

ношении несовершеннолетних. Допросу несовершеннолетнего должна предше-

ствовать тщательная подготовка. Ядром этой подготовки, по мнению 

А. А. Закатова, является изучение личности допрашиваемого2. Действительно, 

изучение личности потерпевшего имеет особое тактическое значение в процес-

се подготовки к допросу. Лишь после того как следователь ознакомится с харак-

теризующим материалом на потерпевшего, он сможет решить организационные 

и тактические задачи подготовительного этапа допроса — определить время и 

место допроса, круг участников данного следственного действия, подготовить 

техническое обеспечение, а самое главное, выбрать наиболее целесообразную 
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линию поведения и наиболее эффективные тактические приемы допроса. Стоит 

согласиться с мнением В. Ю. Белицкого, что знания об убеждениях, ценност-

ных ориентациях, увлечениях и привычках допрашиваемого могут быть также 

использованы следователем для установления с ним психологического контакта 

и при формулировании вопросов3. 

Говоря о системе личности, профессор Н. И. Порубов выделяет составля-

ющие ее признаки: социально-демографические, социально-психологические и 

социально-биологические4. Думаем, что все указанные элементы личности 

имеют тактическое значение при подготовке к допросу несовершеннолетнего 

потерпевшего. Особое внимание следует уделять уровню развития ребенка, его 

эмоциональному состоянию, подверженности влиянию со стороны взрослых 

лиц, склонности к фантазированию, взаимоотношениям в семье, поведению в 

школе и в быту. Сбор информации о личности несовершеннолетнего может 

осуществляться как процессуальным путем, так и непроцессуальным. 

Процессуальная форма получения сведений о личности несовершеннолет-

него потерпевшего предполагает производство следственных и иных процессу-

альных действий — допрос родителей, близких родственников, друзей, препо-

давателей и психологов учебного учреждения, где обучается несовершеннолет-

ний, осмотр места его проживания, проведение комплексной судебной медико-

психолого-психиатрической экспертизы, получение характеризующего матери-

ала от участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовер-

шеннолетних, а также из учебного учреждения. 

К числу непроцессуальных способов сбора информации можно отнести 

метод свободной беседы. Беседы с самим несовершеннолетним, его родителя-

ми, преподавателями и психологом из учебного заведения способствуют полу-

чению информации об уровне развития несовершеннолетнего, его увлечениях, 

круге общения, отношении к учебе и труду, его воспитанности и поведении в 

обществе. Изучение личности допрашиваемого возможно также в процессе бе-

седы с ним до производства допроса путем наблюдения за его поведением, ми-

микой, жестами, интонацией, состоянием одежды и внешнего облика. 

Полагаем, что изучение личности несовершеннолетнего потерпевшего не 

может обойтись без участия специалиста в области детской психологии. Резуль-

таты анкетирования сотрудников правоохранительных органов свидетельствуют 

о том, что в 80 % случаев допросу несовершеннолетнего потерпевшего предше-

ствует его беседа с психологом. В ходе данного неформального мероприятия 

специалист оказывает необходимую психологическую помощь несовершенно-

летнему потерпевшему, устанавливает его эмоциональное состояние, а также 

способность правильно воспринимать события и явления и давать о них доста-

точные показания. Кроме того, психолог может разъяснить цели и задачи след-

ственного действия, сформировать позитивное отношение к правоохранитель-

ным органам и мотивировать ребенка на сотрудничество со следствием. Так, 

например, по уголовному делу по факту изнасилования малолетняя потерпев-

шая долго отказывалась давать показания, но после беседы с психологом пошла 

на контакт со следователем5. 
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Резюмируя, хотелось бы отметить, что сбор данных о личности несовер-

шеннолетнего потерпевшего на этапе подготовки к допросу позволяет следова-

телю успешно установить психологический контакт с несовершеннолетним, а 

также использовать наиболее эффективные тактические приемы в процессе до-

проса, что в целом способствует получению полных и правдивых показаний. 

 
1  Блинов М. Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей: [Электронный 
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мы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. — 2020. — № 20-1. — С. 81. 
4  Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве: Монография. — Минск, 

1973. — С. 115. 
5  Свириденко А. Ю. Тщательная фиксация примет внешности преступника и его автомо-

биля на первоначальном этапе расследования, а также своевременное изъятие одежды 

потерпевших позволили установить виновного, совершившего 4 эпизода общественно 

опасных деяний, запрещенных уголовным законом в отношении малолетних девочек в 

разных районах края // Бюллетень о положительном опыте расследования тяжких и осо-

бо тяжких преступлений в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике. — 

Хакасия. — 2020. — № 2. — С. 11. 

Саттарова А. Ф., 

начальник центра по подготовке специалистов 

по профилактике бытового насилия, 

кандидат педагогических наук, полковник полиции 

(Актюбинский юридический институт МВД РК им. М. Букенбаева) 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Одним из актуальных вопросов правоохранительной деятельности являет-

ся обеспечение защиты жизни, здоровья и прав несовершеннолетних. В силу 

различных социальных, биологических и психологических причин дети и под-

ростки являются самой беззащитной категорией населения. Отсутствие необхо-

димых знаний и навыков, жизненного опыта, ограниченность в правах, физиче-

ская слабость, доверчивость, неумение предвидеть последствия своих действий, 

импульсивность, зависимость от взрослых и другие характеристики являются 

причинами того, что дети становятся жертвами насильственных преступлений, 

вовлекаются в совершение противоправных действий, приобщаются к употреб-

лению алкоголя, наркотических и других психоактивных средств, бродяжнича-

ют, попадают под влияние деструктивных сект и групп и т. д. 

Статистические данные показывают, что, к сожалению, несовершеннолет-

ние все чаще страдают от преступных посягательств сексуального характера. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, не снижа-

ется количество изнасилований в отношении детей и подростков (ст. 120 Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан — далее УК РК); увеличилось число 
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противоправных действий против половой неприкосновенности несовершенно-

летних в соответствии со следующими статьями — «Насильственные действия 

сексуального характера» (ст. 121 УК РК); «Половое сношение, иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

(ст. 122 УК РК); «Принуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиян-

ству или иным действиям сексуального характера» (ст. 123 УК РК); «Развраще-

ние малолетних» (ст. 124 УК РК)1. 
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Необходимо указать, что половым преступлениям в отношении несовер-

шеннолетних свойственна большая латентность, что объясняется нежеланием 

родителей предать огласке факт сексуального насилия над ребенком, стремле-
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нием потерпевшего скрыть произошедшее из-за страха перед насильником, 

стыда, из-за боязни, что никто не поверит, или обвинений в провоцирующем 

поведении, из-за любви к совершившему преступление и т. д. За сухими дан-

ными статистики стоят искалеченные судьбы, причем последствия имеют как 

ближайший, так и отдаленный характер. 

Согласно теории «преступного треугольника» (Коэн, Фельсон), соверше-

ние преступления возможно при наличии трех составляющих: 1) насильник с 

соответствующей мотивацией; 2) подходящая жертва; 3) обстановка, способ-

ствующая противоправным действиям2. Все перечисленные компоненты тесно 

взаимосвязаны; если один из них «выпадет», то преступление возможно 

предотвратить. в т. ч. в результате принятия мер превенционного и профилакти-

ческого характера. Исходя из изложенного, в рамках статьи мы обратились ко 

второму компоненту «преступного треугольника», т. к. в контексте предупре-

ждения совершения половых преступлений работа с потенциальной жертвой 

представляется более успешным направлением. 

В криминологии изучается понятие «виктимность» жертвы, под которым 

понимается «состояние уязвимости отдельного лица, выражающееся в объек-

тивно присущей человеку способности стать жертвой преступления»3. По мне-

нию специалистов, виктимность лица обусловлена его социальными, психоло-

гическими или биофизическими качествами (либо их совокупностью), способ-

ствующими в определенной жизненной ситуации формированию условий, при 

которых возникает возможность причинения ему вреда противоправными дей-

ствиями4. По определению, несовершеннолетние обладают повышенной вик-

тимностью к противоправным действиям против их половой неприкосновенно-

сти. 

Предлагаем рассмотреть психологические особенности несовершеннолет-

них, обуславливающие совершение в отношении них половых преступлений. 

Жертвами сексуальных посягательств могут быть и новорожденные, и дети 

дошкольного, младшешкольного и подросткового возрастов. При этом, чаще 

подвергаются сексуальному насилию несовершеннолетние 9-14 лет; больше де-

вочки, чем мальчики. Это объясняется тем, что дети до 7-9 лет, как правило, 

находятся под усиленным вниманием родителей и иных ответственных взрос-

лых лиц. 9-14-летние, становясь более самостоятельными в некоторых сферах 

жизнедеятельности, вместе с тем еще взрослыми не являются и не всегда могут 

объективно оценить опасность обстановки, выбрать правильную линию пове-

дения, обратиться за помощью. Несовершеннолетние в позднем подростковом и 

юношеском возрасте, как правило, имеют сформированное представление о по-

ловых отношениях и насилии, более избирательны в коммуникациях, при необ-

ходимости могут избежать нежелательного контакта или дать преступнику 

должный отпор. 

Физический облик несовершеннолетнего не оказывает заметного влияния 

на виктимность. Физически развитые девочки и мальчики могут выглядеть 

старше своего возраста и привлекать внимание лиц с преступными намерения-

ми. Преступники оценивают физический облик потенциальной жертвы и с по-

зиции ее активного/пассивного сопротивления. Физически некрепкий, хрупкий 
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ребенок может вызвать к своей персоне повышенный интерес и стремление 

преступника удовлетворить похоть. Ребенок, способный дать физический от-

пор, сопротивляющийся, возможно, заставит преступника изменить противо-

правные намерения. В круг потенциальных жертв можно включить детей-

инвалидов, не способных защитить себя либо сообщить о противоправных дей-

ствиях окружающим. 

Важно указать, что преступником оценивается и уровень психического раз-

вития потенциальной жертвы. Часто объектом вожделения преступника стано-

вятся дети с задержкой умственного развития, не способные адекватно оценить 

факторы риска условий и обстоятельств окружающей среды. 

Будущие жертвы половых преступлений могут воспитываться в различных 

семьях — социальный статус, уровень образования и материального достатка, 

национальность родителей, полноценность семьи и т. д. не оказывают суще-

ственного влияния на виктимность детей. Однако объединяет будущих жертв 

отсутствие доверительных отношений с родными и близкими, безнадзорность, 

семейно-бытовое неблагополучие (абьюзивные отношения между членами се-

мьи), злоупотребление родителями алкоголя, употребление психоманических 

средств. Факторами, способствующими виктимизации несовершеннолетних, 

также могут быть следующие: если родителями не уделяется должного внима-

ния вопросам полового воспитания детей в семье; не разъясняются правила 

безопасного поведения в общественных местах; не контролируется круг обще-

ния и времяпрепровождение вне дома и школы; не замечаются изменения в по-

ведении, физическом и эмоциональном самочувствии ребенка. 

Дети могут подвергнуться нападению как со стороны незнакомых лиц, так 

и находиться с будущим насильником в дружеских и даже родственных отно-

шениях. 

Сексуальное насилие в семье возможно со стороны отцов, отчимов, сожи-

телей матери, братьев и других родственников. Как правило, жертва «подготов-

лена» к сексуальному насилию предыдущими отношениями — насилием пси-

хологического, физического и экономического характера (совокупностью ука-

занных видов насилия). Например, ребенок воспитывается в семье, где отец 

(отчим, сожитель) является абьюзером, держащим в страхе всю семью. Не 

встречая должного отпора, абьюзер оскорбляет и унижает членов семьи, зани-

мается рукоприкладством, контролирует общение и жизнедеятельность, огра-

ничивает передвижение и финансовые возможности; не дает обратиться за по-

мощью. Семья может жить в состоянии постоянного страха и изоляции от об-

щества. Ребенок, находящийся в подобных условиях, изначально «обречен» на 

расширение зоны насилия, т. е. со временем абьюзер не будет удовлетворяться 

одним только психологическим насилием, оно, как правило, перерастает в фи-

зическое. На фоне злоупотребления абьюзера алкоголем или употребления пси-

хоактивных средств, пассивной позиции матери, возможно, что несовершенно-

летние дети могут стать сексуальным объектом. Детей в семьях, где наблюда-

ются абьюзивные отношения, характеризует замкнутость, пассивность, ригид-

ность, заниженная самооценка, наличие различных фобий; возможна агрессив-

ность по отношению к более слабым, недоверие к окружающим; может форми-
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роваться желание отомстить насильнику или окружающим, подвергнув их уни-

жению и боли. 

В случае проявления сексуального интереса со стороны сожителя матери 

ребенок может проявить различные модели поведения, которые во многом зави-

сят от доверительности взаимоотношений с матерью. Если мать занимает пас-

сивную позицию, «не замечая» признаки сексуального насилия над ребенком со 

стороны своего сожителя и тем самым «одобряя» продолжение противоправных 

действий (из-за абьюзивных отношений, боязни потерять любовника, матери-

альной зависимости и др.), несовершеннолетний чувствует себя ненужным, 

никчемным существом, брошенным на произвол судьбы. Вследствие пережитой 

психотравмы из-за сексуального насилия и отношения матери ребенок может 

впасть в глубокую депрессию, проявляющуюся в отсутствии интереса к окру-

жающему миру, к учебе, к общению со сверстниками (вялость, апатичность, 

плаксивость, замкнутость, внешняя неухоженность, снижение успеваемости); 

возможно формирование и развитие суицидальных намерений. Девочка может 

вступать в интимные отношения с сожителем матери и по таким причинам, как 

стремление отомстить матери за что-либо, влюбленность в мужчину, соревно-

вание с матерью в женской притягательности. Таких девочек характеризует 

злопамятство, жестокость, эмоциональная черствость, эгоизм, отсутствие авто-

ритетов и нравственных принципов, распущенность. 

Сексуальное насилие возможно со стороны близких родственников и зна-

комых родителей, знакомых и друзей несовершеннолетнего, пользующихся до-

верием ребенка. Практика показывает, что родственники (дяди, братья, дедуш-

ки) и знакомые (друзья семьи, соседи, педагоги, тренеры и др.) применяют та-

кие тактики установления доверительных отношений с потенциальной жертвой, 

как проявление заботы и внимания, дарение подарков и денежные посулы, обе-

щания различных выгод и т. д. На подобные уловки попадаются дети, характе-

ризующиеся наивностью, замкнутостью, неуверенностью, подчиняемостью, с 

неадекватной самооценкой. 

Чаще изнасилованными бывают девочки, проявляющие излишнюю довер-

чивость и беспечность, не способные оценить и предвидеть развитие ситуации. 

Например, девочка, возвращающаяся домой одна в темное время суток, в без-

людном месте подвергает себя опасности нападения со стороны преступника. 

Также несовершеннолетнюю могут «подставить» подружки, уже испытавшие 

сексуальное насилие и стремящиеся отомстить за свои боль и страдания другим 

сверстникам; «наказать» за отказ вступить в интимные отношения отвергнутые 

«ухажеры». Девочка может находиться в состоянии алкогольного опьянения; 

может вести себя раскованно, провокационно одета, что дает основания 

насильнику вести себя агрессивно и требовать удовлетворения сексуальных же-

ланий. 

Подвергнувшиеся сексуальному насилию мальчики чаще всего характери-

зуются как слабовольные, пассивные, не способные к физическому и психоло-

гическому сопротивлению, не пользующиеся авторитетом среди ровесников, 

замкнутые дети и подростки. Взрослые мужчины-насильники отдают предпо-

чтение нежным, с приятной наружностью, чистоплотным мальчикам. Женщи-
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нам-педофилам нравятся мальчики с выраженными признаками маскулинности, 

заботливые и ответственные, опережающие в психологическом развитии ровес-

ников, проявляющие повышенный интерес к половой сфере. 

Несовершеннолетние с ранним половым развитием — опережающие 

сверстников по физическому облику, психоэмоциональному развитию, прояв-

ляющие повышенный интерес к вопросам интимных отношений, раскрепощен-

ные, активные, стремящиеся продемонстрировать свою «взрослость», имеющие 

друзей и подруг, совершеннолетних либо ровесников, уже имеющих половые 

отношения, а также испытывающие глубокие любовные чувства – могут всту-

пать в половые контакты на добровольной основе. Они могут быть любопыт-

ными, алчными, импульсивными, легкомысленными, наивными, с неадекватной 

самооценкой, конформными, внушаемыми, неуверенными личностями. 

Под противоправные действия сексуальных растлителей могут попасться 

любопытные, доверчивые, замкнутые, с проблемами коммуникативного харак-

тера дети, также не получившие в должном объеме полового воспитания. 

Развращение малолетних может осуществляться как контактным, так и 

бесконтактным способом. В последнее время распространяется такое явление, 

как кибергруминг — развращение несовершеннолетних с помощью социальных 

сетей. В ловушки преступников попадают дети, чьи контакты и интересы роди-

тели не контролируют; замкнутые, стремящиеся к эмансипации, не умеющие 

предвидеть негативные последствия интернет-общения. 

Таким образом, свойственные несовершеннолетним психологические каче-

ства — доверчивость, любопытство, подчиняемость взрослым, стремление к 

подражанию, желание завоевать авторитет в референтной группе любым спосо-

бом, отсутствие жизненного опыта, неумение прогнозировать развитие ситуа-

ции и наступление определенных последствий — способствуют их виктимиза-

ции. По складу характера это могут быть тихие, замкнутые, необщительные де-

ти и подростки и, наоборот, раскованные, активные, лидеры по натуре. Объеди-

нению их в категорию жертв способствует психологическая неготовность к за-

щите половой неприкосновенности в ситуации сексуального посягательства. 

Выяснение психологических качеств и свойств несовершеннолетних, по-

страдавших от противоправных действий сексуального характера, полагаем, 

позволит определить цели и задачи профилактической работы с детьми, а также 

с их родителями и педагогами. 

 
1  https://qamqor.gov.kz (дата обращения: 09.03.2022 г.) 
2  http://yurpsy.com/files/ucheb/prikkrim/010.htm (дата обращения 09.03.2022 г.) 
3  Ривман Д. В. Криминальная виктимология. — Спб: Питер, 2002. — С. 42. 
4  Полубинский В. И. Правовые основы учения о жертве преступления. — Горький: ВШ 

МВД СССР, 1979. — С. 32–33. 

https://qamqor.gov.kz/
http://yurpsy.com/files/ucheb/prikkrim/010.htm
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ 
КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Инновационные технологии глубоко проникают в уголовное судопроизвод-

ство не только через различные экспертные исследования, но и посредством 

введения новых норм в уголовно-процессуальное законодательство, внося свою 

лепту в повышение эффективности предварительного расследования, обеспечи-

вая соблюдение разумного срока как принципа уголовного судопроизводства. 

К одному из таких технических средств, способствующих сокращению 

процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве, относится видеоконфе-

ренцсвязь. В УПК РФ созвучный термин был введён с принятием Уголовно-

процессуального кодекса РФ — с 1 июля 2002 г. В ч. 3 ст. 376 УПК РФ был 

определён порядок участия в судебном заседании осужденного, содержащегося 

под стражей, при рассмотрении жалобы или представления на приговор путем 

использования систем видеоконференцсвязи1. 

Использование этой системы коммуникации Уголовно-процессуальным ко-

дексом РФ изначально было предусмотрено только в судебном заседании. Од-

нако с 10.02.2022 г. вступила в действие статья 1891 УПК РФ, предусматриваю-

щая производство следственных действий (допроса, очной ставки, опознания) 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства следователем и дознавате-

лем с использованием систем видеоконференцсвязи. В УПК РФ не даётся пра-

вовое определение понятию «видеоконференцсвязь». 

Подобное средство коммуникации в ходе предварительного расследования 

применяется и в некоторых странах бывшего СССР, в частности, в Азербай-

джане, Белоруссии, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Украине. Однако 

уголовно-процессуальное законодательство этих стран также не даёт определе-

ние термина «видеоконференцсвязь». К тому же, не во всех Уголовно-процес-

суальных кодексах используется термин «видеоконференцсвязь». Например, 

УПК Республики Беларусь в ст. ст. 2241, 3431 предусматривает проведение до-

проса, опознания с использованием систем как видеоконференцсвязи, так и веб-

конференции. В УПК Республики Узбекистан установлена «видеоконференц-

связь». В Республике Казахстан термин «видеоконференцсвязь» применяется 

только в судебном производстве (ст. 370 УПК Республики Казахстан, далее — 

УПК РК), а в досудебном производстве используется понятие «режим видеосвя-

зи (дистанционный допрос)» (ст. 213 УПК РК). Понятие «видеосвязь» по УПК 

РК используется и в ходе судебных заседаний (ст. 98, 106 УПК РК). 

В п. 3.1 «Национального стандарта Российской Федерации… Системы 

аудио-, видеосвязи» определяется как «система, обрабатывающая аудио-, видео- 

и, возможно, другие потоки данных синхронизированным в рамках восприятия 

пользователей способом для передачи и/или обмена информацией, работающая, 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31909856#sub_id=2500
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31909856#sub_id=2500
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как предполагается, через локальную или глобальную цифровую сеть»2. В ви-

кипедии под термином «видеоконференция» понимается «область информаци-

онной технологии, обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, об-

работку, преобразование и представление видеоинформации на расстоянии в 

режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычис-

лительной техники. Взаимодействие в режиме видеоконференций также назы-

вают сеансом видеоконференцсвязи»3. 

Регламентируя порядок судопроизводства, судебный департамент при Вер-

ховном Суде РФ определил «видеоконференцсвязь» как «способ осуществления 

процессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием про-

граммно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам 

связи с одним или несколькими абонентами»4. 

Исследуя содержание ст. 1891 УПК РФ, следует особо отметить, что ч. 1 

указанной статьи предусматривает проведение видеоконференцсвязи с исполь-

зованием систем государственных органов, осуществляющих предварительное 

расследование, при наличии технической возможности по правилам ст. 164 и 

главы 26 УПК РФ, с учётом специфики, предусмотренной ст. 1891 УПК РФ. При 

этом в нормах УПК РФ, предусматривающих использование видеоконферен-

цсвязи судом, требований об использовании подобной системы государствен-

ных органов нет. В пояснительной записке и в заключении к законопроекту 

также нет никакого разъяснения о причине предъявления законодателем разных 

требований к используемым системам видеоконференцсвязи органами, осу-

ществляющими предварительное расследование, и судом5. 

Поскольку требование законодателя — императивное, то указанное означа-

ет, что производство следственных действий с использованием систем ви-

деоконференцсвязи, не принадлежащих государственным органам, осуществ-

ляющим предварительное расследование, недопустимо. 

И хотя УПК РФ не определяет, какие системы видеоконференцсвязи преду-

смотрены в государственных органах, осуществляющих предварительное рас-

следование, надо полагать, что это связано не только с техническими парамет-

рами, влияющими на качество связи (каналообразующее оборудование, про-

граммно-технические средства передачи аудио- и видеоинформации по каналам 

связи, отображение информации и др.), но и с режимом защиты информации 

(персональных данных участников уголовного судопроизводства, тайны пред-

варительного расследования). Государственная защита информации, передавае-

мая с использованием системы видеоконференцсвязи, является защищённой в 

силу своей локальности, применения различных технических средств для обес-

печения конфиденциальности связи. 

В законодательстве зарубежных стран также по-разному отражены техни-

ческие параметры, которым должна соответствовать система, используемая для 

видеоконференцсвязи. 

К примеру, ч. 9 ст. 370 УПК РК установлено, что «порядок технического 

применения средств видеоконференцсвязи определяется органом, осуществля-

ющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

судов». Согласно ч. 4 ст. 2241 УПК Республики Беларусь применение систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31909856
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видеоконференцсвязи (веб-конференции) при производстве следственных дей-

ствий допустимо, если при этом будет «обеспечиваться надлежащее качество 

изображения и звука». «Надлежащее качество изображения и звука, а также ин-

формационная безопасность» должно быть обеспечено при использовании в 

дистанционном досудебном расследовании технических средств и технологий в 

соответствии с ч. 3 ст. 232 УПК Республики Украины. И только в ст. 91-1 УПК 

Республики Узбекистан установлены конкретные минимальные технические 

параметры, которым должно отвечать оборудование для видеоконференцсвязи: 

«по: качеству изображения — разрешение 1920×1080, 50 кадров в секунду; ка-

честву звука частота диапазона 100–12 000 Гц; обеспечению информационной 

безопасности — с использованием защищенного канала связи VPN». 

В целях правильного и единообразного использования системы видеокон-

ференцсвязи представляется необходимым дополнить ч. 1 ст. 1891 УПК РФ 

предложением «Применяемые государственными органами, осуществляющими 

предварительное расследование, системы видеоконференцсвязи порядок их за-

щиты и использования утверждаются Правительством РФ». При этом Прави-

тельством Российской Федерации должны быть установлены системы ви-

деоконференцсвязи государственных органов, осуществляющих предваритель-

ное расследование, технические параметры, которым должно отвечать это обо-

рудование. 

Хотя установленный ст. 1891 УПК РФ порядок производства следственного 

действия с использованием систем видеоконференцсвязи не представляется од-

нозначным, тем не менее, он есть. В условиях сегодняшней действительности, 

когда происходят значительные миграционные процессы, наличие дистанцион-

ной возможности производства допроса и других следственных действий с уча-

стием граждан, находящихся за рубежом, весьма важно. Но в главе 53 УПК РФ, 

предусматривающей вопросы международно-правовой помощи в сфере уголов-

ного судопроизводства, нет установлений о допустимости производства след-

ственных действий с использованием систем видеоконференцсвязи. 

Исходя из требований ст. 576 УПК РК, с применением видеозаписи произ-

водятся процессуальные действия по запросу компетентного органа иностран-

ного государства в порядке, предусмотренном процессуальным законом запра-

шивающей стороны, в той мере, в которой такой порядок не противоречит 

принципам уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. 

По правилам, установленным этой же статьёй, проводятся процессуальные 

действия с помощью видеосвязи по запросам компетентного органа Республики 

Казахстан. Аналогичный порядок оказания международно-правовой помощи 

установлен ст. 567 УПК Республики Украина, ст. 51-2.13 УПК Республики 

Азербайджан. 

Нормы уголовно-процессуального законодательства перечисленных госу-

дарств основаны на международном праве и международных договорах. В 

частности, ст. ст. 8, 9 Второго дополнительного протокола к «Европейской кон-

венции о взаимной правовой помощи по уголовным делам»6 (далее — Прото-

кол) введена в практику международного сотрудничества по уголовному судо-

производству форма взаимодействия в виде видеоконференции. В Протоколе 
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отмечено, что допросы посредством видеоконференцсвязи могут производиться 

даже в том случае, если они «не знакомы запрашиваемой Стороне». Главное, 

чтобы запрашиваемое действие не противоречило основополагающим принци-

пам законодательства запрашиваемой стороны и она имела технические сред-

ства для проведения допроса. В этом случае решение о проведении видеокон-

ференции и способ проведения видеоконференции подлежат согласованию 

между соответствующими сторонами. 

Таким образом, до внесения изменений в ст. 453 УПК РФ представляется 

допустимым направление запроса о порядке оказания международно-правовой 

помощи для производства следственных действий с использованием систем ви-

деоконференцсвязи с особенностями, предусмотренными ст. 1891 УПК РФ. 

 
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в 

ред.от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

URL.: http://pravo.gov.ru (дата обращения 01.03.2022 г.). 
2  «ГОСТ Р 58245-2018/IEC/TR 62251:2003. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Системы и оборудование мультимедиа. Оценка качества. Системы аудио-, ви-

деосвязи» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2018 г. № 801-ст) // 

СПС КонсультантПлюс. 
3  Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеоконференция (дата обращения 

04.03.2022 г.). 
4  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 г. № 401 (ред. от 

30.12.2020 г.) «Об утверждении Регламента организации применения видео-конференц-

связи при подготовке и проведении судебных заседаний» // СПС КонсультантПлюс. 
5  Проект Федерального закона № 1184595-7 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» //Официальный интернет-портал пра-

вовой информации URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 01.03.2022 г.). 
6  «Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой по-

мощи по уголовным делам» (Подписан в г. Страсбурге 08.11.2001 г.) // СПС Консуль-

тантПлюс. 

Соколова Т. С., 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

(Уфимский юридический институт МВД России) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Все общественные отношения современного мира должны развиваться в 

соответствии со скоростью научно-технического прогресса. Даже негативные 

социальные явления, такие как преступность, формы девиантного поведения 

переориентировались на использование информационного пространства и но-

вейших технических средств. Это подтверждается угрожающими национальной 

безопасности тенденциями к росту количества преступлений с использованием 

телекоммуникационных и информационных технологий. Так, указанная группа 

преступлений за последние пять лет наблюдений выросла практически в два-

дцать раз на территории всей Российской Федерации1. Однако коэффициент 

раскрываемости указанной группы преступлений остается крайне низким. За 

http://pravo.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеоконференция
http://pravo.gov.ru/
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последний год он составил 18,6 %. К сожалению, правоохранительные органы 

вынуждены с опозданием применять ответные меры на уже случившиеся факты 

переориентирования преступного мира в цифровом поле. 

В настоящее время основой для успешной реализации целей уголовного 

судопроизводства должно стать повсеместное использование современных ин-

формационных технологий, в том числе в деятельности следственных органов. 

Скорость обработки данных, объем хранения информации, анализ и сопостав-

ление информации по различным базам данных, а также новейшие интеллекту-

альные комплексы, позволяющие моделировать типичные следственные ситуа-

ции, значительно увеличат оперативность решения следственных задач и повы-

сят эффективность раскрываемости. Немаловажным будет обозначить и дости-

жения целей профилактики преступлений на этапе обнаружения умысла или 

приготовления к преступлению при реализации всеобщей информатизации 

следственного процесса. 

Вместе с тем, процесс внедрения в уголовное судопроизводство информа-

ционных технологий сталкивается со всевозможными барьерами, в том числе 

бюрократическими, недостаточным финансированием указанных мероприятий, 

низкой дисциплиной самих следователей по заполнению актуальной информа-

ции баз данных, ведению электронного документооборота, различных учетов. В 

связи с этим считаем необходимым рассмотреть основные информационные 

технологии, которые используются при проведении следственных действий или 

иных процессуальных действий, направленных на сбор, обработку, анализ дока-

зательственной базы в ходе предварительного следствия. 

Происходящие в обществе процессы информатизации оказывают непо-

средственное влияние на институт уголовно-процессуального доказывания. В 

рамках предварительного следствия осуществляются мероприятия по установ-

лению фактических обстоятельств дела. Проводятся следственные действия с 

целью поиска и сбора доказательств, на основании которых в дальнейшем стро-

ится обвинение. Несомненно, в рамках следственных действий используются 

информационные технологии, однако эффективность их применения не отвеча-

ет современным требованиям. 

Одним из дискуссионных вопросов остается вопрос изъятия, использова-

ния, хранения электронных доказательств в рамках расследуемого уголовного 

дела. Отметим, что если отдельные вопросы, связанные с изъятием таких дока-

зательств, были фрагментарно решены, то общие вопросы понятийного аппара-

та, а также критериев электронных доказательств остаются нерешенными2. В 

связи с этим возникает ряд вопросов правоприменения, которые связаны с при-

данием статуса допустимости указанным доказательствам. 

В ходе судебного рассмотрения уголовных дел достаточно большой про-

цент таких доказательств признается недопустимым, даже при условии прове-

дения различных компьютерно-технических экспертиз. В уголовно-процес-

суальной литературе указанный вопрос широко обсуждается. Так, отдельные 

исследователи предлагают дополнить положения УПК РФ новым следственным 

действием, которое будет связано с осуществлением различных действий с 

электронными доказательствами, например, копированием таких доказательств 
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и приданием им статуса допустимых3. По нашему мнению, внесение подобных 

дополнений в уголовно-процессуальное законодательство позволит обеспечить 

конкретику в рамках удостоверения подлинности таких доказательств, а также 

их неизменности. 

На сегодня существует проблема, связанная с изъятием таких доказа-

тельств как в рамках осуществления обыска, так и выемки. В процессе рассле-

дования уголовных дел все чаще приходится проводить изъятие указанных до-

казательств. Такого рода доказательства могут содержаться на различных носи-

телях, среди которых жесткие диски, оперативная память, различные накопите-

ли информации. Соответственно, встает вопрос о необходимости внедрения в 

деятельность следователя информационных технологий, с помощью которых 

будет происходить такое изъятие. 

Достижением отечественного уголовного процесса в плане внедрения ин-

формационных технологий стало появление новой нормы, которая посвящена 

изъятию таких доказательств. Так, в ст. 164.1 УПК РФ были закреплены осо-

бенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них 

информации при производстве следственных действий. Необходимо отметить, 

что указанная норма наделила следователя самостоятельным правом осуществ-

лять копирование информации, которая содержится на электронном носителе. 

Ранее указанная возможность была только у специалиста. 

Следует осветить еще одну проблему, которая связана с получением элек-

тронных доказательств в рамках расследуемого уголовного дела. Так, зачастую 

отсутствует возможность доступа к необходимой информации, которая может 

быть использована как доказательство. Такая информация может быть защище-

на различными программными средствами, может храниться в удалении, 

например, в облачных хранилищах или на серверах иностранных хостинговых 

компаний. В этой связи существует необходимость предусмотреть в положени-

ях УПК РФ такой порядок придания указанным доказательствам элементов до-

пустимости, который был бы связан не только с возможностью их изъятия, но и 

с их осмотром4. 

Целесообразно уделить внимание способу получения доказательственной 

информации в рамках предварительного расследования — направлению раз-

личных запросов. Подчеркнем, что такая необходимость возникает лишь пото-

му, что у правоохранительных органов отсутствует возможность самостоятель-

ного использования баз данных различных субъектов. Так, запросы направля-

ются не только в организации, которые предоставляют доступ в Интернет, а 

также услуги мобильной связи, но и в кредитные учреждения и т. д.5 Необходи-

мо отметить, что недавние изменения в правовом регулировании указанных 

общественных отношений обязали такие организации хранить информацию о 

различных действиях абонентов или клиентов в течение трех лет, что в большей 

степени повысит эффективность расследования уголовных дел. 

Следующим, заслуживающим внимания элементом информационных тех-

нологий в рамках собирания, проверки и оценки доказательств является ви-

деоконференцсвязь. В УПК РФ существует несколько положений, которые уза-

конили данную процедуру получения, проверки или оценки доказательств. К 
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примеру, в ст. 240 УПК РФ закреплено, что свидетель и потерпевший могут 

быть допрошены судом путем использования систем видеоконференцсвязи. Ис-

пользование указанного достижения информационных технологий возможно 

для различных участников уголовного процесса, среди которых подсудимый 

(осужденный), потерпевший, свидетель. При этом видеоконференцсвязь являет-

ся инструментом получения показаний таких участников судебного заседания, а 

также возможности самих участников изложить свою позицию, заявления, хо-

датайства или жалобы. Вместе с тем, видеоконференцсвязь получила широкое 

распространение лишь в рамках судебных заседаний. Однако в уголовно-

процессуальной литературе широко обсуждается вопрос о внедрении ви-

деоконференцсвязи в деятельность дознавателей и следователей на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства6. По нашему мнению, указанное предло-

жение должно быть реализовано. Необходимость применения в ходе следствен-

ных действий видеоконференцсвязи обозначили 80 % респондентов в рамках 

анкетирования следователей. Вместе с тем, на сегодня использование информа-

ционных технологий в рамках, к примеру, допроса, ограничено фиксацией тако-

го следственного действия с помощью видеотехники. Отметим, что на практике, 

в основном, для составления протокола допроса используются персональные 

компьютеры. Вместе с тем, в ходе проведения допроса могут использоваться и 

иные технические средства, например, средства фото- и видеофиксации. В 

науке уголовно-процессуального права существуют предложения об исключе-

нии требования составления подробного протокола допроса, в случае если осу-

ществляется видеофиксация7. Считаем, что указанное предложение пока еще не 

совсем готово к внедрению в практику, так как материальное оснащение след-

ственных подразделений находится не на должном уровне. 

В заключение следует сказать, что уже началась работа по внедрению и ис-

пользованию информационных технологий в деятельности органов предвари-

тельного следствия. По нашему мнению, одним из ключевых направлений та-

кой работы должно стать внедрение и использование информационных техно-

логий в рамках собирания, проверки, а также оценки доказательств. Отметим, 

что указанные процессуальные действия осуществляются, в основном, в рамках 

производства следственных действий. Такая работа должна осуществляться в 

двух основных направлениях. Во-первых, существует необходимость внесения 

в нормативные акты изменений и дополнений, касающихся использования, 

оценки и сбора электронных доказательств. Сегодня практически в рамках каж-

дого расследуемого уголовного дела существует необходимость истребования 

таких доказательств. Следует предусмотреть в положениях уголовно-процес-

суального законодательства подробный алгоритм придания электронным дока-

зательствам условий допустимости. Во-вторых, существует острая необходи-

мость упрощения, повышения эффективности проведения следственных дей-

ствий, чего можно добиться с помощью информационных технологий. Так, яр-

чайшим примером является внедрение процедуры видеоконференцсвязи на эта-

пе предварительного расследования. Отметим, что такое внедрение уже апро-

бировано в рамках судебного рассмотрения уголовных дел и подтверждает свою 

состоятельность. Следует согласиться с мнением отдельных исследователей 
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указанной проблематики и обеспечить на первом этапе такого внедрения ис-

пользование видеоконференцсвязи в рамках проведения допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, а также освидетельствования. Это позволит повы-

сить эффективность уголовного судопроизводства, обеспечить следователей и 

дознавателей организационными преимуществами, а также позволит миними-

зировать сроки и трудозатраты на проведение указанных следственных дей-

ствий. 
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заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы) 

ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЖАСАЛҒАН ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫН 
ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕ КУӘЛАРДАН  ЖАУАП АЛУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына 

Жолдауында жыныстық зорлық-зомбылық, әйелдерге қатысты тұрмыстық 

зорлық-зомбылық және басқа да ауыр қылмыстарға қарсы жазаны шұғыл түрде 

қатайту қажеттігін атап өтті1. Халықаралық-құқықтық нормаларға сәйкес әйел 

халықтың осал санатына жатады, сондықтан мемлекеттік қорғауды арттыруды 

қажет етеді. 

Әйелдерге қатысты жасалған зорлық-зомбылық қылмыстарын тергеп-

тексеру әдістемесінің мәселелері жеткілікті әзірленбегендің қатарына жатады. 

Осы қылмыстардың ерекшелігін айқындайтын негізгі санаттарды реттейтін 

нормативтік базаның толық жұмыс істемеуі тергеу әдістемесі саласында 

әзірлеуді едәуір қиындатады. «Әдістемелік ұсынымдарды қалыптастыру көздері 

http://crimestat.ru/
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жүйесінде құқық нормалары айқындаушы рөл атқарады»2, 342. Онда әйелдерге 

қатысты жасалған зорлық-зомбылық қылмыстарын тергеп-тексеру әдістемесін 

жетілдіру бағыттарының бірі отандық заңнаманы халықаралық құқық нормала-

рына сәйкес келтіру болып табылады. Сондықтан осы саладағы нұсқаулық 

ретінде БҰҰ қамқорлығымен жасалған қылмыстардың осы түрін тергеп-тексе-

ру бойынша ғана емес, сонымен қатар халықаралық құқық стандарттарына 

негізделген тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайында әйелдердің іс-әрекетін 

анықтайтын ұсыныстарды қарастыруға болады. Осылайша, 2010 жылы БҰҰ 

шығарған «Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық кезіндегі полицияның тиімді 

шаралары» анықтамалығында әйелдердің құқықтарын, осы қылмыстардың 

алдын алу мүмкіндіктерін және тікелей тергеп-тексеру жүргізу мәселелерін 

қамтамасыз ететін халықаралық стандарттар қарастырылады. 

Әйелдерге қатысты жасалған қылмыстық зорлық-зомбылықты тергеп-тек-

серу кезінде жәбірленушіден жауап алумен қатар куәлардан жауап алу неғұр-

лым күрделі тергеу әрекеттерінің бірі болып табылады. Сондықтан осындай 

жағдайларда куә ретінде жауап алуға жататының атап өтуге болады. 

Қылмыстың куәсі болған немесе қылмыс жасалғанға дейінгі оқиғалар 

туралы айта алатын жас және кәмелетке толмаған балалар, туыстары, көрші-

лері, әріптестері, яғни зорлық-зомбылық фактілері туралы білетін, олардың сал-

дарын көрген немесе куә болған адамдарды айтамыз. Қазақстан 

Республикасының ҚПК 78-бабына сәйкес куә-іс үшiн маңызы бар қандай да бір 

мән-жай белгiлi болуы мүмкiн кез келген адам айғақтар беру үшiн куә ретiнде 

шақырылуы және одан жауап алынуы мүмкiн деп қарастырылған3. 

Кәмелетке толмағандарға отбасында орын алған зорлық-зомбылық факті-

лері туралы айғақтар беру керек жағдай ерекше мәнге ие. Тергеушінің алдында 

кәмелетке толмағаннан өзі куә болған оқиғалар туралы ең толық ақпарат алу 

міндеті тұр. 

Жоғары мектеп жасындағы қыздардан (14-15 жастан 17-18 жасқа дейін) 

куәгер ретінде жауап алуға назар аудару керек. 

Мұндай жағдайда жауап алу жасөспірімде тек қылмыс жасаған адамға ғана 

емес, айналасындағыларға да қатысты ақпараттың әсерінен дұшпандық қалып-

тастыру мүмкіндігімен қиындайды. Жауап алу кезінде қорғаныс агрессиясының 

мотивациясының қалыптасуын болдырмау қажет. Жария етілген және тергеп-

тексеру нысанасы болған тұрмыстық жанжалдар мен отбасындағы зорлық-

зомбылық фактілері қоршаған шындықтан қорғау механизмін іске қосуға 

қабілетті. Мұндай психологиялық жарақаттар ерлермен салыстырғанда әйел-

дерде (демек, кәмелетке толмағандарда) ұзаққа созылады және өзара зорлық-

зомбылықтың қорғаныс реакциясын қалыптастыра алады. 

14 жасқа толмаған адамнан жауап алу кезінде біз жас куә туралы айтып 

өткеніміз жөн. 

Кәмелетке толмаған балалардан куә ретінде жауап алуға қылмыстың 

барлық жағдайларын анықтау үшін маңызды ақпарат алу мүмкін болмаған 

жағдайда ғана жүгіну керек екенін ескеру қажет. Бала ата-анасының қай жағын 

қабылдау керектігін шешуге мәжбүр болған жағдайдан аулақ болу керек4, 149. 

Кәмелетке толмағандар санатына жатпайтын куәлардан жауап алудың ерекше-
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ліктерін анықтай отырып, қылмыстың осы санатын ескере отырып, куәлардан 

жауап алудың жалпы негіздерінің арақатынасына назар аудару қажет. 

Куәдан жауап алу кезінде алынған ақпарат жеке дәлелдемелер санатына 

жататыны белгілі, ал жауап алу қарым-қатынас түрлерінің бірі болып табылады. 

Қарым-қатынаста үш жақты ажырату әдеттегідей: коммуникативті, 

интерактивті және перцептивті. 

Қарым-қатынастың коммуникативті жағы ақпарат алмасу процесіне 

негізделген. Куәнің айғақтарын алу арқылы сәтті ақпарат алмасудың негізі 

психологиялық байланыс болып табылады. 

Психологиялық байланысты жауап алудың міндетті шарты ретінде қарас-

тыра отырып, профессор Н. И. Порубов оны «адамдар бір-бірінен шығатын 

ақпаратты қабылдай алатын және қабылдағысы келетін жағдай» деп 

анықтайды5, 47. Бұл ақпаратқа немесе оның көзі ретінде әрекет ететін адамға 

деген қызығушылықпен тығыз байланысты. «Қызығушылық — бұл психоло-

гиялық байланыстың алғашқы элементі. Бұл адамның эмоционалды боялған 

бағыты, ол басқа адам үшін ақпараттық байланыстың қаншалықты маңызды 

екенін білуге деген ұмтылыспен байланысты ...»6, 14. Қылмыс туралы ақпараты 

бар адамның тергеушімен қарым-қатынас жасау қажеттілігі куәлардан жауап 

алу ерекшеліктеріне назар аудару үшін негіз бола алады. 

Куәлардың арасында белсенді және пассивті куәгерлер ерекшеленеді. Бұл 

қылмыстардағы белсенді куәгерлерге қылмыстың алдын алуға қатысқан, жәбір-

ленушіні қорғауға тырысқан, бұрын болған зорлық-зомбылық фактілері кезінде 

көмек көрсеткен адамдар жатады. Мұндай куәлардан жауап алу кезінде жәбір-

ленушінің тағдыры туралы сезімдердің эмоционалды бояуы тергеушіден бар-

лық егжей-тегжейлерді сипаттауға және ең нақты ақпаратты жеткізуге талап 

етеді. 

Пассивті куәлар екі топқа бөлінеді. Біріншісі-белсенді әрекет ете алатын, 

қылмыстың алдын алатын немесе оның салдарын жеңуге көмектесетін, бірақ 

ішкі қорқыныш немесе басқа жағдайлардың әсерінен оны жүзеге асыруды 

қаламаған куәлар. Пассивті куәгерлердің екінші тобы-объективті себептерге 

байланысты қатыса алмағандар. 

Қылмыстардың осы санаттарында бірінші санатқа отбасындағы зорлық-

зомбылық фактілері туралы білгендер, оның көрінуінің не зорлық-зомбылық 

салдарының куәсі болған, бірақ отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласында 

адамдар жағдайды өздері реттей алады деп сеніп, араласқысы келмейтіндер 

жатқызылуы мүмкін. Екінші санатқа не болып жатқандығы туралы идеясы бар, 

бірақ оқиға орнынан алыс болуына байланысты араласуға тікелей мүмкіндігі 

болмаған және тұтастай алғанда жағдайды шешуге әрекет жасамаған адамдар 

жатады. Көбінесе бұл басқа аймақтарда тұратын отбасы мүшелерінің туыстары. 

Зардап шегушінің тағдырына ешқандай қатыспаған пассивті куәлар ақпараттық 

хабардарлықты жасыру бағытында өздерінің барлық күш-жігерін қосымша 

жандандыра алады. Өмірге және басқаларға психологиялық тұрғыдан пассивті 

қарым-қатынастан басқа, кеш өкіну, өкіну және басқалардың көз алдында ең 

жағымды жағынан көрінбейтіні үшін ұят сезімі бұған ықпал етуі мүмкін. 
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Куәлардың сыртқы келбетінен ақпаратты оқу және оны психологиялық 

байланыс орнату, өтірік диагнозын қою үшін пайдалану мүмкіндігі — тергеу-

шінің жұмысындағы бағыт, өкінішке орай, оған тиісті көңіл бөлінбейді. Осы 

бағытта елеулі оқиғалардың болмауының себептерінің бірі-куәнің жеке басы 

туралы криминалистикалық ілімнің теориялық негіздерінің болмауы. Теория-

лық негіздеменің, тұтас Тұжырымдаманың болмауы тергеліп жатқан қылмысқа 

қатысты неғұрлым толық ақпарат алу мүмкіндігін шектейді. Теориялық 

негіздеменің, тұтас тұжырымдаманың болмауы тергеліп жатқан қылмысқа 

қатысты неғұрлым толық ақпарат алу мүмкіндігін шектейді. 

Тұтастай алғанда, жәбірленушіні де, қылмыс жасаған адамды да сипат-

тайтын айғақтарды қылмыс оқиғасына және оның қатысушыларына тікелей 

жеке қатысы бар куәлар беретіндігін атап өткен жөн. 

Қорыта келгенде, куәлардан жауап алуды жүргізуді қоса алғанда, әйелдерге 

қатысты жасалған зорлық-зомбылықты тергеп-тексеруді одан әрі жетілдіру 

құқықтық негіздер мен жетілдірудің өзара іс-қимылы кезінде жүргізілуге тиіс 

деген пікірдеміз. 
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Тукенова А. Б., 

Қарағанды облысы бойынша 

Сот сараптамалары институтының директоры 

СЕКСУАЛДЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ТУРАЛЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДЕГІ 

МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ САРАПТАМАНЫҢ РӨЛІ 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқы-

на Жолдауында жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, әйелдерге қатысты 

тұрмыстық зорлық-зомбылық және басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе, бала-

ларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту қажет-

тілігін атап өтті. Бұның басты себебі — бүгінгі танда сексуалдық зорлық-

зомбылық мемлекетімізде өршіп бара жатқан өзекті мәселелердің біріне ай-

налғаны. 

Зорлау сияқты жыныстық қылмыстарды тергеп-тексеруде тергеушілер 

арнайы әдістемелермен, криминалистикалық техникамен қаруланады. Дәлел 

мен дәйек табу жолында бірқатар сараптамалар тағайындалады. Мысалы, сот-
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медициналық сараптамасы шеңберінде жәбірленушінің қыздық белгісі бұзыл-

ған ба, оның бұзылуының мерзімі қандай, қыздық белгісі жыныстық қатынас-

сыз бұзылуы мүмкін бе деген сұрақтар қарастырылса, сот-биологиялық сарап-

тамасының аумағында жәбірленушінің кынабында немесе денесінде биология-

лық бөлінділер бар ма, бар болса, қай түріне (шәует, сілекей, қан, қынаптық 

бөлініс) жататыны анықталады. 

Алайда жыныстық қылмыстар жәбірленушінің денсаулығы мен ар-намы-

сына зиян келтіргендіктен, көп жағдайда аталған қылмысты жәбірленуші ал-

ғашқы күндері жасырып қалуға тырысады. Осындайда сот-медициналық сарап-

таманың дәлелдік сипаты азайып, молекулярлық-генетикалық сараптаманың 

рөлі арта түседі. 

Басқа сараптамаларға қарағанда, молекулярлық-генетикалық зерттеудің са-

пасы сарапшының біліктілігіне ғана емес, сонымен қатар зерттелетін материал-

дың сапасы мен толықтығына да байланысты. 

Молекулярлық-генетикалық зерттеу толыққанды болу үшін дәлелдемелерді 

жинау кезіндегі тергеушінің іс-әрекеті маңызды, кейде тіпті шешуші болып та-

былады. Заттай дәлелдемелерді қате теріп-жинау, олардың қылмысты тергеп-

тексеру үшін маңызының төмендеуіне, тіпті жоғалуына әкеп соғуы мүмкін. 

Осыған орай, оқиға болған жерден табылған заттай дәлелдемелер белгілі 

бір ережелерге сәйкес алынады, оларды қатаң сақтау объектілердің өзара ласта-

нуын болдырмауға мүмкіндік береді. Демек, тергеуші, біріншіден, қолына ре-

зеңке қолғап киіп, шығу тегі тұрғысынан биологиялық болып табылатын заттай 

айғақтарды стерильді пинцетті қолдану арқылы алуы тиіс. Екіншіден, әрбір же-

ке заттай айғақты алу үшін дербес құрал қолданылады. Ондай мүмкіндік бол-

маған жағдайда әрбір айғақпен жұмыс аяқталғаннан кейін құралдар этил спир-

тіне батырылған тампонмен өңделіп, содан кейін стерильді құрғақ тампонмен 

сүртілуі тиіс. Үшіншіден, алынған заттай айғақтар, қажет болған жағдайда күн 

сәулесінің тікелей түсуіне жол берілмей, бөлме температурасында кептіріледі. 

Шешілетін сұрақтар мен көзделетін мақсатқа байланысты әйелдер мен 

кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмауына қарсы қылмыстар (зор-

лау, азғындық әрекет) бойынша іріктелетін және зерттелетін заттай дәлелдеме-

лер шартты түрде келесі топтарға бөліп қарастырылады: 

Бірінші топ — жәбірленушіге қатысты заттай дәлелдемелер. 

Бұл объектілерді зерттеудің мақсаты бөгде биологиялық материалды 

(шәуітті, қанды, сілекейді) іздеу, сонымен қатар нақты күдіктіден шыққан 

іздердің болу мүмкіндігін анықтау болып табылады. 

Мұндай заттай дәлелдемелерге қынаптың, ауыз қуысының, тік ішектің 

ішінен тампонмен алынған дәйектер, жәбірленушінің денесінен алынған 

жағындылар, іш киімдер жатады. 

Осындай заттай дәйектерді алуда сот-медициналық сараптамасын жүргізе-

тін сарапшының рөлін де атап өткен жөн. Зорлау мен кісі өлтіру фактілері 

кезінде тиісті объектілерді уақытымен алудан, ДНҚ зерттеуін жүргізудің оң 

нәтижесі де байланысты. 
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Жәбірленушіден (мәйіттен) алынатын үлгілерден бөгде адамның материа-

лын анықтау мақсатында осы үлгілердің маңызы жойылатын мерзімнің бар 

екенін атап өткен жөн. Сексуалдық зорлық-зомбылық жасалғаннан кейін: 

– қынаптан алынатын материал – 7 тәулікке дейін; 

– ауыз қуысынан алынатын материал – 1 тәулікке дейін; 

– тік ішектің ішінен алынатын материал – бірінші дефекация актісіне дейін 

алынуы тиіс. 

Сонымен бірге мәйітте биологиялық материалдар (шәуіт), әсіресе суық 

мезгілде, шіру процесі басталмаған жағдайда, ұзақ мерзім сақталуы мүмкін. 

Ал екінші топқа күдіктіге қатысты заттай айғақтарды жатқызамыз. Бұл 

объектілерді зерттеудің мақсаты осы оқиғаға ықтималды баға беру тұрғысынан 

жәбірленушіден шыққан биологиялық материалды (қан, сілекей, қынаптық сек-

реция) іздеу болып табылады. 

Мұндай заттай айғақтарға күдіктінің жыныс мүшесінен алынған жағынды-

лар (бұл жағындылар оқиға болған сәттен бастап 1-3 күннен кешіктірмей 

алынғаны жөн); оның тырнақасты материалы; іш киімі жатады. 

Объектілерді осылай екіге бөліп қарастыру, жасалған қылмыстың ерек-

шелігімен, жәбірленуші мен күдіктінің іс-әрекетімен байланысты. 

Қарағанды қаласы бойынша Сот сараптамалары институтында өткізілген 

молекулярлық-генетикалық cараптамаларды қарастыра отырып, осы ерек-

шелікті көруге болады. 

Бірінші мысалға сәйкес, қылмыстық іс фабуласы бойынша «Қарағанды 

қаласында азамат А. кәмелетке толмаған азаматша Д. зорлаған. Жыныстық 

қатынас қорғанусыз (мүшеқапсыз) болған». Жәбірленуші азамтша Д. қынабы 

ішінен тампонға алынған материалда сперматозоидтар табылмады, бірақ Seratec 

PSA Semiquant тесті оң нәтиже көрсетіп, шәуеттік сұйық табылды. Молекуляр-

лық-генетикалық зерттеу негізінде азамат А.-ның генетикалық профилі 

анықталды. Бұл жағдайда азамат А.-ның генетикалық профилінің анықталуы 

еркектік жыныс мүшесінің уретрал жасушаларымен байланысты болуы мүмкін. 

Екінші мысалдағы қылмыстық іс фабуласы бойынша «Қарағанды қаласын-

да азамат Б. кәмелетке толмаған азаматша Г. зорлаған. Жыныстық қатынас 

қорғанусыз (мүшеқапсыз) болған». Азаматша Г. жыныстық қатынастан кейін 

жуынып, соның негізінде ер адамның биологиялық сұйықтығын жойып жібер-

ген. Соның негізінде сот-медициналық биологиялық зерттеу шеңберінде қынап 

ішінен тампонға алынған материал мен іш киімінде шәуіт табылмады. Алайда 

күдіктінің іш киімін молекулярлық-генетикалық зерттеу барысында оң нәтиже 

алынып, азамат Б. мен кәмелетке толмаған азаматша Г.-нің аралас генетикалық 

профилі анықталды. Азамат Б.-нің профилі сперматозоидтар есебінен шықса, 

кәмелетке толмаған азаматша Д.-нің генетикалық профилі оның вагинальды 

секрециясы негізінде алынды. 

Демек, әр қылмыстық істің ерекшелігін ескере отырып, ең қажетті дәйек-

терді саралап, алдымен сот-медициналық биологиялық сараптаманы өткіз-

геннен кейін молекулярлық-генетикалық сараптаманы тағайындаған жөн. 

Бұлай тұжырымдауымыздың себебі мынада: дәстүрлі сот-биологиялық са-

раптамасынан кейін табылған биологиялық іздердің шығу тегі жәбірленушіге 
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де, күдіктіге де тән болған кезде, яғни күдікті мен жәбірленуші АВ0 биология-

лық жүйесі бойынша бір топқа жатқан кезде немесе биологиялық іздер арала-

сып келгенде (шәуіт пен қан, сілекей мен шәуіт араласқанда) осы іздердің 

нақты жәбірленушіге не күдіктіге жататынын тек молекулярлық-генетикалық 

зерттеу ғана анықтап бере алады. 

Молекулярлық-генетикалық сараптамада араласып келген биологиялық 

іздерді зерттегенде кейбір қиындықтар туындайды. Ондай аралас биологиялық 

іздер ретінде екі-үш адамның араласқан шәуіті немесе әртүрлі бөліністердің 

қоспасын (шәуіт, қан, вагиналды эпителий жасушаларын) қарастырамыз. 

Бүгінгі таңда аралас дақтарды зерттеуде «дифференциалды лизис» әдісте-

месін қолданған жөн. Бұл зерттеу әдісі күдіктінің шәуітін жәбірленушінің ваги-

нальды секрециясынан бөлуге көмектеседі. 

Мысал ретінде, 2022 жылдың басында Қарағанды қаласында азамат А.-

ның азаматша Д.-ны өлтіру фактісі бойынша тағайындалған сарапталарды 

қарастыра аламыз. Сот-биологиялық сараптамасы шеңберінде мәйіт қынабы 

ішінен тампонға алынған материалда адам қанымен аралас шәуіттің жеке іздері 

табылды. Молекулярлық-генетикалық сараптама негізінде сарапшы дәстүрлі 

әдістерді қолдана отырып, тек азаматша Д.-ның генетикалық профилін анықтап 

алды. Дәстүрлі әдістің осындай нәтиже беруінің себебі — қан мен вагиналды 

секреция өз көлемдік құрамымен күдікті шәуітінің жеке іздерін «басып тас-

тағаны». Сондықтан сарапшы екінші сатыда зерттеу объектісіне тампонға 

«дифференциалды лизис» әдісін қолданып, нәтижесінде жәбірленуші азаматша 

Д. мен күдікті азамат А.-ның аралас генетикалық профилін анықтап шығарды. 

Осылайша, бүгінгі күні жыныстық қылмыстардағы заттай дәлелдемелерді 

молекулярлық-генетикалық зерттеудің маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Дәстүрлі биологиялық әдістермен салыстырғанда, ДНҚ талдауының даусыз 

артықшылықтарының арасында мыналарды атап өтуге болады: 

– генотипоскопиялық зерттеу нәтижесінде биологиялық материалдың бел-

гілі бір адамнан шығу мүмкіндігін жоққа шығаруға немесе жоғары ықтимал-

дықпен растауға болады; 

– ДНҚ зерттеу әдістері әртүрлі адамдардың аралас биологиялық материалы 

бар объектілерді талдау арқылы жеке тұлғаларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Сонымен, шәуіт пен қынап ішіндегі бөліністен тұратын аралас дақтарды диф-

ференциалды лизис әдісін қолдану арқылы шәуіт пен эпителий фракциясын 

бөлек анықтауға мүмкіндік береді. 

Қорыта келгенде, осындай ауыр қылмыстарды шешуде, сараптамаға ұсын-

ған материалды зерттей отырып, тергеушi мен сарапшының жұмысы қатар, 

бiрiн-бiрi толықтыра түсуі тиіс. Осындай бірлескен жұмыстың арқасында қыл-

мыскердің кінәсін немесе күдіктінің кінәсіздігін дәлелдеуге болады. 
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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) 

ІІО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
КЕЙБІР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ 

Жеке тұлғаның кәсіби даму мәселесі өте күрделі және әртүрлі. Ұзақ уақыт 

бойы жеке тұлғаны кәсібилендіруге әсер ететін көптеген сыртқы және ішкі фак-

торлар бар. Мансапты таңдау әр адамның өмірінде жеке жүреді. Бұл шешім ең 

іргелі және аса маңызды болып саналады, өйткені болашақ өмір оған байланыс-

ты. Мансап ұғымы әртүрлі тұрғыдан қарастырылады және үздіксіз өзгерістерге 

толы және үнемі дамып келе жатқан процесс ретінде сипатталады. 

Мансап дәстүрлі түрде жеке кәсіби дамумен бірге жүреді және өзара бай-

ланыс бар. Адамдар арасындағы байланыс жеке және кәсіби қарым-қатынаста 

тегіс болмайды. ІІМ қызметкерінің кәсіби қызметі қызметкерлерге өте жоғары 

психологиялық және психологиялықфизиологиялық талаптар қоятын «күрделі» 

мамандықтар санатына жатады. 

Психологиялық дайындықтың маңыздылығы адамның кәсіби қызметінің 

ерекшелігімен түсіндіріледі. Мысалы, заңды істерді тек заңдарды процедура-

лық және техникалық тұрғыдан дұрыс түсіндіруден және нормаларды қолдану-

дан, куәгерді шақыру, жауап алу, айыптау және т. б. сияқты заңды маңызды әре-

кеттерді жасаудан, заңды құжаттарды дайындаудан, дәлелдемелерді ресімде-

уден, емтиханнан, ғылыми қорытындыдан және т. б. тұрмайды. Сонымен бірге, 

өмірлік жағдайларға негізделген заңды істерге адам, адамның іс-әрекеті мен 

қарым-қатынасы органикалық түрде кіреді. Адам психологиясын ескермей, 

оларды түсіну және дұрыс шешім қабылдау мүмкін емес. Сонымен қатар тиісті 

психологиялық дайындыққа деген қажеттілік құқық қорғау органдары жеке 

құрамының қызметіндегі шамадан тыс жүктемелерге байланысты. Психология-

лық тұрғыдан дайын емес полиция қызметкері «асығыс, мақал-мәтелдерді ізде-

уге, басшылықтың пайдасына әрекет етуге» бейім. 

Осы қателіктерге жол бермеу үшін құқық қорғау органдары қызметкерінің 

кәсіби-психологиялық мәдениетін дамыту қажет. Ол мыналардан тұрады:  

– кәсіби мәселелерді кешенді шешуге бейімділіктер мен әдеттер, бұл заңды 

істің ресми-құқықтық және психологиялық-педагогикалық жағдайларын еске-

руді қамтиды; 

– адамға, оның құқықтары мен адамдық қадір-қасиетіне ұдайы көңіл бөлу 

және құрмет көрсету; 

– адамды, оның жеке ерекшеліктерін, ол басынан өткерген психикалық 

жай-күйін түсінуге тұрақты бағдар беру; 

– басқа адамдармен қарым-қатынас мәдениеті және өзін-өзіне қарым-

қатынас (объективті бақылау, адал бағалау, талап ету, қарапайымдылық). 

Құқық қорғау органдарының әрбір қызметкері кәсіби-психологиялық 

мәдениет кез келген лауазымды адам үшін қол жетпейтін сапа немесе жай-күй 
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екенін түсінуі тиіс. Бұл «жеке тұлғаның құқықтық қызметі барысында, әдетте, 

теріс болуы мүмкін, кәсіби деформацияны тудыратын өте тез және маңызды өз-

герістер болады» деп түсіндіріледі. Отбасында қалыптасқан нәрсені, алдыңғы 

білім беру нәтижесінде жеке адамда қалыптасқан қасиеттерді жоғалтпау үшін 

адвокат оның үздіксіз өсуі мен байытылуына қамқорлық жасауы керек. 

Ішкі істер органдары қызметкерінің кәсіби-психологиялық дайындығы үш 

негізгі компоненттен тұрады:  

– кәсіби-психологиялық іскерліктер (жоғарыда интеллектуалдық немесе 

психологиялық деп аталған);  

– кәсіби дамыған психологиялық қасиеттер;  

– кәсіби-психологиялық тұрақтылық. 

Коммуникативтік қасиеттердің негізгі компоненттері келесілер болып та-

былады: әртүрлі әлеуметтік топтар, ұлттар және т. б. өкілдерімен тез байланыс 

орната білу, тиімді іскерлік серіктестік қарым-қатынас орната білу; эмпатика-

лық қабылдау қабілеті; жедел-іздестіру іс-шараларына қатысу бойынша басқа 

өңірлердегі қызметкерлер қатарындағы әріптестерімен ұзақ мерзімді серіктестік 

қарым-қатынас жасай білу, әдептілік-ымыраға келу және сындарлы әрекет етуге 

бейімділік — жанжал жағдайындағы мінез-құлық (бәсекелестіктің болмауы 

және кез келген жағдайда өз көзқарасын талап етуге деген ұмтылыс). Бұл 

дағдыларды дамыту үшін келесілерді ұсынуға болады: белсенді тыңдау, ауызша 

емес қарым-қатынас, сұрақтар қою, түсіндіру, хабардарлық. 

Мынадай компоненттер зияткерлік қасиеттерге жатады: жалпы білім беру-

ге жақсы дайындық; тез үйрену қабілеті; психикалық төзімділіктің жеткілікті 

деңгейі; ойлау процестерінің икемділігі; ерікті зейін мен байқағыштықтың 

жоғары деңгейі; өз мінез-құлқының салдарын болжай білу; эмоционалды дес-

трукцияның болмауы; ақпаратты талдау мен жинақтаудың айқын қабілеттері; 

уақыт пен ақпарат тапшылығы жағдайында дұрыс шешім қабылдай білу; ақпа-

ратты таңдай білу оңтайлы әрекет тактикасы. 

Ақыл-ойды дамытуға арналған ұсыныстар: 

Демалу, жазу, тыныштық, білім беру ойындары, адамдармен қарым-қаты-

нас, кітап оқу, таныс нәрселерді ерекше ету, өзін-өзі тәрбиелеу, позитивті ойлау, 

болашақты көру, физикалық белсенділік үшін оңтайлы уақыт. 

Және соңғы, бірақ маңыздылығы кем емес, бұл қалыпты эмоционалдық 

тұрақсыздық; жоғары жүйке-психикалық стресс жағдайында өзін-өзі бақылау 

қабілеті. 

Эмоционалды тұрақтылықты дамытуға арналған ұсыныстар: басқалармен 

іс-әрекеттерді үйлестіру, абыржу жағдайында сіз құрметтейтін адамға еліктеу, 

эмоцияларыңызға қарсы тұруды үйрену, өзіңізбен шынайы болу, жәбірленуші-

нің менталитетімен қоштасу, бір кездері сізді ренжіткен адамдарды кешіру, 

өткен реніштердің тарихын қайта жазу, өзіңіздің барлық жақсылықтарыңыз 

үшін ризашылықты сезінуге тырысу. 

Кез келген кәсіби қызмет адамға белгілі бір талаптар қояды және оның же-

ке басына және бүкіл өмір салтына өзіндік із қалдырады. Мемлекеттік орган-

дардағы қызмет экстремалды жүктемелермен бірге жүреді. Қызмет қаруды, дене 

күшін, арнайы құралдарды қолданумен байланысты қиын жағдайларда өтеді. 
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Қызметтік іс-әрекеттің нәтижелері ғана емес, сондай-ақ қызметкерлердің өмірі 

мен денсаулығы жеке құрамның адалдығы мен кәсіби шеберлігіне байланысты. 

Психикалық заңдылықтарды білу, құқықтық қызмет процесінде белгілі бір 

психологиялық әдістерді қолдану адамның жұмысын жеңілдетеді, оған басқа 

адамдармен қарым-қатынасты реттеуге және құруға, адамдардың іс-әрекетінің 

себептерін тереңірек түсінуге, объективті шындықты білуге, оны дұрыс 

бағалауға және таным нәтижелерін практикада қолдануға көмектеседі. Мұның 

бәрі полиция қызметкеріне, өзіне жүктелген функцияларды мүмкіндігінше 

тиімді және эмоционалды тепе-теңдікті жоғалтпау үшін қажет. 

Халмуратов А. О., 

преподаватель, старший лейтенант 

(Академия МВД Республики Узбекистан, г. Ташкент) 

ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА И СПОСОБОВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

В современном мире, с ростом технологий и сетей в киберпространстве 

наблюдается значительное увеличение числа киберпреступлений кибербезопас-

ности. Отчасти это связано с отсутствием соответствующих ограничений без-

опасности, отсутствием профессиональных средств идентификации/обнаруже-

ния киберпользователей и несовершенством киберправил уголовного наказания 

преступников1. Чтобы обеспечить защиту и безопасность киберпространства, 

уровень киберпреступлений можно снизить и контролировать с помощью со-

здания системы кибербезопасности. Поэтому становится актуальным предо-

ставление средств, которые могут помочь следователям по киберпреступлениям 

в поиске и обнаружении киберпреступников, чтобы они могли отследить и при-

влечь к ответственности виновных. 

26 января 2022 г. Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеев на 

видеоконференции по определению стратегии развития Узбекистана на 2022–

2026 гг. подчеркнул актуальность внедрения новых мер, направленных на 

предотвращение атак, связанных с информационными технологиями, создание 

системы кибербезопасности, мониторинг внутренних и внешних финансовых 

потоков и предотвращение рисков, связанных с этим угрозами2. 

Согласно данным МВД с 2018 по 2021 киберпреступность в Узбекистане 

выросла в 8,3 раза, что составляет 5 % от всех преступлений. Например, коли-

чество случаев мошенничества в киберпространстве увеличилось в 13 раз, хи-

щений – в 20 раз, а преступлений, связанных с вымогательством, клеветой и 

оскорблением – в 4,9 раза. 

Некоторые виды киберпреступлений в стране, в том числе хищение денеж-

ных средств с пластиковых карт посредством незаконных банковских и финан-

совых операций, онлайн-микрозаймы на чье-либо имя, создание финансовых 

пирамид, компьютерные атаки с помощью вирусного программного обеспече-

ния (ПО), мошенничество в сфере онлайн-продаж, онлайн-торговля наркотика-

ми, онлайн-игры, основанные на азартных играх и т. д., растут. 
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К сожалению, среди тех, кто совершает преступления в виртуальном мире, 

большинство составляет молодежь. Основная часть этого вида преступлений в 

стране, то есть, более 80 %, совершается лицами в возрасте 16-23 лет. 

Очевидно, что вопрос кибербезопасности, борьбы с киберпреступлениями 

сегодня актуален как никогда. Вред и риск преступлений в виртуальном мире 

превышают угрозу в реальном мире. В этом смысле в последние годы вопросу 

информационной безопасности уделяется внимание на уровне государственной 

политики в Узбекистане. В процессе глобальных изменений в глобальном ин-

формационном пространстве ведется планомерная работа по повышению куль-

туры использования гражданами сети Интернет, созданию эффективных меха-

низмов по обеспечению информационной безопасности и борьбы с киберпре-

ступностью, реализации комплексных мер в этой области. Совершенствуется 

защита информационных технологий и коммуникаций, внедряются в практику 

новые подходы к борьбе с киберпреступностью. 

В частности, в 2021 г. при Оперативно-розыскном департаменте МВД был 

создан Центр кибербезопасности. В настоящее время этот центр выявил все 

виды незаконных дел, совершенных в киберпространстве, включая кражу (хи-

щение) продуктов интеллектуальной собственности граждан, взлом чужих ак-

каунтов в социальных сетях, распространение ложной информации, клевету, 

разжигание межнационального конфликта или межрелигиозной розни, финан-

совые пирамиды в Интернете, мобильной связи и другие виды преступлений. 

Они выявляются, и в отношении виновных принимаются соответствующие 

правовые меры3. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством к киберпре-

ступности в Узбекистане относится широкий спектр противоправных действий, 

которые осуществляются независимо или в сочетании с традиционными мето-

дами вместе с использованием только сетей телекоммуникаций (ст. 278. Орга-

низация и проведение азартных и других основанных на риске игр), только 

всемирной информационной сети Интернет (ст. 2445. Распространение не 

соответствующих действительности сведений о распространении карантинных 

и других опасных для человека инфекций), и того, и другого атрибута одновре-

менно (ст. 103. Доведение до самоубийства, ст. 1031. Склонение к самоубий-

ству, ст. 130. Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстра-

ция порнографической продукции, ст. 1301. Изготовление, ввоз, распростране-

ние, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ 

насилия или жестокости, ст. 139. Клевета, ст. 140. Оскорбление, ст. 158. Посяга-

тельства на Президента Республики Узбекистан, ст. 1881. Незаконная деятель-

ность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, ст. 244. 

Массовые беспорядки, ст. 2441. Изготовление, хранение, распространение или 

демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и 

общественному порядку, ст. 2446. Распространение ложной информации, 

ст. 278. Организация и проведение азартных и других основанных на риске 

игр). Также особо следует отметить совершение преступлений с использовани-

ем средств компьютерной техники (ст. 167. Хищение путем присвоения или 

растраты, ст. 168. Мошенничество, ст. 169. Кража)4. 
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Кроме того, широко распространены преступления с использованием толь-

ко информационных технологий (ст. 1412. Нарушение законодательства о 

персональных данных). При этом необходимо делать упор на Главу XX1. Пре-

ступления в сфере информационных технологий Уголовного кодекса, куда 

относится ст. 2781. Нарушение правил информатизации, ст. 2782. Незаконный 

(несанкционированный) доступ к компьютерной информации, ст. 2783. Изго-

товление с целью сбыта либо сбыт и распространение специальных средств для 

получения незаконного (несанкционированного) доступа к компьютерной си-

стеме, а также к сетям телекоммуникаций, ст. 2784. Модификация компьютер-

ной информации, ст. 2785. Компьютерный саботаж, ст. 2786. Создание, исполь-

зование или распространение вредоносных программ, ст. 2787. Незаконный 

(несанкционированный) доступ к сети телекоммуникаций. Хотя некоторые из 

этих действий, возможно, не классифицируются как киберпреступления повсе-

местно, для сотрудников правоохранительных органов становится необходи-

мым знать и расследовать эти инциденты по мере поступления сообщений. 

Таким образом, киберпреступность является новейшей проблемой, которая 

влияет на киберпространство, через него совершаются преступления, и компь-

ютер является либо объектом, либо предметом преступного деяния. Киберпре-

ступность может быть определена как любое незаконное действие, которое 

включает использование компьютерного устройства либо в качестве инстру-

мента, либо в качестве цели или способа для киберпреступности, либо в каче-

стве и того, и другого5. 

Киберпреступления используют различные инструменты и методы, многие 

из этих инструментов устанавливаются на системы пользователей путем ис-

пользования уязвимостей в системах или сетях, либо путем тайного получения 

доступа, который может включать физический доступ, или путем использова-

ния промежуточных систем, либо путем обмана пользователя для предоставле-

ния доступа к своей системе, или путем сбора информации от пользователя6. К 

наиболее распространенным средствам и методам, используемым для соверше-

ния киберпреступлений в Узбекистане, относится переполнение буфера обме-

на (область временного хранения данных), взлом (проникновение в систему, 

сеть), простаивание данных (изменение информации), вредоносное ПО, фи-

шинг, информационно-психологическая атака, спуфинг-атака (злонамерен-

ные действия нарушителя под видом законного пользователя), шпионское ПО, 

«трояны, различные вирусы» и черви. 

Современные технологии предоставляют киберпреступникам многочис-

ленные возможности для доступа к конфиденциальной информации. К счастью, 

имеются эквивалентные технологии, обеспечивающие высокую степень защиты 

от таких намерений, и позволяющие выявлять киберпреступления. 

Все зависит от системной программы, внутренних процессов, общей осве-

домленности и должной осторожности. Если событие все же произошло, след-

ствие должно действовать быстро, чтобы определить, где и каким образом про-

изошло нарушение, чтобы можно было предпринять соответствующие шаги по 

защите цифровых доказательств7. 
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Часто даже удаленные или поврежденные записи удается восстановить, а 

недостающие записи также могут предоставить ценную информацию о лично-

сти преступника. Однако, как и всегда, важно действовать быстро и сохранять 

целостность места преступления – машин, систем, процессов, записей и т. д., 

связанных с событием. Это может происходить в самых разных формах таких, 

как электронные письма, потоки в социальных сетях, журналы телефонных раз-

говоров и сообщений, записи с камер видеонаблюдения, журналы чатов, базы 

данных контактов, GPS-данные и бумажные документы. Только хорошо проду-

манная и организованная стратегия может обеспечить криминалистическую це-

лостность данных. Если это не сделано компетентными следователями в кон-

тролируемой среде, то даже включение мобильного устройства или компьютера 

может подорвать доказательную ценность содержащихся в них данных. 

Итак, мы пришли к выводу, что в будущем киберпреступники станут более 

могущественными благодаря развитию технологий и веб-сетей, и количество 

киберпреступлений определенно возрастет. Но у монеты всегда есть две сторо-

ны, поэтому развитие технологий также позволит обеспечивать безопасность и 

появятся надежные технологии по обнаружению нарушений в киберпростран-

стве. Правоохранительные органы должны предпринимать все необходимые 

шаги для предотвращения киберпреступлений и их эффективного расследова-

ния в Республике Узбекистан. 
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заместитель начальника кафедры уголовного процесса, 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Актуальность настоящей темы обусловлена большой значимостью для со-

временного общества проблем борьбы с подростковой преступностью; приори-

тетом охраны прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном 

процессе; необходимостью совершенствования уголовно-процессуального за-

конодательства. 

Сложное социально-экономическое положение в стране, отсутствие идео-

логии в обществе, социальная незащищенность подрастающего поколения, за-

конодательная неурегулированность вновь сформировавшихся общественных 

отношений, в том числе уголовно-процессуальных, повлекли нарастание кри-

миногенности на фоне снижения общественной нравственности и усиления 

правового нигилизма. К числу основных детерминантов (обстоятельств), игра-

ющих решающую роль в формировании личности несовершеннолетнего пре-

ступника, относятся следующие: негативные процессы и явления, происходя-

щие в современной семье и микросреде несовершеннолетних; отрицательные 

явления в сфере образования и учебной деятельности подростков; длительное 

отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу; 

безработица; разрушение сети государственных организаций, обеспечивавших 

культурный досуг подростков, коммерциализация этой сферы и другие негатив-

ные явления. Неблагоприятные условия, взаимодействуя с психолого-

возрастными особенностями личности подростка, детерминируют его девиант-

ное поведение, которое в сочетании с конкретной жизненной ситуацией нередко 

приводит к совершению уголовно-наказуемого деяния. 

Н. А. Назарбаев подчеркивал: «… необходимо понимать, что состояние 

преступности напрямую связано с общей экономической ситуацией, уровнем 

жизни населения, безработицей, а эффективность борьбы с нею — от уровня 

финансирования правоохранительных органов. Поэтому, стремясь к оздоровле-

нию экономики, снижению безработицы и повышению благосостояния людей, 

мы будем поэтапно понижать потенциал роста преступности, выбивать из-под 

ее ног питательную почву …»1, 30. Неслучайно в числе основных приоритетных 

задач в программе «Казахстан — 2030» Елбасы назвал укрепление националь-

ной безопасности и борьбу с преступностью. 

Последние годы характеризуются высоким уровнем преступности несо-

вершеннолетних. В большинстве случаев (75 %) совершаемые несовершенно-

летними преступления относятся к тяжким (в том числе убийства, умышленные 

причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения). Несовершенно-

летние стали «рекрутироваться» в новые виды преступной деятельности: поли-

тический экстремизм, терроризм, рэкет, наркоманию, проституцию, мошенни-
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чество, в экономические преступления и др. Актуальной остается проблема 

предупреждения групповой преступности несовершеннолетних. Почти полови-

на несовершеннолетних участников преступных посягательств являются уча-

щимися и студентами. Многие подростки на момент совершения противоправ-

ных действий находились в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения либо уже имели криминальное прошлое. 

В соответствии с международными стандартами уголовному правосудию в 

отношении несовершеннолетних в Республике Казахстан уделяется повышен-

ное внимание, и оно определено как одно из направлений Концепции развития 

правовой политики Республики Казахстан. 

Актуальны и вопросы специализации досудебного расследования в отно-

шении преступности несовершеннолетних. Так, по данным социологических 

исследований, рецидивная преступность среди взрослых (2/3 осужденных за 

корыстно-насильственные преступления) обусловлена привлечением их к уго-

ловной ответственности в несовершеннолетнем возрасте. Поэтому в настоящее 

время существует настоятельная потребность в глубоком и всестороннем изу-

чении и обобщении результатов проделанных реформ, определении степени их 

эффективности и адекватности реальным потребностям общества и положени-

ям права. 

В этой связи проводимая в стране судебно-правовая реформа направлена 

на создание более эффективной системы уголовного судопроизводства, которая 

позволит успешно сочетать деятельность органов уголовного преследования и 

суда с охраной прав и законных интересов участников уголовного процесса. Та-

кой подход обусловлен обязанностью правового государства обеспечить охрану 

от преступлений прав и свобод личности, жизни, здоровья, чести, достоинства и 

других благ своих, в первую очередь, законопослушных граждан, общества в 

целом и конституционного строя. Особое значение эти положения имеют при-

менительно к несовершеннолетним, вовлеченным в различном качестве в уго-

ловное судопроизводство, которое зачастую сопряжено с вторжением в их лич-

ную жизнь, ограничением свободы и личной неприкосновенности, применени-

ем мер пресечения и мер государственного принуждения, и их осуществление 

не может быть произвольным, по усмотрению тех или иных должностных лиц.  

Необходимость особой защиты данной категории участников вызвана есте-

ственным стремлением человека к сохранению рода и благополучному воспро-

изводству последующих поколений. Дети являются самой уязвимой категорией 

граждан и постоянно нуждаются в специальных юридических и социальных 

механизмах, создающих наиболее благоприятные условия для их полноценного 

развития. К числу таких механизмов относится совокупность международных 

правовых актов, детально регламентирующих основания, порядок, приемы и 

способы надлежащего обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, не 

достигших совершеннолетия. Безусловно, с момента ратификации в 1994 г. 

Конвенции ООН «О правах ребенка» Республикой Казахстан проделан доста-

точно большой путь по имплементации в действующее законодательство ос-

новных положений международного права, посвященных защите детей. Однако, 

несмотря на это, вопрос правового статуса несовершеннолетних продолжает 
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относиться к числу имеющих государственную важность, о чем свидетельству-

ет закрепленное в ст. 27 Конституции Республики Казахстан положение о том, 

что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой гос-

ударства. 

Между тем, в правоприменении при расследовании уголовных дел с уча-

стием несовершеннолетних продолжают иметь место факты судебных и след-

ственных ошибок, неправомерных действий должностных лиц, необоснованно-

го вмешательства в личную жизнь, различных злоупотреблений. Это, в свою 

очередь, влечет объективную заинтересованность государства не только в том, 

чтобы предоставить правоохранительным структурам широкие полномочия, но 

и в том, чтобы защищать своих граждан от необоснованных мер принужде-

ния2, 4. 

Необходимо также подчеркнуть, что проблема процессуального статуса 

несовершеннолетних и их участия в расследовании уголовных дел тщательно 

исследовалась в науке уголовного процесса и ранее. Однако несмотря на то, что 

уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан и практика 

его применения с того времени претерпели существенные изменения, исследу-

емые вопросы по-прежнему актуальны. 

К числу нуждающихся в теоретической разработке проблем относятся 

определение значения и места системы уголовно-процессуальных гарантий со-

блюдения прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголов-

ного процесса, их содержание, основания дифференциации процессуальной 

формы расследования, определение правового статуса этих участников. В этой 

связи необходимо исследовать не только предложения об изменении установ-

ленной законом процессуальной формы расследования уголовных дел с участи-

ем несовершеннолетних путем совершенствования процедуры, методики рас-

следования и применяемых тактических приемов в досудебном расследовании, 

но и радикально изменять систему судопроизводства, в том числе и путем со-

здания ювенальных судов. 

Как правильно отметила Э. Б. Мельникова, недостаточная разработанность 

различных вопросов ювенальной юстиции в литературе, отсутствие специали-

зированного законодательства, нерешенность задач подготовки специалистов 

судебных и правоохранительных органов, знающих специфические принципы, 

формы и методы функционирования ювенальной юстиции, отсутствие судебной 

практики и финансовых средств на организацию ювенальных судов побуждают 

общество искать новые модели борьбы с преступностью несовершеннолетних, 

защиты их прав и интересов3, 7. 

Среди юристов этими проблемами, в большей степени, занимаются крими-

нологи, хотя разработкой философии и концепции ювенальной юстиции, со-

держанием работы и компетенцией органов, включенных в нее, совершенство-

ванием ювенального уголовно-процессуального законодательства, подготовкой 

кадров в первую очередь должны заниматься специалисты в области уголовного 

процесса, поскольку центральным ее звеном является суд, осуществляющий 

политику государства по данному вопросу. 



 – 103 – 

 
1  Назарбаев Н. А. Казахстан — 2030. Процветание, безопасность и улучшение благососто-

яния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана. — Алматы, 

1997. — 30 с. 
2  Жалыбин С. М. Обеспечение прав человека при уголовном преследовании // Правовая 

реформа в Казахстане. — 2001. — № 1. — С. 4 
3  Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного про-

цесса и криминологии. — М., 2000. — С. 7. 

Шарипова Г. С., 

доцент кафедры обеспечения общественной безопасности, 

кандидат юридических наук, доцент 

(Университет общественной безопасности Республики Узбекистан) 

ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИНЫ 

За годы независимого развития Узбекистан добился больших успехов в за-

щите прав и законных интересов женщин, не менее значительны достижения и 

в сфере обеспечения их активного участия в общественно-политической и со-

циально-экономической жизни республики. Конституция Республики Узбеки-

стан также высоко ценит человеческое достоинство и уделяет особое внимание 

вопросу гендерного равенства. 

В частности, ст. 46 Конституции гласит, что «женщины и мужчины имеют 

равные права». Следует отметить, что правовые основы гендерного равенства 

отражены в международном и национальном законодательстве. Так, равенство 

мужчин и женщин признано во Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

Жизненный опыт показывает, что в экономически стабильном обществе 

равенство мужчин и женщин обеспечивается на высоком уровне. Профессио-

нальное становление человека имеет определенные фазы в своем развитии, на 

любом уровне профессионального развития, при любой сложности реального 

поведения личности существует комплексная взаимосвязь и взаимозависимость 

между социальными параметрами (требованиями) и преобразованиями внут-

реннего мира самой личности. Хотя границы между «женскими» и «мужскими» 

профессиями в современном мире стерты, и к тем, и к другим есть негласные 

требования. Сочетать несочетаемое должны уметь женщины, трудящиеся в 

правоохранительных органах. Иметь твердый и одновременно мягкий характер. 

Во многом это касается женщин, работающих в отделе по делам несовершенно-

летних, им нужно успеть и помочь детям избавиться от проблем, и о собствен-

ной семье не забыть. 

Проблема службы женщин в органах внутренних дел является весьма акту-

альной. Существует достаточно большое количество исследований зарубежных 

ученых, в которых они активно ведут поиск путей в разрешении проблемы воз-

можного сочетания служебных, семейных и иных социальных обязанностей 

женщинами-полицейскими. Сотрудники правопорядка — женщины лучше 

гражданских ориентируются в социальных ситуациях, они более проницатель-

ны в отношении поступков и мотивов других людей. Подобные личностные ка-
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чества могут быть следствием профессиональных навыков и весьма характерны 

для взаимодействия с задержанными в ситуациях, в которых подозреваемые 

пытаются ввести в заблуждение сотрудников правопорядка и когда необходимо 

установить истинные мотивы их поведения (например, при оказании сопротив-

ления, неадекватном поведении и т. п.) и т. д. 

В системе МВД создано 360 должностей инспекторов-женщин по работе с 

женщинами, которые нуждаются в правовой и социальной помощи. С целью 

оперативного и качественного оказания поддержки женщинам, пострадавшим 

от притеснения и насилия, разработаны и внедрены стандартные операционные 

процедуры по совместному реагированию на гендерное насилие для правоохра-

нительных органов, работников здравоохранения и социально-психологической 

сферы. 

В результате последовательных и всеобъемлющих реформ обеспечивается 

экономическая стабильность. В целях организации систематической работы по 

последовательной реализации Целей в области устойчивого развития ООН 

наша страна приняла «Национальные цели и задачи Узбекистана в области 

устойчивого развития до 2030 года»1. Пятая цель в этом документе — «Обеспе-

чение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин». 

Это, в свою очередь, включает экономические, социальные, правовые и другие 

меры. Все государственные органы и организации, учреждения, а также обще-

ственные организации государственного значения несут ответственность за вы-

полнение этих задач. Как нам известно, 20 марта 2019 г. Президент Республики 

Узбекистан выдвинул 5 важных инициатив по организации работы в социаль-

ной, духовной и образовательной сферах. Пятая инициатива направлена на ре-

шение проблемы занятости женщин, создание полноценных условий жизни для 

женщин путем предоставления им рабочих мест. 

Комитет женщин Узбекистана с помощью государственной поддержки ор-

ганизовывает курсы по переподготовке и обучению новым специальностям на 

бесплатной основе. Открываются центры, где представительницы прекрасного 

пола из сельской местности учатся художественным ремеслам и промыслам, та-

ким как ковроткачество, крашение пряжи, и другим направлениям, предостав-

ляющим им возможность дополнительного заработка. Говоря о доле женщин в 

структуре занятости, которая на сегодня возросла до 44 %, было подчеркнуто 

существенное увеличение их участия в малом бизнесе. Сегодня 35 % субъектов 

предпринимательства созданы и возглавляются женщинами. В структуре общей 

занятости в Узбекистане женщины превалируют в таких сферах, как здраво-

охранение и спорт (82 %), образование, культура, искусство и наука (72 %), тор-

говля и общепит (54 %). 

Необходимо отметить, что в Республике также подготовлен проект Нацио-

нального плана действий, что было отмечено Председателем Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой на открытии «круглого 

стола». «Активное продвижение участия женщин в политической, экономиче-

ской и социальной жизни Узбекистана является ключевой задачей правитель-

ства республики», — сказала она. Подтверждением этому является принятие за 

последнее время руководством Узбекистана решений, направленных на суще-
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ственное увеличение роли женщин в процессах принятия жизненно важных 

решений дальнейшего развития страны. В Узбекистане принимаются меры по 

реализации Целей устойчивого развития по повышению участия женщин в об-

щественном и государственном строительстве, обеспечению гендерного равен-

ства и недопущении дискриминации женщин. Это было отмечено Первым за-

местителем Спикера Законодательной палаты парламента страны, директором 

Национального центра по правам человека Акмалом Саидовым, который под-

черкнул, что проект Национального плана действий по вопросам женщин, мира 

и безопасности определяет приоритетные области, в которых можно изменить 

ситуацию, внедрить более эффективную гендерную политику и стремиться к 

достижению результатов. 

Проект Национального плана Узбекистана по вопросам женщин, мира и 

безопасности включает в себя: 

– поощрение участия женщин в процессах поддержания мира и безопасно-

сти; широкое распространение знаний на тему: «Женщины, мир и безопас-

ность», в том числе среди лиц, ответственных за принятие решений;  

– системы защиты и учета особых нужд и потребностей женщин и девочек 

в условиях чрезвычайных ситуаций;  

– участие гражданского общества в выполнении резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности. 

В основе Резолюции 1325 лежит признание факта, что прочный мир не 

может быть достигнут без значительного участия женщин в предотвращении, 

урегулировании конфликтов и миростроительстве. Документ призывает к пол-

ному и равному участию женщин во всех инициативах в области мира и без-

опасности наряду с актуализацией гендерных вопросов. Речь идёт о более ак-

тивном привлечении женщин к большему участию в мирных переговорах по 

урегулированию конфликтов, а также об увеличении числа женщин на руково-

дящих постах как на международном, так и на национальном уровнях. 

Отдельное внимание было уделено информированию международного со-

общества об успехах в обеспечении трудовой занятости женщин в республике. 

Отмечено, что в рамках проводимой работы заметные результаты приносят це-

ленаправленные меры государства по трудоустройству выпускников средних 

специальных профессиональных учебных заведений. Ежегодно разрабатывают-

ся и реализуются программы, направленные на улучшение условий труда и уче-

бы женщин, особенно, в сельской местности, вовлечение их в предпринима-

тельскую деятельность. 

За последние годы для развития женского предпринимательства более чем 

327 тысячам женщин выделены льготные кредиты на 7,4 триллиона сумов. На 

2021 г. было запланировано выделение женщинам-предпринимателям около 1,4 

триллиона сумов из Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

За последние четыре года трудоустроены более 620 200 женщин, 106 тыся-

чам оказано содействие в налаживании частного предпринимательства. Напри-

мер, в 2020 г. только в рамках программы «Каждая семья ― предприниматель» 

около 126 тысячам семей предоставлены льготные кредиты. Почти 215 тысячам 

семей выделены кредиты на развитие семейного предпринимательства в общей 
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сложности на более чем 6 триллионов сумов. В рамках реализации Пяти важ-

ных инициатив в отдалённых районах организованы швейные цеха, обеспечена 

занятость 10 тысяч женщин. 

Такие результаты были достигнуты благодаря комплексному подходу, со-

гласно которому был создан не только прочный правовой фундамент, но и эф-

фективная институциональная база. В качестве примера можно привести учре-

ждение общественной организации — Комитета женщин Узбекистана, который 

стал продуктивным механизмом поддержки этой части населения, защиты их 

прав и законных интересов. 

 
1  Резолюции 1325 ООН от 31 октября 2020 г. 

Шаухар Д. Қ., 

преподаватель кафедры уголовного процесса, 

старший лейтенант полиции 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЖЕНЩИНАМИ-СЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию1. 

В январе 2021 года на заседании коллегии МВД по итогам года Министр 

внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции Тургумбаев 

Ерлан Заманбекович дал ряд поручений. Одним из них было решение о рассле-

довании преступлений, связанных с насилием на половой почве в отношении 

женщин и несовершеннолетних, следователями женского пола. Это было обу-

словлено необходимостью проведения более качественного расследования дан-

ной категории преступлений. Особое внимание министра было акцентировано 

на преступлениях против половой неприкосновенности, особенно несовершен-

нолетних лиц, так как согласно уголовному законодательству такие деяния яв-

ляются наиболее общественно опасными. 

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних – 

деяния, предусмотренные ст. ст. 120 (изнасилование), 121 (насильственные дей-

ствия сексуального характера), 122 (половое сношение или иные действия сек-

суального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), 123 (понуж-

дение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 

сексуального характера), 124 (развращение малолетних), 134 (вовлечение несо-

вершеннолетнего в занятие проституцией), 144 (вовлечение несовершеннолет-

них в изготовление продукции эротического содержания), ч. ч.  и 3 ст. 312 (из-

готовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изобра-

жениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера) Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних2. 

Несовершеннолетними считаются граждане, не достигшие 18-летнего воз-

раста, а малолетними – не достигшие 14-летнего возраста. 
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По мнению руководства МВД и различных ученых-юристов, при расследо-

вании подобных преступлений женщины-следователи более объективны, так 

как гораздо лучше понимают жертву, чем следователи-мужчины. Также стоит 

отметить, что в ходе дачи показаний потерпевшая сможет проще и детальнее 

объяснить женщине-следователю каким именно способом над ней надругался 

преступник. Женщинам легче рассказывать о своей интимной жизни, своих по-

ловых органах и т. д. представителю своего же пола, перед мужчиной довольно 

сложно называть вещи своими именами. 

Еще одной особенностью женщины-следователя при расследовании данно-

го вида уголовных правонарушений является психологический контакт с мало-

летними и несовершеннолетними потерпевшими. Последние проявляют боль-

шее доверие женщинам. Это заложено на подсознательном уровне у девочек, 

делиться со своими), нежели с мужчинами. Это вполне естественно, ведь даже, 

если рассматривать данный вопрос на бытовом уровне, можно понять, что де-

вочки рассказывают все в первую очередь мамам, а не папам. 

Психологический аспект очень важен, так как участники процесса дают 

достоверные и точные показания только при наличии психологического контак-

та с лицом, ведущим расследование. Для данной категории уголовных дел — 

это наиболее актуально. Если потерпевшая — взрослая женщина или девушка в 

возрасте от 16-ти лет, то они сами заинтересованы давать правдивые показания 

для привлечения их обидчика к ответственности. Также они обязательно преду-

преждаются об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и заве-

домо ложные показания. 

Свидетели и потерпевшие в возрасте до 16-ти лет не предупреждаются об 

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 

При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и 

обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду3. То 

есть в случаях, когда жертвой является лицо, не достигшее шестнадцатилетнего 

возраста, дела обстоят гораздо сложнее. 

Во-первых, возникает реальная необходимость в наличии у следователя 

коммуникативных навыков для убеждения потерпевшей говорить только правду. 

По мнению психологов, у женщин это лучше получается. 

Во-вторых, жертва часто скрывает факты насилия в отношении себя в свя-

зи с наличием родственных связей с насильником либо зависимости от послед-

него. Имеется много случаев, когда несовершеннолетние девушки подвергаются 

систематическому насилию со стороны своих отцов, отчимов, братьев и т. д., 

причем в течение длительного времени. Эти факты раскрываются только после 

выявления их другими членами семьи или суицида девушки. 

В третьих, для проведения отдельных следственных действий согласно 

нормам УПК необходимо привлечение сотрудника полиции одного пола с 

участником процесса. При расследовании данных преступлений женщинами-

следователями данный процесс упрощается. 

Учитывая сказанное, можно прийти к выводу, что решение руководства 

МВД действительно актуальное, обоснованное и взвешенное. Но у данной ре-

формы есть и противники. Приводится ряд обоснований того, почему ведение 
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расследования по данной категории уголовных дел женщинами-следователями 

невозможно и даже абсурдно (например, резкое увеличение служебной нагруз-

ки). 

Согласно статистическим данным на январь 2021 года четверть всех сле-

дователей в правоохранительных органах составляют женщины, точнее, их 933 

по всей стране4. 

Отсюда возникает вопрос, достаточно ли данного количества женщин-

следователей? Стоит отметить, что в Карагандинской академии МВД Республи-

ки Казахстан имени Б. Бейсенова имеется тенденция увеличения набора деву-

шек-курсантов. Профиль подготовки академии — специалисты для органов 

расследования и специалисты-криминалисты. С каждым новым набором кур-

сантов процентное соотношение девушек и юношей выравнивается. Это гово-

рит о том, что скоро в стране женщин-следователей станет еще больше. Кроме 

того, в Карагандинской академии МВД появились специальные курсы для де-

вушек-курсантов, направленные на обучение расследованию именно рассмат-

риваемой категории уголовных дел. 

Учитывая назначенную министром подследственность, не всегда представ-

ляется возможным поручать расследование таких преступлений именно жен-

щинам-следователям. Не во всех территориальных подразделениях имеется до-

статочное количество следователей женского пола. Если поручать расследова-

ния только им, то служебная нагрузка будет не равнозначная. Да, подобных пре-

ступлений не так много, чтобы следователи «утопали» в уголовных делах. Но 

стоит учитывать, что в каких-то подразделениях женщин-следователей и вовсе 

нет. Можно еще привести такой пример, когда в отделе женщины-следователи 

находятся на больничном или в отпуске. Как руководителям поступать в подоб-

ных ситуациях? 

В таких случаях предлагаем создать на базе Департаментов полиции под-

разделений по расследованию насильственных преступлений в отношении 

женщин и детей. Например, родовой отдел в Следственном управлении, и пере-

дать подследственность именно данному подразделению, тем самым упростив 

задачу территориальным подразделениям полиции. 

Также среди противников данной реформы бытует мнение о том, что зача-

стую женщины-следователи, ставя себя на место жертвы, не совсем объективно 

проводят расследование. Учитывая женскую солидарность и появившееся 

неприязненное отношение к подозреваемому, женщины-следователи подверже-

ны совершению ошибок и нарушению принципа законности, равенства всех пе-

ред законом и судом, презумпции невиновности.  

Рассматривая вопрос о презумпции невиновности, можно сказать, что зача-

стую в таких уголовных делах действует именно презумпция виновности. То 

есть, с момента регистрации в ЕРДР досудебное расследование обретает ис-

ключительно обвинительный уклон. На наш взгляд это не совсем уместно, так 

как имеет место быть вариант с «подставой». Согласно статьи 32 УПК РК уго-

ловные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 120 и ч. 1 ст. 121 УК РК 

относятся к делам частно-публичного обвинения. Расследование таких уголов-

ных дел может быть прекращено в связи с примирением потерпевшего с подо-
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зреваемым. Никому не секрет, что не совсем порядочные представительницы 

прекрасного пола таким образом зарабатывают денежные средства. То есть, де-

вушка вступает в половую связь с мужчиной, а после заявляет, что он ее изна-

силовал. После предлагает заплатить необходимую сумму, достаточную для ее 

прощения. 

В завершении работы стоит отметить, что не у всех женщин-следователей 

имеются достаточные умения и навыки для расследования этого вида преступ-

лений. Зачастую мужчины-следователи являются большими профессионалами в 

этой части. 

Подводя итоги данной работы, отмечаем, что на наш взгляд, не совсем 

обоснованно передавать подследственность уголовных дел по преступлениям 

против половой неприкосновенности и других насильственных преступлений в 

отношении женщин и детей женщинам-следователям. Следователь — это про-

цессуальное лицо, вне зависимости от пола обязующееся проводить расследо-

вания согласно уголовно-процессуальному законодательству. Если сравнивать с 

другими профессиями, врачей не делят по половой принадлежности. Также на 

наш взгляд следует относиться и к следователям. 

Независимо от пола следователя с ними следует проводить разъяснитель-

ную работу, проводить курсы повышения квалификации, учить их тонкостям 

расследования подобных преступлений. При этом основной упор делать на пси-

хологическую составляющую. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 

Ввести в состав Следственных управлений ДП профильные отделы, где бу-

дут работать женщины-следователи. 

В исключительных случаях поручать расследование данной категории уго-

ловных дел следователям-мужчинам. 

Усилить подготовку квалифицированных кадров для расследования данных 

преступлений. 

 
1  Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 авгу-

ста 1995 года). Доступ из справ.-правовой системы «Параграф». 
2  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. Доступ из 

справ.-правовой системы «Адилет». 
3  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-ЗРК. 

Доступ из справ.-правовой системы «Параграф». 
4  Почему половые преступления будут расследовать женщины. URL: 

https://www.zakon.kz/5055956-pochemu-polovye-prestupleniya-budut.html. (дата обраще-

ния: 30.03.2022 г.)  
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Шукенов Н. С., 

старший научный сотрудник центра по исследованию проблем 

следственной деятельности ОВД НИИ, 

магистр юриспруденции, подполковник полиции 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОПРОСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (МАЛОЛЕТНИХ) ПО ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

Зачастую единственным источником доказательства при расследовании 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних слу-

жат показания несовершеннолетнего, малолетнего потерпевшего. 

Для работников следственных органов процесс получения показаний, их 

оценки, будучи обусловленным множеством факторов: возрастными, индивиду-

ально-психологическими особенностями потерпевших, психотравмирующим 

воздействием от сексуального насилия и т. д., представляет особую сложность. 

Поэтому первоначальный допрос несовершеннолетнего потерпевшего яв-

ляется одним из основных следственных действий при расследовании данных 

преступлений, так как повторный (дополнительный) допрос может иметь пси-

хотравмирующее воздействие и последний в силу возраста может замкнуться в 

себе и получение дальнейшей информации будет затруднительно. 

Таким образом, лицо, осуществляющее досудебное расследование, должно 

организовать психологическое взаимодействие с потерпевшим, чтобы процесс 

получения максимально полных, развернутых показаний был осуществлен в 

ходе одного допроса. Возраст потерпевших по данным видам преступлений 

различен: жертвами могут стать как дошкольники, так и лица юношеского воз-

раста. Кроме получения полных и правдивых показаний, целью допроса данной 

категории субъектов уголовного процесса является избежание вторичной пси-

хотравматизации жертвы сексуального насилия самой процедурой его осу-

ществления. В этой связи большую роль при расследовании данных категорий 

преступлений играет грамотное психологическое сопровождение. 

При этом, в отличие от допроса несовершеннолетних подозреваемых, об-

виняемых и подсудимого (ст. 535 УПК РК), при регламентации проведения дан-

ного следственного действия с несовершеннолетними потерпевшими (ст. 215 

УПК РК) законодатель указывает на обязательное участие в нем педагога и пси-

холога. 

Психолог в допросе несовершеннолетнего потерпевшего в качестве специ-

алиста способен оказать существенную помощь в расследовании преступления 

на разных этапах его проведения. Психолог способствует оптимизации допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и может принимать участие в его подго-

товке. В некоторых случаях «целесообразно провести короткое психологиче-

ское исследование с применением не требующих существенных затрат времени 

специальных методик», после чего «специалист должен сообщить следователю 

о полученных результатах, обратив его внимание на те психологические осо-

бенности допрашиваемого, которые могут обусловить трудности в получении 
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показаний». Использование разовых непроцессуальных психологических кон-

сультаций может быть направлено и на получение следователем информации о 

личностных особенностях потерпевшего, например: мышления, восприятия, 

памяти и т. д. При планировании производства допроса необходимо учесть воз-

растные особенности допрашиваемого лица, включающие в себя развитие пси-

хических функций, так как это даст возможность распланировать тактические 

приёмы допроса: очередность постановки нейтральных, косвенных или детали-

зирующих вопросов потерпевшему; формулирование открытых или закрытых 

по направленности, уточняющих вопросов; предъявление, непредъявление 

наглядного материала; целесообразность получения показаний от потерпевшего 

в устной форме или избирательно через письменную, рисованную продукцию и 

т. д. 

Кроме того, профессиональная помощь психолога, привлеченного к рас-

следованию в качестве специалиста или консультанта, в период подготовки к 

допросу может выражаться: в составлении предположительного портрета лич-

ности несовершеннолетнего потерпевшего, исходя из имеющейся к этому пери-

оду информационной базы; в предположительном определении психологиче-

ской мотивации действий потерпевшего в юридически значимых ситуациях; в 

консультировании следователя по выбору места проведения и продолжительно-

сти допроса, подбора его возможных или обязательных участников; психологи-

ческой подготовке несовершеннолетнего (малолетнего) к процедуре проведения 

допроса, направленной на создание у него чувства защищенности. 

В ходе допроса психолог, являясь процессуальным участником данного 

следственного действия, призван помочь следователю нейтрализовать (устра-

нить) эмоциональные и когнитивные барьеры, возникающие в процессе психо-

логического взаимодействия и препятствующие получению от потерпевшего 

полных и правдивых показаний. С этой целью, используя профессиональные 

знания, умения и навыки, психолог содействует установлению и пролонгации 

позитивного психологического контакта следователя с несовершеннолетним 

(малолетним); консультирует по определению времени и продолжительности 

перерыва в допросе; осуществляет действия по снятию эмоциональной напря-

женности потерпевшего в вынужденных условиях общения, в том числе и через 

ситуационно обусловленную постановку нейтральных вопросов допрашивае-

мому; содействует получению показаний от малолетнего ребенка через исполь-

зование анатомических игрушек, изготовление с ним тематических рисунков и 

т. д. По окончании данного следственного действия при необходимости воз-

можно произвести допрос психолога по обстоятельствам, выяснение которых 

необходимо для проведения дальнейших следственных действий. 

Привлечение психолога как специалиста в ходе расследования по уголов-

ному делу не всегда может исчерпать все вопросы, возникающие у следствен-

ных органов. В этой связи, выступая в качестве эксперта, психолог дает заклю-

чение по интересующим следствие обстоятельствам. Роль психолога-эксперта 

при расследовании подобных преступлений трудно переоценить. Поскольку од-

ним из условий конструктивного взаимодействия с несовершеннолетним по-

терпевшим при допросе является его тщательная подготовленность, она вклю-
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чает в себя те же позиции, что и при подготовке допроса несовершеннолетнего. 

В то же время подготовка к допросу несовершеннолетнего (малолетнего) по-

терпевшего приобретает особую значимость при выборе места и продолжи-

тельности его проведения, а также круга участников данного следственного 

действия. 

При допросе несовершеннолетней потерпевшей одно из ключевых значе-

ний имеет место проведения допроса. По общему правилу, несовершеннолет-

ние допрашиваются в кабинете следователя по месту производства предвари-

тельного следствия, по усмотрению следователя допрос может быть произведен 

в месте нахождения несовершеннолетнего. При выборе места проведения до-

проса необходимо учитывать возраст потерпевшего, психологическую мотива-

цию поведения в юридически значимых ситуациях. Как правило, допрос несо-

вершеннолетнего потерпевшего в кабинете следователя подчёркивает важность 

происходящего и настраивает допрашиваемых на дачу полных и правдивых по-

казаний. Однако для смягчения психотравмирующей ситуации жертву сексу-

ального насилия можно допросить по месту жительства. 

Что касается допроса малолетнего потерпевшего, целесообразно произве-

сти допрос в привычном для него месте или месте, располагающем к общению.  

Таким образом, тщательная подготовленность допроса несовершеннолет-

него (малолетнего) потерпевшего при использовании следователем психологи-

ческих знаний значительно облегчит процесс установления психологического 

контакта в ходе взаимодействия, а также позволит потерпевшему рассказать в 

свободной форме о совершённом преступлении. 

Шульгин Е. П., 

доцент кафедры уголовного процесса 

кандидат юридических наук, майор полиции; 

Тафинцев П. А., 

преподаватель кафедры уголовного процесса, 

магистр юридических наук, майор полиции 

(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова) 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В вопросах цифровизации различных сфер жизни казахстанского социума, 

в том числе и в сфере деятельности правоохранительных органов, особое зна-

чение имеет политический фактор, фиксация соответствующих направлений в 

документах стратегического и концептуального характера. Так, в частности, в 

Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казах-

стана: глобальная конкурентоспособность» Н. А. Назарбаев подчеркнул необ-

ходимость ориентирования всей государственной службы на потребности граж-

дан, что предполагает и расширение сферы электронного документооборота1. 

К наличным этапам внедрения информационно-коммуникационных техно-

логий непосредственно в правоохранительной деятельности следует отнести 

оптимизацию системы регистрации заявлений и сообщений о совершенных 

уголовных правонарушениях посредством издания Приказа Генерального Про-
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курора РК от 19 сентября 2014 г. № 89, которым введен Единый реестр досу-

дебного расследования2. 

После этого цифровизация в вопросах досудебного расследования проис-

ходила уже более быстрыми темпами. Так, одним из необходимых решений 

стало включение в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

2014 г. в декабре 2017 г. изменений, позволяющих расследовать уголовные дела 

в электронном формате3. 

Терминологический ряд УПК Республики Казахстан был дополнен новым 

термином «формат уголовного судопроизводства», в рамках которого выделены 

два основных его вида – бумажный и электронный (ст. 42-1 УПК РК). Разреше-

ние вопросов, связанных с четкой алгоритмизацией досудебного расследования 

в электронном формате, было произведено посредством принятия 3 января 

2018 г. Инструкции Генеральной прокуратуры РК о ведении уголовного судо-

производства в электронном формате. 

В основе электронного формата деятельности по досудебному расследова-

нию лежит понятие «электронный документ». Определение понятия содержит-

ся в п. 15 ст. 7 УПК Республики Казахстан, согласно которому электронным до-

кументом признается «документ, в котором информация предоставлена в элек-

тронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой 

подписи»4. 

Анализ норм УПК Республики Казахстан свидетельствует о том, что поня-

тие «электронный документ» упоминается лишь в незначительном ряде статей, 

и в настоящее время фактически не соотносимо с новой электронно-цифровой 

формой досудебного производства. Детальное исследование норм УПК Респуб-

лики Казахстан на предмет их соответствия новому формату деятельности по 

досудебному расследованию показывает, что многие статьи в настоящее время 

не адаптированы, индифферентны к данному организационно-правовому ново-

введению. При этом основным документом, регламентирующим все этапы осу-

ществления досудебного расследования в электронном формате, является Ин-

струкция № 2 «О ведении уголовного судопроизводства в электронном форма-

те», утвержденная Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 

3 января 2018 г.5 

Несмотря на тот факт, что явных принципиальных противоречий между 

данной Инструкцией и УПК Республики Казахстан не установлено, необходимо 

признать, что отдельные несоответствия имеют принципиальный характер. В 

настоящее время многие нормы УПК Республики Казахстан при их буквальном 

толковании предполагают исключительно бумажный формат производства, что 

является существенным недочетом. Учитывая, что временные рамки полного 

внедрения электронного формата досудебного расследования установлены до 

2025 года (по всем категориям преступлений), поступательная ревизия норм 

УПК Республики Казахстан для придания им равнозначного регламентационно-

го потенциала в отношении обоих форматов (бумажного и электронного). При 

этом вопрос о полном отказе от бумажных носителей, равно как и от ведения 

уголовного дела на бумажных носителях в Казахстане не анонсируется в силу 
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невозможности принятия соответствующего решения (в частности, в отноше-

нии дел, связанных с государственными секретами). 

Таким образом, внедрение в практику органов досудебного расследования 

электронного формата производства в настоящее время относится к одним из 

наиболее актуальных вопросов совершенствования действующего законода-

тельства, требующего пристального внимания в плане своевременной законода-

тельной инициативы и надлежащей организационной практики. 

 
1  Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность: Послание Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. 2017. 31 

янв. 
2  Об утверждении правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголов-

ных правонарушениях, а также введения Единого реестра досудебных расследований [Элек-

тронный ресурс]: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 

2014 г. № 89 // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744. 
3  О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-

стан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности: 

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2017 г. № 118-VI ЗРК // Казахстанская правда. 

2017. 22 дек. 
4  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (ред. от 

02.03.2022) // Казахстанская правда. 2014. 10 июля. 
5  Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном форма-

те: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 г. № 2 // Эталон-

ный контрольный банк НПА Республики Казахстан в электронном виде. 2018. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

участников международной научной конференции 

«Женщина-следователь: факторы эффективного расследования 

уголовных дел о бытовом и сексуальном насилии», 

состоявшейся 6 апреля 2022 г. 

в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова  

 

По вопросам совершенствования профессионально-психологической 

подготовки: 

1. Внести изменения в систему профессиональной подготовки:  

– углубленно изучать психологические аспекты ведения переговоров; 

– увеличить количество курсов повышения квалификации по узким темам; 

– продолжить совершенствование профессионального отбора и кадрового 

распределения в соответствии с личностной и профессиональной спецификаци-

ей сотрудников следственных подразделений: 

– усовершенствовать блок психологических тестовых заданий при прохож-

дении окружной военно-врачебной комиссии в части определения женской и 

мужской психологической устойчивости; 

– предусмотреть тестирование сотрудников по окончании расследования 

тяжких преступлений, для дальнейшей проработки проблемных аспектов с пси-

хологом. 

2. На базе районных отделов полиции, управлений полиции и департамен-

тов не реже 1 раза в полугодие проводить лекционные занятия на темы, касаю-

щиеся применения основ психологии в деятельности по расследованию уголов-

ных правонарушений, с приглашением штатных психологов органов внутрен-

них дел и психологов, занимающихся частной практикой. 

3. Включить в тематические планы курсов повышения квалификации со-

трудников следственных подразделений занятия по теме «Юридическая психо-

логия», а также «Психологические приёмы при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних лиц». Данные темы являются наибо-

лее актуальными для утвержденной программы ФПКиПК Карагандинской ака-

демии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова «Тактика и методика рас-

следования преступлений по делам о половой неприкосновенности женщин и 

детей» в категории «Женщина-следователь». 

4. Обеспечить следующие направления профилактики возникновения пси-

хологических проблем женщин-следователей: 

1) информирование женщин-сотрудников об особенностях работы следова-

телей и о риске возникновения эмоционального выгорания; 

2) поддержание благоприятного климата в общении с коллегами и руковод-

ством; 

3) обучение эффективным навыкам профессиональной коммуникации; 

4) соблюдение по возможности режима труда и отдыха, забота о собствен-

ном здоровье; 



 – 116 – 

5) наличие широких социальных контактов помимо рабочего общения и 

другое. 

По вопросам совершенствования уголовного законодательства: 

1. Пункт 14-1 Нормативного Постановления Верховного суда Республики 

Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с 

изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характе-

ра» дополнить разъяснением следующего содержания: «Развратными могут 

признаваться и такие действия, при которых непосредственный физический 

контакт с потерпевшим отсутствовал, включая действия, совершенные по-

средством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интер-

нет»; 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан дополнить статьей 313-1 «Не-

законное распространение и пропаганда педофилии, в том числе посредством 

интернет-ресурсов», предусматривающей ответственность за распространение 

и пропаганду педофилии в коммуникационной сети Интернет, наряду с неза-

конным распространением произведений, пропагандирующих культ жесткости 

и насилия. 

3. Абзац 2 части 1 Нормативного постановления Верховного Суда Респуб-

лики Казахстан от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации 

преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными дей-

ствиями сексуального характера» для рассмотрения содеянного в практике с 

изъятием части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Республики Казахстан принять 

в следующей редакции: «…удовлетворение сексуального влечения, совершен-

ное в неестественной форме для человека женского или мужского пола (половое 

сношение мужчины и мужчины, женщина и женский половой акт и т. п.), со-

вершенные с применением насилия или под угрозой его применения либо с ис-

пользованием беспомощного состояния потерпевшего, а также в отношении 

несовершеннолетнего с психическим давлением со стороны родителей, отчима, 

мачехи, педагога либо иного лица, на которое законом Республики Казахстан 

возложены обязанности по воспитанию». 

 

По вопросам совершенствования уголовно-процессуального законода-

тельства: 

1. В связи с введением электронно-цифровой формы расследования вклю-

чить понятие «электронный документ» в нормы УПК и произвести анализ норм 

УПК на предмет их соответствия электронному формату судебного расследова-

ния. 

2. Перевести в цифровой формат документы стратегического и концепту-

ального характера, т. к. ориентирование всей государственной службы на по-

требности граждан предполагает расширение сферы электронного документо-

оборота. 

3. Поскольку электронное делопроизводство невозможно без должного ма-

териально-технического обеспечения, необходимо обеспечить полное оснаще-

ние сотрудников правоохранительных органов материально-технической базой, 

отвечающей современным требованиям, и ее своевременное обновление. 
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4. Проблемами процессуального статуса несовершеннолетних и их участия 

в уголовных правонарушениях занимаются ученые-криминологи, хотя совер-

шенствованием ювенального уголовно-процессуального законодательства, в 

первую очередь должны заниматься ученые-процессуалисты, поскольку цен-

тральным звеном является суд, осуществляющий политику государства по дан-

ному вопросу.  

5. Проводить выемку и осмотр одежды по половым преступлениям целесо-

образно во всех случаях, независимо от того, было ли совершено изнасилование 

или покушение на него, даже когда потерпевший утверждает, что на его одежде 

нет следов преступления, и подозреваемое лицо не отрицает факт изнасилова-

ния. Впоследствии в случае непризнания лицом своей вины и при изменении 

показаний потерпевшего возможность установления истины утрачивается. 

6. Одним из направлений совершенствования методики расследования 

насильственных преступлений, совершенных в отношении женщин, является 

необходимость приведения отечественного законодательства в соответствие с 

нормами международного права. Поэтому в качестве ориентира в данной обла-

сти необходимо рассматривать рекомендации по определению поведения жен-

щин в условиях бытового насилия, основанного на стандартах Международного 

права. В изданном ООН справочнике «Эффективные меры полиции при наси-

лии над женщинами» рассматриваются международные стандарты, обеспечи-

вающие права женщин, возможности предупреждения и расследования указан-

ной категории преступлений. 
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