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ПРЕДИСЛОВИЕ

Монография Нарикбаева М. С. посвящена научной разра
ботке одной из актуальных проблем, стоящей перед юр1да-
ческой наукой, - правовой охране детства в Республике Ка
захстан. Отличительной чертой настоящей работы является ее
многогранность; вопросы правового регулирования о^ратш дет
ства, законных интересов несоверщеннолетних рассма^та-
ются в неразрьтной связи с современной ситуацией в общест
ве с его экономическишт, политическими, нравственными ус
тоямиuviri.

Тема этой книги — дети. Нет, наверное, ни одного
го и доброго человека, который мог бы остаться равнодушньш
к судьбе детей, их трудностям и проблемам. Многие грах^е
Республики Казахстан - государственные служащие, уадг^_.
работники милиции, общественники, наконец, просто
ли и родственники детей ежедневно стремэтся ^о-
гают детям в их напряженной, насыщенной и, откр
БОРЯ, трудной жизни.

Kiwa написана с шюлью об этих лю№ о
гает детям либо способен им помочь, но ещ ^ дело
делать или пока не решился включиться в благородное де
помощи детям и охраны детства. -лтти-

В настоящее время наще общество Во
альных перемен. В стране действует ^ggg^ к детям и
многом обновилось законодательство, деятельности
молодежи. Изменились органшация рабо-
государственных органов июбщесте^к д^дыетающих с детьми и ^^о^одежью Боздасда ^
проблемы, иной стала жизнь взрослых.



*. детей. Под воздействием происшедших перемен отмерли фор
мы и методы работы, уже не отвечающие современным реали
ям. Но, к сожалению, оказались забьпыми и многае вицы и
направ^ния охраны детства, которые доказали свою полез
ность. Далеко не всегда для детей делается все возможное, то
^ть то, что реально можно и нужно сделать. Уровень и эф-

охраны детства не может удовлетворять наше об
щество. сказанное относится самым непосредственным обра-
па права в области охраны детства, защиты
разнообразных интересов детей.

^ возникла потребность описать состояние
"Правленного на охрану интересов детой и

DaKreonaoBaT^iIf™®' ™ правовую охрану детства, и оха-
каза^ Sv применения действующих законов, ио
ния жизнент.1¥ '^ально могут бьпь использованы для реше-

жизненных трудностей, связанных с охраной детства.
детей в Дается анализ современного положения
ти поава и ®^^пляются существующие возможнос-
содеожания^^^^^® комплексная характеристика целей и
ва поежяр пгргл охраны детства. Правовая охрана детст-
му большое место^ч® реализации законов о детях. Поэто-
датског™ ® положений граж-

трудового, семейного законодательства в котооом
содержится развернутая ляпяктмуистикя vuv ппо» '
так и обязанност(^ характеристика как прав подростков,
дел рассч^Т^«п отношению к ним. Этот раз
номL граждан, профессионально пра-
полезен^?^^''''- надеяться, что он будет

обеспечения правовой работы с детьми книга гнябжр
на обширным приложением, в котором сосредото?^!! нХмГ
тивные акты по правовой охране детства. норма-

гаиболее трудных вопросов правовой охоаны пет-
ства является борьба с преступными посягательстванш и лтоп
шении несовершеннолетних и борьба с престу^Гя1^Г
вершаемыми несовершеннолетни!^. ОбщеЙв^Тп^Г^,^!'
н^елает, чтобы подростки становились жертвами ппррптгг^
^ и чтобы они совершали преступления^^"^^''^
буквально мечта каждого оща и той матери^,"!^™'
дагога, каждого юриста. Поэтому в книге
внимание этой проблематике. Здесь дается
ального с<^ояния и особенностей преступности нет!^®
нолегних. Специально рассматривается процесс форми1^шя



личности несовершеннолетнего преступника, причем более
подробно излагается позиция автора по некоторым вопросам
борьбы с корыстными и корыстно-насильственными преступ
лениями несовершеннолетних. Этот раздел рассчитан прежде
всего на воспитателей. Но не в меньшей степени материал книги
полезен профессионалам, для которых собирание необходи
мой информации о подростках служит задачам профилактики
правонарушений, правильной квалификации совершенных под
ростками преступлений.

Монография является результатом многолетнего изучения
и осмысления автором данной проблемы. Им еще в 1981
1984 годах были изданы книги, посвященные охране детства.

Рассуждения и вьшоды автора увязаны с международно-
правовыми актами о правах ребенка, а также с положениями
Конституции Республики Казахстан, гарантирующими права и
свободычеловекаи гражданина,в том числе государственную
защиту прав детства.

В работе обобщен опьп по охране детства в Казахстане и в
ближнем зарубежье. Использована также практика рещения
сходных проблем, связанных с охраной интернов такой же
категории граждан в Федеративной Республике Германии пос
ле воссоединения с ней бьшщей ГДР.

Исследование основано на глубоком и детальном анализе
действующих законЬдательных и иных нормативно-правовых
актов, через которые реализуется государственная полшжа
Республики Казахстан в области защиты детства.
читателя, несомненно, привлечет обстоятельная атрактердата
ка правового статуса детей и несовершеннолетних, включая
меры и способы защиты их законных интересов.

В работе раскрьшается содержание социмьной п^Ф»
тики правонарушений, во поеступле-
вопрос о причинах и условиях, обуславливающих преступле
ния несовершеннолетних.

Основьшаясь на анализе законодательньк

ся научных ттубликаций по данной теме, ооганов
НИИ практики следственно-судебных и об-
республики и стран СНГ, автор и ппе-
новленную концепцию борьбы с правонаруш
ступностью среди несовершеннолетних.

Заслуживают внимания содержащиеся ®
ции по совершенствованию действующего зак д >



регламенпфующего огаетсгеенностъ несовершеннолетних за
совершение преступления.

«ч данной монографии на заседании кафед-
^ ^^о®^1фавовых дисциплин Гуманитарного института

„ п«; признана ее несомненная теоретичес-
ценность, поскольку она вьшолнена авто

ром, многие годы про^ботавшим в системе правоохранитель
ных органов, бывшим Генеральным прокурор,^2Т^ше рабо-
^щим Председателем Верховного Суда iciaxc-ТоН.

Кнета может бьпъ рекомендована в качестве учебного по-
с^. Она рассчитана на ученых-юристов, практотеских ра
ботников органов суда, прокуратуры и др№)^^^ем^аво-
применения, а также на широкий круг чта^ейГ »2теоесую-
шихся вопросами правовой юфаны детст^ ' интересую

РОГОВ Игорь Иванович, помощник Президента РК,
доктор юридических наук, профессор.

КОПАБАЕВ Омрали Кожабаевич, ректор Гуманитарного
еле, п А ir института
им. д. А. Кунаева, член-корресповдент

Академии Гуманитарных наук,

доцешкафедрыхонешвди^Ж^^аГ^^го
права КазГУ им. Аль-Фараби.



ГЛАВА I

Современная социальная ситуация
и система иравовой охраны детства

1. Содержание и структура правовой охраны детства.
История любой страны в сущности представляет собой посто
янную смену поколений. Общество живет стабильно, обеспе
чивает свое успещное развитие только при условии, что но
вые поколения входят в жизнь под защитой поколений зре
лых, а зрелые поколения могут рассчитывать на то, что и но
вое поколение сумеет защитить их, когда возникнет такая не
обходимость. ^

Именно этим объясняется глубокий и постоянный ин
терес людей к тому, что ниже будет определяться и рассматри
ваться как правовая охрана детства, т.е. того периода в л^ни
человека, в течение которого он созревает и вхо.^
общество как сознательный и подготовленный строитеж бу
дущего, продолжатель дела предшествующих

Правовая охрана детства — это неотъемлема
альной политики в целом и государствешой поли^^
частности. Является общепризнанной определшвдад угповий
щества и государства в обеспечении
жизни и воспитания новых поколений, ^ следомте , ^
необходимость формирования и и молодежи В
тики по отношению к несовершеннолен^ и ммоде^. в
любой стране с развитъшинадиональ»^ ^
достаточно развитой правовой системой Р Вмес-
ства всегда является одной из самьк пбгаест-
тестем, отношение к детям и молодежи, как в цел^ ^еют
ва и государства, так и правовая каждой
различное содержание в разные
страны. Меняется жизнь страны, жизнь ^ пр„_
факторы, определяющие поведение детей и молодежи.



да общество вынуждено искать и находить новые формы и
способы воспитания новых поколений, их социализации и
ингегращш в сложившиеся социально-экономические струк
туры, обычаи, способы поведения. История дает очень много
примеров, когда изменения социальной жизни, накаплива
ясь постепенно или возникая огаосигельно внезапно, воз
действуя на общественное поведение и сознание различных
возрастных ipjnm, заставляют общество и государство при
спосабливать свою политикуг правотые институты к потреб
ностям и установкам новых покотений. " ^

"Риэтом взвешенная, разумная полигака общества и
осударства определяется потребностями успешного развития
^аны, зацачами освоения новьк достижений экономи-
^кои, социально-полтической, научно-технической мыс-

повороты, в частности, имели место во Фран-
ггГ* ®®Рппейских стран в конце 60-х годов наше-

лрг ™ ° ^ результат вьетнамского кризиса, в
этапе ее объединения с ГДР. В ходе исторических

® Республике Казахстан (как и в
СССР), созрела и была разви-
построения такой государствен-

такой политики, которая внаиболь-
новым, современным реалиям,

реализации этой идеи позволили,
тян ® Послании Президента Республики Казахс-
ппопрггм^ стабилизировать внутриполитические

вывод о необходимости разработтси стра-
завипл^^^^^ стран на длительную перспективу. Выявлена

развития общества, достижения его сплочен-
воспитания патриотизма, гражданствен-

носта нового поколения.

на образом, уже имеющийся опыт показьтает, что
этапе развития Республики Казахстан, как и

"Р®блема отношения к новым поколениям до-
насьпцаться новым содержанием на

ньк " делового учета происходящих социаль-

® характер социальных перемен
по ® ® контексте исторического развития и
кого нялтног^^!®**' ^ которым они пртшодят. Без углублен-
Лопмятшт о невозможно получить необходимую ин-

процессы влияют на поведе
ние людей. Во всяком сл5^ае в современный период право-

♦ Казахстанская правда, 8 октября 1996 г.
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вал охрана детства должна формироваться и осуществлять
ся с учетом того, что в нашей стране:
— произошли фувдаментальные изменения в политиче

кой системе, управленческих структурах, правоохра!^^-
ных органах, позволивпше сформи^вать ___
правового государства, у кото^го социальная функция
ляетсяоднойиз ведущих; - -
— возникли и развиваются новые экономические отн

шения и экономическое поведение граждан;
— все более значимой оказывается необходимость ста

новления позитивной системы нравственных, социальных цен-
Лостей.

Процесс осознания происходящих и происшедших пере
мен, их влияния на поведение несовершеннолетних и мо^-
дежи является весьма сложным. Однако государство и оо-
щество вынуждены в конечном счете принимать
управленчески исполнимые и ясные решения, определяя сюю
политику по отношению к детям и молодежи. Именно поэто
му необходимо, не жалея усилий, собирать информацию о
ложении несовершеннолетних и молодежи, об их повзд
НИИ, об отношении к ним старшихвозрастных
деятельности государственных и общественных
Перерабатьшать ее в, вице, доступном для восприят!^^-
лиза и оценки всеми заинтересованными лицами, оос^
дать возможности общества по правовой охране детства, (р^
мулировать цели и средства осуществления политики в
области на основе учета национальных традиций, имеющего
ся опыта и интересов различных групп населения, п^жде
всего самой молодежи. Лишь на этой основе можно owcne-
чить принятие рациональньк решений, обеспечивающих к
интересы общества в целом, так и интересы подрастающего
нового поколеюш. пр-

С учетом сказанного, именно в научно-практичес^Ш
лях, опираясь на проведенные исследова!^ поп-
попьпаемся проанализировать содержание о^иовленно
хода к проблемам несовершеннолетних и молодец-
этой связи, на наш взглад, вначале стелет
использование определения "обновленный по
научному подходу, принимаемому для решения постав
ной проблемы, означает; что научные исследования и пр
тические решения должны опираться на достижения оош
твенньк наук, прежде всего правоведения, завоеванные
протяжении истории их развития. Обновление „
конец, и это главное, означает сосредоточете ®ни\^ш
на действительно актуальньк, в определенной части нов
вопросах и ситуациях, возникающих в процессе социализа-
щш несовершеннолетних в различных сферах их жизни.



с этих позшдий существенными элементами научного под
хода к решению проблем несовершеннолетних и молодежи
являются:

— оценка влияния на цели, организацию и методы право
вой о^фаны детства. Например, спад производства, с одной
стороны, и усиление деловой активности в сфере индивиду
ального и семейного предпринимательства, с другой стороны,
сокращение рабочих мест и в то же время возникновение пот
ребности в новых подготовленных на уровне мировых стан
дартов профессионалов в сфере экономики, новых техноло
гий и пр. изменений, происшедших в сфере экономики и со
циальных отношений;

— уяснение связи как современного состояния социаль
ного поведения несовершеннолетних и молодежи, так и от
ношения к ним со стороны старших поколений с
происходящими переменами в сфере общественного сознания,
прежде всего с возникновением новых или возрождением пре
жних моральных и правовых ценностей, целей и стремле
ний общества на сложившемся этапе его социальной жизни.
Например, с проявленным доверием по отношению к госу
дарству и его полигике, национальной и религиозной терпи
мостью и, напротив, неприятием таких явлений, как прости
туция, порнохрафия; .

определение действительного положения в обществе
несовершеннолетних и молодежи, которое может бьпъ
раскрьпо на основе анализа правового статуса различных
возрастных гругш, показ их фактических и правовых
возможностей, перспектив, а также опасностей и угроз, ко
торые возникают перед несовершеннолетшши и молодежью в
процессе их социальной интеграции;
— осознание и учет реальных экономико-организаци

онных, правовых, ресурсных и тшых возможностей общества
и отдельных социальных групп с учетом их естественной огра
ниченности. ^

Наконещ важнейшим элементом научного подхода к ре
шению проблем правовой охраны детства является выявление
и разумная оценка действующих в этой сфере традиций
народа, населяющегострану, реалистическийподходк воз
можностям каждого участника, субъекта правовой полигики и
правовой Практики. .

Необходимость такого понимания подхода к правовой ох
ране детства, который учитьшает происшедшие социальные
перемены, логику социального развития в целом, подтвер
ждается наличием новьхх либо обострившихся проблемньк
ситуаций как в доведении несовершеннолетних и молодежи
так и в поведении по отношению к несовершеннолетним и
молодежи Взросльрс, сформировавшихся граждан^
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Сейчас перед государством, обществом,
ными органами, судебной властью возникла необхода«^
в рамках правовой охраны детства реагировать на две груи
пы проблемных ситуаций. « тыо-

1) Применительно к поведению несовершеннолетних и мо

лодежт^^. ^сла преступлений, в особенности корыстных,
корыстно-насильственных и насильственных;
— распространения ажоголизма и наркомании; „
— увлечение антиобщественными, вредными для самсж

молодежи формами жизнедеятельности (неоправданная по
гоня за вещами, забвение собственных традиций, потеря ува
жения к старщим и пр.).

2) Применительно к поведению взросльк это:
— факты эксплуатации детского труда, злоупотреблении пра

вами подростков со стороны работодателей; „„а-»ян-
— нарушения законодательства об образовании, свяа^

ные с развитием рьшочньк или точнее псевдорьшочныл

°ига^ирование имущественньк прав несовершет^лет-
них в семье при продаже кварттф, растрате ад го^еств^
— насилие в отнощении детей, жестокое обращение^с)^^^
— продолжающееся вовлечение в проституцию, попрошаи

ничество, преступное поведение; нргпвео-
— лишение. Либо незаконное ограничение ^ав несовер

шеннолетних на образование, профессиональный труд,
хранение здоровья, лечение; „оппежяших
— оставление детей в опасных ситуациях без

мер заботы и охраны, предусмотренных правовыми актами
и национальными традициями. rvmec-

Нарядус этим, по-видимому, во всех странах иш сущ
твуетряд сложньк проблем, в ^^^еся слу-
ми, их беспризорность и безнадзорность,
чаи подготовки несовершеннолетних к будущекп^астшо ^
"мaфиoзныx'^ структурах либо иных группах
ной направленности, имеющих агрессивные разр^^^
установки (в частности, много забот доста^ют в
религиозные обьединения, деятельность которьк связана
насилием, и иные группировки). ^пЯттнеино по-

Исходя из сказанного, теперь рассмотрим сс^теешо
нятие и содержание правовой охраны детства, ^о^^
щем виде уже была обозначена и частично рассмотрен
направление политики государства и общества. „

Правовая охрана детства понимается как
потребностями и возможностями страны и основан^ ат
нании и учете сложившихся исторически
современной социальной обстановки направление деятель
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^ общества ПО использованию возможнос-
^ согласован

ных способов, обычаев, целей интеграции в общество под
растающего покс^ения, обеспечения его социально приемле
мых потребностей и интересов. "СиДИЛ»ШП1^ J/nCMJIC

правовая о^фана детства в этом плане хаоактеоизуется
как комплексное направление c^SLS SSS

06^ это H^ipaS!^.
!лпя^и?^^н^пе^п^по P®^®fWbIX позиций И рЗЗЛИЧНЫМ
етммедующаямодйвь конкретизации вьщвига-модель правовой охраны детства

1) Объектом правовой охраны д^^м ^^тся реальное
положение нового поколения в обще(5^ a^SSn^^c-

ние каждого человека необхода^^^ "^SSJ^SSiSmeна него социальных обязанногтрй возложение
условий развитая детей имолодеж1^
ки максимально возможной беадпасн^^^ав^^м-
сов, необходимых перспектив и пп Пг!«
к,й охраны

2) Содержанием этого направпениа «„„„
ние потенциальных и сущеа^ш^ использова-
а соответственно компетенции су^^тл» права,
бенно применения npaBa^SSSS^x.^®^^^ " "^2'
фективного решения намеченньк^ ®' максимально эф-

в наибольшей степени охрана
вой, когда она осуществляется право-
средствами. "Реимущественно правовыми

3) Единство и комплексность этот uorx^»..
-этого направления определя-

— наличием целостной хотя и нужлгях^тхх «
развигаи системы норматавно-noSS^®®®^ ® дальнейшем
пфующих правовое положение Регламен-
сл>^е млащпих; возрастных групп, в данном
— складывающейся, несмотря на ио™.„

между различными социалыщхш противоречий
основанной на компромиссе политикой^ единой и
^а в этой сфере; "лигакой общества и государ-

1990 г. Здесь статья 1 гласит: "Для целей HacroZ^ v ^ ° оклября
является каждое ''®^°»«''«<''^<^<^ео1вододос1иГ^
12



— наличием связей между различными государствен
ными органами и иными структурами, осуществляющими пра
вовую охрану детства.

Структурными элементами правовой охраны детства явля
ются: а) правореализационные процессы; б) обеспечение
процесса реализации права необходимыми ресурсами и под-
леожкой со стороны населения; в) социальный контроль за
деятельностью правовых институтов, прежде всего правоо?^
оадотельных оргадов. Все структурные элементы правовой
охоаны детства имеют определенную организационную осно
ву и реально проявляются как в совершении различных дей
ствий, так и в социальных затратах. Они существуют во всех
сфер^ правовой охраны детства, распространяясь на от
дельные возрастные группы.

Поэтому нужно исследовать и строить, осуществлять пра
вовую охрану детства в целом, охватывая весь процесс совда-
лизации человека, все этапы достижения им правовой и
Фактической зрелости.

Общая идея системного, целостного осуществлешм пра
вовой охраны детства состоит, таким образом, в то1^ чтооьг
а) в обществе была выработана на конституционной
единая, разумная, взвешенная, учигьшающая
тЕщии правовая политика в отношении детей и молод^
жи' б) каждый импульс этой полигики, каждое нравов^
поедписание реально воздействовало бы на положение каж
дого несовершеннолетнего, каждого юноши и девушки.

При этом по очевидным причинам необходимо, конечно
же вьщелять (классифицируя их по различным основаниям)
раздичные возрастные группы и соотносить правовую охрану
детства с этими грухшами.

На основе и в рамках единой системы
детства необходимо особо разрабатъшать специ^же ее мо
дели по сферам социальной жизни: семья,
общественная жизнь, малые социалышю
нального характера, полигика и пр. Правовая охрана Детстаа
должна структурироваться, далее, по разным этапам и, глад-
2п?методамее^™ствления. При этом выявляются осо-

осущесмения правовое
права, а сооиетственно всеми присущими

™^Sn<S?J2?r'nSS°'cHCTeMb. правовой охра^
ны детства требует четкого определения ее субъектов. В
обществе должна быть установлена четкая и жест^ о-
^тственностъ соответствующих структур и отдель№К
?Гпроведение мер, образующих содержание правовой охраны
^^^№аче возникают мнения о том, что это только забота
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правоохрашггельных и государственных специализиро
ванных органов, а, например, коммерческие организации не
обязаны проводил, в жизнь меры правовой охраны детства.

На самом даде в ^аювот охране детства в соответствии с
Консттуцией Респуб^ 1^захстан и иными нормативно-
правовыми актами обязаны так или иначе участвовать
законодательные, исполнительные, правоохранительные орга
ны, а также общественные организации. политические пар
тии и иные структуры, включая коммерческие организащш
которые являются сторонами тртавовых отношений, распрос
траняющихся объекту либо последствия^ на
процессы ингетрирования несовершеннолетних и молодежи
в социальнуюжизнь. ^

Правильное определение субмктов правовой охраны дет
ства является крайне важной по раду причин. Она
позволяет сове^енствовать это направление социальной
деятельности, ^спечивая его Э)ффеетивноеть за счетравд-
SSa"^ ^ УПРЭВления, прокуратуры, сЗ-

Онадает возможность специализировать отдельные сфе
ры правовой охраны детства, обеспечтФатъ высоЪтй профад-
сионализм реализации отдельных правовьк шстетутов hhS
Наконец именно наделение соответствующих ^S)b и К
обязашостями и правами, постановка перед ними задач от
вечающих их компетенции и возможностям излает ош^чя
ционную оснежу правовой охраны детства^

На практике иногда весьма. болезненно пооявлюотла
недостатки, имеющиеся в организационно-правовой ^^^егюяВОВОЙ охраны детства Ослабле^
тур в исполнительных органах (комиссии по делш HeSK
шеннолетних, инспекции по делам несовершежолетних b^S-
ганах внутренних дели пр.) сразу прт^^ПКГ^?-
шен^ состояния дел по раду сфер прадоХохр^т детс^^Поэтому, так часто приходится оетят!. nnivfineJ^i влялЛ
новлениядеятельности отдельных оргшов^ chctcSpSSохраны детства, перераспределен
ду чествующими органами, создания новькоргжлшщй

К каждому такому вопросу приходится п^ад^вдди-
видуально. Но прежде всего, надо ошзшть
решения организационных вопросов с по?и5 и
ресад системы правовой охраны детства, ее целей и задач,
вклюадетв себяГ®"^^ сказанного, правовая охрана детства

1) Общую правовую полигаку, которая определяет содео-
ме правотворчества, правореализащш, орЬшзахдаоЖо
обеспечения действия права,атжже цеад и мет^ы
упреждения, профилактики нарушений правовьйГ шр5,
14



регламентирующих отношения жизнедеятельности и социали
зации молодых поколений.

2) Отраслевые вины правовой политики, вьп-екающие из
общей правовой политики, сообразующиеся с ней, но имею
щие собственныйкруг задач, свои методы и формы; главны
ми видами правовой полигики, на наш взгляд, являются;
политика в сфере публичного, прежде всего государственно
го и административного права; политика в сфере частного,
прежде всего 1ражданского, частного семейного права и, на
конец, уголовно-правовая политика. Этим отраслевым ви
дам правовой политики также соответствуют отраслевые
виды правотворчества, правореализации, профилактики, осо
бенно развитой, как шгфоко известно, именно в сфере
уголовной политики.

Таким образом, на наш взгляд, важнейшей задачей явля
ется создание и постоянное совершенствование целостной
системы правовой охраны детства, что опирается на
необходимость комплексной постановки и комплексного
решения важнейшей социальной проблемы, существующей
во всех странах, на всех этапах их развития.

Поэтому делается вьшод, что государство и общество
нуждаются в том, чтобы в их распоряжении оказались
концептуальная, нормативно-правовая, управленческая
и методически разработанные модели правовой охраны детст
ва. значит, с нашей точки зрения, что в результате
объединенных усилий, постоянной работы научных работни
ков и практиков должны быть разработаны и воплошень! в
некоторую общедостут^ю форму;
— концепция политики в сфере правовой охраны детства;
— система правовых актов, образующая часть националь

ной правовой систеш>1 в виде комплекса правовых норм
иди jDiaxte отрасли законодательства;
— общая и специальные программы правовой охраны дет

ства, а при практической необходимости и комплексы про
грамм в отдельных областях социальной жизни (сехшя, школа,
неформальные отношения в подростковой среде, работа, даль
нейшее образование и пр.).
— комплекс методик, упорядочивающих и рационализи

рующих практическую деятельность по правовой охране дет-

. Следует иметь в виду далее, что правовая охрана детства
представляет собой и постоянный труд государственных слу-
ж^их, работников правоохранительных органов, судей,
представителей общественности, политических партий, т.е.
очень щюгих людей. nv-

По харащеру профессиональных операций правовая
ранЛ детства предполагает:
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~ 'ЧК'гнозирование поведения людей и планирование рабо-

подготовку и принятие решений на основе изучения об
становки, либо рассмотрения жалоб, заявлений, обращений
граждан;

исполнительнзчо деятельность по рассмотрению юриои-
ческих дел, контролю за поведением несовершеннолетних и их
окружения, оказанию непосредственной помощи различ-

• характера, проведению воспитательных мероприятий и
пр.,

контроля и нацзора за соблюдением
" собственно за осуществлением

правовой охраны детства;
— подготовку и стимулирование кадров, те то что

обозначается как "воспитание воспитателей" '
правовая охрана дет-

необходимость получения и использова-
" навыков правового, социоло-

Sroro экономического и
rvTSS^S^"^® неправовую охрану детства мо-

высокопрофессиональ-
\ достаточной степеюГ подготов-

летшхе представители общественности.

на;пня^ высокая профессио-
® конечном счете, работающие в об-

ipYfl^ должны любрпъ свой
тггепе?м стремипля к тому, чтобы защипш.

детей и молодежи.

вовой^п " полезное для общества осуществление пра-
SSScS? ^®'"®'^ возможно только при соблюдении рада

^^® полигаческих и правовых принципов.
сложность ® том, что сама

современное состояние социаль-
услсув^^^.^ ^^® заставляют действовать в трудных

® состоянии информационной неоп-

_ Дай само поведение подростка часто непредсказуемо
Поэтому необходимо, принимая то или S реше™?
^оводствоватъся общими началами и пришХ^
ш^с^г детс^г^^ bSs:

-стремление к социальной справедливости и уваже
ние традиционных ценностей многовекового ^овното и
культурного наследия народа; дуливного и

-ориентацию на потребности и перспективы историчес
кого развития, в особенности путем рещения згщачи воспига-
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ния такого поколения граждан, которое способно обеспечить
будущее своей страны и решить сложные социальные и эко
номические проблелп>1 ее развип1я;
— постепенность, рациональность и эффекишность осу

ществления различных сторон правовой охраны детства, что
влечет отказ от нововведени{1, могущих вызвать непонима

ние граждан, определяет необходимость учета интересов всех
социальных групп, рационального расходования имеющрьхся
средств. Принципами правовой охраны детства следует счи
тать:

— связанность законом всей деятельности в данной сфере;
— приоритет пр^ш и интересов личности, в данном случае

подростка и юноши;
— учет интересов общества при реализации прав и обязан

ностей несовершеннолетнего;
— обязанность государства защищать несоверщеннолет-

него;

— монополию государства на насилие;
— первичность оказания правовой помощи, экономию реп

рессии.
Таким образом, решение многосторонней проблемы право

вой охраны детства может быть дано:

— только усилиями специалистов разли^шого профиля, ра
ботающих в различньгх областях науки и практики;
— на основе многосторонней, притом исттшной и воспри

нимаемой информации;
— путем достижения единства мнений на основе взаимно

го согласия, учитьтающего интересы как лиц, нуждающихся в
правовой охране, так и общества в целом.

Обратимся теперь на основе приведенной характеристи
ки (модели) системы правовой охраны детства, к такому ее
специфическому направлению, как уголовная политика и
предупреждение правонарушений среди несовершеннолет
них и молодежи. „

Это значит, что речь будет идти об уголовно-политичестои
и криминологической моделях правовой охраны детсша. i
кая модель должна, охватив все возможности правовой охр -
ны детства в целом, особо отразить специфически це
способы уголовной политики и предупреждения пресну
ний, причем опять-таки как несоверщеннолетних, та
преступлений в отношении несовершеннолетних. В Д
ном случае, как и при описании целостной системы право
вой охраны детства, рассматривается реально, на прак
ке существующее направление социальной политики.

Поэтому вьщеление и анализ даш^о направления прдао-
вой охраны детства имеет прежде дсёто^тр^тическое зна
ние. Оно необходимо для:



— определения и реализации возможностей уголовного за
кона в дшнной с(|№ре. Как известно, здесь возникают слож
ные и противоречивые потребности, с одной стороны —
усиления роли уголовного закона, повышения эффектив
ности его предупредительного воздействия как общего, так и
частаого, и с дфугой — экономии карательного воздейст
вия, использования уголовного наказания как "последнего
довода" государства лишь в действительно необходимых слу
чаях;

— определения объекта, целей и способов профилакти
ки правонарушений на общесоциальном, регионально-от
раслевом и ведомственном уровнях, что в частности связано
с определением круга лиц, которые нуждаются в социальной
защите, например, трудоустрюйстве по вьщеленным квотам,
получении пособий и пр., а аткже лиц, которые должны
быть взяты на учет, для осуществления необходимого
контрюля за их поведением;

Наконец, вьвделение данного направления правовой ох-
рань! детства необходимо для определения задач в этой
области уголовно-правовых наук, а именно уголовного, уго-
лошю-процессуального, уголовно-исполнительного права, кри-
мин^огии, судебной психологии, уголовной политики и
пр. Надо сказать, что в рамках этих правовых наук вопросы
правовой охраны детства, борьбы с преступностью несовер
шеннолетних и молодежи исследуются особенно детально,
пожалуй, глубже и шире, чем в других правовых науках. Но и
уголовно-правовые дисциплины должны приспосабливаться К
пркшсходящим переменам, отразить их.

С позиций уголовно-политический и криминоло-
го-профилактический анализ правовой охраны детства до
лжен включать в себя:

— совершенствование уголовно-правовой нормативной
базы охраны несовершеннолетних и молодежи;

оценку концепций, программ,
и криминологи-

*^®тодическое совершенствование деятель-
" рассмотрению пре-

^ криминолого-методических ос-
"®^°®®Р'°®™олетних и в

отношении несовершеннолетних.

®^ЭДия и система правовой
социальная сигуатш", "жизнен-

ситуация", "проблемная си
туация и другие црня^ такого же рода довольно широ-
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ко распространены в криминологических, эколого-правовых
и иных публикациях.

Под социальной ситуацией обычно понимают сов^п-
ностъ социальных условий, сложившихся в огфедмето^ ет-
оиод в стране, регионе, коллективе. Чаще всего, кон^о
же понятие "социальная ситуация применяется, когда
речь идет о больших территориальньк образованиях: странах,
регионах, областях, городах.

Смысл употребления этого понятия состоит в том, ^о
бы выявить, изучил, и обрисовать внешнюю
какого-либо поведения, либо вица социальной деятельнос
ти, т.е. ее зависимость от определенных внешних факторов.

' Говоря о социальной ситуации и системе правовой
ны детства также следует выявить, как она, эта де^^-
ность зависит от внешней среды и как актуальное, сложотше-
еся в данный период определяет ее цели, возможности, содер-

^^на^^литературе, а тем более в средствах ^*асс^й
информации разных стран высказьшаются
взгляды относительно современной социальной ситуации и сис
теме правовой охраны детства. о»глнп-

Крайне тревожные оценки относительно влия^ экото
МИКИ, состояния системы ^разовашш на iSrax
жи даются и в самых как будто бы благопс^^к
Неоднозначные оценки современной i!Se^
также высказываются и относительно положения несовер
шеннолетних, их поведения, образа жизни.

По этим причинам существует необходимость пдеаде
всего выявить объективные показатели совремедао^ода^
ной ситуации и системы правовой охраны детства, по
таться изучить ее состояние. нрпбхолимой

Постановка этого вопроса представля^я ^He<g
по ряду соображений. На наш ютпт, ^
ный взгляд на состояние содаальной „дхождения
правовой охраны детства необходим для ™пло-
рациональных решений, которые ^ „я практикехиться в жизнь т.е. были использованными на пр^ •
Чтобы действительно служить обществу, ^^^^^^oTOpai
холимую дань критике, собирать такую для со-
могла бы быть использована в управленче^ом плане для
временного принятия эффективных _ц,е своей

Далее, переходный период на том или ином эт^е своей
истории переживали и приюм «eo^oS^^nSSr^ecS до-
страны, достигшие определенной зрелоста. Пра^есга до
новременно или почти одновременно с necnv6-
стан в состоянии социальжк перемен оказгда^
лики бьшщего Советского Союза, страны Восточной ро
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пы. в специфических условиях социальная трансформация,
т.е. системнью изменения происходили и происходят на так
нюываемых новых землях" ФРГ. Отсюда проистекает не
обходимость использования мирового опьпа за счет обраще
ния к анализу сощщльных ситуаций, складывавшихся в
разных странах. Это позволяет понять соотношение
общих процессов и закономерностей, которые имеют место
практич^ки повсюду, со специфическими национальны-

пр^лешми, возш^овение которых обусловлено спе
цификой той или иной страны.

Наконец, анализ социальной ситуации и система право
вой охраны детства крайне важен ^ onpS^^Jlp-

« peaySSS^ Spa-
иржгешЖт статусно-поведенчес-

Это значит, что

ления имеют преходящий харадгер'^каюте'^^^ какие яв-
нягся и довольно продолжигельньй neS'l na^^TO^'SS-
но полагат^'но временными являютсГтоуда^^^Х^'аХе
С перестройкой правоохранительной ' связанные
белов в законодательстве, opraHH3aimomS™!i "^личиемпро-
в сфере социальной подцержки
дежи. В то же время
со спадом производства, с усиле™?м ' «связанные
молодежи, повышением ее диналшчн*^'?^^?®™®"
более длительный характер, ■^^нвмичности могут носить

Итак, анализ современной coIraяm.u/^й
ваег, чю важнейшие ее naoLf^SS^^ сигуации показы-
три группы: во-первьк, co^^^^S^® подразделить на
несовершеннолетних; во-вторых ^ положением
бственно несовершеннолетне и ® ™ поведение co
rn отношения между поколениями воздействующие
ду государством и входящими в coiS^^ отношения меж-
йтями. Конкретнзац^ГТ^ввдел^^У®'®'^®'
менной социальной ситуации параметров совре-
задачей, притом в высшей самостоятельной
которой связано с острыми cnnSL, сложной, решение
носящими даже политический характ^' ® случаев

В связи с этим при конкрепиятпт
ной сигуации и системы правовой социаль-
разно: охраны детства целесооб-

noilaS^^Ke;™' практические данные, которые
тельно содержания% ^SSp^' относи-
тща-гельному обсуждению; социальной ситуации,

-формулировать предлагаемые тезисы достаточно ос
20



торожно, учитьшая и международный, и национальный
опыт. „

Международный же опыт исследования социальной си
туации правовой охраны детства и, в частности, борьбы с
преступностью действительно велик. Так, например, в де
кабре 1^3 г. в Будапеште состоялся один из ряда симпо
зиумов, посвященных проблемам отклоняющегося поведе
ния в условиях социальных перемен. Он носил показатель
ное наименование "Борьба с преступностью — задача
общеевропейского характера". В резолюцш, принятой в за
ключение симпозиума, было сказано, что "в переходный пе
риод государствам Центральной и Восточной Европы при
ходится решать проблемы сдерживания нарастающей пре
ступности и эти проблемы во многих отношениях являют
ся общими для указанных стран".

Действительно, как материалы этого симпозиума, так и
другие публикации форсируют практически сходные тен
денции социального развития, соотносимые с отклоняющш^
ся поведением. Но прежде всего, они фиксируют сходный
взрьш отклоняющегося поведения и прежде всего преступ
ности. Например, специалисты Словацкой
сказали о том, что в их стране в период с 1989 по 19!^ гг.
произощел рост преступности на 140%, что как раз и было
вызвано условиями переходного, постсоциалистического пе
риода. *

Ведущие черты современной социальной ситуации и сис
темы правовой охраны детства в странах бьтшего СССР, в
том числе в Республике Казахстан, также определяют^ пе
реходным периодом, переживаемым в этих странах. Содер
жание социальной ситуации и системы правовой охраны
детства является поэтому противоречивым.

С одной стороны, следует указать на ряд
ных трудностей, негативно влияющих на положение под
ростков и молодежи и соответственно осложняющих раооту
с ними. Это, в частности: пр.
— экономические процессы, ограничивающие ооъем ре

сурсов, которые могут бьпъ затрачены о^ще^ом на
обеспечение жизнедеятельности, социального развития и вос
питания молодежи; ПРПРППРН-
— психологические процессы перестройки и переоцен

ки нравственньк основ поведения, возвращения к нацио
нальным трацициям и ценностям мировой цивилизации,
эти процессы приводят к нравственному вакууму и государ
ство, общество должны вести острую борьбу за то, чтобы этот

См. Материалы симпозиума, Будапешт, 1995 г.
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вакуум не бьш заполнен негативными взглядами, антиобшес-
твенными установками;

— организаююнно-управленческие процессы, приводя
щие к утрате прежнего позитивного опьпа работа с несовер
шеннолетними и молодежью, приводят к пробельности
законодательства, связанной с тем, что устаревшие правовые
акты несвоевременно заменяются новыми, к ослаблению
дисциплины исполнения законов, особенно относящихся к
насмению, нуждающемуся в социальной'защите.

С другой стороны, научная объективность и практический
опыт требуют указать на ряд таких черт современной
социальной ситуации и системы правовой охраны детства, ко-

позитивный потенциал, позволяют в пер-
на улучшение положения несовер-

" молодежи, а соответственно на оптимиза
цию правовой охраны детства.

ки стязанное с преобразованием экономи-
ногого^юмпрниа-^^^ ® созидательной активности
вого опьта neSn малого бизнеса, освоение миро-
вян™ действительно широкому использо-
осушестви^^п!^®^®™'* " современной техники можно
с«5^татъ ня ^ руками нового поколения и можно рас-
5^е™ приведем

более эф-

таселения; охраны относительно более слабых групп
с расшшм^м процессы, связанные

государственного, соЦИ-
соких иеда^гто^^ ° При этом наличие вь1-

обществом, Ходимость быс-
ттда^^й^янЗ"Р™°^ио®ое поколение на путь
возможное^ У^^бления профессиональных

также бь^т, иго пере
детей и молодежи, ®Рь®" особенно У

Таковы ocHoftHKfi^uw^t^r отчуждению от общества.
ции правовой охраны дегствГ&?егая^ социальной ci^a-ция птхутивооечиня^и^лж,^ Р^^ подчеркнем: ситуа

^бкойсйсте^тпра-новьш п(жоленирм ™ого подхода к работе о

исгановьйнествдщДщ^ЕГ™"''""'
аиализасоцЕ^с^5^^птв^®*й^яия тшя TLfnr Лт т ситуации присвой охраны дётбтва Такой

ScSa^ осознатшю и'^оцеже со«н-
иЕмгю^^ детства как в
онах, областях). ' отдельных регионах (городах, рай-
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Профессионалы-специалисты в области правовой охра
ны детства, проводя анализ ее социальной ситуации, ис
пользуют различного рода подфобные методические мате
риалы (схемы, перечни вопросов, памятки, анкеты, методики
и пр.). Однако все такие материалы должны способствовать
такому уяснению ситуации, которое было бы важно для
общественности, государственных органов общей компетен
ции и давало общую картину положения дел.

Исходя из этого процесс анализа социальной ситуащш
и системы правовой охраны детства может иметь следующий
ввд. Первый элемент: уяснение правового и фактическо
го положения детей и подростков различного возраста, т.е.
наполнение правовым и фактическим содержанием их
правоспособности,дееспособности, отдельных прав, прежде
всего права на жизнь, здорювье,здоровую окружающую среду,
безопасность и другие. В т о р о й — выявление сформиротав-
щихся целей, способов и ресурсно-организационного обес
печения работы с несовершеннолетними, в частности созда
ния гибкой системы правовой охраны детства и необходи-
мьк им условий жизнедеятельности, соответствующей их по
ложению и интересам как отдельной личности, тж и общест
ва, а равно входящих в него социальных групп. Третий
выявление и оценка деформаций, негативных явлений и опас
ностей, присущих личности и поведению несовершенноле -
них, в частности отрицательных установок и черт, неблагопр
ятных личностных ориенгаций, способов общения, неже-
лание считаться с условиями жизни, что, по мнению оищсст-
ва, специалистов, может воспрепятствовать социализа
ции несовершеннолетних, замедлив ее либо даже приводя к
совершению правонарушений. *Четвертыи эле\^г
— исследование внешних опасностей и угроз процессу сощ^
лизации несовершеннолетних, в частноста внедрение в ж с^у

' ложных ценностей, агрессивности, конфликтности, ор
ции на противоправные способы саморазрушения
от действительности, такие как «аркомания^янстео^ода^
альный паразитизм, которьШ ^ Пя-
опасными в условиях построения рьшочно^кош^^
т ы й элемент — анализ практики
но системы правовой охраны детства в Различньк сферж
жизнедеятельности, т.е. применительно к положению под
ростка в семье, доступ к образованию, сфере труда и пр.

♦Осуществление тэого элемента анализа требует осо&ннотщательн^
ГО учета рекомендаций специалистов. См. многочисленные работы Р?
чению личности несовершеннолетних^авонарушигелей; их метод
ческиенмстодические основы. См. Сб. Личность правонаруш^ля и про
блемы предупрезкдення преступности несовершеннолетних., м. 1У//.
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Шестой элемент — анализ тех предложений, которые дела
ются подростку со стороны государства и общества, т.е. того
что общесгеенность, государственные органы считают необхо
димым делать для подростка в семье, в малых социальных
группах, на производстве, а кроме отго, нужно выявить от,
что подростку необходимо, но пока еще вообще и не пред
лагается ему; в данном случае особенно важно обраттпъ вни
мание на потребности несоверщеннолетних в социальной
поддержке. Наконец, анализ ситуации и системы правовой
охраны детства включает в себя анализ достаточности осу-
ще(лвляемого в этой сфере управления, в частности наличия

рещений, имеющих различную нормативно-
правовую форму, причем в данном случае под достаточ
ности понимается нами определенность принимаемьк ре
шений, их упраменческая проработшшость, организацион-

^ потенциальная эффектив-fiOCTo.

процесс анализа социальной ситуации и сис-
SS ад "а практике,

хотелось бы.

в 1996 ® частности является изучение
noSimwJSS ч ПР®*ЧФатурой Республики Казахстан
пршстики применения Законов О государственной мололеж-
в° -о
cocTO^f. проанализировано как собственно
полезным несоверщеннолетних общественно-
трудоустройстау ^ " Деятельность ряда ведомств по

0W нуждающейся в
?^^™™н™нр^енияхш осуществляемого на практике ана-

сопиальнпй проблем деятельности
ттотдай^пл!!!^ вопросы создания приютов-убежищ для
д ей и подростков, ушедших из дома, развития единой струк-
В.°Р^°°' '""^овньк управлять ?hcSi
чрофшакгаке правонарушений и воспитания подрастающе-

определения задач и основньк методов
деятельности этих органов.

нятт^^рп можно умножить. Анализируются,
^имер, проблемы деятельности и возможностей социаль-

для молодежи (созданной на основе Постанов-
Министров Республики Казахстан от 3.05.93,

" ^ предпринимаются усилия по такому осуществлению
госдастеенной программы правовой реформы в Республи
ке Казахстан, которое среди прочих задач решало бы и
актуальные задачи правовой охраны детства. Разрабатывает
ся и утверждается Постановлением Президента Республи-
ки Казахстан от 21.06.95 г. № 2347 "К^цащия правЬвого
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обучения учащейся молодежи в Республике Казахстан .
Эти и иные меры, уже проведенные в Республике Казахс

тан либо обсуждаемые учеными и практиками страны, позво
ляют сделать несколько выводов:

— в стране уже проведена большая аналитическая работа
по изучению социальной ситуации и системы правовой охра
ны детства, развернуты полезные дискуссии, в которых при
нимают участие и юристы, и иные лица, заинтересованные
проблемами работы с детьми и молодежью;
— на эту работу уже с той или иной эффективностью

затрачены определенные ресурсы, в частности труд специа
листов, средства, расходуемые на реализацию управленческих
решений, и пр.;
— в результате проведенной работы возникли предпосыл

ки и возможности получения достаточно полного представ
ления о современной социальной ситуации и системы
правовой охраны детства, а на этой основе для дальнейшего
совершенствования этой работы.

Во всяком случае, образно говоря общество и государст
во, управомоченные ими органы должны знать, что имеет
реально подросток, каково его положение, что ему нужно,
что ему угрожает, что для него делается, что нужно
сделать дополнительно.

При этом считаем целесообразным подчеркнуть, что в цен
тре правовой охраны детства стоят интересы подростка и
общества, понимаемые в щироком смысле слова. Все
остальное: предоставление прав, возложение обязанностей,
привлечение к ответственности, осуществление социаль-
Horcf контроля представляют собой не что иное, как средст
ва достижения целей и обеспечения интересов личности и об
щества.

Исходя из сказанного, теоретическая ориентация и
практическая предназначенность исследований, а главное,
мер правовой охраны детства, гфоводимых в стране, с<^о-
ят в улучшении положения подростков, в их поддержке^
но таким образом, чтобы воспитьшать активных, сознатель
ных, любящих свою страну граждан, а не социальнь
иждивенцев либо правонарушителей.

Такая ориентация полностью соответствует политике, ко
торая проводится в нашей стране, и ее правовым установ
лениям, правопорядку. Она означает преимущественное
развитие позитивного начала в правовой охране.

Важнейщей задачей является использование результа
тов анализа и оценки современной социальной ситуации
для определения конкретных задач, возможностей, содер
жания и организации борьбы с правонарушениями и
преступностью несовершеннолетних.
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в данном случав также реализуется подход к правовой ох
ране детства от общего к частному.

Вначале анализ и оценка социальной ситуации использу
ется для решения проблем целостной системы правовой охра
ны детства, затем — для развития и совершенствования ее
уголовно-полигаческого и криминологического направления.

В этой связи ставится вопрос о разра&этке концепции
уголовно-правовой борьбы с преступлениями несовершенно
летних и преступлениями против несовершеннолетних и про
филактики этих групп преступлений.

3. Концепция уголовно-правовой и криминологической ох
раны детства. * Цель разработки и использования данной кон
цепции состоит в том, чтобы связать борьбу с отклоняю
щимся поведением и преступностью несовершеннолетних
с иными зацачши, стоящими перед обществом, способство
вать тому, чтобы в процессах правоохранительной, пра-
ворегулирующей и профилактической деятельности сочета
лось достижение долговременных, относительно постоянных
aaiOT и актуальньк, текущих целей.

Практически это означает постоянную ориентацию борь-
" правонарушениями несовершенно

летних на действительно существующие потребности об-
щестаа, его возможностей на основе реализма и взвешеннос-

^ плане совершенно верно подчеркивалось в упо'
»™1шдемся Послании Президента Республики Казахс-

связано с обшей
уровнем жизни, безработицей.. ' •

1 ^ концепция уголовно-правовойи коимино-
охраны детства включает в себя характеристику

и несовершеннолетних
и против несовершеннолетних.

Зд;есЬ есть опасность увлечься анализом понятий "пРИЧИ'
несовершеннолетних", "причины конкрет-

' У^^^^вия, способствующие совершению
преступлений и прочие. Все эти понятия важны и они
будут рассмотрены позже. важный

г IT используется в качестве основы разработанное поп птеоводс^®"
концепции борьбы с npeclSS как

""«оретических положений, раскрывающих сущность боР"*'
преступностью в конкретных исторических условиях посрелс^м научнО"

^(яюванното определения ее целей, задач, ттринципов, форм сгоуктурн **
^печивающих элетйентов. См. Модель региональной програк^^рьбн с
прещупностъю. Академия ШД РФ, Москва, 1993, <лр. 18 -19.

См. главы III, rv, V настоящей работы.
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в данном же случае необходимо обрисовать, без
дифференциации, те факторы, которые определяются рассмот
ренной социальной ситуацией и влияют на состояние,
структуру и динамику преступлений, связанных с несовер
шеннолетними и молодежью.

Речь при этом идет о системе действующих, наличных
социальных предпосылок, образующих такое состояние со
циальной среды, которое прямо или косвенно, осознанно для
общества или неявно определяет собой состояние закон
ности в сфере, регулируемой уголовным законом, и форми
рует различные способы реагирования общества на наруще-
ния установленньк запретов. Они охватьшают собой на
правленное сложное противоречивое криминогенное и
антикриминогенное действие экономических и социальн^
Процессов, социального бьпия и социального сознания, на
Поведение несоверщеннолетних и молодежи в сфере дейст
вия уголовного закона действуют также политические струк
туры, характер социальной активности населения, сложив
шиеся обьиаи, стереотипы деятельности и принятия ре
шений, состояние нормативных систем и тд. Таким
образом концепция уголовно-правовой и криминологичес
кой охраны детства отражает некоторое качество, неко
торую специфику всей совокупности наличных в обществе
явлений и процессов.

Исторический опыт показывает, что только трезвый и сме
лый учет реального состояния социальной ситуации при
водит к выработке таких рещений в сфере борьбы с преступ
ностью, которая отвечает действительным потребностям об
щества. Игнорирование криминологически значимых сторон
социальной ситуации означало бы пренебрежение закономер
ностями развития общества, а тем самым могло бы привес
ти к де(1юрмациям правовой практики и иных процессов воз
действия на преступность. ^

Говоря о концепции уголовно-правовой и
ческой охраны детства, важно отметить еще одно
тельство. Социальная ситуация, сложившаяся в стрш
изменчива. Речь идет о том, что не принимая во
текучий, изменяющийся характер ситуации, невозмохмо
яснить цельтй ряд исторических собьпий, успех или неуда
проведения уголовно-гфавовых или профилактических мер.
Поэтому концегщия, о которой идет речь, должна предпо
лагатьвозможностьее изменения, ее оптимизациипримени
тельно к изменениям социальной ситуации к решаемым при
воздействии на престухшость проблемам.

Все это позволяет сделать два промежуточных №Юода
практического характера. Первьгй: практические работшь
ки, представители общественности, занимающиеся охраной
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детства, обязаны иметь определенное представление именно
о социальной ситуации в сфере борьбы с преступностью и
преступлениями несовершеннолетних; иное обрекает их ре
шения и их поведение на низкую эффективность, а то и
деформации. Второй: данные о социальной ситуации должны
быть заложены в концепцию борьбы с преступностью и
интерпретированы применительно к отдельным ее элемен
там.

Принято подчеркивать, что на преступность в целом
действует огромное количество различных факторов. Назы
вают цифры 200-250 и иногда более. • Но даже перечислить эти
фаеторы довольно трудно, пусть и ограничив их самым
необходимым минимумом. Тем более сложно освоить эти фак
торы, держать их в голове при прршятии различного рода
управленческих и правоприменительных решений. Поэтому
их необходимо упорадочить таким образом, чтобы пред
ставить как несколько субординированных блоков, в свою
очереда, имеющих внутреннее упорядоченное структирова-
ние. Далее с позиций задач и возможностей уголовного

необходимо уметь правильно оценивать
различные факторы социальной ситуации, т.е. именно уметь

характеристику. Это общая задача. В
открытости, дсмократизш, перехода к ры-

вызванными в связи с этим проблема-
подвергавшихся ранее сомнению

ност^- соот^ствует более социальным реаль-
насушнп изначально неверны; многих

° состоянии ТСХ ИЛИ ИНЫХ

социальных процессов не хватает, а к ояпу вошешпих в
оборот сведений трудно питать необходимое

вьфаботать правильное отношение к труду
" молодежи, их участию в семейном

секрет, что до сих пор некоторые специалисты
считают порочным, вредным за

нятием. Здесь нужно найти верные решения.
Кроме того, следует учитьшать, что концептуальная

характеристика факторов социальной стггуации, выражен
ная в прессе, общественном сознании, все большей cWhh
становится неоднородной, альтернативной, выражающей ин
тересы различных социальных групп и слоев. В значительной
степени эта трудность носит позитивный характер отражает
благотворные проявления многообразия мнений' Вместе с
тем, проявляются иногда и своекорыстные интересы ус
таревшие подходы некоторых спехщалистов, связанные с
преувеличенной оценкой возможностей репрессии каратель
ной практики, насилия. На специальном уровне связь ведом-
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ственных, групповых и иных интересов с оценками прес^п-
ности и принимаемыми решениями довольно подробно
исследованы, например, специалистами в области уголов
ного процесса, показавшими, как иногда возникает обвини
тельный уклон при рассмотрении дел о несовершеннолетних.

Сейчас такого рода различия проявляются и в более об
щих вопросах, относящихся к оценке состояния и обш^-
твенной опасности преступности и отдельных преступлений,
роли отдельных социальных явлений и процессов путей
воздействия на преступность.

Таким образом концептуальная характеристика факто
ров сохдаальной ситуации уголовно-правовой и кримшоло-
гической охраны детства должна отражать: а) специфичес
кое воздействие социально-экономических факторов; б) пра
вовое сознание общества и его готовность к проведению оп
ределенных уголовно-правовых и криминологических мер;
в) подгсуговленность законодательства и организационно-уп
равленческих предпосьиок этой деятельности.

Разумеется, она включает и собственно криминологичес
кие данные о состоянии, структуре, динамике преступности,
связанной с несоверщеннолетнимии молодежью, о механизме
ИХ порождения.

Кратко остановимся на этих вопросах. Как уже отмеча
лось на поведение несоверщеннолетних и молодежи в сф^е,
регулируемой уголовным законом, существенно и специфи
чески влияют тенденции экономического развития, связан
ные с проводимой ньше экономической реформой, перехо
дом к рынку. Здесь наиболее существенными являются
процессы приватизации, перераспределение собственности,
развитие предпринимательства, появление совершенно но
вых методов экономической, хозяйственной и финансовой
деятельности, принципиальное изменение содержания тота-
рооборота, системы финансово-кредитных, денежных су
шений и другие. Имеющиеся данные показьшают, что пале
ные тенденции экономического развития
номическое поведение граждан и приводят к появлет^
новых форм противоправного поведения; одновременно на
блюдается изменение ожиданий общества по
деятельности правоохранительных органов, связанной с под
держанием законности как в сфере экономики, так и в t№ix
сферах, например, экологаи, охраны детей и молодежи, час
тично это может бьпъ связано с вероятным усилением
социального расслоения, происходящим в форме, опасной
для поддержания необход^ого гражданам правопорядка,
защиты их основных прав и свобод.

В итоге в области экономического развития криминоген
ное значение приобретают, в частности:
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а) безработица и прежде всего отсутствие перспектив на
получение работы;

б) усилившаяся неудовлетворенность своей профессиональ
ной подготовленностью и возможностями получить ин
тересную, высокооплачиваемую работу;

®) повьппенная зависимость от работодателя, страх перед
потерей "хорошей" работы;

г) склонность искать более высокие заработки или про
сто занятие на "черном рынке" труда либо в криминальных
структурах;

д) повышенная неудовлетворенность своим материаль
ным положением в условиях социального расслоения;

е) распространение криминальньрс способов поведения
на производстве, в целом в сфере экономики.

Процессы политического развития также сказьшаются
на определении соотношения личной свободц>1 и интересов об-

случаев возрастает негативная социальная
ощущение вседозволеннос-

авторитет правоохранительных органов, в том
гам несправедливой критики, в целом по мно-

роль социального контроля. В некоторых
необходимое само

насилия' ^ известным Деформациям, эскалации
Pa4i>tir.« ^ сплочению преступных групп.

общественньк объединений, обес-
печегае их самостоятельности поиволит к oocrv

да^оттта^та*^/4^^^®™^' поскольку создается почва
пост^ения^^^*^®®®® интересов общества, противо-

действительным и принятым социальным ценнос-

Общества, его готовность к мерам
® криминологического характера в пос-

ичменр1^^^и взгдвд. Претерпели существенные
Многочисленные беседы с гражданаш, анализ об-

позволяют сделать по этому поводу сле-

^ в обществе, во всяком сл5щае у значительной его части
усилилось чувство страха перед преступностью, в том числе
перед преступлениями несовершеннолетних и молодежи- страх
уедается часто неконкретными сообщениями о ъсестт
мафии и, наоборот, бессилии, либо якобы полной коррум-

одщовременно выросло ощущение незащищенности
молодого поколения; многие людщ боятся за своих детей,
беспокоятся о Том, что они могут стать Или жертвой
преступления или быть втянуты в преступную деятеЛьиооть;
^ снижается, к сожалению, доверие к правоохранитель-
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HbLM органам, в целом к способности государства защитить
общесгао от насилия, коррупции, наркомании и прочих явле
ний.

Население недовольно качеством и эффективностью защи
ты их прав и интересов от престутшых посягательств.
Личный опьн убеждает людей в том, что их жилище могут
обворовать, могут напасть на их детей. Граждане считают,
что их жизнь находится в опасности, причем не отлько от
пьяного отца и его собутыльников, но и от вооруженного
преступника, профессионала либо хулигана, тешащего свое
самолюбие, На улице гражданин иногда боится встрети^я
с подростками, которые по его мнению могут оскорбить, уни
зить а то и избить его. Подросток со своей сторо»! также
^ится подвергнуться нападению взрослого или банды мо-
ттлгт#*чп/1

Публикуемые данные о статистике преступности несо
вершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, оття
скорее всего и не производит шокирующего впечатления
на профессионалов, но могут вызвать шоковую реакцию у
многих людей, занятых своими повседневными заботами.

Общество в настоящий момент, хочет оно того или
самой логикой социального развития подведено к нес^
ходимости более четко определитьполитикз^поотноше!^
к охране детства и борьбе с престугшостью. Ньшешнюю от-
нию многие считают неустойчивой, ее и^ в самом дме
трудно считать достаточно последовательной. Главное, что
создавцгееся в этих сферах положение практически никого
не устраивает. Раздаются голоса о недопустимости излиш
него гуманизма", "вседозволенности", "всетерпимости .

Вся эта противоречивая информация воспринимается
и осваивается на основе прошлого социального опьпа, ^та-
новок, традиций, ориентирующихся на жестокость, приш^-
шихся с нею. В итоге в обществе происходт оп^деледа^
поляризация. Значительные группы людей, вероятао, оол
шинство, стремятся добиться отго, что
нием ответственности, усилением борьбы с '
т.е. стремятся ужесточить наказание, чаще его примйм _

люди искренне считают, что можно
и порядок, сделав наказание жестоким и неотвратимьш.
Издержки этой линии не обсуждаются и во внимание не
принимаются. Другие группы не ^злагают преувелнтен-
ных надежд на уголо1вное наказание. Они опасаются наруше
ний законности на гфедварительном следствии и в суде,

* о социальном значении мнения граждан ш. Нурсултан Назарбаев. На
пороге XXI века, dtp. Ш, 163 и др., Алматы,1996г.

31



неправосудных приговоров, неспособности мер наказания и,
прежде всего, лишения свободы исправить несовершенно
летнего правонарушителя, рост социальной напряженности.

Расхождение социальных позиций в общем вещь нор
мальная. При толковании мнений вырабатьшаются в право
вом государстве рациональные решения, формируются сба
лансированные позиции. Но самотеком и особенно в сложив-
1ПИХСЯ условиях разумный подход к делу не возникает. Об
щество и его правоохранительные органы под влиянием этих
позиций либо начинают метаться от кампании к кампании,

от метода к методу, либо сохраняют инерцию, либо склоня
ются к какой-л1^ одной, как правило, жесткой линии,
реализуемой через усиление репрессии. Последний вариант
более вероятен, поскольку он проще, в большей степени
отвечает правосознанию общества, назначению правоохрани
тельной системы и дает видимые, вначале приветствуемые ре
зультаты.

Все эти факторы представляют собой элементы значимые
для концепции уголовно-правовой и криминологической ох
раны детства.

Государство, общество в целом не могут пренебрегать
наспроениями и опасениями людей.

Напротив, трезвая оценка правового сознания и право
той психологии (как социально-экономических обьективных
фжторов) определяет содержание подхода к управленчес-
^ л Р®^-''ятивной стороне рассматриваемой концепции.

ото означает, в частности, необходимость разработки в ней:
адаптированного, приспособленного к потребностям об-

щета законодательства;
организационньк основ уголовной по-

и криминологической профилактики;
развертывание, в том числе возрождение раз-
" методов участия населения в борьбе с пре-
5 информирования граждан о реальном

состоянии этой борьбы.
на ЭТИХ элементах концепции уго-

ловно-правовой и криминологической охраны детства.
" уголовно-процессуальное законодательство,
в настоящее время разрабатъшается весьма ак-

^ о которой речь также бу-
Д6Т 1^ более подробно в другом месте работы.

только скажем, что с нашей точки зрения следу-
етразв^ть специализированные уголовно-правовые нор-

°'^®®тственности несовершеннолетних и особый уго-
товно-процессуальный порядок рассмотрения дел о совер-
ще1№1х ими преступлениях.

Концептуально предлагаемый подход связан с дифферен-
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итпией мер уголовно-правового воздействия на несовер-
tobmee наказание за действительно опасные
и отказ от строг® мер в случаях возможности

мгппавления подростка мера\ш менее жесткими.
Однако последовательное и, на наш взгляд, Kpafine необхо-

гшмоГпоо^еше такой линии в области уголовного законо
дательства требует включения в концепцию ряда обеспечи-
°'Тв^жГ?редусмотреть пути усидеши. внимания о5-
,вести cSSoTOTeHHOro Ьейчас на проблемах национально-
SJvB^BcTBeHHoro устройства, избирательного права, рааделе-
шга ютвей власти и т. п. и совершенствованию уголовного за-
'^^"ггтрпует далее специально преодолеть те представления о
« ^?ппРг?упностью которые постепенно сформирова-
Sk и ус?5ялись в условиях тоталитарного государства,
Гподст^ ад;шнистра™но-ко„^^™небрежением « ° уго-
шнтересам ада. устранить шогие управлен-

Z ™ с™ ™™ра6отает л.шейн^, 4e'%"S;
ставление о путях "Р^ц^к™определить действитель-
57„ТолТ ?;"елей''за'р?^истрированной и
Е"Ьо^и="т^а°рс=°=^^^^
ответственность власти за допускаехшю УПУЩ™-
по бы усилить влияние общестш на ^„„.^здяетсят-оххч Птпр нрпрпко социальный контроль осуществляеюм

представляет собой единт-

т.д""по1?о'21^онцептуа^ представляются важными следу-
'"'°"®пТиТн^5Гнеобходимост^ совершенствования прак-

л пг^мрнрния уголовного закона и проведения мер про-
EmSaocHoL неуклонного соблюденгш констигуци-
^даЕаконодательства, вьшвления и учета интересов оо-
пгества, семьи, детей и молодежи;

повышение профессионального мастерства следовате
лей, судей, друг® работников пп
особенно

в целом и от-

кТТАПХАНА 33

жностных лиц за р<
— повышение г

дельных групп нас ше
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в этом плане высока ответственность правовой науки,
которая должна искать и находить оптимальные решения, оце
нивая сложившиеся нормы права и методы деятельности в
данной сфере с концептуальных позиций, проверяемых по
их практическим "результатам". На наш взгляд, правовая
наукане можети не должна уступать по масштабу, глубине
и последовательности анализа социологам, экономистам, по
литологам. Обществу должны бьпь предложены альтернатив
ные подходы к организационным, управленческим пробле
мам борьбы с преступностью, содержанию уголовно-право
вых запретов, механизму их действий.

В качестве одного из шагов правовая наука должна выяс
нить каков реальный механизм функционирования правоох-
ранителыюй системы в сфере действия уголовного закона, ка
ков коэффициент и потенциальные последствия ее действия,
масштабы решаемьк зацач и т.д.

Действительно, в настоящее время в рантах по уголов-
криминологии, уголовному праву содержит

ся богатый материал, нуждающийся в освоении и переводе
концепции, специально разработанной для

целей охраны детства специфическими метод^.
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ГЛАВА II

уЛИрО!
детства

1 о развитии права несовершеинолетаих и молодеет.
Правовая охрана детства, как уже ^^еес " в нем

права

проблему консолшда

и совершенсиования правовой основы и правовых среде
°^^ж^^пс^жовка вопроса определяется прежде всето
практическими нуждами. Однако стремление к консож-
пшии правовых норм может вступать в

связываетс^вьот^ем ю ОВД • „^рм, включая
с местам в общей системе праю и прочими

^ '=°в^1=щ.'=-ТжуСГ"?от^
JS^ipSiSe потребностя вьиуждают изменять тео-
ретико-правовые подходы.

^>™1Ы нормлтивно-прав№

под руками"^
^и^^ся сборники нормативных актов о несовершенно-



пр')^ и молодежи, о профилактике правонарушений и
— необходимость увязки между собой этих актов и

^держащихся в них правовых предписаний, вьщеления в них
оощих и специальных норм, дозволений и запретов и пр.;

необходимость выявления и восполнения существен-
правовых пробелов, от) возможно обычно только на

ошюве рассмотрения всего комплекса норм.
Такое положение имеет место, когда речь вдет о несо-
ршеннолетних и молодежи. Развитие молодежного права

^ажно происходит путем принятия законов о молодежи, за-
работу с несовершеннолетними.

Этого требует дело, необ-
работы в рамки законности. Тем не

студенты юридических учебных
дежи право несовершеннолетних и моло-
в особой дисциплины. Такой дисциплины нет

ставдартах и учебных планах. В рос-
классификаторе отраслей законода-

ко СЛОВО молодежные употребляется толь-
го Dom ^ нормы, в целом регулирующие различно-
В a^OToSSS^ fi организации, включая ветеранские,
тая "дети и ^ семье странным образом поня-
тельст^ л отсутствует в разделах "законода-
нодатйшс'т?^1'1^^,^^?^° " занятости населения", "зако-
пособий пои do^hmLi' "°®-'^®тся применительно к вьщаче
BbiSfnocS^^^^Jnf^"^"' за ребенком и
страховании w пгЯ законодательство о социальном
регулировании обеспечении", упоминается при

Затем в разделе "за-
ных подоазлелпи ,если не считать вьщелен-
и образомтел1чш,ге ^зсающих(ш общих вопросов образования
пгЖм^^^^^^ собственно специф^скими
ка специалылтр Детства посвящена лишь строч-
pexJS^S^ учреждения и уч-
SSSft ^ оставшихся без попечения
"молоде^^ич^ячл^^а^^ "дети", "несовершеннолетние",молодежь и в разделах законодательство о кл/льтупр" "об

о физической культуре
"SoSS-Рл^^^ в разделе

д^^ только о борьбе
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Вполне понятно, что общеправовой классификатор
неполностью отражает содержание законодательства; многае
правовые акты, касающиеся детей, несовершеннолетних,
молодежи, действительно существуют и работают в тех
отраслях законодательства, которые внешне кажутся и не
имеющими к ним отношения.

Так, например, в настоящее время принят и действует рад
нормативно-правовыхактов в сфере купли-продажи недви
жимости, прежде всего жилых помещений, которые доста
точно эф<^ктивно защищают права несовершеннолетних на
жилую площадь. Введен дополнительный контроль за куп
лей-продажей площади, на которой проживают дети со сто
роны органов местной администрации, которые обязаны
подтвердить, что права несовершеннолетних, проживающих
в продаваемой квартире, не ущемлены.

Понятно, что это имеет важное значение для охраны
прав детей в целом и в частности для профилактики беспри
зорности. Известно, что противоправная продажа квартир
без учета интересов детей превращает их в малолетних бро
дяг, страдающих от незаконных квартирных сделок.

Вместе с тем, возвращаясь к вопросу о праве несовер
шеннолетних и молодежи, следует подчеркнуть, что невы
раженность правовых институтов и норм, прямо регулирую
щих отношения с несовершеннолетнимии молодежью и по
поводу несовершеннолетних и молодежи, с одной стороны,
все же указьшает на недостаточнуюразработанностьэтих
норм, либо по меньшей мере невнимание к ним, а с другой
стороны, мешает их практическому применению и надзору за
их осуществлением.

Уже неразработанность правовых норм об охране детст
ва, объективно существующие трудности их поиска (если
учесть, что ими пользуются далеко не только юристы-про
фессионалы) являются по нашему мнению достаточным ос
нованием для постановки вопроса о консолвдации их в неко
торую общность.

Но есть еще одно важное обстоятельство, относящееся
к этому вопросу. Дело в том, что по своей природе прадовые
нормы об охране детства вообще обладают существенной спе
цификой. Они направлены в определенном смысле на то,
чтобы обеспечить благоприятные условия жизни людей, нуж
дающихся в особой защите, т.е. детям и молодежи, создать им
ситуацию защищенности.

В целом, право рассматривается как мера свободы и при
звано обеспечить равенство субъектов права. Но по отноше-
шпо к детям й молодежи свобода и равенство больше, чем
в иных случаях, подчиняется цели охраны личности.

Обосновывая это положение, еще раз сошлемся на слож-
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HOdb современной социальной сшуации, в которой живут и
включаютсяв социальные структуры дети и несовершен
нолетние. Здесь необходимо считаться с общей закономер
ностью, на наш взгляд, в правовой литературе: чем выше и
интенсивнее конкуренция в экономике и социальных отно-
^ниях, чемингенсиитее социальная мобилыюсгь, чем боль
ше преимущества имеют более сильные по иццивидуальным
или внешним стартовым характеристикам несовершенно
летние, тем более необходимой является адресная правовая
подожка более слабых, тем настоятельнее поф^ность в пра-
®^й и, разумеется, в фактическом выравнивании шансов

® молодежи, вступающих в жизнь, в их охране неправо-
мер^ и антисоциальных посягательств. Другое дело,
тф^овое регулирование должно был. направлено не на
^ВДеше иждивенческих настроений и стереогапов поведе-
cpRo ^ на становление сильного, способного постоять за
TDefiv^ ^жить своей родине человека. Этот вопрос, однако,
^ко^ и слабой исследованности в общепедагоги-

Игхлпа литературе особой проработки,
необхош^^ соображений, представляется

вопрос о последовательном вьщеле-

которое комплекса правовых институтов и норм,
"молодежным правом^; б) инфор-

в) обшей системах, нормативно-правовых актах,
oSpaS^SJ^^ г) системе юридического

право" представляет собой необхо-
Детства т е норштивно-правовую основу охраны
прЖй oxSSJSS''^® регулирующтй обьект
ВОВОЙ oxoaS^T^^ ' правовое положение субъектов пра-
сгатус, и осуществляется,
возникат^ие в несовершеннолетних, и другие
Дежное право вюдач^^^ словами, моло-
все поавовыр фактически, хотя и неявно,
ния, связанные которые регламентируют отноше-
зацией noaBOBBiY^^^f^®™®^'Р®^®®твлением и реали-
(подростко^^ несовершеннолетних

режимоиспецифичес-
ти, а такж? нх ответственнос-
ньк поавпп¥г>!»ыт^^^^°^™ тосударственньк, муниципаль-
ственных ct^tw^^!^^ ** иных органов и негосудар-
совершеннЖот^' ^ по отношению к детям, не-
ФРГ также молодежи. В юридической литературе
(югецдоехг^ понятие молодежного права
рые регултуют^^®'^ Р®® 'Ч'^ьме установления, кото-

факты поведения, уста-
G социологических, психологических или педа-
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гогических позиций под особенным углом зрения с позиций
интересов и положения молодежи.

Таким образом, введение и более глубокое исследование
проблематики права молодежи или молодежного права соот
ветствует не только, что самое важное, практическим потреб
ностям правового национального развития, но и в извест
ной мере способствует возможному сближению континен
тальных правовых систем, устанавливая во всяком случае
некоторую общую группу правовых понятий и категорий.
Здесь, разумеется, может все же возникнуть достаточно слож
ный вопрос о дублировании правовых предписаний в различ
ных отраслях права. Как будет показано далее, ряд важных
для правовой охраны детства норм содержится в отрас
лях трудового, семейного, гражданского права. *

На наш взгляд, вопрос этот следует решать с практичес
ких позиций. Общая часть комплекса правовых норм
о несовершеннолетних должна содержаться в молодежном
праве; более специальные, хотя и очень важные нормы
могут, как это часто бывает и в других случаях, входить в
иные правовые отрасли. Тогда некоторые нормы молодеж
ного права будут отсьшочными, но их связь с отраслевыми
все же будет ясной и регулятивной.

С этих позиций молодежное право в целом должно опреде
лять более общим образом, чем это делается в иньк отраслях
права, следующие вццы отношений: а) правовые статусы лиц,
являющихся объектами правовой охраны детства, указывая
здесь в соответствии с Конституцией содержание права
на жизнь и здоровье, право на свободное развитие своих
способностей и реализацию своей личности и пр., конкре
тизируя эти права в части, которая определяется объектив
но существующей потребностью детей, несовершеннолетних
и молодежи в социальной поддержке и в защите.; б) ви№1
социальной поддержки и защиты, которые берет на себя
государство, в частности поддержка образования, оказание
помощи в семейных и бытовых отношениях, социальная за
щита безопасности, в которой подростки нуждаются не мень
ше, чем рабсяники милиции, помощь в получении и выборе
профессии, т.е. широко понимаемая профессиональная ори
ентация; в) обязанности и права взрослых по отношению к
несовершеннолетним и другие вопросы.

Эти идеи были в значительной степени реализованы в за
коне "О государственной молодежной политике в Казахс
кой ССР",** принятом в 1991 г. Здесь не рассматривается

* См. главу ГО настоящей работа.
»♦ См. приложения.

39



подробно его содержание. Однако следует подчеркнуть, что
по нашему мнению, этот Закон вьшолнял роль нормапшно-
тоавовой базы для осуществления молодежной политики в
мзахстане, и, естественно, для правовой охраны детства.
Он содержал в себе общие положения государственной мо
лодежной политики, в частности, определяя ее принци
пы, устанавливая гарангаи правовой, социальной и эконо
мической защищенности молодых граждан, провозглашая
при этом (в п. 2 ст. 5), что особой защитой государства
пользуются лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолет-

гарантии подкреплялись правами молодежи на
тонкретные льготы, в частности по Получению кредитов, при-
ос^етению жилья, обзаведению домашним подсобным хо
зяйством и другие.

регламентированы экономический и органи-
обеспечения государственной моло-

по деятельность молодежных организаций
и государственной молодежной политики
и {юшены другие вопросы.

Закона в современной социальной ситу-;
можной экономическим причинам стало невоз-
охоаны лрт%^о практике правовой
ВЫЯВИЛОС^гт^о^!?^^^®"^ молодежной политики сразу
MoSS? этого факта, т.е. невоз-
го без^^т!^^^^^^ положений Закона, фактическо-
1 о оездействия ряда его пунктов. ^
ли ат^еб^*^^ положение, П]Х)белы практики почувствова-
S^^SSoSror' ^ и работники п^авоохра-
лac[TшS.5^'^^i'^ Республики Казахстан обрати-
к^тм Республики Казахстан с письмом, в

^ либо бездействие ряда
шложет^ тэого Зжона: а) ухудшили положение мол^-
подаекжки^1^^лт, бездействию республиканского фонда
1щ^^мо^^°''1ГР®^Р^^ельства и ком^енса-
устранение фонда; в) обусловили фактическое

государственных органов от проведения
органы ликвиттит^^^' поскольку прежние государственные
ны г) ^ 2^ новые эти функции не возложе-
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ки безнадзорности и тфавонарушений несовершеннолет
них *

Таким образом, сама практика провела эксперимент, хотя
и нежелательный, которьвй показал, как негативно сказьша-
ется на правовой охране детства отсутствие комплексного
молодежного законодательства (группы нормативных ак
тов) и такое законодательство и соответственно молодеж
ное право необходимы главным образом в практических це
лях. Надо сказать, что уроки этого эксперимента были
усв^ны Правоохранительные органы подготовили рдц за-
конопроекгов, регламентирующих правовую охрану детства
и есть основания полагать, что эта работа не останется на
прасной.

Молодежное право ввиду его сложности и в соответствии
со сложившейся традицией как и любая другая отрасль щ^а
должно содержать в себе общие начала и принципы. Эти
общие начала и принципы по существу, пронизьшая соб^
молодежное право как нормативное образование, воздей
ствуют собственно на правовую охрану детства, поскольку
последняя представляет со^й целостное направление
социальной деятельности, охватьшает различные по содержа
нию меры. .

Ст. 2 Закона "О государстаенной молодежной политике
в Казадской ССР" устанавливает, что "Деятельность государ
ственных органов и должностных лиц по представлению
государственной молодежной политики в Казахской
строится на основе следующих принципов:
— привлечения молодежи к непосредственному участию

в образовании и реализации политики и программ, касаю
щихся Казахской С(2Р, в особенности молодежи;
— признания интересов и потребностей молодежи как осо

бой группы;
— создания экономических, социальных, правовых усло

вий духовного, физического развития, профессиональной под-
готовки молодежи и возможностей реализовать свои способ
ности - в учебе, науке, общественной и государственной дея-
тельности*

— содействия общественной деятельности, направленной
на поддержку молодежи и совпадающей с целями государ
ственной политики. „

Иа наш взгляд, в теоретическом плане, для целей даль
нейшего совершенствования законодательства, принципа
ми молодежного права следовало бы та]^е считать: а)
принцип преимущественной государственной поддержки мо-

' См, приложения.
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лодежи (нардцу со старшими возрастными категориями);
О) право несовершеннолетних на государственную поддержку

® \ обеспечения молодежи равных воз
можностей; г) принцип закрепления видов поддержки ус-

" преимушеств в законе; д) пршщип
от^^нности государства и воспитателей заминималь-
ш>1е благоприятные условия жизнедеятельности ребенка,
несотершеннолетнего, молодого человека; е) принцип пра-

вмешательства государства в семейное
восгапание и иные сферы жизнедеятельности несовершенно
летних и молодежи.

™ взгляд, представляют собой разви-
стипптлт^ио отрасли общеправовых и кон-
омюи^ пгап принципов законности, соблюдения
основных прав и обязанностей граждан* поиншшы споа-
ведгаво^игуманизмаидругих.
HecoBennTM™^i^SLP^^°' совершенно очевидно, что дети,
циалышк молодежь в силу естественных биосо-
котооая группой населения страны,
нуждаюшихг^ R является, одной из самых слабых,
страны и в гигш ^ ^ Другой, определяет будущее
может не быт^п1Р ™ группу не
выступяштмй ^'^^^Д^Фичным. Каждый разумный взрослый,
ник-попеад^^пп?^!?'™''''* гражданин-родитель, родствен-
бгношения г человек, вступающий в различные
ет что полпог-^^D Дз здравого смысла понима-
от' него
вопрос не в субъектом правоотношений. Здесь

конфете поколений, а просто в их
разнообразие, эта специ-

стоаны и плп^^'"'к населения, социализирующейся части
затем отоаже1и^ппя^1^у®"^''^® исследована, оценена, а
ВШОЙ национальной ™

BaiSa'SSS'S'KSr «""««"О"' "Р^-
вовогорегулиро^Е ° система средств пра-
тод^оаж^^ серьезные трудности. Проблемы ме-
оивал^к в ^езвьмайно активно рассмат-
TocnoncTBv^a а п ™ « зарубежной правовой литературе.
nSS^SSf выражена в одном из рас-
поава^лет/шт^ ^ теории государства и

образом: Метод правового регулирова-
призн^след^юдае: юрВДических признаков. Эти
ния^Йо2тао^1й!^°^"' необходимые для возникнове-
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2) юридическое положение участников правоотношений;
3) характер прав и обязанностей участников правоотноше

ния как они распределены между ними; .„„-о «о
4) ввдь! санкций гсх^ударственно-принудагельньк мер за на

рушение требований норм права и порядок их примене
ния".* В супщости аналогичным образом опжывается
метод правового регулирования и в современна раштах по
-теории права. Так, проф. В. М. атрых и И. Ф.
указьшали, чю метод правового регулирования, который oira
рассматривали применительно к гфоблема^е стотемы
гоава, состоит из таких элементов, как; специфический спо
соб взаимосвязи прав и обязанностей между участниками
урегулированных отраслью правоотношений, вьщеляя метод
административно-правовой, "вертикальный" и метод граж
данско-правовой, в котором субъекты имеют равные,
однопорядковые позиции; далее или иную совокупность юри
дических факторов, служащих основанием возникновения
изменения или прекращения правоотнощений, причем авторы
указывают на разливе- зтих факторов в отдельных отраслях
права (договор,-аШинистративно-правовой акт, особые спо
собы и гфСйЦёдуры их применения).**
,Т1одробные вьщержки приведены с целью покамт^^те

правовая наука действительно выработала
подход к проблеме метода отраслевого ^Ч>авовот^1Ушт^_
ния, что этот подход на самом даде позволяет адф^реВД^
вать слрасли и более отго способно, не вдаваясь В1^блещ
места отрасли в системе права, определить специфику опреде
ленного комплекса правовьк норм.

Но в данном случае главное состоит в том, что вьщелен-
ные элементы метода правового Регулирования^п^:^ыют
сформировать комплекс молодежного права, ор ттофу
действительно и на практические потребт^тт^ пбшей тео-
речь, и придерживаясь положет^, ® „^„.юпис-
^ права и признанных большинством ученых юрис

G этих позиций еще раз проанализируем ад^о^спете
ния, натфимер, эффективной Д®птельности_п^^^^ > У
ществляющего надзор за в Функции
несоверщеннолетних, молодежи, который
прокуратуры, независимо от отго, ™ °^^этого
онно это направление надзора или нет. При
направления надзора будем стремиться учитывать разнооо-

• См.: стр. 281. Теория госдарстеа И его 185-
♦♦ Общая етория права, М.1995 г. Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, стр. 185

186.
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разие уголовно-полгаичес1сих и криминологических аспектов
правовой охраны детства.

Тогда легко выявляется, что: а) юридические факты, не
обходимые для возникновения правоотношений с участи
ем несовершеннолетнего, специфичны: они порождаются либо
дейстшями несовершеннолетнего, т.е. субъекта с ограни
ченной дееспособностью, которая (Дееспособность) лишь час
тично отражает особенности процесса принятия несовер
шеннолетним юридически значимых решений и совершения
клинически значимых действий; б) способ связи прав и
шязанностей кж это подчеркивают В. М. Сырых. И Ф.
Кузьмин специфичны в том юридическом существенном
слшсле, что права и обязанности су^ектов возникают у
субъектов, один из которых презимируется как более слабый,
нуждающийся в защите либо во всяком случае обладающий
менышпш возможностями, как правовыми (дееспособность)
так и фактическими (отсутствие полной включенности в
сошальные структуры, незавершенность социализации).

Наконец, спешгфичными для неесязершеннолетних явля
ются и сложивщиеся в современном праве видЬ! санкций, при
чем не только уголовно-правовьк. Санкции в граЖЦа.нском и

отраслях права строятся с учетом дееспособноети
несоверщеннолетнего, а последняя по мысли законодателя,
определяется особенностями личности несовершеннолетнего.
1ГО., образом, право молодежи или молодежное право,

специфично по объекту, поскольку, как
ПИИ jimt направлено на защиту катего-

^ нуждающихся в правовой охране, и регули-
собственное, сюеобраз^ со-
специфично по содержанию,

пепечнр^^м^т'^^ ® системе его источников, т.е. в
в агстрмр видах нормативно-правовых актов, так и
ттлп -а,- собственно правовьк норм, регулирующих как
вшожение несоверщеннолетних и молодежи, так и работу с

специфический
поХ^^^ ТР^'^^Р^^^^^^поставлениис ^)инятым
поствв^^п метода в дотературе. Для этого позволяет

дальнейшем развитии данного ком-
Япа ^ самостоятельного элемента системы права.

практических потребностей право-
ображетшй дополнительно высказать ряд со-

средствах, когорые
могут был» использованы для дальнейшего развития
44



молодежного права, усиления его регулятивного значения.
На наш взгляд, следует разработать совокупность специ

фических для молодежного права языковых средотв закреп
ления в тексте закона правовых предписаний. Сдела^ это
НУЖНО так, чтобы практические работш^ могли эффек
тивно осуществлять реализацию права. Так весьма значи
мым правовым средством отражения нормативных предатеа-
ний в уголовно-правовой науке является катего^ сост^
Имс^ешя, но, напротив, уголовное право фактичеош
не и^льзуег понятия "режим", характерного для уголот-
но-исполнигельного права. Неодинаково
правовые категории, конструкции, средства, как пре^ш-
ции, которые больше используются уголовно-процессу^-
ным, чем уголовным правом, для уголовного и г^ажд
процесса характерно понятие "бремя доказывания . . ,

Такое положение, как известно,

толкования и применения различньк прадо^норм_^
шествляя квалификацию преступлен^,
понятие состава преступления и обращается к ^^Р

Sy.

?^Гже
тия как "помощь", "социальное положеше , меры защиты
и охраны", "субъект социальной помощи .

Наряду с категорией "основание ответственности здесь
должна быть применена категория "основание помощи ,
^мепы помощи", "право притязания на социальную помощь
и пр Собственно понятие юридической g.
также приобретает специфическое содержание,
SoS б5 разграни^шающего анализа исполь^вать
понятия гражданско-правовой обязанности и ооязанности

^^TS^eerS^ впрочем и
дат прямую правовую опору в ст. 27 Конституции

^т^ти, говорится в п. 2 "Забота о детях и аг
BocS™ являются естествегаыш (тотеркя™ m
М Н.) правом и обязанностью родителей , а в й-3 _^мр
шённолетние трудоспособные дети обязаны заботиться

"®^ШштаГестеств^?Г^права, которое употреблено в
Конституции Республики Казахстан, сш текст статьи указы-
в^на сп^фику агаошений в этой сфере. Задача правове
де® состоит в отм, чтобы раскрьпъ эту специфику, научить-
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ся учитывать ее при проведении мер правовой охраны детст
ва.

Все эти соображения, на наш взглдц, направление развитая
и совершенствования комплекса права молодежи — молодеж
ного права. Однако этим проблематика правового регулиро
вания правовой о?фаны детства не исчерпьшается. Уже
отмечалось, что огаосяшиеся к несовершеннолетним и мо
лодежи нормы содержатся и в иных самых различных ограс-

традиционно рассматриваются как
шостоятельные. Прежде всего, это гражданское право, в
c^SSShJS^ вопросы правоспособности и дее-

административное право,
отрасли права. Применительно к

тосяпгаеся существенными являются <уг-
несовеошеннол!^^^ нормы, об ответственности
пооялке ояггм^^^' ^®Р^зщиеся в уголовном праве, о
пц^я в уголоин^т!^ ''*®^ ° несовершеннолетних, содержа-
ных огоаслях ад°~"Р°^®*^^УЗльном праве, а также иных смеж-
менигельно к cTpw?^^*^„p традиции при-го права H3MPH«r^i^?^ и содержанию системы молодежно-
Кто «еобходимост, ни возмоясноста.

мя поставить вопим "«"'«'Образно в настоящее вре-
ходе к MMoSSSa? "«оретико-мегодическом под-
соответственно нот??га ® ®^® отраслевом разрезе и
носящихся к rmaS^ л отраслсй права о включении от-
учебную npaBOB^^^iSS^ Детства в общую научную и
иг в максимально проблема состо-
и молодежи в сложи^^ ^ о несовершеннолетних
ВИЙ peiSS.S;°SHS.^'=^"P"»- в создании уело-
Щего поколедия и воспитанию подрастаю-
условий их жизнепря^1а„,^? возможно благоприятных
раз подч^^ Такая постановка вопроса, еще
изменении отраслевой ® ®®^ предложений об
димоста иметь новую ^®'®» ВД®т о необхо-
твующим отрасль просто дополнительную к сущес-
можнТсп^Ж ^ учебную дист^шлину (воз-
сосред^щ!1Ж4 ®^^™званием "молодежное право". Здесь
но правовые ноомьт^ и изучаются как собствен-
публики Казахе^ ' ® Конституции Рес-
правовьк актах оттяг молодежных нормативно-
ния, юрипичеота и практики их примене

но Р^ботъг.

комплексной npaBOTrLi?JiPrS«tt° « полезно и для
охраны детства и « работы в с4«ре правовой
специалистов В чайтД^?^ ™ подготовки целого ряда
циальной помощи ^ работников со-

5 инспекций по Делам несовершённолет-



них некоторых категорий судей, прокурорских работников,
особенно в процессе их профессиональной переподготовки.

Задача созданиятакой правовойдисциплины, котораядо
лжна решаться в такой последовательности: а) выявлеже свя
зи той или иной отрасли права, содержащихся в н^ правовых
HODM правовых институтов с отношени5ШИ в сфере пра
вовой охраны детства; б) научно-методическая характе-
пистика вьывленных норм, их систематизация, показ их
Ьнутоенних связей и зависимостей; в) характеристика методи
ки реализации этих норм. Уже на этой основе npoBopwca
анализ полноты и достаточности регулирования правовой ох
раны детства, его конституционности; вносятся предложе
ния о совершенствовании анализируемьк институтов с по
зиции интересов несовершеннолетних и молодежи.

2.0ШЛТ правовой охраны детства в ФРГ. На
этапе развития нашего государства ставится задача
ления складывающегося веками еторетического
SS". Одновременно осознается необходимость не быть
"пленниками чужой мысли".** тят-

Именно исходя из этих взаимосвязанньк noro^i^, ^
ко рассмсярим некоторые вопросы правовой
ФРГ. При этом постараемся в данном слУ^ае не првд
гпишком большого значения етрминам, названиям. По1ф
|^^^^сложшшиеся реалии. На

учигьшая многогранные иглу^кие Рлз™^ме^
Йи\ш странами, решать вопрос об использова^ з^У
^^ого опыта. И решать этот вопрос в соответствии с
нашими возможностями и задачами. п ФРГ

При этом сразу отметим, ''го в°зрастные кате^ш ^
как и в нашей стране, неодинаково разграничиваются в

казался, как и

например, возраст опредаления гратаанской и у
полигики

ЛРГ вьшеляет детей до 14 лет; подфостков 14
молодых людей, которых можно условно назвать непо
летними — 18 — 27 лет.

безнадзорности несовершеннолетних. Одан изта^^рн
ный как учебное пособие, был выпущен МВД РК.в ТУУьг.

Назарбаев Н.А., цит.раб. стр.178.
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в организационном плане в осуществлении молодеж
ной полигаки, а значит и правовой охраны детства, веду
щую роль ифает Федд>альное министерство по вопросам семьи,
пенсионеров, женщин, молодежи. Министерство включает в
себя Цешральное управление службы по делам женщин, лиц
старшего возраста, т.е. пожилых людей, детей и молодежи,
а также так называемую гражданскую службу и добро
вольную благотворительную службу (^деральных уполномо
ченных по гражданской службе.

Надзору со стороны министерства подлежат два юриди
чески независимых фонда публичного права (Фонд "Матери и
ребенка - защиты нерожденной жизни" и Фонд "орга
низации помощи детям-инвалцдам").
К с^ре деятельности министерства принадлежат, кроме

того. Федеральное контролирующее учреждение по вопро
сам о р^вращаюпщх малолетних произведениях, находя
щееся в Бонне. Оно обеспечивает решение на основе пред
варительного рассмотрения, а затем в порядке судопроиз
водства вопросов, возникших на основе сделанных в соот
ветствии с законом заявлений развращающих малолет-
HPDC.

рассматривается как тесно связан-

полной по отнощению к семье и равноправию
правительство в целях практического

2 Основного Закона ФРГ обяза-
н?й мужчиной и женщи-

Ц^ль, если исходить из интересов детей для
меж^ ~ осуществление партнерствамежду мужчиной и женщиной как в таи- м ппи

пРоФ^ссиональкьГобяз^й-
ностеи. женщина вообще должна иметь с мужчиной оавные

L ^ возможное^ осуществления
У^шая собственные

жизненные планы. В этом отнощении очень важным явля-
силу в 1994 году Si

^ оправи^ содержащий следующие пункты: поддерж
ки женщин в федеральном управлении и улучшенные отз-
можносга разделения рабочего времени B^^mwra
на высших дол:жостях; усиление возможностей содейст
вия советами рабочих и служащих на предприятиях
осуществлению женских требований; принятие mS по Sp^

посягательствами на рабочем месте; равное
Обращение с мужчинами и женщинами на рабочем месте- под-

жении? на ISibS
цешральное место в работе женского

отдела занимают следующие темы:

— женщины й профессия, благоприятное состояние ра-
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бочей среды для женщин; облегчение профессиональной ре-
социализации;

— поддержка женщин в новых землях при переключе
нии на новые общественные и экономические условия;
— социальное страхование женщин;
— защита женщин и девочек от насилия;

требования большего предоставления женщинам почет
ных (выборных) должностей в политических кругах и их
участия в жизни общества, а также больщего обществен
ного признания почетных социальных обязанностей, осущест
вляемых женщинами;

женщины в особьк жизненных ситуациях, напри
мер женщины-инвалиды, не имеющие жилья женщины;

интернациональная женская политика, ншример, раоо-
та над конс^ренцией, прошедшей в Пекине в 1995 году.

Исследования и разработки, которыми занимается же^
ский отдел, посвящены рассмотрению определенных п|^
блем и воплощению, сделанных из ™х ™
ке. С помощью контактов с профсоюзами, ^
озными объединениями и другими общественными тругш ,
на уровне земель и общин должно возникнув
мание проблем женской ситуации во всех » с
но интенсивный контакт « ^спе-
женскими союзами, работу которых оно поощряе
чивает присущими ему способами. пр-

Особый интерес представляет дзесь ^^ео-
лей детской и юношеской полигаки, ими являются. Р
жка личностного и социального самовыражения
юношества; противодействие возникающим у ^
тям; поддержка родителей и других восгатателей
нении их задач; защита детей и юиошест^т оп^
здание дополнительных шансов для разв^ и обраюв^,
а также создания благоприятных условий жизни кру

Зд^ьхотелось бы обратить внимание
молодежной, т.е. детской и 'оношеской ш нашей
ности совпадают с теми, которые Фор^-'^У
стране. Речь идет о создании условий несотфшешт^т
ним и молодежи, поддержке (обеспечен^ р^ людей от— что очень важно — охране детей и молодых людей от
грозящей им опасности, от разнообразных Р
создает и сама жизнь, и взрослые люди, и их сверстншш.

Министерство поддерживает реализацию этих
средством предписывающего и консу^тирующего ндаора
за специальными закона1ии федерации. При этом осуществля
ется охрана интересов детей и юношества пршенительно к
различным отраслям политики и в различных сферах социаль-
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ной жизни, т.е. детская и юношеская политика рассматрива
ются как сквозные задачи.

Существенные и специфические задачи по защите детей
и юношества выполняет упоминавшаяся центральная кон
трольная служба, препятствуя распространению произведе
ний, развращающих малолетних. Она подчинена министерст
ву, так же как и подчинена ему рабочая rpyima "молодежные
секты и психологические группы" при федеральном админис
тративном ведомстве.

И в этом случае напрашивается одщо замечание. В систе
ме молодежной политики ФРГ достаточно жестко прово
дятся меры, ограничивающие самовыражение, прюизвольное
распространение любых текстов и тд. К сказанному можно
добавить здесь же, что лица, не достигшие определенного воз
раста, вообще ограничиваютсяв посещенииТ1аже не дискотек,
а вадеотек с тем, чтобы не сталкиваться с порно- и иной
нежелательной для их воспитаниявидеопродукцией.

Законодательной основой ряда направлений детской и
юнощеской политики является социальный кодекс. К зада
чам законодателя также относится правотворчество в области
запц^т молодежи, усыновления и процедур усьшовления.

Молодежная политика ФРГ в последние годы определя
лась логикой и особенностями процесса объединения Гер
мании, требовалось помочь молодежи сориентироваться в
комплексе проблем, требующих ломки стереотипов, и умень-
Ш1^ финальное давление, которое на них оказывал пере
ходный период. После исчезновения в бывшем ГДР зависи-
мьк от партии и государства молодежньк организаций нуж- т
но №1ло создать демократические молодежные структуры и
позаботиться о подобающем свободному обществу количест
ве возможностей выбора пути жизненного развития. Гляв-
ным поэтому в молодежной политике было признано офици
ально оказание помощи детям и подросткам, в особенности
важным считалось проведение социальной работы с молодежью.
Для этого в различных областях разработаны целенаправ- i
ленные программы, поддерживающие молодежь на пра- 1
ипельственные средства, т.е. на основе государственного i
финансирования. Одновременно с этим процесс поддержки ;
нуждающихся детей и их семей перестраивался и переструк- }
тировался. Из-за перестройки общинного и земельного
управления возникли многочисленные трудности професси-
ональных центров. За время с момента объединения были
созданы структурно важные рамки, в которых должна бьиа
реально осуществляться молодежная политика в последую
щие годы. При этом вцщ>1 учреждений, работающих с
молодежью, <фезвычайно разнообразны и зависят от ре
альных потребностей. Ими могут бьпъ, кроме названных
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федеральных центров различные профессионально-образова^
тельные учреждения, центры помощи жертвам насилия в семье
и пр. ^

Но особую, объединяющую роль в молодежной политике,
как можно думать, играет федеральный план помощи детям и
молодежи. Это очень развернутый щ^кт, который до
лжен финансово обеспечиваться из федерально-централь
ных и регаональньк источников (союзы, мероприятия...).
Этот план создает инфраструктуру, включающую в себя
сотни источников и центров помопщ молодежи, которые в
год проводят тысячи мероприятий. В их число входит даль
нейшее образование работников, разработка моделей по пра^
тической помощи детям и молодежи и воплощеште этих
моделей. Очень важной является проводимая международная
работа, которая своим разнообразием служит
понимания и способствует укреплению ° может
ний между молодежью из различных стр^-^^®^1 и^о-
послужить немецко-французский ммодежный центр
зданный в 1993 году немецко-польский. также вхо-

Добровольная благотворительная внимание
дит в поле деятельности министерству „ого
уделяется удовлетворению требований
обеспечения и организаций молодежной помощи,
решении интернациональных проблем. интетятгаи мо-

В последние годы острой стала щюблема интегр^ м^^^
лодых переселенцев. Они получают из тж назь)^
ваемых гарантирующих фондов и от ш^л^ова-
памках этих задач министерство поддерживает и исс Д

06 этой ^ SS
ства и о работе фондов существует большое количеств

вовая основа молодежной политики, охр^детст^- и^щь
молодежи, то есть все ® раз-'
щие на фшическое, умственное,
витие молодежи и направленные о благо-
лучия молодежи, ранее „ 25 04 1977г (Фе-
получии молодежи, ®тюследней^Д^™ отизнано однако
дершшный вестник законов V633) бьшо пр^шо, о^
что этот закон не отвечал охошшхшества. Для регулирования отношений в сфере охраны
детства и молодежной политики был
регулировании права помощи детям и молодежи от
26 06 1990 г. (Федеральный вестник законов 1/1163) с пос
ледовавшим^ изме^1ени^. f^oH™ный кодекс в редакции от 7.05. г. ^,q)eдepaльньш вест
ник законов 1/637) с последующими изменениями как его
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восьмая lofiira. В правовой литературе ФРГ высказывается
мнение, что новое регулирование ограничивает царящее до
этого в молодежном праве вмешательство и административ
но-правовой инструментарий, дополняя, либо заменяя его
превентивно действующими социально-правовыми предло
жениями о помощи детям и молодежи при ограничении
полномочий, связанных с вмешательством в их права. В
соответствии с основными началами нового права публичная
помощь молодежи должна поддерживать родителей при вы
полнении задачи воспитания и таким образом улучшить ситу
ацию воспитания детей и молодежи и (^легчить им процесс
интеграции в общество. Новое регулирование вводит систе
му поддерживающих и вспомогательных мер. В соответствии
с характером нового регулирования отменены меры принуди-
тельното воспитания и добровольной помощи в воспита
нии (62-77 закона о благополучии молодежи).

Рассмотрим вкратце содержание этого закона в сочетании
с отсылками в случае необходимости и к иным нормативно-
правовым актам.

1) Общие вопросы. По данному закону каждый молодой ^
человек имеет право требовать обеспечения возможности
развития и псшучения воспитания для того, чтобы стать лич
ностью, способной нести ответственность и участвовать в
общественной жизни (п. 1.1.Социальный кодекс. Книга 8). За-
бота и воспитание детей — это естественное право

первичный долг, за его вьшолнением
(п. 1.2. Социальный кодекс. Книга 8). По

мощь молодежи должна содействовать осуществлению ее
воспитания, индивидуального социаль

ного развития, она должна предупредить обделение молоде-

родителям при воспитании, поддерживать их, оберегать детей
и юношество от опасности, грозящей их благополучию,
создавать положительные условия жизни молодым людям и f
т с&шям, а та^е соответствующую окружающую среду
(1.3. Социальный кодекс. Книга 8). Цель помощи молоде
жи есть вьшолнение этих функций, а также решение других
идущих на пожзу молодежи и семей задач (2. Социальный
кодекс. Книга 8).*

Молодежная помощь осуществляется носителями т.е.
субъектами свободной и публичной помощи. Однако в
качесгее оадзательных задачи воспринимаются только пуб
личной. (З.СК8). Публичная помощь должна работать
совместно с добровольной. (4.С.К.8) Дети и молодежь до-
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лжны быть задействованы в касающихся их решениях сооб
разно уровню своего развития (8.С.К.8). Молодежная помощь
занимается в соответствии. С.К. 8 детьми (до 14 лет), подрос
тками (14-18 лет), молодыми неполнолетними (18-27 лет), лич
ностями, нуждающимися в опеке и другими требующими по
мощи и воспитания лицами.

2) Услуги и другие задачи помощи молодежи. Молодеж
ная помощь включает в себя следующие услуги: предложения

по работе с молодежью, социальной работе с молодежью, вос
питаниемдетей и защиты молодежи 01-14 С.К. 8). Предложе
ния осуществлении об образовании, об использовании с поль^
ЗОЙ времени и времени отдыха являются главной задачей
работы с молодежью.

Социальная работа с молодежью состоит в вьщавнива-
нии социальных и инцивидуальных условий, влияющих на
развитие личности. Воспитательная же работа и защита детей
и юношества должна оградить их от опасного влияния и сде
лать способными воспринимать действительность критичесга
и принимать решения самостоятельно, также быть споссю-
ными нести ответственность за себя и ответственность за де^
ствия, влияющие на других людей. Детали э'п«
регулирует право отдельных федеральный земель (ю sj-

Закон вьщеляет и регламентирует следующие в
сфере помощи молодежи: предложения по '
питании в семье (16-21 С.К. 8), ^онсультировадае и да р-
жка Воспитьшаювдих в одиночестве, наприм^, повыси^ же
лание ребенка у беременных женщин в конфликтных ci^a-
циях (18 С.К. §), предложения по содействию детям в пр^
дении свободного гремени. Устройства распорг^ ^
(22-25, С.К.8), помощь niSl воспитании и д^^vrrrvm ППЛ! ЯО ^ С К 81 И поЧОВДь МОЛОДЫМ совершенно
услуги ь) и лишения
летним и помощь лицам, освободивы»!^-»
свободы (41 С.К. 8). ппржпе
К остальным задачам помощи молодежи о™оси^«^\ ^

всего взятие под опеку и попечительство детей и ю а
(42 С.К. 8), извлечение ребенка или подростка из его
окружения без согласия нуждающихся в опеке (Tj . о),
защита детей и подростков в семейном бьпу и устроении
этого бьпа njrreM получения на это особого разрешения
(44 С.К. 8) и также разрешения, которое следует полу
чать, и если ребенок или подросток проводит время или
даже живет в специальных помогающих ему учреждениях
(45 С.К. 8). Все это подлежит проверке ответственного за
это ведомство (46 С.К. 8). Носитель разрешения на помощь в
свою очередь имеет обязанности (47 С.К. 8). К другим видам
деятельности в сфере помощи молодежи относится содей
ствие в различных типах судопроизводства: опекунском,
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семейном, по делам несовершеннолетних, в процессах об их
усыновлении (50-52. С.К. 8). Особо регламентируются по
печительство и опека над детьми и молодежью в соответствии

с 53-57 С.К.7., включая государственное попечительство и
опеку над имуществом недееспособного собеседника,
которые осуществляются ведомством по делам молодежи

в случаях, предусмотренных гражданским кодексом (53.
С.К. 8). Таким образом это ведомство заботится о всех
внебрачных детях в случаях, установленных предписаниями
гражданского кодекса, например, при установлении отцов
ства, претензии по поводу содержания, наследственных и
долговых обязательствах.

3) Субъекты (носители) молодежной номощн. Моло
дежная помощь ос)чцествляется так назьшаемыми добро
вольными и публичными субъектами или в буквальном
переводе носителями. Субъекты публичной помощи это мес
тные носители (окружные и окружных городов) и носители,
деятельность которых определяется тфавом федеральных зе-
мель 1^9.1 С.К. 8). Каайый местный публичный управомо-
ченный орган создает службу помощи юношеству, каждый вне-
«Од^ой — земельную службу юношеской помощи. Задачи
млпл службы определяются (комиссией по помощи
молодежи и осуществляются в процессе управления (70.1 С.К.
^.13 членов состава этой комиссии избираются от представи-
е^ных органов, а 2/5 состава комиссии это лица, кото-^
нлй ^'фаются по предложению субъектов доброй©;^-
пс 8^ также от представительного органа (71.
бьпъ <^У^т>ектом помощи молбдежи может
пиесл^м^п^^^А, занят в ^nacjn-помощи молодежи,

полезные-д^ и от которого мож-
честв^^^и ^15х)^ссиональньк и личных ка-
вии с ттинтт«^^-^^^'^ ® молодсжную помопщ В соответСт-
®™тЖ??^а^кон(П1пуции (75. С.1 8).
D/- - - -^^'1ные носители должны инициировать помощь добро-

тт ^ определенных обстоятельствах ее требовать.
4) цевдральные задачи, статистика и защита сведений,

ьыспше земельные учреждения должны упорядочить и под
держать деятельность субъектов публичной и добровольно!!
помощи молодежи. Профессионально управомоченные вы-
сщие федеральные учреждения вправе вмещиваться, если
определенные меры имеют межрегиональное значение и их
нельзя осуществить при поддержке только одной землей. Но,
как уже говорилось, они должны впервую очередь иницииро
вать и поддерж1шать деятельность по оказании помощи мо
лодежи и№1ми субьектами. Федеральное правительство по па
раграфу 84 С.К. 8 регулярно представляет через уполномо
ченную им комиссию экспертов бундестагу и бундесрату
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доклад о положении юных людей и о достижениях, направ
лениях и услугах юношеской помощи.Чтобы оценшъ послед
ствия воздействия права молодежной помощи и гфедсказать
его дальнейшее развитие, текущие результаты учитьтаются в
(]^деральной статистике (98. С.К. 8).

Особое значение при этом имеет защита сведений о
личности, которая в рамках помощи молодежи регулируется
61. С.К. 8. Связанные с личностью сведения позволительно

получать и накапливать в носителях информации только тог
да, когда их учет необходим для вьшолнения соответству
ющих заданий. Их позволительно использовать только в
целях, для которых они собраны. Заинтересованным лицам
сообщение собранной относительно их информации долж
но бьпъ выдано в ответ на их запрос. Об этом также нужно
сказать несколько слов. Здесь, как и в законодательстве мно
гих иных стран, упомянутые предписания должны воспрегмт-
ствовать тому, чтобы незаконно разглашались сведешш^
например, о психических отклонениях подростка, егоздсю *
ваниях, даже правонарушениях. Это может "Г.
ростку вред, нарушить врачебную или иную профессиональ
Ную тайну. w/мт-

К рассмотренному закону примькает и ®
дежное право также специальный закон о
в публичньк местах от 25.2.85 г. (федеральньй
законов 1.425) с последовавшими изменениями, ин пр w
матривает особые меры защиты детей и ' ум-
рые находятся в местах, угрожающих их Физическо^, У
ственному и духовному благополучию. По их
ходит категоризация фильмов, определяющая
просмотра подростками Различных возрастш.1[х^У^ Д
ют это упоминавшиеся ведомства по
добавим, что совместно с ДОбровольньш само _
фильмов молодежньши организацр^, котор^^^^
ся проверкой и выдачей 0П>аи^ений и р ре
просмотр фильмов юношеством. Закон о^®® moJo№
п5г6лич14к местах постановляет, чго прис^стеие шлоде^
на показах кино может бьпъ Разрешено только отда, к^а
фильм разрешен для данной возраста^ для
цы: без ограничения, с 6, с 16, с 18 лет). То же сш^
всех остальных публичньк просмотров видедкаедет и
гих картиноносителей. На показе кинолент ребенок до 6 ле
может бьпъ толъко в сопровождении имеющего право на
воспитание лица. Без сопровождения такого лица дети долж
ны покинуть кинозалы до 20 часов, подростки до 16 лет до И
часов и подростки с 16 до 18 лет в 24 часа.

РестораШ)! дети до 16 лет могут посещать в сопровожде
нии взросльк, кроме случаев .когда они приглашены на
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специальное мероприятие, устроенное молодежной помощью
или же у них есть достаточное содержание. Горячие вина
или содержапше их напитки не могут продаваться юношеству
вообще, остальные после 16. Курение в публичных местах
не разрешено до 16. Пребывание на танцевальных мерюприя-
тиях запрещено без сопровождения до 16, а с 16 разрешено
до 24 часов. Молодежь также не допускается в игорные и
другие помещения. Этот закон не распространяется на жена
тую молодежь. В случаях противодействия закону вмешивает
ся юношеская служба. Судья по делам опеки может по
заданию юношеской службы делать предписания об устра
нении нарушений закона. Кто умышленно как устроитель
или организатор, или производитель престухгат закон и по
вредит ребенку или подростку в его физическом или ум
ственном или духовном развитии или повторяет это дейст
вие подяежит наказанию, включая уголовное. Нарушения пра
вопорядка наказьшаются штрафами.

Ряд иных предписаний о защите молодежи содержится так
же в законах о распространении развращающих молодежь про
изведений и о защите молодежной работы.

Наконец, несколько слов об организации судебной систе
мы в сфере правовой охраны детства.

1. Судами по делам несовершеннолетних, т.е. судами кото
рые решают вопросы о проступках несовершеннолетних, к
которым относятся: а) собственно несовершеннолетние до
^ лет; б) молодежь 18-21 год. В соответствии с п. 33
Кодекса о подсудности для несовершеннолетних и молоде
жи являются: а) судья по уголовным делам в окружном
суде, именуемый судья по делам о несовершеннолетних, б)
палаты по делам молодежи в земельном суде в составе либо
3 судей, включая председателя и двух шеффенов по несовер
шеннолетним (большая палата по делам молодежи), либо
при рассмотрении жалоб на решения судьи по молодежным
делал^ составе председателя и двух шеффёнов (малая пала
та). При открытий судебного заседания большая палата мо-

решение о слушании дела в составе 2 судей и 2
шеффенов, если дело не требует слушания в большом
составе судей. Шеффенами Именуются лица, имеющие про
цессуальное положение не присяжньк, а именно народных
заседателей.Они слушают дело и вьшосят решение совместно
с судьями по должности. В каждом случае к исполнению
обязанностей шеффенов должен привлекаться один мужчина
и одна женщина.

Судья по делам молодежи рассматривает дела о проступ
ках, предусматривающих воспитательные или исправитель
ные меры наказания, а также могущие влечь дополнитель
ное наказание или Последствия в виде изъятия водительских
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прав и пр., причем только после обвинения прокуратурой.
Он не может назначить наказание более одного года или
лечение в психиатрической больнице (39. М.К.).

Перед судом шеффенов проходят все дела, не подсудные
судье и палате по делам молодежи. Палата по делам моло
дежи рассматривает все правонарушения, которые подлежат
рассмотрению расширенного состава суда или которые она
из-за особой сложности перенимает у суда шеффенов по де
лам молодежи, а так же в связи с судопроизводством против
взрослых, если бы за него была ответственна большад naj^
по уголовным делам. вторая инстанция
вает решения судьи по молодежным делам и суда шеффено .

В завершении следует упомянуть, весьма кр^™»
суды ФРГ в принципе стремятся избегать примене!^ к
молодежи собственно уголовного нтзд1^ ^
к мерам воспитательного и ° зако-
связано и с особенностями н®^®Ф^^° меоами на-
нодательства, предусматривающего ®®'^Р возоаста
казанияи превенции и особенностям мотоде^о р ^

3.0cHOBinM возншшовешш "Р®®®®^ и
ДУ родителями и детьми. Отношения нормами
детьми регулируются в основном "Брак
закрепленными Конституцией и "под за-
и семья, материнство, отцовство и детстад^о^ Законе
шитой государства, - к®н®ЖТле?я^^ ® bS^iShc
Республики Казахстан. — Забота о детж гюдителей.

я™ обяза», заболпь-

они иногда толкают детей ^ о^асти Х.сис-
Жигель станции Коксу Тадцы--К^г№ск^и Мать так-

тематически .злоупслреблял спиртными напитками.

* См. Конституция Республики Казахстм. и детская забро-
статья 27 с.75. См. Жееггокое ^ общеакадемической про-
шенностъ^пециализированная тфорлш исследования", РАН, М, 1992.
грамме; правонарушений среди несо-
Миньковский Г. М., Тузов А. П. ^Р^ _ д Р Некоторые особенности
вершеннолетаих, Киев, 1987.^^^ею ' семейного неблагопо-

^^оГгического адия осо-
бенно^йнеа)кршентол^ж^^^^^ ^илак^а правонаруше
ний Hec^iepLSiSl^r^^^ с недостатками семейного воспшания,
М,1981,
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же вела антиобщественный образ жизни. Находясь в нетрез
вом состоянии, она не занималась воспитанием детей. В ре
зультате этого несовершеннолетние Т. и Р. были изобличены
в краже имущества соседей и оказались на скамье подсуди
мых. Учитывая малолетний возраст детей, органы предвари
тельного следствия прекратили в отношении их уголовное
преследование. Для предотвращения таких обстоятельств, в
целях ограждения детей от пагубного влияния родителей,
применяются нормы семейного права, регулирующие личные
и имущественные отнощения между родителями и детьми.

Взаимные права и обязанности родителей и детей основы
ваются на происхождении детей, удостоверенном в установ
ленном законом порядке ст.48 Кодекса о браке и семье Казах
ской ССР (КоБС). А происхождение ре^нка от родителей,
состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о
браке родителей (ст.49 КоБС), а также на основании свиде
тельства о браке последних. При этом нужно помнить, что
брак, заключенный в церкв51х или мечетях, не имеет какой-
либо законной силы.

Согласно СТ.152 КоБС регистрация рождения детей
производится органами записей актов гражданского состоя
ния по Месту рождения ребенка или по месту жительства обо
их родителей либо одного из них. Необходимо учесть, что
в Республике Казахстан независимо от того, где регистри
руется рождение ребенка — по месту его фактического
рождения или по месту постоянного жительства родителей (ро
дителя), во всех случаях в записи акта о рождении ребенка
в качестве места рождения указьшается место его фзктичес-
кого рождения. Заявление о рождении ребенка подают роди
тели или один из них, а в случае болезни, смерти рюдителей
или невозможности для них по иным причинам сделать это,
регистрация производится по заявлению родственников, со
седей, администрации медицинского учреждения, в котором
находилась мать при рождении ребенка.

Заявить о рождении ребенка можно в устной или пись-
мегшой форме. Вопросы о том, в какой форме это сделать,
решают сами граждане. Если заявление подают в устной фор
ме, то необходимые сведения заносятся в книгу регистра
ции рождения со слов заявителей. Эти сведения должны
подтверждаться соответствующими документами (медицинс
кая справка и заключение, паспорта родителей, свидетель
ство о браке и др.). Заявление о рождении ребенка должно
быть сделано не позднее месяца со дня рождения, а в случае
рождения мертвого ребенка — не позднее трех суток с момен
та родов (ст. 154 КоБС). Регистрация рождения детей в
основном производится родителями своевременно. Но бы
вают случаи пропуска установленного срока. Согласно
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Основным положениям, определяющим порядок измене
ния, восстановления и аннушфования записей актов граж
данского состояния, порядок и сроки хранения актотых кю^
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от ш
декабря 1976 г. № 1006», при пропуске установленного зако-
илп!1т#«1т1^г.типм сгюка заявление о регистрзции рождения
у 14 ClV/и'Л X у f \/ ж • * * wrw J ""жг J ■'

нодательством срока заявление о регистрации рождения
ребенка подается в отдел (бюро) загса районных, городских
акиматов по месту постоянного жительства заявителя.
Если заявителем пропущен значительный срок
(год или больще), то орган загса путем соответствующей
проверки должен удостовериться, не было ли ранее зарегис-
трировано рождение ребенка в органах загса. _,~,тта1сг

г. Ti/Mrtr\4AUTQY TTTiftнгтямвнных заявителем,
трировано рождение реоемка ь

в случае, если в докуменгах,
и в материалах проверки, произведенн^ ор^ом зэтс^
отсутствуют сведения о возрасте лица, Р^^?® nai^ie
регистрируется, либо содержатся 'Ч'о^в^е^ комиссией'
определение возраста должно *Ч>оизв^пм ^ оайонов и
обязуемой для этой цели, при акиматах районов и

^Заинтересованные лица в случае
ем комиссии по огфеделению ®озР^®™,^^2тайонов и го-
его в соответствующую администрацию акимо р

Отдел загса по месту постоянного ре-
на основании представленных по опреде-
зультатов проверки, а также Решег^ кошсс^у р
лению возраста, составляет "^енног^ законом
трации рождения с пропуском устаноедедаого ^
срока или отказывает в этом. Заключение уттер^
нием районного (городского) акишв и в _ /g^po) загса
собранными материалами направляется ^
по месту рождения лица, которое pei^^Wy^^g^j^ ребен-

Таковы ocHOBHbie правила регистрации ро
ка с пропуском установленного срока. поляр-

Регистрация рождения детей/ местностях,
ных станциях, в экспедициях в „ достоянного
где нет органов загса, производится по _ ^ ^ возвра-
жигельства родителей не "®®'®*^р®®^тоации актов граж-
щения (п. 17 Инструкции о порядае регистр
данского состояния в Казахстюй з

При регистрации рождения „лк^менты удостоверяю-
тельном порядке "po^XS -по онищие личность родителей, и убедиться
состоят в зарегистртфованном браке.

. ♦ См.: ей СССР, 1977, №2.
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в запись о рождении имя, отчество и фамилия ребенка,
родившегося от родителей, состоящих в браке, а также сведе
ния о его родителях заносятся в соодветствии с общими
правилами, установленными семейным законодательством.

Согласно ст. 59 КоБС, если родители носят общую фами
лию, то эта фамилия устанавливается и для детей. Если род1-
тели не носят обшей фамилии, фа.милия детей устанавливает
ся соглашением родителей. Споры и разногласия между ро
дителями по вопросу установления фамилии для детей разре
шаются органом опеки и попечительства присвоение.м фами
лии матери или отца.

Имя рюбенку определяется по соглашению родителей а
при отсутствии родителей — по выбору лиц, на воспитании
которых находится ребенок (ч.1 ст. 62 КоБС). Как видно из
изложенного, право выбора и.мени ребенка принадлежгп
родителя.м. Но надо отметить, что в практике встречаются
родители, желающие присюить сюему ребенку необьвшое имя

определенные огор-
че^1ак, у казахов встречаются такие имена, как Артель-
S ' I'biepaHHbie родителями. В необходи-

должны оказать по-

сиГ пп ^ выборе имени ребенку. Споры и разногла-
шаютоя имени ребенка между родителями разре-
дшются органом опеки и попечительства (ч.2 ст 62 КпБС1

именем отца (ч.З ст. 62 КоБС).'
ка MP-iifnv nAmir® предусматривает, ino расторжение бра-
лучет^й влечет изменения фамилии детей, по-
навливает- если^ ^ Указанной статьи уста-
ле оазвппя Р^'Витель, у которого ребенок остается пос-
л^ SL 1 присвоить ему свою фами-
жи^г^пт?" и попетате.тьства разрешает вопрос в
зависимости от интересов ребенка.

оасттжм^^^л^^'^' фамилии ребенка в случаях
ко р ®во родителями произтодится толь-
^жети oSfaa^^^^ ^ попешстельства, который
так как пяапрт^ заявителю в изменении фамилии ребенка,
ног-п^ш Рго Р такое действие является не обязан
ностью его, а правом.

18-летнего возраста, в указан-
vfmf ГППРГ.1ТТ может быть изменена по заявлению са
мих совершеннолетних лиц.

ния^яТтлио ^оБС предусматривает порядок определе-
Se™ ребенка, но это, как правильно

^aK^L практического значения не име-
^ ® регистрации актов гражданского

состояния, ни в свидетельствах о рождении не указьшает-
ся национальность ребенка. Как в том, так и в другом



случае указывается национальность обоих родителей. На
циональность ребенка определяется по национальности
родителей в момент получения паспорта. Если националь
ность родителей различна, она определяется по желанию
ребенка национальностью отца или матери:"Каждый вправе
определять и указывать или не указывать свою националь
ную, партийную и религаозную принадлежность

Порядок регастрации рождения детей, родившихся после
смерти отца или расторжения брака либо призншдм его
недействительным, регламентирован статьей 153 КоБС. Регис
трация таких детей производится на общих основаниях, если
зачатие имело место в течение брака и если со дня смерти
отца, расторжения брака или признания его недействитель
ным прошло не более десяти месяцев. В такж случаях при
записи о рождении указывается, где и когда бьшо зарегис
трировано расторжение брака или когда и каким судом бь
зарегистрировано расторжение брака или когда и с)щ
было вьшесено решение о признании брака издействит^ш .

Следует иметь в виду, что если ребенок
чем через десять месяцев после смерти отца, расторж
брака или признания брака недействительным, а та^
случае рождения ребенка вне брака, запись об б™® Р®
может произведена по совместному за^ению
ребенка либо по решению суда. Если нет с^естаого
заявления родителей и решения суда об
ства, запись о рождении ребенка в книге записей ро
производится по фамилии матери. ^2

Отчество ребенка определяется именем отца (ч. J
КоБС). При перемене отцом своего имени измедается^е
во его несовершеннолетних детей. Отчество бО^Р „ядвле-
них детей при таких обстоятельствах изменяется п

При рождении ребенка у матери, не
если не имеется совместного заявления Р®-^® нацио-
ния суда об установлении отцовства, имя, от fcT.56
нальность отца ребенка записьшаются по б® У пебенка
КоБС). Если мать после регистрации РО^^. „з
заключила брак с отцом ребенка, то ^'бР® свиде-
основании письменного заявления родителей в ког^ сввде
тельства о заключении брака дополняет запись о
ребенка сведениями об отце, по обоюдному согласию родите
лей изменяет его фамилию на фамилию отца, отчество

* См. Конституция Республики Казахстан. Алматы: Жет1 жаргы, 1995,
статья 19 П.1, С.75

61



имени отца, а также изменяет фамилию матери, если она
при заключении брака изменила фамилию, вьздает новое сви-
дательстао о розщении и о произведенном изменении в до
полнении сообщает в соответствуюпшй архив загса для внесе
ния изменения и дополнения во второй экземпляр записи о
решении.

Если регистрация рождения ребенка был произведена в дру
гом бюро (отделе) загса, то заявление родителей и копия
свицетельсгеа о заключении брака посылаются в бюро (от
дел) загса по месту регистрации рождения ребенка, которое
Изшняет и дополняет запись о рождении, сообщает об этом в
соответствующий архив загса и высылает новое свидетельст
во о рождении в бюро (отдал) загса по месту жительства
родителей ребенка для вручения им.

В случае смерти матери, признания матери недееспособ
ной, лишения ее родительских прав, а также при невоз-
мсжност установления ее местонахождения загшсь об отце
ребетка производится по заявлению отца.

При этом надо помнить, что смерть матери удостоверяет
ся свидетельством о смерта, выданным органом загса. Во
прос об установлении места жительства матери имеет прин-
даиальное ягачешге, поэтому в решении этого обстоятель
на нужно оыть предельно принципиальным. Мать может
сртствовать в месте регистрации рождения ребенка по

причине: по тичине экстренного вызова в
W'^MecTo (город, область), неожиданной ^лезни ее вне
_ он>янного местожительства. Поэтому не^ходимо потребо
вать и приобщил, к делу доказательства о ее розыске (телег-
ряшлы, квитыщии телефонньк переговоров, справки адресно
го бкфо, заявлешш очевидцев по вопросу предполагаемого ее
места жительства). Запросы такого характера по просьбе
задашеля могут быть сделаны органом загса. Лишение
родительских Прав и недееспособность подтверждаются со-
ответствующши решением суда.

Установленное законодательством правило, в соответствии
с которым производится запись об отце ребенка по заявлению
отод, примегшется и тогда, когда ребенок находится в детс
ком учреждении на полном государственном обеспечении,
в этих слзшаях могут иметь место факты, когда тот или иной
1ражДэнин просит признать его отцом ребенка, находящего
ся, допустим, в детском доме (в связи со смертью матери),
рассчшывая на освобождение от уплаты налога за бездетность.
Несмотря на это, орган загса не вправе отказать в регис
трации установления отцовства Какие бы мотивы не руко
водили этим лицом, в соответствии с законодательством лицо,
записанное в качестве отца ребенка, не только пользуется
опред^енными правами, но и несет обязанность в отноше-
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НИИ своего ребенка, и нахождение ребенка в детском учреж
дении не освобождает его от обязанностей по содержанию ре
бенка. * Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в
браке между собой, может быть установлено на основании
решения суда при отсутстаии их совместного заявления, адре
сованного органам загса. Данное положение содержится в
ст. 51 КоБС, согласно которой с заявлением об этом может
обратиться один из родителей или опекун (попечитель) ребен
ка, а аткже сам ребенок по достижении им совершенноле
тия.

В этой части следует согласиться с позицией авторов,
которые решающую роль в установлении отцовства при жизни
матери возлагают на мнение и желание последней.** Дей
ствительно, правы ли будут дети, если они обращаются в суд
против воли матери, которая по причинам, только ей извест
ив, огказьшается от подачи искового заявления об установ
лении отцовства? •**

Согласно ст. 10 КоБС на требования об установлении от
цовства исковая давность (срок для обращения в суд) не
распространяется.

На основании гражданско-процессуального законодатель
ства исковые заявления такого рода должны подаваться по
месту постоянного жительства ответчика. Но в практике
иски об установлении отцовства, как правило, подаются со
вместно с иском о взыскании алиментов с ответчика. При
таких обстоятельствах, нам думается, целесообразнее подача
ивовых заявлений по месту жительства истицы — матери ре-
ббНКЭ

Доказательства по делам об установлении отцовства
сутдаственно отличаются от доказательств по другим граж
данским делам. Поэтому законность и обоснованность реше-

по делам таких категорий зависят от того, насколько
полно и всесторонне исследованы, а затем правильно оцене
ны судом доказательства.

Круг доказательств по таким делам определен ч. 3 ст. 51
КоБС, согласно которой при установлении отцовства суд при
нимает во внимание совместное проживание и ведение обще
го хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ре
бенка или совместное воспитание либо содержание ими ребен-

» См.: Ворожейкин Е.М., Грачева В.А. Комментарий к законодательству о
оегисгоащда актов гражданского состояния, с.

♦♦ Иванова Н. А., Королев Ю.А., Седугин П.И. Новое в законодательстве о
браке и семье. М., 1970, с. 53.

♦♦♦ Но следует иметь в виду, что установление отцовства в отношении лиц,
достигших совершеннолетия, допускается отлько с их согласия (абзац 2 ст. 3
Закона об утверждении КоБС от 6 августа 1969 г.).
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ка или доказательства, с достоверностью подтверждающие
признание ответчиком отцовства.

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 25
мгрга 1982 года "О рассмотрении дел об установлении от
цовства и о взыскании алиментов на детей и других членов
семей"* разъяснил, что при установлении отцовства суды
особо должны обращать внимание на доказательства, под
тверждающие совместное проживание сторон, которыми мо
гут бьпъ проживание в одном жилом помещении, совместное
питашю, взаимная забота друг о друге, приобретение обще
го голущества и тд. *

Народный суд Кировского района Тадцы-Курганской об
ласти удовлетворил иск О. к М. об установлении отцовства. В
суде было установлено, что хотя стороны не состояли в браке,
но с ноября 1968 года по декабрь 1971 года проживали совмес
тно у истицы. М. систематически помогал О. в ведении
личного хозяйства. 21 декабря Ш1 года О. родила дочь,
после чего М. ушел от нее. Но и после этого М. навещал О.,
окацщал материальную помощь. Из этих данных суд сделал
правильный вывод, что проживая совместно и ведя общее хо
зяйство, стороны имели в свое время намерение создать
семью.

Большинство тражданских дел об установлении отцов
ства решаются на основании свидетельских показаний. При
чем основная часть свидетелй по роду своих отношений яв
ляются лицами, в какой-то мере заинтересованными в исхо
де дела Офужба, родство и тщ.). Но это обстоятельство не
должно ттрепягствовать свидетельству в суде. Однако, как пра
вильно указывает К.Червяков, это в какой-то мере может от-
разшъся на достоверности показаний. Поэтому показания ат
ких лиц нуждаются в дополнительной проверке, их надо про
верять, используя щ)угие доказательства. На этих моментах
суд должен особо акценпфовать свое внимание при оценке
доказательств. Решительно отказьшаться от использования по-
добных показаний нецелесообразно, так как из них можно по
лучить важные сведения об обстоятельствах дела. **

По данным об устацовленш отцовства наряду с другиьш
обстоятельствами принимаются во внимание и подлежат тща
тельной оценке и письменные доказательства. Причем необхо
димо отметить, что письменным доказательствам суды при
дают первостепенное значение, так как такие доказательства
почщ невозможно изменить.

♦ См.: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1982, № 3, с. 8.
*♦ ^гЧёрвяков К. Оценка доказатвльста по делам об установлении отцов

ства. — Советская юстиция, 1981, № 23.
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Лля установления истины по делу суды назначают сулео-
но-медшинские (гинекологические, урологические, биологи
ческие), судебно-почерковедческие и другие экспертизы и ис
пользуют их как доказательства. „ГУ

в части назначения судебно-медицинской экспертизы по
такш делам Пленум Верховного Суда СССР в постаноме^
от 4 декабря 1969 г. "О практике применения судом Основ
тонодательства Союза ССР и союзных республик о браке и
Se" xSpeiHO указал, что если по д^ подтверждаются
^яте^а, которые согласно ст. 16 Основ законодатель
на о Se и семье суд принимает во внимание при установ-
S Screa но шветчик не признает себя отцом ребен
ка СУД в случае необходимости для выяснения' возникающих
SnpoC,Связанных с происхождением ,^бенка, может на-
зна^^ судебно-медицинскую экспе^зу. веоховного

В действующем ньше постановлении Пленума Верховного
Суда СССР or 25 марта jf
Г придаем ребенка, суд с учетом
npiiv может назначить судебно-медицинскую экспертизу .

медицинской экспертизы, суду "еобхо^о^медова^все

HSo. точное определение экспертом зачатия ре-
бежГне шжет Тужить бесспорным заключением для реше-
^вопр^сГо его происхождении. Вьшоды по этому пово
ду могут помочь определить лишь сам момент зача1™
бенка, продолжительность эмбрионального периода, степень
доношенности, но никак не его происхождение.

Как было упомянуто выше, при рассмотрении дел об ус
тановлении отцовства особое
тить на установление обстоятельств, подтверждающих со
вместное проживание и ведение общего хозяйства сторонами
до рождения ребенка.

При этом необходимо помнить, что ззкон имеет в виду
не случайные связи, а устойчивые семейные отношения.
Причем местное проживание и ведение общего хозяйства меж-

* См.: Сборник постановленийПленума Верховного Суда СССР. 1924
1973. М.: Известия, 1974.

** См.: Червяков К. Оценка доказательств по делам об установлении отцов-
.1на. Советская юстиция, 1981, №2.
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ду сторонами должны иметь место до рождения оебенка
хотя огаошения между ними могут возню5^ д? таТ й
после зачатия ребенка. мк до, так и

Братао-семейным законодательством не установлен оппе-
деленн^ срок для совместного проживания сторон до оожде-
т^реб^. дающий основа1ше
вопрос об отцовстве. При оценке этого момщ^Туд
исх^ из всктороннего анализа к<жкре™.Го^5яте^
ниитме^'т в суд с иском к Б. об установле-

Sm ребенка, рожденного 6 июля 1974года, ь своем заявлен1ш истица излагала что с Б она
1972%да^с'июля 1973

Но так как Б училгой^ женой, он по.могал ей в хозяйстве,
они прожива^^^кл^^^'''"^''"®'^ техникуме, постоянно

» свою очередь,

1074. глпя К время учсбы. в мае

всякие еткМениГсЙ^™^'' беременна, прекратил
° заявлении истицы, полностью

KBtS^Sro т заседании, и народный суд
риЛ иСкойые требования^гицн^^^^^'^^** области удовлетво-

® вицу, что большую доказательствен-
Ser^o^S^ 3°" совместного проживания и ведения

•йх 6v^T огмеззпъ, что при известных услови-
установлено совместное прожи-

^^ть в 'хозяйства сторонами, суд может
гмсьменнькйт отцовства. Например, из
новлено^ что om^Jl достоверно будет уста-
ответчик в cvne^nvo^^*®® является другой человек. Или
нахолился h/cobmp^S?^^' ^о в момент зачатия ребенка он

cSaJiTO 3l58 ^ ® ^сс-ге
ства Республики установления отцов-
актов гражданского состоянио^З^"^^^ ® органах записи
нйя об установлении ощов^а вынесения реше-
пйСь в'* отцовства составляется за-
ва по утвепжлрнигЗ^^к^ актов об установлении отцовст-

НА"'- Сведания о матери и Денке

телА л
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опеки и попечительства. Отчество ребенка при регастрации
уствиовления отцовства изменяется по ^ени отца.

Указом Презвденга Республики Казахстан от 2 апреля
1996 г "О порядке решения ВОПРОСОВ, связанных с нагмсани-
ем (Ьамилий и отчеств лиц казахской национальности было
поедоставлено право в упрощенном порядке изменить на-
Ж^^ГфамишЙ! и отчеств органами внутре^ дел при
вьшаче паспортов и удостоверений личности без втесения
^з!^нений в акты записи гражданского состояния. Однако
чягсы все равно вынуждень! участвовать в этол^ процессе, т.к.
тя-яшане приходят в связи с изменением фамилии, имени, от
чества изменить записи в свидетельстве о браке, свидетель
ствах о рождении детей.

Регистрация установления отцовства в отношении лвд,
постигших совершеннолетия, допускается только с их согла-
?2я7ч. 2 СТ.158 КоБС). При этом к заявлению о регистрации
установления огаовства прилагается письменное согласие со-
прпшеннолетнего ребенка на установление отцовства, где до-
лдао бьпъ указано, желает ли ребенок принять фамилию
отпа или хочет оставить прежнюю фамилию.

На основании записи акта об установлении отцовства ор-
MUKi пагса вносят сведения об отце и связанные с этим изме-
^яТпер^^^и второй экземпляры записи ак^ро^е-
нии ребенка и выдают новое сввдетельство о рождении. Пре
жнее сввдетельство о рождении аннулируется. ^ ^

После регистрации установления отцовстаа |^^мям ре
бенка выдается сввдетельство утвержденной форумы об ус-
^К^вшлу°™^оженному выше необходимо добавить, ^р,
п соотеетстаии со ст. 2 Закона КазССР "Об ут^рждении Ко-
npSaoSe и семье Казахской ССР" от, 6 ав^ста 1969
года установлено, что предусмотренное ст. 51 КоБС ира^о
п судебном порядке признания отцом ребенка лица,, с кото-
пкТ ма№ не состо5ша в браке, применяется в отношении
5етей родившихся после введения в действие Основ
яэтельства Союза ССР и союзных республик о браке и семье,
т р с 1 октября 1968 года.

Гтятья 3 упомянутого Закона предусматривает, что до
нведения в действие Основ в отношении детей, родившихся от
nmf не состоящих в браке между собой, отцовство может

установлено по совместному заявлению матери ребенка
и лица признающего себя отцом. В случае смерти лица, на
иждивении которого находился ребенок и которое признава
ло себя, отцом ребенка, факт признания им отцовства
может бьпъ установлен в судебном порядке.

Статья 56 КоБС предусматривает порядок записи о
происхождении ребенка, родившегося у матери, не состоя-



щей в браке, согласно которому при рождении таких детей
здпись 00 отце в книге записи о рождении производится по
фамилии матери; имя, отчество и национальность отца ребен
ка ззписываются по ее указанию.

установка Закона предусматривает случаи регис-
ребенка у матери, не состоящей в браке, и

если нет совместного заявления родителей или решения
отцовства. При таких обстоятельст

вах согласно Закону, в книге записи о рождении и в свиде-
те^тае о рождении ребенка в гра(|№ "отец" не может быть

бьпъ записаны сведения
00, още ребенка по указанию матери.
рм т^ая запись не является основани-
SmoM^ ^SSt между ре-
МАП ппопв^^^^ записанным в качестве его отца (как, напри-
Mej^npaBa на получение алиментов).

правовые отношения между матерью и
неза^Щ^ ^ происхождении ребенка от матери

зарегистрированного

в onSSemS^p'S^^ между ОТЦОМ и детьми возникают
случаях: 1) когда ребенок рожден от отца,
матерью в зарегистрированном браке (ст.49

ших^в'^Ясе рожденного у родителей, не состоя-
браке, отец добровольно признает себя отцом (ст.50

Ле ?оетХЛ9б8г^®п^]^®^?*" ребенка, рожденного пос-
но^ено в судебном пордцке (ст.51 ®
отцо^геав случ^е^'!^^®^^® устаномен факт признания
SSfSSeHof^n^^^^ "3 иждивении которЬго нахо-

°иь такие дети имеют равные права с

прав " основных личных
прав детей является право на получение воспитания. Это



право ребенка осуще<лв^ется как родителяш!, так и обшес-
^''°СуЖ™ное право ребенка на получение надлежаще
го по своей природе сходао с правом
на имя гражданство и т. п. Оно возникает у ребенка в силу

мгламентируется Конституцией РК (ст.27), граждански и
семейным законодательством, международным правом. Гене-

ООН 20 ноября 1959 года пр^озглас^а
Декларацию прав ребенка, призвав все государства к со-
&1юдению указанных в ней норм-принципов. В адсле
этих прав указывается и право ребенка на получение надлежа
щего семейного воспитания. *

КоБС не содержит конкретных норм о праве реоенка
на получение надлежащего семейного воспитания.

Эта задача семейного законодательства реализуется^!^-
тем установления прав и обязанностей родителей «а вос^а-
ние своих детей. То есть, осуществляя свое прав(^а воспи
тание детей, родители обеспе^пшают тем самым, реализащ^
права ребенка на получение надлежащего семейного воспита-

™^Как правильно отмечает Н. М. Ершова, права
воспигание детей и детей на получение воспи^^ возда
ют непосредственно из закона, устанавлшающ У
тивные права родителей и детей, и осзпдествл _ JLrv
совершения соответствующих действий под контролем госу-

^'и^сказанногоследуетвьшод, что "
воспитанию детей тесно связаны с Po^^f
ностями. То есть, осуществляя свое пР«®о
тей, родители вьшолняют свои обязанности, которые возни
кают непосредственно из Закона. ппапа

Статья 58 КоБС устанавливает,
не могут осуществляться в противоречии с '®"®Р®^^ ®
тей. Как видно из смысла Закона,
го права здесь раскрьшается через родительские обязанности.
Причем интересы родителей и детей имеют тесную взаимную

^''^Права и обязанности родителей по воспита™ дет^^^
предусмотрены ст. 64 КоБС, Закон от 6.12.90 > •
рой сказано: "Родители имеют право и обязаны воспитьшать

♦ См.: Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. М.: Нау-
« CM.tTaMxe. включают в себя ряд мероприятий нравственного и правово

го характера.
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здоровье, физическом, ду-
SSL развитии и обучении, готовить к

полезному труду, растить достойными членами

Tai^^m^° и^^еизложенного, родители в части воспи-
rS о™ет<пвенны как перед детьми, так и

неуклонного

^^Право и обязанность родителей на воспитание своих де-
" "® содержится перечня действий,

осставдяющих содержание обязанностей родителей по вос
питанию детей, четко указаны такие основные напоавления
в^ийтагельных действий родителей. кжм^ оЖ^с^
Дадтем^>?т^ " подготовке к общественно полезной
и Hv?S обязанностей методов

И они определяются самими роди-
тел^ пр^енителмо к индивидуальным особенносйм в
^шстере ребенка и ^тановке в семье. Однако надо пом-
1шл,^что в какой бы обстановке ни воспитьшался ребенок,

iSMSoSSr™'
_В_интересах и>толнения обязанностей по воспитанию ле-
?2 определенными правами. Так,

^obO усматривает, что родители мо^т лтпявять

^ То есть в данном

как мать,

Раь^п^ и обязанное^
ти Предусматривает общие права и обязаннос-

® отнощении своих детей, куда соответс^тшо
хода и обязанность по их воспитанию. Часть 3 ст 64 КоБС
Й равные права оща и SepH в восп^-
^детей. Там указано, что все мероприятад^в
wtSm, родителями совместно Разногласия

Рп вопросу о воспитании детей оазоеша-
кпся органом опеки и Попечительства с участием ооттелей

^ Разумеется, чте право детей на Bocn^LS®Mo?5^Se^
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жаше осуществляться только тогда, когда ребенок npox^iBiier
Bji^Te с родителями. Поэтому Закон устанадл1^ет
щественн^ право родителей на воспитание детей перед
ми лицами, фактически осуществляющими воспитание реоен-
ка. Закон предусматривает право родапелей истребовать ^сво
их детей от другого лица, удерживающего детей у , себя не
ш основании Закона или судебного решения. При возн^о-
вении спора суд решает дело, руководствуясь интересами

''^^"^зт^^ТР^^тся случаи, когда ребенок по тем или
иным конкретным причинам воспитьшается у родителей отца
S матери (дедушки, бабушки) или деуг1« родственников.
Основываясь на указанной выше установке Закона, родители
в любое время могут истребовать своих детей от других
лиц занимающихся их воспитанием. В то же время, из содер-
жашгя СТ.65 КоБС внцно, что это право рощтгелей может бьггь
осуществлено только в интересах детей. То есть, если ребе
нок проживающий у дедушки, бабушки или других лиц,
находите в хороших условиях и получает нормальное
воспитание, а родители своим а.моральным или антиоб-
шественным поведением пагубно влияют на
1^бенка или вообще не занимаются его воспитанием, то треоо-
КГродепелей о передаче им ребенка не подлежит удовлет-
воредаю^ели поселка Карабулак Талды-Курганского рай
она TaWi-Курганской области супруги П. обратились в суд с
иском о принудительной передаче и.м девятилетнего сына
М воспитьшаюшегося с трех лет у бабушки по отцу, про-
ж1®аюшей в селе Еркин того же района. При судебном раз-
^юательстве дела бьшо установлено, что М.
■чян к бабушке. Бабушка получает приличную пенсию, мате-
^ап(,но обеспечена и создала все необходимые условия для

воспитания М. Ро^яя ребенка.
Н?шсютив из-за систематического злоупотребления спир-

напитками часто попадали в медицинский вытрез-
витель неоднократно подвергались увольнению с работы за
поогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Кроме
того выяснилось, иго они обратились в суд с иском о
возв1зате ребенка только с целью избавления от уплаты али
ментов которые в свое время были взысканы с них судом по
^Гб^у^, воспитьшаюшей М. На основании изложенных
обстоятельств и прежде всего исходя из интересов ребенка,
наоодный суд отказал в иске родителям М., так как переда-
qfшребенка могла повлечь ухудшение условий его жизни
^ ^^о^едует отметить, что в практике споры о детях между
родителями и неродителями в большинстве случаев, как пра-
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® пользу первых. Это говорит п то.м что
большинство родителей до^юсойестно' вы-

nojraiOT СВОЙ обязанности по воспитанию детей
^^с©^ регулируется Законом вопрос осущ«ггвления роди-

П1»^ании родителей. Соглас

ий пользуются равньпш правами и
несрт обйзанноста Е отношении своих детей и в случа-

брак-между ними расторгнут**
что родитель, проживаю-

^ только и.меет право, но и обязан
SStft ® их воспитании.

" условия, позволяющие нор-
л обязанности повосиитанию депей, ч. *4ст* 67 КоВС устанавлииярт* "Рлтлтрпи

ДЁяги, не вправе препятствовать дру-
^^^|Юлотелю общаться с детьми и участвовать в их воспи-

случаев отдельно проживающие роди-
тели успешно исполняют свои обязанности по нЩтлежашему
во^;^нес<»ерш«1нолетних ^k^ohVS ?
ci^ai^ возникают конфликты, споры. Не всякий ооди-

из интересов вебешся"*^^*^™^ ^ участием родителей исходя
пункта 4 СТ.67 соответетвую-

^ обратился в аппа-
просил установить дни и часы

er?^SeflS^K ® ' находящимся у
ему с Сыном. Игг n'pn^df возможности видеться
реигением установиля^^^ образ жизни Ф., комиссия своим
SSSSo^S;?®^®™®^ когда он мог
в. ш^вдтственно общаться со своим ребенком и отспиты-

что согласно Закону, роди-
с при усла^''^^ь!^'^ ®^®®т право общаться

не оказывает на

вебенко^^мйтав-?^^^^' общение такого родителя с
нормальному воспитанию то ооган опе

ки и попечительства может ня оппйПйПйиСГ^к ^"органоне

пра» на oCS'?pSS^„4'??67k3bO
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Законо^[ также установлен порядок определения места
жительства несовершеннолетнего ребенка, когда родитег
ли проживают отдельно друг от, друга. ,"Если
ствие расторжения брака или пр
проживают coB^iecTHPi то от их, согласия зависиту нри^коииз
них ДОЛЖНЬ! проживать их несовершеннолетние дети. При
отсутствии сргласия спор разрещаетед судом .тюхот и^^ ище-
ресов детей й с учетом их жетания , (ч. 2 ст. 67 Ко^^

Споры о месте проживания несовершеннолетних детей
V отдельно проживающих родителей, занимают немалое
место в судебной практике и чаще всего они возникают • при
рассмотрении иска с расторжением брака. Только при. тша-
тедьном вьшсненик, кто из родителей сможет обеспечить над
лежащее воспитание ребенка, принятии "всех .П1^смот-
ренных законом мер для всестороннего,, полногр, объективног
го вьыснения действенньЬс обстоятельств дела, прав и, оря-
з^остей CTopi)H" (ст. 14 ГПК КазССР) суд может вынесщ
правильное решение, обеспечивающее всестороннее осу
ществление прав ребенка на воспитание. r,v^

Большую помощь при рассмотрении таких споров ока-
зьшают представители органа опеки и попечитедьстм, пр^
влечение которых к участию в деле —обязатшость суда. Они
^ледуюГлютериалйное и моральное состояние каждого
из рЖел^, выясняют их отношение к воспигда^^-
бенка и отношение последнего к своим родителям, состття-
ют акт обследования и высказьшают свое мнение в судебном

^^^Оо^е значение придается желанию ребенка, достигше
го возраста десята лет и старше. Разумеется, желание
ребенка должно учитываться в совокупности с другими об-

материальное и мореное со«о^«
родителей, наличие детей от другого. ^ ' попжня
штериальная обеспеченность одного из РОД^®лей не до™а
быть определяющим фактором при решении этого вопроса.

^'ка^ hpSLho ошеча^. М. Ершо^ » "СлйсяТв™:тания детей в семье особенно наглядно проявляется связь
и правых норм. ш'Гзы"

воспитьтают их, конечно, не потому, жят^пами как
вает закон. Здесь мы встречаемся с £е
ЧУВСТВО любви, долга, нравственные обязанное™ и т.д. все
это естественные чувства, пороз^емые
которое само по себе есть мощный фактор воспитания .

♦ См.: Ершова Н.М. Правовые вопросы воспшания детей в семье. М.: Нау
ка, 1971, с. 24.
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5. Право детей на матернальное содержание. Между роди
телями и детьми наряду с личны.ми существуют и имущес
твенные правоотношения. Согласно ст. 76 КоБС родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и не
трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в по
мощи. Разумеется, когда родители проживают сов.местно и
в нормальных условиях,, вопрос о материальном, содержаниии
ребенка матерью или отцом не возникает. Содержание несо-
крдаеннолетних детей Производится родителями обоюдно,
шот вопрос может дозникнутъ только при нaли^o^и кон
фликтной ситуации в семье (злоупотребление спиртны.ми на-
ПИЩЭ.МИ, если один из родителей не приносит заработную пла
ту домой и т.д.), при расторжении брака, при невьтолнении
родителям своих обязанностей по содержанию при прожи
вании ребенка с Другими родственниками и при лишении ро-
детелей родипгельских прав. Тогда возникают алиментные
оолзанносга родителей.

в большинстве случаев родители добровольно предостав-
лякп необходимые средства на содержание детей. Доброволь-

порадок уплаты алиментов предусмотрен ст. 91
^ А-®^внть1 уплачиваются в добровольном порядке
либо лщом, обязанным платить алименты, либо через адми
нистрацию по месту его работы или получения им пенсии,
стипецции .

Из сказанного следует, что лицо, обязанное содержать
ребенка и платить ему алименты, может выплачивать подле
жащую к выплате сумму сам или переводом через почту на
имя лица, у которого проживает и содержится его несо-
^ршеннолетний или нетрудоспособный совершеннолетний ре
бенок.

^ КоБС устанавливает, что администрация
предприятия, учреждения, организации ежемесячно удер
живает алименты из заработной платы (пенсии, пособия, сти-
nei^ и др.) плательщика алиментов на основании его пись
менного заявления.

о<бязанн^ выплачивать алименты на содер-
rrarkViPttui-tw ® добровольном порядке обратиться с
waSJn постоянной работы,
угазав анк^ю данные и место жительства лица, в адрес
^^го будут направляться алименты, а также коли-

возраст несовершеннолетних детей, на которых
шцлачивает алименты. При наличии такого заявления адми-

предприятия, учреждения, организации, выплачи-
вает ^ переводит удержанные из заработной платы заявите-

® трехдневный срок со дня вьшлаты заработ-
нойшаты (пенсии, стипендии и т.д.).

Необходимо при этом знать, что удержание алиментов
74-



ни основании заявления не может производиться, если общая
сумма подлежащая удержанию на основании заявления и
исполнительных документов, превышает 50 процентов при
читающихся должнику заработной платы и приравненных к
ней платежей и выдач, а также если с должника взыскивают
ся по судебному решеншо или постановлению народного
судьи, алиментына детей от другойматери.

При оставлении ребенка на воспитание отцу, последний
в установленном законом порядке может получать алименты с
матери ребенка. Если несовершеннолетний ребенок нахо
дится на воспитании другого лица (дедушки, бабушки и др.),
то алименты вьтлачивают оба родителя в пользу лиц, занима
ющихся воспитанием их детей.

По требованию лиц, имеющих право на содержание, ми-
менты могут взыскиваться и в судебном порядке. Этот
порядок регламентирован ст.92 КоБС.

(Обязанность родителей предоставлять детям материаль
ное содержание является безусловной. Поэтому недоста
точная обеспеченность лица, обязанного выплачивать али
менты или то, что он временно не работает, хорошее
материальное положение ребенка, живущего у другого роди
теля или другого лица (дедушки, бабушки и т.д.), не могут
бьтть основанием для отказа в иске о взыскании алиментов.

Согласно ст. 77 КоБС алименты взыскиваются в размеру
на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — ^ой
тети на трех и более детей — половины от заработка
(дохода) родителей. При этом алименты на несовершенно
летних детей исчисляются со всех видов заработка, куда
тгпючаются и дополнительные вознаграждения как по ос
новной так и по совмещаемой работе, кроме выплат
единов^менного характера (единовременные поошрительже
вознаграждения и др.). Взыскание алиментов производится
и? суЕ зарабогаой платы ответчика после удержания
"^В^акции СТ.77 КоБС внесены изменения Законом от
22 10 93 г. ч. 2 этой статьи гласит; "Виды заработка (дохода),
нядлёжашего учету при удержании алиментов, определяет
ся в порядке, установленном Кабинетом Министров Респуб-
^'дм^^ельных случаев, когда взыскивание алиментов в
полевом отношении к заработку родителя невозможно или
затруднительно, размер алиментов на содержание несовер
шеннолетних детей определяется судом в твердой денежной
сумме исходя из предполагаемого заработка родителя при
менительно к положениям ст. 77 КоБС с учетом интересов
ребенка, а также материального и семейного положения сто
рон (ст.78 КоБС).
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к таким случаям относится взыскание алиментов с лиц,
имеющих меняющийся заработок (художники, композиторы'
писатели и др.). '

В твердой денежной сумме определяется также размер
алиментов на содержание детей в таком случае, когда дети
остаются при каждом из родителей. При этом размер али
ментов определяется судом в пользу менее материально
обеспеченного родителя в пределах, установленных ст. 77 КоБС
(ст. 82 КоБС).

Как правильно заключает М. Г. Масевич, "установление
размера алиментов на несовершеннолетних детей имеет целью
обеспечить не только насущные потребности ребенка, но и
по возможности сохранить ему тот уровень жизни, который
он^^ имел бы при нормальных взаимоотношениях отца и мате
ри"*. Помимо размера алиментов, взыскиваемых на содержа
ние несове]ршеннолетних детей, предусмотренного ст. 77 КоБС
родители в соответствии со ст. 81 КоБС могут быть привлече
ны к участию в дополнительных расходах, вызванных исклю
чительный обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ре
бенка ЙТ.Д.). При этом взыскиваемые средства также опреде
ляются в твердой сумме, а не в процентах к заработку (дохо
ду). Такие расходы должны возлагаться на обоих родителей.

Так, народный суд Каратальского района Талды-Курганс
кой области по исковому заявлению матери В. взыскал с
отца Ч. 20 тенге (ежемесячно) на возмещение дополнитель-

расходов, необходимых для лечения их дочери. В. и Ч. с
1994 года состояли в зарегистрированном браке. В 1994 году
они расторгли брачные отношения в судебном порядке, и Ч.
вь^ачивал алименты на содержание дочери И. в размерю
1/4 части заработка. В 1994 году И. перенесла тяжелую
болезж, вследствие которой у девочки были парализованы
ноги. В связи с этим ее матери пришлось и приходится
нести дополнительные расходы (покупка коляски, усиленное
питание, санаторное лечение и т.д.). В суде было установле
но, что Ч., хотя к этому моменту бьш женат на другой
женщине, детей не имел, заработок его составлял 220 — 260
таете в месяц. Все это с учетом материального положения
ооеж сторон позволило суду удовлетворить требования В.

1> кратном отношении к минимальной заработной пла
те взыскиваются алименты также с родителей на содер-

^^^РУЛОСПособных совершеннолетних детей (ст. 83
JvobC). При этом необходимо установить характер нетру-

тае. с ®социалисточескомобщес-
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лоспособности совершеннолетнего (взыскатель должен быть
I II И.ПИ111 группы), нуждается ли он в матери

альной помощи родителей, т.е. обязательно надо учесть мате-
™Йм и?Зн«по.тожениекак лица, с которого взыс-
киваются алименты, так и лица, получающего

На поактике встречаются еще случаи, когда в суд с иском
о с рогшелей обрша^я оов^шето
нплетние дети на том основании, что они учатся в высшем
или среднем учебном заведении и поэтому нуждатя в ма-
торийьноИ помощи родителей. Суды отаз^ют в
pjp чяявлений такого содержания, так как учеба в высших
ти средних специальных учебных заведениях не является
основанием для взыскания алиментов с ^азах-

Кпячно-семейным законодательством Республики л-азах

стаГкГи" «гик странах СНГ, п^см^но^™
алиментов на детей, находят^ся ш п^ном содержу
государства или общественной организа^. В соотае^^
со ст. 80 КоБС расходы на содержание
детские учреждения, могут быть взысканы в по У _ гр
пржяений с родителей в размерах, установленных ст. 77 КоБС.
Но в этих случаях принимается во внимание материальное
сем51^ЖжТ™еКлатольшика и
уменьшить размер алиментов или ос'^ободить от ж упла ,
мли дети находятся на полном содержа!^
SSwoH организации. Само ш>
va п ггртское учреждение не освобождает лиц, упла шваю
ших алименты, от дальнейших вьшлат, если для получате
лей алиментов требуются дополнительньюрасхода
питание, лечение и т. п. Такое разъяснено рр£р 95
п 24 Постановления Пленума Верховного Суда

села Кальпе Карагальского района
Тадпы-курганской области А. решением
родительских прав в отношении четырех н^ р
Ьетей. Заодно судом были взыскань! алимента м
детей с А. в пользу детского дома, где будут

Законом предусмотрено Р ^пр^лен ст 79
в случаях, перечень которых ппдителя
КоБС. Такими случаями могут бьпъ. ^ ^шен-
обязанного платить алименты, имеются ДРУ установ-
нолетние дети, которые при ®зыскании^им -
ленном Законом размере оказались бы ме^ ма^
обеспеченными, чем дети, получающие Д^пмеш , )
дитель, с которого взыскиваются алименты, является инвал

* Бюллетень Верховного Суда СССР, 1982, ,№ 3, с. 16.
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дом I или Ц гругаш; в) если дети, получающие алименты от
родителя, работают и имеют достаточный заработок j г) либо
по другам уважительным причинам.

Кроме перечисленных случаев, уменьшение размера али
ментов производится и в случае, когда лицо платит али
менты по нескольким исполнительным листам. Так, в п. 17
Постановления Пленума Верховного Суда СССР № 2 от 25
марта 1982 года разъясняется; "В том случае, когда по не
скольким решениям судом присуждены али.менты на детей
от разных матерей и в общей сложности превышают размер,
установленный ч. 1 ст. 22 Основ законодательства о браке и
семье, плательщик алиментов может предъявить иск к каж
дому из взыскателей алиментов о снижении их размера. Суд
в этом случае устанавливает новый размер алиментов, в
соотаетствую^й доле, причитающейся на каждого из детей".*

Например, О. обратился с иском об уменьшении разме
ра алиментов на том основании, что он с 1978 года платил
алимеищ на одного ребенка в размере 1/4 части заработка
(дохода) бывшей с. 12. сзщруге по первому браку. Второй
брак его тоже расторгнут. Решением суда от 5 апреля 1982
года на второго ребе^а от второго брака тоже взысканы али-
мед^гв размере 1/4 заработка. Поскольку согласно ст.77
КоБС на адух д^й взыскиваются алименты в размере 1/3
заработка (дохода), истец просил уменьшить размер вы-
щачтшемьвс им алименгов,

Ощ удовлепзорш! требования истца, определив каждо
му ^бенку по 1Д;2 его заработка (дохода).

При определенных условиях перед несовершеннолетними
адшентиую обязанность несут отчим и мачеха, дедуш

ка и бабушка, братья й сестры. Такие условия и порядки взыс-
xai^ алимевдов регламентированы главой 13 КоБС (ст.86-90).

хж, ощш и маче)щ обязаньт содержать несовершенно-
- л^птих детей, если пасьщок или падчерица находились на их
тщдрешш иди воспитании до смерти родителя (имеется в

который состоял в браке с отчимом или
если дети не имеют родителя или не

S на свое содер-
Как вццно из вышеизложенного, алиментная обязан

ность отчиш и мачехи возникает не в силу их родства, а в
силу осуществляющегося ими в прошлом воспитания и
ь^риального содержания ребенка. **

» Вю^етен!, Верховного Суда СССР, 1982, № 3.
Но следует помнить, что об5шнность отчима (мачехи) по выплате

" «т,ошениинесовершенн^^,1!^ ш™ы1^^
ковипэдчериц.
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СодеЬжатъ неЬовершеннолетних детей обязаны также де
душка и бабушка, если их внуки не имеют родителей (ст. 86
КоБС). При этом надо учесть, что алиментные обязаннос
ти возникают в отношении дедушки и бабушки как по
отцовской, так и По материнской линии и только тогда,
когда дедушка и бабушка сами обладают достаточными сред
ствами для своего нормального жизнеобеспечения.

При таких же обстоятельствах возникают aanMei^ie
обязанности братьев и сестер несовершеннолетнего ребенка
(ст. 87 КоБС). При этом алиментные обязанности могут
нести как полнородные братья и сестры (т.е. имеющие
общих отца и мать), так и неполнородные, единоутробные
(имеющие только общую мать) и единокровные (имеющие толь
ко общего отца).* ^ .. „о

Алиментная обязанность можеТ быть возложена и на
лицо, принявшее детей на постоянное воспитание и содер
жание и впоследствии отказавшееся предостаатять им содер
жание, если у этих детей нет родителей или L
нет достаточных средств на содержание детей (ст. 8У к.оьс}^

При этом надо иметь в виду следующее:
на постоянное воспитание и содержание етми или
лицами должно быть на ДобРОВОяьнь1Х^нова1^х Прот^
воспитателем несовершеннолетнего
как родственник последнего, и любое лиц(^ н^остоя
щее с ним в родстве, а также принятие на воспитание или
содержание должно быть постоянным. _

Оказание временной материальной помощи вре
менное содержание во время каникул птншпрний
яв-ляться основанием для появления алиментньк отношений
между такими лицами.

Алименты, как правило, взыскгоаются с мом^ пре^я^
ления иска на будущее время. Но в ^ех сщ^^х, котда
истец до предъявления иска принимал меры к ^ „
алиментов с ответчика, но не мог ®
уклонения ответчика от их уплаты, суд в °
стоятельств дела может взыскать с мп^ппой
прошлое время в пределах трехгодичного срока исковой
давности (ст. 96 КоБС).

В работе народного суда исполнение реше^ о вшск^^^
НИИ алиментов занимает важное место. В то же вреш
отметить, что подавляющая часть писем и жалоб на работу
судов связана с неисполнением или ненадлежащим испол
нением судебных решений о взыскании алиментов. Нельзя

• См.: Белякова A.M. Охрана прав и интересов детей семейным законода
тельством. — В кн.: Правовая охрана детства. М.. Знание, l? , • •
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аш

забьшзть ни на минуту, что за каждым из этих решений
стоят дети, лишенные возможности регулярно получать от
сш№ родителей средства на материальное содержание

Изучение этого вопроса показало, что подобных жалоб
и писем может и не бьпъ, если во всех судах будет
Х01ЮШО организована работа по исполнению таких решений,
а судебнью исполнители проявят должную заботу об этом.
Ос)ШХбствление контроля за правильным и своевременным
удержанием алиментов из заработка должника по исполни-
тельным докз^рнтам, {югулярное проведение инстрзостивных

с бухгалтерами предприятий, учреждений, орга-
н^аций до изучению Инструкции о порядке исполнения
судфньхх решений, всемерное привлечение к этой работе
обвдествеНньк судебных исполнителей, строгое соблюдение
З^рнности при исполнении судебных решений и осущес
твление нар^щым судьей постоянного контроля за деятель
ностью судебных исполнителей являются непременным усло
вием нядлежащего качества работы по исполнению судебных
рещешда о взыскании алиментов.

Разумеется, ко всему сказанному необходимо добавить
еще одно условие своевременного исполнения судебных
репгеЩЩ по алиментам — это добросовестность ответчика по f §
огцющению к содержанию ребенка, проживающего отдельно
агщего,

Йо, к сожалению, немало еще родителей, которые укло
няясь от уплаты алиментов, часто меняют место работы и
яопсл&РТ^ соаоавая тем самым для исполнения судеб
ных решений неблагоприятные условия, при которых на-
кшупр^тся большею зацодженности по исполнительному
лйЬту. Как бьпъ в таких случаях?

В соств^^^йи со ст. 97 КоБС взыскание алиментов по
испбЯННтеЛьному адсту за прошлое время производится в
дределах треетодичногр срока, предшествовавшего
предьявлению исполнительного листа ко взысканию. Раз
мер задолженности по алиментам в случае спора определяется
еудоы в твердой денежной сумме.

случаи, когда удержание алиментов не производи
лось В связи с розыском ответчика. При таких обстоя-
теда^лах взыскание ашметов производится за весь про
шлый период, независимо от истечения срока давности и
т^верИгешюлеттм лща, на содержание которого были присуж
дены алименты (ч. 2 ст. 97 КоБС).

Учитывая уважительные причиньт образования задолжен
ности, м^риальное и семейное положение сторон суд мо
жет Освободигьплателыцика алиментов полностью'или час-
хично от уплаты алиментов.

Одной из правовьк Гарантий защиты интересов детей
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по материальному содержанию является то, что родители,
злостно уклЬняюодаеся от уплаты алиментов своим несо
вершеннолетним детям, могут бьпъ привлечень! к уголовной
ответственности (ст. 112 УК КазССР).

Родители, уклоняющиеся также от надлежащего осущес
твления других родительских прав и не вьтолняющие
родительские обязанности по отношению к своим детям,
могут бьпъ лишены родительских прав.

б. Лишение родт-елей родительских 1фав. Брачно-семей-
ны.м законодательством Республики Казахстан предуомот-
рены соответствующие санкции в отношении родителей, не
выполняющих родительские обязанности По ^питанию сво
их детей. В соответствии со ст. 68 КоБС "родители или один
из них могут бьпъ лишены родительских прав, есМ будет
установлено, что они уклоняются от вьшо^шения своих Обя
занностей по воспитанию и содержанию детей, в том числе
отказе без уважительных причин взять ребенка Из родиль
ного дома (отделения) и других детских лечебно-профилакти
ческих и учебно-воспитательных учреждений (в ред. закона
от 6.12.5Юг.) или злоупотребляют своими родительскими
правами, жестоко обращаются с детьми, оказывают вредное
илияние на детей своим аморальным, агпиобщественньш
поведением, а также если родители являются хронически
ми алкоголиками или наркоманами".

Как правильно отмечает А. М. Нечаева, лишение роди
тельских прав — крайняя мера, применяемая в отношении ро
дителей, когда другие меры не оказали на них воздействия.*

На наш Вгляд, правы авторы, которые настойчиво утвер
ждают, что прежде чем ставить вопрос о лишении родителей
родительских прав, к ним максимально должны применяться
другие меры воспитательного характера.** Такие меры очень
разнообразны и должны применяться в зависимости от ин
дивидуальных особенностей каждого дела.

Так, судом Каратальского района Талдыкорганской облас
ти было отказано в приеме иска комиссии по делам несовер

шеннолетних при аппаратах акимов о лишении родительских
прав жительницы села Жанаталап Р. Основанием такого отка
за было то, что в материалах дела отсутствовали данные, под
тверждающие применяемые к Р. меры общественного воздей
ствия.

♦ См.: Нечаева' А. М. Права и обязанности родагелей по воспитанию
детей. М.: Московский рабочий, 1973, с. 96.

** См.: Ершова A.M. Правовые вопросы воспитания детей в семье. М.:
Наука, 1971, с. 35; Белякова A.M. Охрана прав и интересов детей семейным
.законодательством. В кн.: Правовая охрана детства. М.: Знание, 1975, с. 30.
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Йемалую помощь в воспитании таких родителей оказы
вают проведение с Ними бесед, организация лекций на педаго
гические и правовые темы, а также принудительные меры,
например, обсуждение поведения таких родителей на заседа
ниях постоянной комиссии по делам несовершеннолетних при

aiin^atax акимов.
Когда же родители не поддаются мерам общественно

го воздействия и не меняют отношения к исполнению роди
тельских обязанностей, то материалы на них должны переда
ваться в суд для лишения их родительских прав.

При этом хочется особо отметить, что к исковому заявле-
{лао^Джнв! обязательно приобщаться все материалы об-
ще^^нного воздействия. Полное наличие таких докумен
тов поможет суду всесторонне изучить личность родителя, в
Отношении которого поставлен вопрос о лишении его роди-
тельскж прав, и вьшесга правильное решение, так как ли-
щеняе. родитетшских прав — жесткая санкция, применяемая
кр^е редко.

Согласно Закону лишение родителей родительских
прав возМО^о только при наличии виновного поведения ро-
щгряёЛ (ст. вьвДе).

Необходимо ушпъюать, что отсутствие перечисленных ус
ловий в поведении родителей исключает возможность ли
шения их родительских прав. Правы авторы, отмечающие,
что ife могут бьпъ лишены родительских прав лица, не
вьятолняюшие родательсКих обязанностей вследствие душев
ной болезни, слабоумия или иного хронического заболева
ния (за исключением хронического алкоголизма, наркома-
пи^, а также по другим причинам, не зависящим от них. *

Так, судом КаратапьскОго района Талдыкорганской об-
дасти было отказано в иске комиссии по делам несовершен-
Нояетшх о лишении родительских прав гражданки А. на том
Основании, что одной из главных причин ненадлежащего вос
питания ею своих детей явились плохие жилищные условия
ответчицы. В суде бьшо установлено, что она с шестью
несовершеннолетними детьми прожила в однокомнатной со
вхозной квартире жилой плошацью 28 кв. м., что в опреде
ленной степени оказьш'ало отрицательное влшшие на учебу,
дисциплину детей.

На основании ч. 1 ст. 69 КоБС лишение родительских прав
производится только в судебном порядке.

В ч. 2 этой статьи указано, »по Дела о лишении родитель-
.скйх прав рассматриваются по заявлению государственных

♦ См.: Орлов В. е., Белякова А. М., Пронина В. С. Правовая охрана
детства. М., 1975, с. 21.
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или общественных организаций, одного из родителей или опе
куна (попечителя) ребенка, а также по иску прокурора.

В практике чаще всего такие иски предъявляются комис
сиями по делам несоверщеннолетних.

Иски о лишении родительских прав могут бьггь предъяв
лены как к одному из родителей, так и к обоим. В том случае,
когда иск предъявлен к одному из родителей, суду необходи
мо приалечь к участию в судебном разбирательстве другого
родителя. Это нужно для решения вопроса передачи детей
на воспитание родителя, не лишаемого своих Прав.

Так, при рассмотрении дела о лишении родительских
прав гражданки Н. суд Кировского района Талды-Кургадс-
кой области вызвал в суд бъшщего супруга Н., являющегося
родным отцом двух несовершеннолетних сьшовей, в отноше
нии которых ставился вопрос лишении родительских прав их
матери. Судом было установлено, что отец этих детей, хотя и
не живет с ними в течение последних четырех лет, характери

зуется своим устойчивым поведением в бьпу, материально
обеспечен. Жена его по второму 6paiw не возражала против
передачи детей на воспитание отцу. Обсудив также и дру
гие конкретные обстоятельства по делу и в интересах детей,
суд, лишив мать родительских прав, передал детей на воспи
тание и содержание отца.

Если суд придет к выводу, что Передача ребенка на
воспитание другого родителя невозможна, а также при
лишении обоих родителей родительских прав (если опекун
еще не назначен), ребенок передается на попечение орга
на опеки й попечительства (Постановление Пленума Верхов
ного суда СССР от 7 декабря 1979 г. пл. 9 и 16 *).

При этом необходимо учесть, что суд не может указать в
своем решении, в какие именно детские учреждения опреде
ляются Дети, так как это входит в ко^^енцию органа
опеки и попечительстта, который, получив решение суда
о лишении родительских прав, с п^дварительного согласия
администрации того или иного детского учреждения направ
ляет детей по месту назначения (п. 16 того же Постановления
см. выше).

В соответствии со ст. 70 КоБС лишение родите.льских
прав влечет за собой утрату всех прав, основанных на факте
родства с детьми, в отношении которьк родители лишены
родительских прав. В частности, родители утрачивают пра
ва на воспитание, представительство, на совместное про

живание с детьми, на возврат ребенка от других лиц,
защиту интересов детей, на передачу их другим лицам в

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1980, № 1, с. 10.
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порядке усыновления и др., т.е. лишение тех прав, которые

принадлежат родителям до достижения детьми совершенно
летия. Однако родители лишаются только прав, но не осво
бождаются от обязанностей по содержанию, что предус
мотрено ст. 72 КоБС и о чем было рассказано выше.

: По просьбе родителя, лишенного родительских прав, ор
ган опеки и попечительства может разрешить ему свидания с

ребенком, если это общение не окажет вредного влияния на
ребенка (ч. 2 ст. 70 КоБС).

Дела о лишении родительских прав во всех случаях
рассматриваются судом с участием прокурора (ч. 3 ст. 69 КоБС).
Это подчеркивает тот факт, что дела такой категории очень
сложны для решения и суду необходимо подойти к этому во
просу объективно.

Статьей 75 КоБС также преусмотрено обязательное учас
тие органа опеки и попечительства при разрешении споров
о детях (лишения родительских прав и восстановления в
родительских правах), которые в стадии досудебной подготов
ки дела обследуют условия жизни ребенка и лиц, претендую
щих на его воспитание, составляют соответствующие доку-

мешы для приобщения к делу.
Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан

не затрагивает вопроса жилищного права лица, лишенно
го родительских прав. Наряду с лишением родителей роди
тельских прав законом предусмотрен случай отобрания ребен
ка без лишения родительских прав. Так, ст. 74 КоБС уста
навливает, чго суд может по требованию органа опеки и
попечительства или прокурора принять решение об отобра
нии ребенка и Передаче его органу опеки и попечительст
ва, независимо от лишения родительских прав, если пребы
вание ребенка у лиц, у которьк он находится, опасно для
него.

Ст.74 КоБС дополнена ч.2 (Закон от 6.12.90 г.), но все, ^гro
здесь изложено действует. В новой редакции ч.2 ст.74
КоБС гласит: "В исключительных случаях, при непосредствен
ной угрозе жизни или здоровью ребенка, орган опеки и попе
чительства вправе принять решение о немедленном отобрании
ребенка у родителей или других лиц, на воспитании которых
он фактически находится.

В этих случаях орган опеки и попечительства обязан
немедленно уведомить прокурора и в семидневный срок
после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении
родителей или одного из них родительских прав или об ото
брании ребенка".

Как видно из Закона, указанная мера применяется к
родителям, не лишенным родительских прав, т.е. не исполня
ющим связанности., по .воспитанию детей ^ илине осущес-
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твляющим, родительские права в этой части, и если остав
лять ребенка на дальнейшее воспитание у них опасно.

На практике отобрание детей у родителей без лишения
родительских прав нередко применяется в отношении роди
телей, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями,
слабоумием или инфекционными заболеваниями, угрожающи
ми здоровью и жизни детей (острая форма туберкулеза и др.).

Так, судом г.Талды-Курган было вынесено решение об
отобрании двух несовершеннолетних детей у гражданки Е. на
основании того, что она страдая шизофренией, часто избива
ла детей, чем создавала угрозу жизни и здоровью своих детей.

При вынесении решения по таким делам суд передает ре
бенка органу опеки и попечительства, который самостоя
тельно решает вопрос о местонахождении детей. Отобрание
ребенка является временной мерой, применяемой до устра
нения причин, послуживших основанием для отобрания ре
бенка. Затем дети возвращаются к родителям или другим
лицам, у которых они находились до того. Этот вопрос также
решается судом по требованию шдителей или других заин
тересованных лиц (ч. 3 ст. 74 КоБС).

Указанная статья не предусматривает порядка рассмотре
ния судом дел таких категорий. Как правило, отобрание
ребенка в данном случае преследует ограничение в роди
тельских правах. Такие дела должны рассматриваться в фаж-
данско-исковом порядке так же, как и дела о лишении роди
тельских прав, с обязательным участием прокурора, предста
вителей органа опеки и попечительства. С исковыми заявле
ниями по таким вопросам могут обратиться в суд государ
ственные или общественные организации, орган опеки и по
печительства, опекун (попечитель), один из родителей или
прокурор. В практике такие дела встречаются очень редко и
чаще всего возбуждаются по инициативе органа опеки и по
печительства.

Браадо-семейным законодательством допускается возмож
ность восстановления в родительских правах родителей, ли
шенных судом этих прав. Так, согласно ст. 73 КоБС восста
новление в родительских правах допускается, если этого
требуют интересы детей и если дети не усыновлены.

Как видно из Закона, одним из условий восстановления
родительских прав является отсутствие факта усыновления.
То есть, если ребенок, родитель которого лишен родитель
ских прав, был усьшовлен на законных основаниях и его
усьшовление не отменено, о восстановлении в родительских
правах не может бьпъ и речи, несмотря на то, что родители
изменили характер своего поведения, послужившего причи
ной лишения их родительских прав.

Данная установка Закона, несмотря на свою жесткость,
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объясняется исключительно охраной интересов несовершен
нолетних детей. Усыновленные дети привыкают к семье усы
новителей и в подавляющем большинсгое случаев считают
их своими родителями. Возврат таких детей в прежнюю се.мью
может бьпъ для ребенка тяжелой травмой и пагубно повли
ять на его будущее.

Для рассмотрения дел о восстановлении в родительских
правах суд ттцательно устанавливает степень исправления
поведения лица, лишенного родительских прав.

Во многих случаях иски о восстановлении родительских
Прав являются обосноваштыми. В поведении и образе жизни
родителей, когда-то лишенных родительских праввотноше-
щти своих детей, происходят существенные положительные из
менения, и если суд приходит к убеждению, что родителю
можш доверйп> воспитание ребенка, то он восставнавливает
родителя в родительских правах.

Восстановление в родительских правах производится толь
ко в судебном порядке (ч. 2 ст. 73 КоБС). Иски о восстанов
лении В родительских правах, в зависимости от того, на чьем
попечении находится ребенок, могут предьявляться либо к дру
гому ^дигелю, либо к органу опеки и попечительства.

Необходимо помнить, что согласно разъяснению п. 20
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 7 декабря
1979 г. независимо от того, лишен ли родитель родитель
ских прав решением суда по гражданскому или по уголовно
му делу, юпрос о Восстановлении в родительских правах суд
разрешает в порядке гражданского судопроизводства. *

7, Уеьшовлевие и его правовые последствия. Несовершен-
йОяетнйе по тем или иным причинам лишенные родите
лей, штуг бьпь усьшовленьт (удочерены). "Усьшовление
является лучшей формой устройства ребенка в семье, так
как правовые отношения между усьшовленными и усы
новителями устанавливаются не на какой-либо срок, а навсег
да".**

Как правильно определяют Е. М. Ворожейкин и В. А. Гра-
чева,*** "усьшовление — это юридический акт, в силу
которого между усьшовителем и усьшовленным устанавлива-
1ШЯ Н1КШ же правовые отношения, как между родителями и
их детьми"^**** Усьшовленные и их потомство по отношению
к уСьмовИтелям и их родственникам, а усьшовители и их

• €м.: Бюллетень В!врхбвйого Суда СССР, 1980, № 1, с. 10.
♦^'Справочникш Опросам озфаныдетст^ М.: Учпедгиз, 1956, с. 133.
♦♦♦ Вдальнейшем под усыновлением следует понимать и удочерение.
♦♦♦♦ См.г Воро?ювкин| Б. М., Грачева В. А. Комментарий к законодательст

ву о рёгкстрации актов гражданского состояния. М., 1977, с. 62.



родственники по отношению к усьшовленным и их потомству
приравниваются в личных и имущественных правах и обя
занностях к родственникам по происхождению (ч. Гст, 110
КоБС).

В кодексе о браке и семье Казахской ССР определен поря
док усыновления, условия и порядок отмены усьшрвления и
признания его недействительнььм, а также порядок произ
водства записей актов гражданского сосгояния, связанньк,
с усыноааёнием. Основной гарантией обеспечения йнтё-;
ресов усьшовляемых и уОьшрвйтелей, охраны юс прав И
напдежашего исполнения обязанностей является глубокое
знание указанных положений Закона и строгое их
соблюдение.

В ст. 100 КоБС определено общее правило усьшовле-
ния, согласно которому усьшовлеНие производится решени
ем Акима по просьбе лица, желаювдего усыновить ребенка (ч.

Усыновление возникает со времени вьшесения Акимом
решения об усыноштении (ч. 2).

То есть, если юридическим актом, закрепляющим возни
кновение правовых отношений между роданелями и детьми,
является регистрация рождения ребенка, то отношения
между усьшовителями и усьшовленными возникают в ре
зультате решения Акима.

Усыновление производится по месту жительства усьшов-
ляе.мого (ч. 2 ст. 100 КоБС). Однако с согласия органа опеки
и попечительства усьшовление может производиться и по
месту жительства усьшовителя.

В практике чаще всего вопросом усьшовления занимается
один из членов постоянной комиссии при Акиме, кото
рый после подготовки материалов вьшосит его на заседание
комиссии, а последняя передает материал со своими выво
дами на заседание Акима.

На наш взгляд, такой порядок вполне соответствует
требованиям Закона и создает благоприятные условия
дая объективного решения такого сложного вопроса, как усы
новление.

Как видно из установки Закона, усыновление производит
ся по просьбе лица, желающего усьшовить ребенка. То есть,
усьшовление по инициативе другого лица или организацгш
не может иметь места. Только добровольно выраженное
желание самого усьшовителя является единственным основа
нием для рассмотрения вопроса об усьшовлении.

Государство оказьшает большое внимание лицам, усьшо-
вившим детей, потому что сам факт усьшоатения имеет
важное государственное значение. Так, согласно статье 162
Кодекса Законов о труде Казахской ССР женщинам-работ-
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Шшм и служащим, усынсюившим новорожденных детей не
посредственно из родильного дома, вьщаются больничные
листы ш предоставляется оптуск с выплатой в установленном
иордлке пособия по родам за период со дня усьшовления и до
истечениеS6 дней со дня рождения ребенка. Основанием для
ирШ05<ДДюиия таких льгот является больничный лист,
вьщаваемый женской консультацией по предъявлению
документа об усыновлении. Эти женщины могут получать
и ДШОлнительный " отпуск без сохранения заработной платы
ДО достижения условленным ребенком возраста полутора
лег^ .. ..

Такая забота государства объяснима: Ведь усыновление
связано с огромным волнением и психическим напряжением,
так как в основном люди, желающие усыновить ребенка,
имеют истию^чо цель стать матерью или отцом выбранно
го ребенка. Немало случаев, когда усыновители и усы
новляемые' являются представителями разных нацио
нальностей. В этом проявляется истинная сущность интер
национального воспитания наших людей.

Ярким п1яшером этому служит жизнь Надежды Яков-
левнмИгольниковой из Туркестанского района Чимкентской
области. В первые месяцьх суровой войны пятилетней девоч
кой она осиротела. С эшелоном беженцев привезли ее в Ка
захстан. Девоч!^ приняла к себе семья чабана Акума из
комоза Кенес Яшжурганского района. Добрые люди при
ютили ее, заменили родителей. Наравне с родными детьми —
Ami^m, Аблаком и Асемкуль — получила она образование.
Став взрослой, она вышла замуж за Муратова Ахмета, роди-
лаи вырасшла четырех дочерей: Валю, Шуру, Зою, Таню и
шесть сыновей: Тимофея, Василия, Володю, Бориса, Алек
сея, Досыма; Кроме своих детей, Надежда Яковлевна вырасти
ла и воспитала трех сирот, для которых она также стала ро
дной матерью.

Судьба сложилась так, что Надежда Яковлевна нашла
своюродщрю мать и брата. Но край» где она выросла и созда
ла семью» и людей, заменивших ей родителей в те тяжелые
времеш, она не оставила.**

ВоА усьгаовителя в надлежащем воспитании ребенка
очшь Велика, ибо основная цель усьшовления в этом и
заключается. Поэтому, согласно Закону не всякие лица
могут бьпъ усыновителями.

Согласно ч. 2 ст. ЮЗ КоБС усьшовйтелями не могут быть:
а) ивсовершённолетние;

♦См.: СП СССР, 1981, Ме 13.
♦♦ Казфсстш atoJinepi, 1982 Не 10, с. 7.
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б)~ признанш>1е судом недееспособньши или ограшяеннь!-
ми вДееспособности; '

в) лишенные родительских прав. Хотя в КоБС не предус
мотрены такие ограничения для усынотителей, мы разделят
ем мнение авторов о том, что в усьюовлеюш может быть отка
зано лицу, хотя не лишенному родительских прав и не при
знанному недееспособным или ограниченно дееспособным', нр
не отвечающим требованиям, исходящим из Моральных
соображений или несоответствующим его состоянию здоровья,
(туберкулез в открытой форме и т. д.). В первом случае
есть основания для опасения, что ребенок не получит в
семье усьшовигеля надлежащего воспигания; во втором—опа
сение за состояние его здоровья. ♦

Так, гражданин А. обратился с заявлением об усыновле
нии племянника, родители которого были лишены родитель- ^
ских прав. При обследовании жилишно-быговых усло
вий усЬшовителя инспектором районного отдела образова
ния выяснилось, что А. хотя и материально обеспечен, но
с моральной стороны он не соответствует рали воспигателя:
неустойчив в семье, любитель праздного, легкого образа
жиЗни. В Данном случае были полные основания опасаться,
что ребенок в этой семье не получит должного воспитаг
ния, и А. отказали в усьшовлении.

При усьшовлении необходимо соблюдать ^ ряд усло
вий, предусмотренных Законом. Прежде всего усьшовление
допускается только в отношении несовершеннолетних детей в
их интересах (ч. 1 ст. 104 КоБС), а также при наличии в
семье усьшовигеля условий, обеспечивающих нормальное
развитие и надлежащее воспитание ребенка ( ч. 1 ст. 103
КоБС).

В жизни, как правило, усьшовляются дети, оставшиеся
сиротахми после смерти родителей. Но, к сожалению,
часто встречаются случаи, когда дети при живых родителях
по тем или иным причинам лишены родительского попече
ния. Законом подробно оговорены условия усьшовления в
отношении таких детей. Статья 101 КоБС предусматривает,
что для усьшовления детей, у которьк родители живы, требу
ется согласие последних. Однако, если родители лишены
родительских прав или признаны в установленном порядке не
дееспособными, а также в течение последнего перед усы
новлением года нет сведений об их месте пребьшания, то
такового согласия не требуется (ч. 1 ст. 102 КоБС).

Так, Аким Каратальского района вьшес решение об

* См.: Орлов В.С., Белякова А.М., Пронина B.C. Правовая охрана детства.
М.: Знание, 1975, с. 33.
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>сьшомении отчимом мальчика П. без согласия отца послед
него. Ьыло установлено, что отец усьшовляе.мого расторг брак
^1?^® три года назад и в течение этих лет он не
олько не интересовадся суадбой своего сына, но скрывался,
^оняясь от уплать! алиментов, и местонахождение его в пос-
ледше два года не бь1ло известно.
_ 'Если р^нок находится под опекой и попечительством, то
Щ его усыновление необходимо согласие опекуна или попечи
теля (ст. 101 КрБС), а для детей, проживающих в государ-
стаенньк детскж учреждениях, согласие администрации nqc^
ледшего., При этом подразумеваются дети, у которых нет
роднгелей. '

• Родители детей, находящихся на воспитании в детских
У^ждениях, могут выразить свое согласие в письменной ^юр-
мена последующее усьшовление их ребенка без указания
лихости усьшовитедя. До усыновления их ребенка кем-либо
род^ели вправе отменить такое согласие (ч. 2 и 3 ст. 101 КоБС).

Из сказанного следует, что при усыновлении детей,
находящихся в детском учреждении ( если у них имеются ро
дители, которые не лишены родительских прав и не
признаны в установленном порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными), согласие родителей на усьшов-
ление обязательно.

Положительньк результатов достигает воспитание, когда
дети усьшовляются обоими супругами. Но такое бьшает не
всегда. И законом предусмотрены случаи, когда ребенка усы
новляет только один из супругов. При таких обстоятельст
вах в обязательном порядке требуется согласие другого супру-
^на усыновление. Оно должно быть выражено в письменной
^рме. Не требуется согласия второго супруга, если супруги
фактически прекратили брачные отношения и проживают
раздельно больше года и местонахождение другого супруга
неизвестно (ч. 3 ст. 103 КоБС).

Если усыновляемый ре^нок достиг десятилетнего воз
раста,то усыновление таких детей без их согласия не допуска
ется. При этом согласие ребенка на усьшовление выявляет
орган опеки и попечительства в процессе проверки заявле
ния об усыновлении путем опроса ребенка в присутствии
педагогов школы (где он учится) или детского учреждения (в
котором он воспигьшается). Ребенку должно быть предвари
тельно разъяснено в доступной для него форме значение усы
новления (ч. 1 ст. 105 КоБС). (А опрос ребенка с целью
выявления его согласия на усыновление не допускается так
как это не предусмотрено Законом).

Если до подачи заявления усьшовителем ребенок прожи
вал в его семье, считал его своим родителем, согласие ре
бенка на усьшовление предполагается (ч. 2 ст. 105 КоБС).
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в данном случае, как правильно на это указьшает Н. М. Ершо
ва, устанавливая исключительные обстоятельства, когда усы
новление может бьпъ произведено без согласия ребенка,
закон также исходит из интересов ребенка. Действительно,
если в семье уже укоренились отношения между фактическим
усьшовителем и ребенком, считающим его своим родителем,
было бы неверно лишь по соображениям формального по
рядка спрашивать согласие ребенка на усьшовление.*

Как бьшо сказано выше, при усьиовлении усьшовители
и усыновляемые в личных и имущественных правах и обя
занностях приравниваются к родственникам по происхож
дению. Поэтому законом предусмотрен порядок присвоения
имени, отчества и фамилии усьшовляемому, записи усы
новителей в качестве родителей, регистрации обеспечения
тайны усыновления и правовые последствия усьшовления.

Так, ст. 106 КоБС установлено, что имя ребенка при
усьшовлении сохраняется. Оно может быть изменено лишь
с согласия органа, разрешающего усьшовление. То есть,
чтобы изменить имя усыновляемого ребенка, усьшовители
должны обратиться с такой просьбой к органу, разрешающе
му этот вопрос по существу.

Детям десятилетнего возраста присвоение нового имени,
отчества, фамилии не допускается без их согласия.

Об изменении имени, отчества и фамилии усыновляе
мого должно быть указано в рещении органа, удовлетворив
шего просьбу об усьшовлении.

В решении при Акиме района (города) должна быть ука
зана возможность записи усыновителей в книге записей
рождения ребенка в качестве родителей усьшовляемого. утот
вопрос решается по просьбе усыновителей. В этих случаях
усьшовляемому присваивается фамилия усьшовителя и отчес
тво по его имени. Для совершения такой загшси в отаоше-
нии ребенка, достигшего десятилетнего возраста, необходи
мо его согласие (ст. 107 КоБС).

Статья 109 КоБС предусматривает тайну усьшовления,
обеспечивающую нормальные условия для надлежащего вос
питания ребенка. Для этого по просьбе усьшовителя может
бьггь изменено место рождения усьшовяенного ребенка, а
также в исключительных случаях дата его рождения, но не
более чем на шесть месяцев. Об этих изменениях указьшается
в решении об усьшовлении. В тех же целях справки всякого
рода и другие материалы дела об усьшовлении могут бьпь
вьщаны только усьшовителю. Другим лицам документы подо-

* Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. М., 1971,
с. 65.
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бного рода вьщаются лишь с согласия органа опеки и попе
чительства либо по требованию судебных и следственных
органов.

За разглашение тайны усыновления против воли усынови
теля виновные могут бьпъ привлечены к уголовной ответствен
ности.

Статья 184-1 УК КазССР за разглашение тайны усьшов-
ления должностным лицом предусматривает наказание
в вНде исправительных работ на срок до одного года или
Отстранение от должности.

Разглашение тайны усыновления частным лицом, совер
шенное из корыстных или иных низменных побуждений и пов
лекшее тяжелые последствия, наказывается исправительны
ми работами на срок до одного года или штрафом. *

Как видно из вышеизложенного, ст. 184-1 УК КазССР со
держит два состава преступления. Часть 1-я статьи имеет в
виду разглашение тайны усьшовления должностными лица
ми, которым сведения об усыновлении были доверены или
стали известны по службе (например, работниками при Аки
ме района (города), отделов образования, здравоохранения,
детских учреждений). При этом преступление может бьпъ
Совершено должностным лицом как умышленно (из корыст
ных йлидфугих низменных побуждений), так и по неосторож
ности ( в силу преступной небрежности).

Часть 2-я этой статьи предусматривает совершение
преступления частным лицом, которое предполагает лишь
умышленную вину, поскольку обязательным признаком это
го состава являются корыстные или иные низменные побуж
дения (месть, эгоизм, стремление посредством разглашения
тайны усьшовления получить материальную выгоду и т.д.).

В о^их Случаях способ разглашения тайны усьшовле
ния (письменно, устно, путем передачи до1^менгов, содержа
щих данные об усьшовлении и т.д.) не имеет значения для
ответственности.

Усьшовление подлежит регистрации в органах загса по
ме<^ вынесения решения об усьшовлении (ст. 108 КоБС).

Как отмечалось выше, права и обязанности при усьшовле
нии возникают как у усьшовителей, так и у усьшовляемьк с
момента вьшесения решения при Акиме района (города) об
усьшовлении. Поэтому регистрация усьшовления в органе
загса не имеет правообразующего значения. Однако регис
трация усьшовления в органах загса является важным юриди
ческим актом, закрепляющим возникновение правовых от-

* См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Казахской ССР. Алма-Ата:
Казахстан, 1980. с. 356.
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ношений между усьшовителя.ми и усьшовленными. Имен
но поэтому в брачно-семейном законодательстве установле
ны определенные пордцки регистрации усьшовления, права и
обязанности органов загса по выполнению иных действий,
связанных с усыновлением.

Усьшовление регистрируется в органах загса на основа
нии решения Аюша об усьшовяении (ст. 171 КоБС). То
есть орган загса вправе вносить в запись акта об усьшовлении,
а затем в свидетельство об усыновлении и в ^ись акта о
рождении усьшовляемого те сведения и аднные, которые ука
заны в решении Акима.

Если после поступления в орган загса решения усынови
тели продолжительное время (неделю, десять суток) не яв
ляются для регистрации усьшовления, то орган загса письмен
но приглашает их для регистрации. Граждане могут не придать
значения регистрации усьшовления, и орган загса сам должен
проявить инициативу в обеспечении своевременной регис
трации этого акта. * Усьшовление регистрируется только пос
ле регистрации рождения усьшовляемого ребенка или восста
новления утраченной записи. То есть, если у ребенка нет
свидетельства о рождении и ранее рождение его не было
зарегистрировано в установленном порядке, то орган загса в
первую очередь должен зарегистрировать его рождение, а
затем произвести регистрацию усьшовления, внеся при
этом соответствующие изменения в запись о рождении.

Конкретно определяет место регистрации усьшовления ст.
172 КоБС, согласно которой регистрация усьшовления произ
водится по месту вьшесения решения об усьшовлении, в
силу чего данная установка Закона расширенному толкова
нию не подлежит.

КоБС Казахской ССР не предусматривает нормы Зако
на, определяющей круг лиц, по заявлению которых произ
водится регистрация усьшовления.

Такой перечень нецелесообразен. Ибо как было отмечено
выше, направление решения об усьшовлении в органы загса
входит в обязанность органа опеки и попечительства. Аким
района (города), вьшесший решение об усьшовлении, должен
разъяснить усьшовителям, что они могут получить свидетель
ство об усьшовлении в органах загса. Они в свою очередь,
по получении решения Акима и прибьпия усьшовителей
должны составить запись акта об усьшовлении в соответству
ющей книге. После чего усьшовителю вьщается свидетельст
во об усьшовлении установленной формы. В случаях, когда

* См.: Комментарий к законодательству р регистрации цктов гражданского
состояния. М., 1977, с. 131.
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согласно решению Акима в книге регистрации актов об усы
новлении усыновители записываются родителями усыновлен

ного, или меняются имя, отчество и фамилия усыновленного,
а также, когда меняются данные о в[юмени или месте рожде
ния усьшовленного, орган загса вносит соответствующие
изменения в первый экземпляр записи акта о рождении
усыновленного, выдает усыновителям новое свидетельство о
рождении усьшовленного, направляет в архив органа загса
извещение о внесении соответствующих изменений во вто
рой экземпляр записи о рождении усыновленного, а также
аннулирует ранее вьщанное свидетельство о рождении усы-
н(юленного ребенка.

В тех случаях, когда регистрация рождения усьшовлен
ного была произмдена в свое время в другом месте, орган
загса, где регистрируется усьшовление, направляет извеще
ние Ог внесении соответстаующих изменений в запись акта о
рождении усьшовленного в отдел (бюро) загса по месту на
хождения п^ого экземпляра записи акта о рождении усы
новленного. Орган загса по месту нахождения первого экзем
пляра вносит изменение в записи соответственно получен

ному извещению, выписывает новое свидетельство о рожде
ний, которое высылаетдля вручения заявителю в орган загса
по месту его жительства, а также направляет извещение в
архив: органа загса для внесения аналогичньк изменений

во второй экземпляр записи акта о рождении усьшовленно
го.

Если согласно рещению Акима изменена дата рожде
ния усыноЕпенного в целях обеспечения сохранения тайны
уоьшовяения, меняется и дата регистрации акта рождения.

. . Когда усьшовителем шляется женщина, на основании ч. 2
ст. .106 КоБС отчество усыновляемому присваивается по ее
указаникь:

Законодательством не предусмотрен порядок записи све
дений о матери ребенка, когда усьшовителем является
муястина. На практике при таких обстоятельствах поступают
так же, как при записи сведений о матери в момент регистра-
щш рождения! ребенка. Если местонахождение матери неиз
вестно, светюния! о матери указьшаются по заявлению усы-
йсшгеля, за исключением случаев, когда за матерью сохраня
ются ее права и обязанности в отношении ребенка.
О н^оторых правовых последствиях при усыновлении

(щрйсвоейие фамиши и отчества усьшовителя^ возможность
изменения имени, места и даты рождения усьшовляемого)
бьшо сказано вьппе. Имеются и другие последствия усьшов-
ления, предусмотренные ст. 111 КоБС.

Усьшовленные утрачивают личные и имущественные пра
ва и освобожщются от обязанностей по отношению к своим
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родителям и их родстпенникам. То есть, с момента вынесе
ния решения Акима усьшовленный утрачивает все права в от
ношении своих родителей и их родственников. Такая кон
кретная установка Закона исходит из воспитательных целей
усыновления.

Действительно, с усьшовлением прекращаются такие лич
ные и имущественные отнощения между усыновленным и
его родителями, как право на воспитание, на материальное
содержание, на представительство родителей в интересах
ребенка и т.д. С момента усыновления все эти права перехо
дят к усьшовителям.

Сохранение имущественных связей усьшовленного с роди
телями в принципе противоречит целям и смыслу усьшов-
ления, может препятствовать развитию усьшовления как од
ной из^рм семейного воспитания. *

Правда, Законом предусмотрены определенные случаи, ког
да усьшовленный сохраняет правоотношения с одним из
родителей и его родственниками. Так, если усьшовитель муж
чина, то такие правоотношения могут бьгть сохранены по
желанию матери, если усьшовитель женщина — по жела
нию оша. Такое сохранение правоотношений может иметь
место только тогда, когда ребенок усьшовляется одним ли
цом. '

Например, ребенок усьшовляется отчимом. В этом случае
у усьшовленного прекращаются правоотношения с отцом и
родственниками по его линии. А правовые отношения с ма
терью и родственниками по ее линии сохраняются по жела
нию матери.

Соответствующее желание родителя должно быть выра
жено в письменной форме одновременно с согласием на
усьшовление. О сохранении прав и обязанностей в отноше
нии одного из родителей должно быть указано, в решении об
усьшовлешш (ч. 2 ст. ИОКоБС).

В интересах несовершеннолетних детей и в целях пол
ной охраны их прав Законом установлено, что несовершен
нолетние, имеющие к моменту усьшовления право на пенсию
или пособие от государственных или общественных органи
заций, полагающиеся им по случаю потери кор^^ьца
няют это право также и при их усьшовлении (ч. 3 ст. 110 NobU).

Здесь необходимо иметь в вицу, что право на пенсию или
пособие по случаю потери кормильца ребенок до.лжен иметь
до усьшовления его. Лишь тогда может сохраниться это
право и после его усыновления.

♦ Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. М., 1971,
с. 78.
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Так, в отдел социального обеспечения Каратальского рай
она обратилась Т. с просьбой назначения пенсии ребенку в
связи с потерей кормильца — гоажданина Т. Ее сьш бьи усы
новлен ее мужем по второму браку. В мо.мент усьшовления
родной отец ребенка был еще жив, то есть ребенок к моменту
усыновления еще не имел права на пенсию по случаю поте
ри кормильца. В просьбе Т. было отказано.

, Соглас!]^^ 111 КоБС предусмотрен порядок усьшовле
ния нескольких детей: одно лицо .может усьшовить несколь
ко детей, являющихся братьями и сестрами или не состоя
щих межщг собой в родстве. В последнем случае между усы
новленными возникают права и обязанности, как между брать
ями и сестрами.

Как правило, родственные отношения между усьшовите-
лями и усыновленнььми, порожденные усьшовлением, со-
хр^ются на всю жизнь. Однако не во всех случаях усынов
ления возникают крепкие узы, и появляется необходимость в
ощене усыновления.

КоБС предусматривает возможность признания усьшов-
летшя недействительным или же отмены усьшовления (ст. 112
—118 КоБС).

Как отмена, так и признание усьшовления недействи-
тельньш разрешаются только в судебном порядке и в
соответствии с интересами ребенка.

Усьщовление может бьпъ признано недействительным, ког-
ТШ решение об усьшовлении было основано на подложных
документах: когда оно было совершено без согласия родите
лей, которое по Закону бьшо обязательным. В исключитель-
ных случаях усьшовление может быть признано недействи
тельным, если родители докажут, что они не могли сообщить о
е:1^М месте пребьшания и проявлять заботу о ребенке по ува-
Хште^ным причинам: когда усьшовление произведено лицом,
СОСТОЯЩИМ в браке, без Согласия другого супруга (ст. 112

11ри признании усьшовления недействительным по при-
«вше подаржности документов необходимо брать во
вншание те док)гменты, которые явились одним из основа
ний усыновления.

Так, по исщ родного отца было признано недействитель-
тоьщовление его вдестилетнего сьша гражданином М. В

суде бьщо установлено, что свидетельство о смерти отца было
подделанным, недействительным.

Следопощей причиной признания усьшовления недействи
тельным является отсутствие согласия родителя на усьшов-
леше его р^нка. Здесь имеется в виду нарущение требова-
нщ ч. 1 ст. 101 КоБС, которой предусмотрено обязательное
согласие родителейребенкана его усьшовление.
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Указанной статьей КоБС предусмотрено согласие опекуна
или попечителя на усыновление, если ребенок к моменту
усыновления находился под опекой или попечительством.

Как же быть в случаях, когда усыновление ребенка,
находящегося под опекой, произведено без согласия опекуна.
Ведь в причинах признания усыновления недействитель-
нььм такое положение Закона не предусмотрено.

В практике при решении подобных фактов суды испьггы-
вают затруднение, хотя, как правило, такие причины призна
ются ими основанием для признания усьшовления недействи
тельным.

Считаем, что п. "б" ч. 2 ст. 112 КоБС нуждается в
соответствующем дополнении, где одним из условий при
знания усьшовления недействительным бьшо бы указано на
отсутствие согласия опекуна или попечителя.

Законом допускается в виде исключения признание
усьшовления недействительным, если оно было произведе
но без согласия родителей по той причине, что в течение
последнего перед усьшовлением года не было сведений о
месте пребьшания родителей и если родители докажут, что
они не могли сообщить о своем месте пребывания и прояв
лять заботу о ребенке по уважительным причинам.

Представляется, что уважительными причинами в та
ких случаях могут быть только те условия, при которых
находился родитель, и он не мог в интересу государства ад
вать сведения о своем месте пребывания. Остальные причи
ны на наш взгляд, не должны оцениваться как уважительны
ми' так как каждьШ родитель в любых сложных ситуациях не
должен забьтать о своих детях и обязан заботиться о них.

Еще одной причиной признания усьшовления недействи
тельным, как отмечено выше, может быгь то, что усьшовле-
ние произведено лицом, состоящим в браке, без согласия
другого супруга. Такие случаи в практике встречаются ред
ко так как это может быть только тогда, когда Аким района
(города), вьшося решение об усьшовлении, допустил гру
бейшую ошибку и незнание закона, так как в ч. 5 ст. lUJ
КоБС прямо указано на необходимость письменного согла
сия супруга усьшовителя на усьшовление ребенка другим суп-

^^^Иск о признании усьшовления недействительным может
быть предъявлен прокурором или органом опеки и попе
чительства, родителями усьшовленного, супругом усьшовите
ля, а также лицами, права которых были нарушены при усы-
hoWhhh (ч. 1 ст. 113 КоБС). ^

Законом предусмотрен трехлетний срок обращения с та
ким иском. Срок этот должен исчисляться с момента вынесе
ния решения об усьшовлении (ч. 2 ст. 113 КоБС).
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Иски о признании усьшовления недействительнььми во
всех, без исключения, случаях должны рассматриваться
судом с обязательным участием представителей органа
опеки и попечительства (ч. 3 ст. 113 КоБС).

Своеобразны последствия, возникаемые при призна-
недействительным. Так, согласно ч. 1 ст.

114 КоБС усыновление, признанное недействительньгм, счи-
тается таковым с момента вынесения решения об усыновле
нии. Значит, все права (как личные, так и имуществен
ные) межцу ребенком, его родителями и их родственниками
восстанавливаются, а права и обязанности в отношении
усыновителей и их родственников утрачиваются. После
признания усыновления недействительным по требованию
родителей ребенку присваиваются прежние имя, отчество
и фамилия.

В отличие от признания усыновления недействительным от
мена усыновления прекращает правоотношения между
ребенком и усьмовителем на будущее время.

Законом предусмотрено, что усыновление может бьпъ
отменено, если этого требуют интересы ребенка, в том числе
в случаях, когда усьшовитель надлежаще выполняет свои обя
занности по воспитанию ребенка (ч. 1 ст. 115 КоБС).

Как видно из изложенного, здесь не предусматривается
нарзлпение каких-либо правил при усыновлении в качестве
основания для отмены усьшовления. Отсюда следует, что
обстоятельствами, вызывающими необходимость отмены усы
новления, могут бьпъ любые неудовлетворительные условия
жизни и воспитания усьшовленного ребенка, невьшолнение
усьшовителем своих прав и обязанностей по воспитанию усы
новленного и др.

Так, девятилетний Н. был усьшовлен отчимом Ф., заклю-
чившш брак с его матерью. После появления в семье родно
го ребенка отношения Ф. и Н. резко изменились. У Ф. появи-

отношение к усьшовленному ребенку,
бьюшему супругу своей жены — отцу Н. Ф. не-

o6cTrta-^m!JS^^ ^ ^ физическим мерам наказания Н. Эти
к расторжению брака между суп-

районного отдела образования указанное усы-
ио^ние было отменено судом.

усьшовления может быть так-

m усьшовления, произведенного усьшовителем
других низменных мотивов (расширение

получение льготных условий в связи с
численностью несовершеннолетних детей в семье и т.д.).
Меня усьшовления недействительным от-

случае, когда ребенок достиг деся-
о возраста, допускается только с его согласия и не
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допускается отмена усьшовления после достижения усьшов-
ленным совершеннолетия (ч. 2 и 3 ст. 115 КоБС).

Как и признание усьшовления недействительным, отме
на усьшовления допускается только в судебном порядке.

Согласно ст. 116 КоБС иск об отмене усьшовления может
быгь предъявлен в суд по месту жительства усьшовителя или
по месту вьшесения ревдения об усьшовлении.

Правом обращения с иском об отмене усьшовления обла-
даюг орган опеки и попечительства, прокурор, а также дру
гие государственные и общественные организации.

Как видно из выщеизложенного, родители усьшовленного

ребенка не могут обращаться с иском об отмене усьшовления.
Нам представляется, чго такая установка Закона правильна.
Потому чго при предьявлении иска о признании усьшов
ления недействительным родитель обладает правом обраще
ния с иском, так как к моменту усьшовления были наруше
ны установленные Законом условия, в том числе и его
права. При отмене усьшовления вопрос ставится по причи
не нарушения прав на воспитание и содержание усьшовлен
ного со стороны усьшовителей, их семей и родственников. В
таких случаях граждане, в том числе и родители ребенка, об
ращаются в орган опеки и попечительства, который в свою
очередь может предъявить иск об отмене усьшовления
после тщательной проверки.

Дела об отмене усьшовления рассматриваются судом с
обязательным участием органа опеки и попечительства.

Последствия, возникающие при отмене усьшовления, кон

кретно перечислены ст. 117 КоБС, согласно ч. 1 которой
усьшовление прекращается со времени вступления в закон
ную силу решения суда об отмене усьшовления.

При этом надо учесть, что если усьшовление отменяется
вследствие ненадлежащего выполнения усьшовителем своих
обязанностей по воспитанию ребенка, суд может взыскать али
менты с усьшовителя на содержание ребенка, так как в таких
случаях за последним сохраняется право на содержание от усы-
новтгтеля.

В случае отмены усьшовления совсем по-другому ста
вится вопрос о восстановлении взаимных прав между
родителями, родственниками по происхождению и ребен
ком, в отношении которого отменяется усьшовление.

При вьшесении решения о признании усьшовления не
действительным суду не обязательно обсуждать вопрос вос
становления прав и обязанностей между родителями и ребен
ком, так как эти права восстанавливаются впоследствии сами
собой. _

Отменяя усьшовление, суд, исходя из интересов ребенка,
решает вопрос о том, восстанавливаются ли взаимные права
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1^язанности между ребенком и его родителями и родствен-
^ами по происхождению, а также сохраняются ли за ребен
ком присвоеш&1е ему в связи с усыноатением имя, отчество
и^а|^ (ч. 3 ст. 117 КоБС). То есть, суд обязательно об-

° возможности восстановления прав и обя-
^ВД^ей между ребенком и родителями, что должно бьпъ
"Тужено как в описательной, так и в постановляющей части
решения.

помнить, что, как при отмене усьшовления, так и
птт. усыновления недействительным, суды к

вопроса должны подходить с предельной осторож-
о<^ю и только исходя из интересов усьшоатенного ребенка.

отказать в иске о признании
"Ри наличии опреде-

SaKOHovf правил усьшовления, предусмотренных
ля имр«4 ребенок в семье усьшовите-
тия и няпм^ условия для всестороннего развития и нгдлежащего воспитания.

было^|^2'ад^ Кировского района Тадцыкорганской области
новления с ° признании недействительным усы-
лрмп ит/> Дппери Е. супругами Б. В суде было установ-
письмен1того''^^гпо°^°'^®"!3^; района не потребовал
наказание п отбывавшего в то время уголовное
нарушение учреждении. Данное
признания ^она является основанием для
Ч?0 Но учитывая то,
привязавдость относились к воспитанию В.,
шиеся межяу ни^ своим усьшовителям и сложив-
Рые co3iS родственные огаошения, кото-
суд не счел условия для развития ребенка,

ления^р^^л? отмены усьшовления и признания усьшов-
КоБО СнигтетЛ.^^^^^ производится в органах загса (ст. 118
ка, вьщанные усьшови^ям'.^^''^®™™о рождении ребен-
руются аоеб№ст??™^о« *^У^^"®®лением, аннули-

В TakoM^e^^na^^f^^ новое свидетельство о рождении.
ныусьшовления HocHe6oSmS'^^^ " регистрация отме-
записи акта о nA-»-nAm!!f ^ Так, изменения в
даты и места пож^ни^ (имени, фамилии, отчества,

coBCpmei^.reTWMv^prt''^^* нз форм воспитания не-
ных шдйтель^^/?^ иным причинам лишен-
тетьс^ котопк^^т является опека и попечи-
ельство, которые широко применяются в нашей стране.



в нашем государстве помощь, оказываемая нуждающим
ся в попечении, осуществляется государственными и об
щественными детскими учреждениями, где созданы все необ
ходимые условия для всестороннего развития и нацлежаще-
го воспитания детей. Но помощь граждан, которую они
оказывакя детям, заменяя их родителей, бесценна и безгра
нична Задача институтовусьшовленияи опеки заключается
в том, чгобы упорядочить эту помощь, юридически закре
пить уоювия воспитания детей в таких семьях.

В то же время между усьшовлением и опекой (попечитель
ством) существуют определенные различия как по форме,
так и по содержанию. Если усыновление производится без ог
раничения каким-либо сроком, то при опеке и попечитель
стве предусматривается определенный срок действия этого
акта (опека — до достижения 15 лет, попечительство — от 15
до 18 лет). При усьшовлении между усьшовителем и усы
новляемым возникают взаимные правоотношения, подобные
отношениям между родителями и детьми. При опеке и по-
печигельстве такие взаимные правоотношения между опе
куном и подопечным отсутствуют.

Опека и попечотельство устанавливаются для воспитания
несовершеннолетних детей, которые вследствие с.мерти роди
телей, лишения родительских прав, болезни родителей или
по другим причинам остались без родительского попечения,
а также для защиты личных, имущественных прав и интере
сов этих детей (ч. 1 ст. 119 КоБС).

Вьшолнение обязанностей опекунов (попечителей; в отно
шении лиц, находящихся в детских воспитательных и
лечебных учреждениях и нуждающихся в опеке и попечитель
стве, возлагается на aDUvmnncTpawno учреждения, в котором
они находятся (ст. 129 КоБС), т. е. в указанных здесь слу
чаях опека над несовершеннолетними детьми не назна
чается. Но Закон предусматривает при этом назначение
опекуна над имуществом несовершеннолетнего или если
требуется охрана имущественных интересов ребенка (уп
равление имуществом, получение пенсии, стипенции и

^ В отличие от усьшовления, которое устанавливается толь
ко решением (ст. 124 КоБС), которые возлагают осущес
твление функций по опеке и попечительству на отделы
образования. Деятельность отдела образования по опеке и по
печительству очень широкая. Именно они подготавливают
дело о назначении опекуна (попечителя), при котором прове
ряют условия жизни опекуна, его личность, возмохшость вос-
питьшать ребенка и т.д. Кроме этого отделы образования
принимают необходимые меры по охране имущественных
прав несоверщеннолетних, оставшихся без попечения, до
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их усттюйства в детское учреждение или до назначения над
ними опекуна (попечителя).

Опжа и попечительство устанавливаются по месту житель
ства подопечного. В отдельных случаях опека и попечитель
ство мо1^ быть установлены по месту жительства опекуна
(ст. 125 КоБС).

Для непос^дственного осуществления опеки и попечитель
ства соответствующий орган назначает опекуна (попечителя)
из числа родственников или лиц, близких к подопечному,
либо посторонних лиц, выразивших согласие принять на себя
обязанности опекуна (попечителя) (ч. 1 ст. 126 КоБС).

Преимущественное право на опекунство (попечительство)
лица, не достигшего совершеннолетия. Закон предоставляет
его дедушке и бабушке, братьям и сестрам, если это не проти
воречит интересам подопечного (ч. 2 ст. 126 КоБС). Допус
кается назначение одного опекуна или попечителя дтя несколь
ких лиц (ч. 3 ст. 126 КоБС).

Как и при усьшовлении, опека и попечительство над
несовершеннолетними детьми, родители которых дееспособ
ны и не лишены родительских прав, но по уважительным
причинам (длительная болезнь, служебная командировка и
т.д) не могут временно осуществлять их воспитание, назнача
ются по согласию и с учетом желания родителей ребенка.
При назначении опекуном (попечителем) лица, состоящего в
браке, необходимо согласие второго супруга (ч. 4 и 5 ст. 126
КоБС).

При выборе кандидатуры опекуна (попечителя) Закон
предусматривает почти те же запреты, что и при усьшовле
нии. Не могут бьпъ опекунами (попечителями) лица:

а) не достигшие 18 лет; б) признанные судом недее
способными или ограниченно дееспособными; в) лишен
ные родительских прав; г) ^ьшшие усьшовители, если усьшов-
ление было отменено вследствие ненадлежащего вьшолне-
ния ими своих обязанностей; д) лица, отстраненные От
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вьшол-
нение своих обязанностей (ст. 128 КоБС).

Перечисленные ограничения являются исчерпьтающими.
Поэтому отказ в назначении опекуном (попечителем) по дру
гим основаниям подлежит отмене как незаконный.

Как установлено Законом, обязанности по опеке и попе
чительству вьшолняются безвозмездно (ст. 127 КоБС).

Согласно ч. 1 ст. 130 КоБС опекуны (попечители) над
несовершеннолетними детьми обязаны воспитьтать подо
печных, заботиться об их физическом развитии и обучении,
готовить ях к общественно полезному труду, растить до-
спойньщя членами общества, защищать их права и интересы.

• Как видно из вышеизложенного, права и обязанности ойе-



куна (попечителя) во многом совпадают с правами и обя
занностями родителей и усьшовителей. Для надлежащего
осуществления воспитательных функций опекуна (Попе
чителя) Законом установлено, что подопечные дети должны
проживать совместно со своим опекуном (попечителем).
Раздельное проживание этих лиц возможно только с разре-
щения органа опеки и попечительства, а также в случаях,
когда подопечные находятся на воспитании или лечении в
детском учебном или лечебном учреждении (ст. 131
КоБС).

При это.м надо отметить, что согласно Закону опекун
(попечитель) вправе требовать через суд передачу ему
подопечного от любых лиц, удерживающих его у себя без
законных на то оснований.

В отличие от родителей и усьшовителей опекуны (попечи
тели) не обязаны содержать подопечного за свой счет. Одна
ко создание необходимых бытовых условий подопечному вхо
дит в обязанности опекуна (попечителя). А это, как известно,
требует определенньк материальных затрат. Закон предус
мотрел и эту сторону, установив, *гго содержание подо
печного осуществляется за счет получаемых подопечным за

работной платы, алиментов, пенсии, а также за счет при
надлежащего ему имущества, гак как все перечисленное

поступает в распоряжение опекуна (попечителя) и расходу
ется им на содержание подопечного.

Если для нормального содержания пoдoпe^шoгo отсут

ствуют дocтaтo^шыe средства, орган опеки и попечительства
назначает пособие на содержание такого ребенка.

В то же время, если опека (попечительство) назначены над
ребенком, мать которого получает пособие как одинокая
или многодетная, причитающееся подопечному пособие до
лжно выплачиваться его опекуну (попечителю) (ст. 132 КоБС).

В обязанности опекуна (попечителя) входит охрана
имущественных прав подопечного. Для этого он, как пра
вило, совершает самостоятельно юридические действия
вместо несовершеннолетних подопечных. Перечень сделок,
совершаемых опекуном от имени своего подопечного, со
держится в ст. 134 КоБС. В ней сказано, что опекун может
совершать все сделки, кроме;

а) отчуждение имущества на сумму свыше однократно
го размера минимальной заработной платы; б) залог его; в)
обмен жилой площади; г) вьщача долговых обязательств; д)
отказ от принадлежащих подопечному прав от наследства
по Закону и по завещанию; е) сдача имущества в долгосроч
ную аренду (на срок свыше года). Как видно из перечислен
ного, Закон конкретизировал действие опекуна по охране
имущественных прав подопечного. Разумеется, Закон при
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этом предусмотрел и меры предосторожности, in'odbi опека не
была использована в корыстных целях.

В ч. 2 ст. 134 КоБС указано, что для производства
перечисленных выше действий требуется предварительное со
гласие органа опеки и попечительства, который определяет,
каким образом должны расходоваться средства, полученные
опекуном в результате указанных сделок.

Здесь следует отметить, что опека и попечительство над
несовершеннолетними никогда не назначаются только с по

зиции охраны имущества подопечных. Поэтому закон возло
жил осуществление функций опеки и попечительства над
несоверщеннолетними подопечными на отделы образова
ния.

11ри опеке согласия подопечного на совершение каких-
либо действий юридического характера опекуном от его
имени не требуется. Но опекун, прежде чем приступить к
совершению этих действий, обязательно согласовьшает их с
отделом образования при Акиме.

По иному совершаются сделки лицами, находящимися
попечительстве. Лица, над которыми установлено попечи

тельство, совершают сделки при обязательном согласии на
них попечителей (ч. 1 ст. 135 КоБС). Но не на все сделки
подоп^шого попечитель может дать самостоятельное согла
сие. Согласие попечителей на совершение сделок, предус
мотренных в ст. 134 КоБС (речь о них шла выше) может

^'^ст;^^ kSbC) органа опеки и попечительства
Кое-какие сделки подопечные могут совершать сами

оез ^дварительного согласия попечителя.
Согласно ст. 22 ГК РК несовершеннолетние в возрасте от

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятель
но распоряжаться своим заработком, стипендией, иными
Дотодами и созданными им объектами права интеллектуаль
ной собственности, а также совершать мелкие бьиовые сдел
ки. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во
семнадцати лет самостоятельно несут ответственность по

ими в соответствии с правилами ст.
^ и несут ответственность за вред, причиненный их

действиями по правилам Гражданского кодекса РК. Но надо
помнить^, что в случаях, когда несовершеннолетний злоупот
ребляет своими правами (растрачивает заработную плату на
употребление спиртных напитков, курение и т.д.), при на
личии достаточных оснований орган опеки и попечительст
ва может лишить его права самостоятельно распоряжаться
своим заработком или стипендией.

Законодательными актами могут бьпъ установлены слу
чаи, когда на совершение сделки несовершеннолетнего или
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за несовершеннолетнего требуется предварительное согласие
органа опеки и попечительства (ст. 24 ГК РК).

Признание сделок недействительными может производиться
только судом по иску родителей (усыновителей) или попечи-
ТвЛСЙ.

Пои этом каждая из сторон по недействитель№1м сдел
кам несовершеннолетних обязана вернуть другой стороне
всеполучедаое ею по сделке, а при невозможности воз-
вмта полученного в натуре возместить его стоимость в
тентах. Дееспособная сторона обязана, кро.ме того, воз
местить несовершеннолетнему понесенные им расходы, ут-
naTV или повреждение его имущества, если она знала или до
лжна была знать о недееспособности другой стороны.

Кое-какие сделки вообще не могут совершать опекучты
^пппечители). Ст. 136 КоБС устанавливает, что опекуны (по-
SS не могут совершав, с самими подопе;^!-
Ш1 Опекуны не могут совершать, а попечители
шрние на совершение сделок между подопечным и своим суп-
nvroM или своими близкими родственниками. Опекун н® мо-

т T!Jif5Ke лаоить имушество подопечного или заключать от
hS. отручшрльстра. ОсобьШ порядок
?Алгов подопечного опекуну (попечителю предусмотрен

1^лй^же статьей КоБС. Долги подопеадого опекуну (попе-
SLS его супруге или родственнику, возникшие до
качения данного лица опекуном (попечителем), оплачива
ются с разрешения органа опеки и попечительства.

Закономпредусмотренаохранаимущественныхправподо
печных Так, согласно требованию ч. 2 ст. 133 КоБС принадле
жащие подопечному деньги, ценные бумаги, драгоценные
камни и металлы хранятся в банках.

Кпгпа и как прекращаются опека и попечительство.
Как было сказано вьвве, опека, в первую очередь, прекрг»^-
ш^т^п? достижении подопечным пятнадцати лет, т. е.

Истечении возраста, нуждающегося в опеке.
KnoSe того опекуны (попечители) могут быть освобожде-

ш,, о? вьт?лнения обязанностей по их просьбе, если в
^v cbS болезни или иных уважительных при^иш о™ не
Syr о^ствлять обязанности опекуна (попечителя) (ст.
^^^(£S (попечитель), нерадиво исполняющий свои обязан
ное™ по воспитанию ребенка или злоупотребляющий своими
^^мочиями, может быть отстранен от опекунства (попечи-

^®Т5шатайст^ш^об отстрш °2^Тнс?вГ'"(по1Йчи-
?еда?теТ)мо?утобра™?"сам подопечный, а
Se отдельньюфаждане. Проверку заявлений и обследо-
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вание условий жизни ребенка проводит отдел образования.
В случае подтверждения фактов противоправного поведе
ния опекуна (попечителя) в отношении подопечного, а
также халатом отношении к вьшолнению им своих обязан
ностей, Аким выносит решение о прекрашении опеки (попе
чительства).

Как при освобождении, так и при отстранении опекуна
(попечителя) от вьшолнения обязанностей, опека и попечи
тельство над несовершеннолетними не прекращаются, лишь
происходит замена опекуна (попечителя). То есть, орган опе
ки и попечительства одновременно должен решить вопрос о
назначении другого опекуна (попечителя) над несовершенно
летним. Необходимо помнить, что опекуны (попечители),
использовавшие опеку (попечительство) в корыстных целях
или оставившие подопечных без надзора и необходимой
помощи, могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности.

_ Согласно ст. 113 УК Казахской ССР использование
отеки, попечительства или патроната в корыстных целях
W вред опекаемому или патронируемому наказьшается
исгфавительными работами на срок до двух лет.
_ При этом следует учесть, что лицо, взявшее ребенка на
воспитание без специального решения по своему

положению приравнивается к опекуну (попечите-

В соответствии со ст. 133 КоБС (ч. 3) опекун обязан не
реже раза в год представлять органу опеки и попечительст
ва отчеты о состоянии здоровья подопечного и о работе по
ето воспитанию, а также об управлении его имуществом,
^роки представления отчетов устанавливаются органом
опеки и попечительства.

Согласно ст. 141 КоБС опека и попечительство отменя
йся при отпадании предусмотренных Законом условий
для их назначения. Здесь имеются в виду случаи, когда
отдопечными достигнуты определенные возрасты (опекаемь1М

1>ти, подопечным — 18-ти лет), при возвращении детей
tUjpt ®®*'^'^зпие своим родителям, при передаче детей на вос
питание детского учреждения или на усьшовление. Попевд-
тельство прекращается также в случае вступления несовер
шеннолетнего подопечного в брак, если в соответствии с
.законом_ему снижен установленный брачный возраст.
а любых случаях отмена опеки и попечительства офор

мляется решением органа опеки и попечительства.

9. Гражданские права несовершеннолетних н их охрана. Каж-
^ момента своего рождения правоспособен (ст.

1 К), .утр означает,, что он обладает способностью иметь
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|^яладанские права и на него возлагаются определенные
обязанноста.

® Некоторых случаях гражданское законодательство охра-
Права еще не родившегося ребенка, будущего граждани-

на. Так, к числу наследников первой очереди относится
ребенок умершего, родившийся после смерти наследодателя. *

Будучи правоспособным, несовершеннолетний может
стать обладателем субъективных гражданских прав. Ребенок,
независимо от своего возраста, может получить имущество
в порядке наследования или дарения. Сразу же после ро
ждения ребенок приобретает право на жилую площадь, на
которой проживают его родители. Несовершеннолетний, со
здавший поэтическое, л^зыкальное или иное произведение,
приобретает авторские права на него.

Способность гражданина своими действиями приобре
тать гражданские права и создавать для себя гражданские обя
занности назьшается дееспособностью. В полном объеме дее
способность возникает только с наступлением совершенно
летия, т. е. восемнадцатилетнего возраста (ст. 17 ГК). Несо
вершеннолетние дети либо полностью лишены возможности
совершать юридически значимые действия, либо могут со
вершать их частично. Полностью недееспособными являются
дети, не достигшие пятнадцати лет. Они не могут сами со
вершать гражданско-правовые сделки (купли-продажи, даре
ния имущества и др.). Вместо них в случае надобности граж
данско-правовые действия совершают родители или опеку
ны.

Законом (ст. 23 ГК) допускается совершение несовер
шеннолетним в возрасте до четырнадцати лет мел^
бытовых сделок (покупка хлеба, молока, школьных пр ад-
лежностей и др.). В целях стимулирования "зселедая к вне
сению вкладов несовершеннолетнему лищ кяг-
возраста), внесшему вклад на свое имя в ^берегате!^
су, предоставляется право самостоятельно
вкладом. Под самостоятельным Р^споряже^м слезет
ниматъ снятие вклада, перевод вклада в ДРУ'^^ ппипбпетение
ную кассу но не расходование его на приобретение
ппепметов вькодяших за пределы бытовых. Действия лиц, не

вового значения не имеют. В случае „ поедста-
несовершеннолетних сделки заключают их
вигели. Таковыми являются РСДИ^^Д"
опекуны. В. отличие от опекунов родители (усьшовигеля)

♦ См. Статья 525 Комментарий к Гражданскому Кодексу Республьнси Ка
захстан, 1^0 г.

107



представительствуют от имени несовершеннолетних лиц бет
специального назначения. Представительство осуществляется
при совершении сделок, на суде и в других учреждениях. Так,
взыскание алиментов на ре^нка с его отца производится по
иску матери либо опекуна.

Дети в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
считаются частично дееспособными (ст. 22 ГК). Они салш
совершают сделки. Однако для действительности сделок трег
буется согласие их родителей (усыновителей) либо попечите
лей. Так, в нотариальную контору обратились Саша Деев
и Сарсенова с просьбюй удостоверить договор арешщг пиа
нино. Нотариус отказал в удостоверении указанной сделки на
том основании, что Саша Деев является несовершеннолет
ним и не представил нотариусу согласие его родителей на
совершение указанной сделки. Однако ряд сделок несовер
шеннолетние лица с частичнойдееспособностьюмогут совер
шать самостоятельно (без согласия родителей, усыновите-
дай, попечителей). Это, во-первых, мелкие бытовые сделки.
Несовершеннолетние, внесшие вклад на свое имя, могут сами
им распоряжаться.

Подрюстки, которые по окончании восьмилетней шко
лы поступили на работу либо учиться в техникум, имеют
прадо самостоятельно распоряжаться заработной платой или
стнпеццней, покупать вещи, удовлетворяющие их личные
нужды, культурные, бьповые потребности. Опубликова
ние несовершеннолетним произведения литературы, искус
ства или получение им авторского свидетельства на изобрете
ние дают ему право на самостоятельное осуществление автор
ских и изобретательских прав, в том числе на получение гоно
рара (вознаграждения) и распоряжение им. В то же время
нельзя расширительно толковать правила закона, допус
кающие возможность самостоятельного совершения сделок.
Из смысла закона вьпекает, что несовершеннолетний без
согласия родителей (усыновителей), попечителей может со
вершать лишь сделки, направленные на приобретение ве
щей. Продавать же, дарить купленные им на заработную
шату, стипендию, гонорар вещи (за исключением мелких
оьповых вещей) он вправе только с согласия последних. За
кон не устанавливает никаких правил относительно момен
та, в который должно бьпь дано согласие. На практике оно
может бьпь дано в процессе ее совершения или даже после
заключения сделки в виде ее одобрения. Может случиться,
что несовершеннолетний, получающий заработную плату
иш стипендию, крайне неразумно ими пользуется, при
обретает ненужные ему вещи, не имея необходимых, чем на
носит себе ущерб: В таких случаях орган опеки и попечи
тельства может по своей инициативе или по ходатайству об-
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щественных организаций или других заинтересованных
лиц ограничить или лишить несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самос
тоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией
(ст. 22 ГК РСФСР).* Шестнадцатилетний Омаров, обучад-
шийся в техникуме, занимался разведением голубе^ ш
систематически расходовал свою стипендию на их
В результате обследования условий жизни Омарова efuio ^та-
новлено, что он плохо питался, не имел необходимой оде^ь
По решению органов опеки и попечительства над под^
ком было установлено попечительство. На дядю ша1^а^
утвержденного в качестве попечителя, были возложе®
занности по надзору за совершеннолетним, в том ир-о.
контролю за расходованием получаемой им стипендш^^^^
вершеннолетние лица, подобно взрослым, „лежат
и имущественными гражданскими права.ми. "Р поаво
такие лгпшые права, как права на честь и пооизве-
наимя, личные авторские права в слу-»ае создг^п^изте_
дения литературы, искусства, изобретения и др. К „оаво
щественных прав несовершеннолетнего и до.
собственности, жилищные права, "зследственшю пр ^ _

Несовершеннолетнее лицо может бьпъ „издается
щества, право на которое в случае его наруше!^
с помощью закона. В случае незаконного в^ь^и^му
щества от несовершеннолетнего оно может бьпъ тр
но из чужого незаконного владения. ^тп-то меша-

Если владение имуществом не Утрэчено, но „„j^aoBa-
ет несоверщеннолетнему лицу права,
ние, можно предъявить иск об "^РУ^ пользуют-
Несоверщеннолетние члены семьи наймодате рщццно-
ся равным правом на жилую площадь ™РД^ ^ „.„даолетних
летними.** Это право возникает У поселения на
либо в силу факта рождения, либо ^ елями). Пра-
жилой площади вместе с родителями (У®Д"°®^_аняется и в
во несоверщеннолетних на жилую площада со р ^ ^^ще
случаях, когда они лишаются "о родителей),
родительского попечения (смерть, осужда Р ^дствен-
Будувд переданными в Детские шющада.,
нику или опекуну, дети сохраняют право на дста-
еслив жилом помещении, из „овеошеннолет-
лись проживать члены ж семьи «е^ует и при
ние братья и сестры). Такое же правило дейс у

» См. Статья 22. Комментарий к Гражданскому Кодексу Республики
Кммстан, ^ J25 Жилищнотч) Кодекса Республики Казахстан.
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отобрании детей от родителей в связи с лишением последнюс
родительских прав. Судебная практика идет по пути со
хранения за несовершеннолетни.чш, выбывшими к опекуну
при отсутствю1 согласия органов опеки и попешнельства на
пере.иену .места Ж1ггельства несовершеннолетнего, права на
жилую плошадь по прежне\1у .месту жительства при условии,
что на жилой площади остался проживать шзен се.мьи, к
которой принадлежат раньше несовершеннолетний. Такое пра
во сохраняется за несовершеннолетни.м, даже, если пре
жняя жилая ш^шадь в период отсутствия несовершеннолет
него обменена. Супругам Хасеновы.м бьпа предостадтена ком
ната, D которой в.месте с ни.ми поселштся несовершенно
летний сын ласетовой от первого брака Асан Ханов. Вскоре
Хасенова умерла. Опекуном Асана была назначена сестра
умершей Карина, которая взяла Асана к себе, не согласо
вав перемену места жительства мдтьшжа с органами опе
ки и пoпe^штeльcтвa. Асан не проживдт на прежней жилой
плошади в т^1ение трех лет. За это вре.мя Хасенов выписгш
мальчика и обменял комнату. Карина предъявила иск к Хасе-
нову о признании за свои.м подопечны.м права на житую пло
щадь в указание^ ко.мнате, ссьыаясь на то, что ответчик
неправильно добился вьшиски мдльчика с этой жилой пло
щади. Иск был судом удовлетворен. Действия Хасенова по
обмену жилой шющади были признаны неправо.мерными.
Обмен жилой площади, на которую и.мел право несовершен
нолетний, мог быть произведен только с согласия органа
опеки и попечительства. Согласие такое ни на переезд ма.ль-
чика, ни на об.мен получено не бьшо. Следует отметить, что
родители (усьшовители), в отлшше от опекунов, при обме
не жилого помещения, в котором проживают их несовер-
щеннолетние дети, не обязаны получать согласие органов
опеки на обмен. Однако дети, выбьгошие из жилого поме
щения, в котором не остались проживать члены их семьи, в
связи с чем помещение предоставлено други.м гражданам,
обеспечиваются жилой площадью Акимо.м ргШона (города)
только в случае, если они были по.мещены в детские учреж
дения (детский дом, интернат и др.), срок пребьшания в
которо-М истек.

Наследственные нрава несовершеннолетних охраняются
в соответствии с законодательством о наследовании. Дети на-
пяду с супругом и родителями умершего отнесены к пер
вой очереЩ! наследников. При этом после смерти матери
лети наследуют в любом случае, в силу кровного родства с
ней После смерти отца к наследованию призываются дети
последнего, рожденные от зарегистрированного брака с их ма-
"р ью Несовершеннолетние дети к тому же имеют право на
обязательную наследственную долю, если наследодатель ос-



тавил все имущество по завещанию, лшиив тем самым несо-
верщеннолетнего права получить наследство по закону. Пра
во на обязательную долю после смерти матери имеют несо
вершеннолетние дети, как рожденные ею от зарегистр^<>
ванного брака, так и внебрачные. Право на обязательную
наследственную долю после смерти отца внебрачные несо
вершеннолетние дети имеют только если они бьии на иждиве
нии отца не менее года до момента смерти последнего, т.е.
силу факта иждивенчества. Доля обязательных наследников
определяется в размере не менее двух третей доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по зако
ну Например, после смерти Ивановой осталось два сын^
Петр - 20 лет и Иван - 14 лет. Все имущество по завещанию
оставлено Петру. Однако при таких условиях завешаше не
может бьп-ь признано полностью действительнььм, так ка
нарушены права несовершеннолетнего наследаика. Ооязатель
ная доля будет определяться следующим образом: если все
завещанное имущество оценено в 180000 тенге, то еми бы оно
наследовалось по закону, каждьШ на^едник (оба
лучил бы имущество на сумму 90000 тенге. Это-закогшад
наследственная доля. Обязательная доля несовершенноле'^
йгГ наследника составит 2/3 от 90000, т.е. 60000 тете^ В
определенных случаях дети, не будучи наследниками, и.меют
право на содержание от лица, получившего л®дстоо^иоя-
занность содержать .несовершеннолетних детей лежит на на
следнике, получившим наследство от лица, на
закону лежала обязанность содержать ^аковьк.
ность эта устанавливается в пределах размеров полученного
им имущества.

10. Трудовые права несовершеннолетних. Многие юио)"" "
девушки по окончании полной или неполной средней шк .
стремятся попасть на производство. Имеющиеся у них зна
ния дают возможность получить квалифшсацию. _

Несовершеннолетним разрешено работать с ^естнада
лет. В отдельных, исклюадтельных случаях ^oiTT бьиь пр^^
ты на работу лица, достигшие 15 лет. ® р^тся
ются причины поступления подростка на У' _ „ц
вопрос о его производственном обучении,
противопоказана ли по состоянию здоровья подростка ра

)|с )|с

Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях обла-

♦ См. Ст. ст. 527 и 535 Комментарий к Гражданскому Кодексу Республики
1Сзззхстс1Н 1990 г.

** См.'Комментарий к ст. 167 КЗоТ Республики Казахстан.
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ощшаковыми правами с взрослыми рабочими и служа-
Поэтому какое-либо ограничение или ущемление прав

раоотающей молодежи в зависимости от возраста не допуска
ется.

Учитывая анатомо-физиологические особенности орга-
iwMa не^вершеннолетних, предус.мотрены специальные
woTbi, обеспечивающие реальное осуществление молодежью
права на труд. К числу льгот, способствующих вовлечению
несовершеннолетних в производство, относятся: а) трудоус
тройство и организация профессионального обучения; б)
создание облегченных условий труда; в)установление допол
нительных гарантий при увольнении. **

Одной из важнейштх гарантий охраны труда лиц моло
же восемнадцати лет является запрещение применять их
труд на тяжелых работах, на работах с вредными условиями
труда, а также на подземных работах.

Применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста,
в производствах, по профессиям, специальностям и на рабо
ту, относящих^ к тяжелым, не допускается независимо
от отрасли хозяйства. Это распространяется на несовершен
нолетних, принятых как в качестве рабочих, так и в
качеспте учеников итщивщхуального или бригадного обуче
ния. Продолжительность рабочего дня учащихся в период
производственной практики определяется в пределах време
ни, отведенного учебным планом по про^^ссии, но не свы
ше продолжительности рабочего дня, установленного законо
дательством.

При прохождении производственной практики несовер
шеннолетние учащиеся могут находиться в производствах и
на работах, отдельных производств, профессий, специальнос
тей и работ, на которых запрещается применение труда
лиц, не достигших 18-летнего возраста, не свыше трех часов в
день. ^

Для прохождения производственной практики в шахтах
и разрезах угольной и горнодобьшающей промышленности на
рабочих местах, признанных в установленном порядке
опасными по пневмокониозам, допускаются у^шщиеся по
достижении 20-летнего возраста.

Законодательством запрещается принимать подростков
в возрасте до восемнадцати лет на работу, состоящую исклю
чительно в переноске или передвижении тяжестей весом
свыше 4,1 кг. Переноска и передвижение тяжестей несовер-

^ ♦ См. Пре^реждение правонарушений работающих несовершеннолетних
Вильнюс, 1976. V

♦♦ См. Комментарий к ст. ст. 167,169 — 178 настоящего КЗоТ.
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шеннолетними в пределах установленных норм допускаются
лишь в тех случаях, если они непосредственно связаны с

вьшолняемой подростками постоянной профессиональной ра
ботой и занимают не более одной трети их рабочего времени.

Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет установлены
следующие предельные нормы переноски и передвижения тя
жестей на каждого отдельного ра&лника:

а) переноска тяжестей для подростков-юношей от 16 до
18 лет — 16,4 кг, для подростков-Девушек от 16 до 18 лет —
10,25 кг;

б) передвижение тяжестей на вагонетках, передвигающихся
на рельсах, для подростков-юношей от 16 до 18 лет — 492 кг,
для подростков-девушек от 16 до 18 лет — 328 кг. При пере
движении вагонетки по наклонной плоскости предельный
подъем (т.е. отношение максимальной высоты подъема к длине
пути) не должна превышать 0,01;

в) передвижение тяжестей на одноколесных тачках для
подростков от 16 до 18 лет — 49,2 кг. Подростки-девушки до
18 лет к передвижению тяжестей на тачках не допускаются;

г) передвижение тяжестей на двухколесных тачках для
подростков-юношей от 16 до 18 лет — 114,8 кг при передви
жении по ровному полу, причем предельный подъем не до
лжен превъппать 0,02; и 57,4 кг при передвижении по неро
вной пo^шe или мостовой при предельном подъеме не более
0,01. Подростки-девушки до 18 лет к передвижению тяжес
тей на двухколесных ручных тележках не допускаются;

д) передвижение тяжестей на трех- четырехколесных те
лежках подростками допускается лишь по ровному полу
(асфальтному, деревянному, плиточному и т.д.) при предель
ном подъеме не более 0,02. „

Все указанные весовые нормы в пп. "б", "в", "г и д
включают в себя вес груза вместе с приспособлением для
переноски или передвижения (т.е. вагонеткой, тачкой, тележ
кой и т.п.).

Лица в возрасте до 16 лет не допускаются к работе,
связанной с переноской и передвижением тяжестей. В
исключительных случаях, когда на переноску тяжестей тре
буются затраты части рабочего времени, вес тяжестей умень
шается против норм, установленнък для подростков от 16 до
18 лет. *

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на ра
боту только после их предварительного медицинского освиде
тельствования. Целью предварительных медицинских осмот
ров при поступлении на работу является всестороннее и уг-

♦ См. Комментарий к ст. 169 КЗоТ Республики Казахстан.
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лубленное обследование состояния здоровья и выдача заклю
чения о возможности использования подростков на данной
работе.

Работающие подростки до достижения восемнадцати лет
подлежат обязательному медицинско.му осмотру, который про
водится периодически, но не реже одного раза в год. Если
при медицинском освидетельствовании обнаружится, что
вьшолняемая подростком работа противопоказана ему по со
стоянию здоровья, он должен бьпъ переведен на другую, бо
лее подходящую ему работу.

Предварительные при поступлении на работу и периоди
ческие медицинские осмотры подростков проводятся в со
ответствии с Инструкцией, утвержденной приказом министра
здравоохранения.* Администрация предприятия совместно с
лечебным учреждением устанавливает графики медицинс
ких осмотров работающих подростков.

Производственное обучение подрюстков разрешается по
тем про^ссиям, которые соответствуют их возрасту, физи
ческому и умственному развитию, состоянию здоровья. Тру
довое и производственнное обучение осуществляется под
систематическим медицинсюш контролем.

Контроль за соблюдением установленных законодатель
ством условий труда подростков, а также проведением
специальных мероприятий, направленных на предупрежде
ние болезней подростков, должны осуществлять органы и

учреждения здравоохранения совместно с органа.ми образова
ния, профсоюзными и другими организациями.

Для рабочих моложе восемнадцати лет нормы выработ
ки устанавливаются, исходя из норм выработки для взрослых
рабочих пропорционально сокращенной продолжительности
рабочего времени для лиц, не достигших восемнадцати лет.

Для молодых рабочих, поступающих на предприятие
или в организацию по окончании общеобразовательных школ,
профессионально-технических учебных заведений, курсов, а
также прошедших обучение непосредственно на произ
водстве, в предусмотренных законодательством случаях и
размер£« и на определяемые им сроки могут утверждаться
пониженные нормы вьфаботки. Эти нормы утверждаются
администрацией предприятия или организации по согласова
нию с фабричным, заводским, местным комитетом профессио
нального союза.

Руководители промышленных предприятий и строи
тельных организаций имеют право устанавливать по со
гласованию с комитетом профсоюзов молодым рабочим в воз-

♦ См. Комментарий к ст. 147 КЗоТ Республики Казахстан.
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расте до восемнадцати лет, окончившим общеобразователь
ные школы с производственным обучением, краткосрочные
курсы или прошедшим индивидуально-бригадное обучение не
посредственно на производстве, пониженные нормы вьфабот-
ки, но не более чем на 20% в течение первых четырех
месяцев с начала самостоятельной работы.

Руководителям строительно-монтажных и ремонтно-строи
тельных организаций и строек, осуществляемых хозяйствен
ным способом, руководителям предприятий железнодорож
ного транспорта, отделений временной эксплуатации новос-
троящихся железных дорог предосташтено праю по
согласованию с соответствующим комитетом про^оюза
устанавливать молодьгм рабочим— выпускникампро<^сси-
онально-технических училищ, а также молодым
отдельных ведущих профессий, окончившим общеобразова
тельные школы с производственным обучением, краткосроч
ные курсы или прошедшим индивидуально-бригадное
чение непосредственно на производстве, пониженные норл^
выработки, но не более чем на 40% в течение первых отех
месяцев их самостоятельной работы и не более чем на в
течение последующих трех месяцев.

Молодым рабочим, работающим в по.лиграфическои при
мышленности по специальности ручного наборщика и на
борщика на наборных строкоотливочных машинах nof^ei^
ные нормы выработки устанавливаются не более чем аг
в течение первых трех месяцев самостоятельной раоо1ы
не более чем на 10% в последующие три месяца.

Для стимулирования ускорения освоения тех^е^о^
нованных норм вьфаботки (времени) и
нормированных заданий молодыми рабочими, око
ми профессионально-технические учебные заведе^, оощ^^
образовательные школы или полу^шие
порядке индивидуально-бригадного обучения
на производстве, для них может вводиться npe^I^ когпа
усвоение указанных норм (заданий) также на nepi Д,
этим рабочим установлены пониженные нормы. пр,„учя-

Рабочиеи служащие моложе восемнадцати лет пол^^
ют заработную плату за сокращенную ,g
ежедневной работы в таком же разм^е, '^вк Р
работники соответствующих категорий за полну ро
должительность ежедневной работы. -mvna

Закон предусматривает льготные правила ошить 1ф^
рабочих и служащих моложе восемнадцати
в возрасте до восемнадцати лет, допущенные к сдельным
работам, получают оплату за вьшолнение этих раоот по
одинаковым со взрослыми работниками сдельным раодега
кам. Сверх этого им производится доплата по тарифной
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ставке за время, на которое сокращена продолжительность
их ежедневной работы по сравнению с продолжительностью
ежедневной работы взрослых работников. *

При повременной оплате труда рабочих моложе восемнад
цати лет нормы выработки устанавливаются, исходя из норм
выработки для взрослых рабочих, но пропорционально со
кращеннойпродолжительностиустановленногодля них рабо
чего времени (ч. 1 ст. 171 К^Т). За вре^мя, на которое сокра
щена продолжительность ежедневной работы, рабочие и слу
жащие в возрасте до восемнадцати лет при оплате их труда
по часовым ставкам получают доплату по своей тарифной
стмад; при щестичасовой продолжительности ежедневной
расюта — за ^с, при четырехчасовой — за три часа.

„ работникам моложе восемнадцати лет начисляют-
заработок, включая доплату за сокрашен-

ежедневной работы,
предприятий, учреждений и организаций

пасте молодых рабочих и служащих в воз-
часть ■"'е^ ^ работам в ночных сменах. Если
дится на которой работэет несовершеннолетний, прихо-
вечера до 6^°^ ®рсмя (ночное считается время с 10 часов
такой смене УФз), то подросток не должен работать в
дол^^^^^^®™^®^етние в возрасте до восемнадцати лет не

^е кдежурствам в ночное время,
восемня е^ практике рабочие и служащие моложе
недельт^о Допускаются также к работе в дни еже-
няется и в ^ ® праздничные дни. Это правило приме
та до восемня^^^^^^*^' несовершеннолетние ввозрас-
Дениях и работают на предприятиях, вучреж-
Щевыходные и приостановка работы в которых в об-
ственно-т®хн№ дни невозможна по производ-
мости Постоят условиям или вследствие необходи-
также на дру^у непрерьтного обслуживания населения, а

Exeroittai^^P^-^PnHTiwx с непрерывным производством,
надцати дет рабочим и служащим моложе восем-
летнее bp^w вторая статьи 65) предоставляются в
года. , Или, по их желанию, в любое другое время

По ^вланию II
щих, ежегодные ®*^®н®Ршеннолетних рабочих и служа-
любое другое вп»» ®^tycKa могут быть им предоставлены в
НапредприЙ^^-

чтобы всем юно1^1|^®^®тая обязанность следить затем,
^ и девушкам, не достигшим 18-летнего воз-

» См. Комментарий к or. 172 КЗоТ Республики Казахстан.
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раста, ежегодно предоставлялся отпуск в летнее время
и продолжительностью в размере календарного месяца.

Предоставление в плановом порядке молодым рабо
чим, окончившим профессионально-технические и техничес
кие училища, и молодым специалистам, окончившим высшие
и средние специальные учебные заведения, работы в соо-^
ветствии с полученной специальностью и квалификацией
является одной из гарантий обеспечения права на труд.

Молодые рабочие, окончившие профессионально-техничес
кие и технические училища, направляются на предприятия,
стройки для работы по специальности в соответствии с зада
ниями на подготовку квалифицированных кадров.

Руководители предприятий, строительных, транспортных
и других организаций обязаны обеспечить своевременную под
готовку к приему молодых рабочих, оканчивающих ^ебные
заведения системы профессионально-технического образова
ния, создавать им необходимые условия для работы в соот
ветствиис полученнойпрофессией и присвоенной квали
фикацией, способствоватьдальнейшемуповьшению их ква
лификации, создавать для молодых рабочих необходимые
жилищно-бьгговые условия.

Молодым специалистам, оканчивающим высшие и
средние специальные учебные заведения с отрьгоо.м от про
изводства, в соответствии с планом междуведомственного и
межреспубликанского распределения предостааляется рабо
та по специальности и квалификации, приобретенной ими
в учебном заведении.

Руководителям предприятий и организаций необходимо
запретить в течение трех лет по окончании молодыми
специалистами учебного заведения использовать их в управ
ленческом аппарате, перемещать на работы, не связанные со
специальностью, а также увольнять с работы без разреше
ния министерства (ведомства), которому подипшено данное
предприятие или организация.

Если молодой специалист в течение трехлетнего срока

по какой-либо причине не может быть использован на пред
приятии или в организации, куда он направлен комиссией
по персональному распределению, или предприятие (органи
зация) не обеспечивает выполнения условий трудового до
говора, зафиксированные в удостоверении о направлении на
работу, министерство (ведомство), в ведении которого нахо
дится данное предприятие или организация, обязано предос-
таврпъ молодому специалисту в своей системе другую работу
или по его просьбе откомандировать на работу в систему
другого министерства (ведомства) по согласованию с этим
министерством.

Ограничение увольнения рабочих и служащих моло-
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же восемнадцати лет. Для увольнения работника в возрас
те до восемнашати лет по инициативе ацминистрации
необходимо согласие не только про(^ок>за, но и районной
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. Если
подросток уволен администрацией без предварительного со
гласия с этим органом, он подлежит восстановлению на рабо
те.

Предприятия и организации при необходимости освобож
дения от работы молодых рабочих и служащих в возрасте до
восемнадцати лет независимо от причин обязаны совмест
но с райсжными (городскими) комиссиями по трудоустрой
ству молодежи обеспечить устройствоих на новое место ра
боты.

Увольнение рабочих и служащих моложе восемнадцати лет
по таким основаниям, как ликвидация предприятия, учреж-

сокращение численности или штата

раоотников, обнаружившееся несоответствие работника за-
шв^емой хюлжности или выполняемой работе вследствие не-

квалификации либо состояния здоровья, пре
пятствующих продолжению данной работы, а также восста-

™ раодте рабочего или служащего, ранее вы-
ощ^шего эту работу, не допускается без трудоустройства.

г несовершеннолетними заявлений
освобождении от работы по собственному же-

предприятий, учреждений и организа-
ныу ^ трехдневный срок разобраться в действитель-
к подачи заявления об уходе и принять меры
к его прежней работе либо
орга1Ш^дан^^ ® другом предприятии, учреждении или
несова^?т^^!^™® ® восстановлении на работе

судам необходимо тщательно проверять
coKpamrH^?^!!f^^' несоверщеннолетний уволен по
дейсгаитр^^^^°°' необходимо проверить, проводилось ли в

каю^е основания име-
нение соелств!!^! подростка, не являлось ли такое уволь-
нистйатго^ ом избавиться от работника, которому адми-
ще1№1й создать особые условия труда (сокра-
тп) рабочий день, понижение нормы вьфаботки и

подростка по несоответст-

если установлено, что он не смог

ногтищ "Рсиаводства в связи с непродолжитель-
стажа, отсутствием достаточного оньна и

навьков в труде ;шбо не в состоянии справиться с пору
ченной ему работой, но администрация не принимает
мер к обучению или переводу подростка на другую рабо-
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ту, соответствующую его желанию, наклонностям и способ
ностям.

Увольнение подростка за нарушение трудовой дисципли
ны не может быть признано правильным, если совершение
проступка явилось результатом отсутствия необходимой
воспитательной работы и непринятия предупредительных мер.
Рассматривая дела несовершеннолетних, уволенных за нару
шение трудовой дисциплины, необходимо выявлять причины
совершения проступка, условия труда и быта подростков, со
стояние организации досуга молодежи.

Родители, усыновители и попечители рабочих и служа
щих моложе восемнадцати лет, комиссии по делам несовер

шеннолетних, органы опеки и попечительства, а также

организации и должностные лица, на которых возложены
надзор и контроль за соблюдением законодательства о
труде, имеют право требовать расторжения трудового догово
ра с лицами моложе восемнадцати лет, если продолжение
работы угрожает их здоровью или сопряжено с иным ущербом
для них.

Закон также должен предусматривать круг лиц и организа

ций, которые могут ставить вопрос о расторжении трудового
договора с подростками в возрасте до восемнадцати лет, если
вьшолняемая несовершеннолетними работа угрожает их
здоровью. Если несовершеннолетний бьш принят на
работу с нарушением установленного законодательством
порядка, то трудовой договор с ним может быть расторгнут
как недействительный. При этом выявляется, не относится
ли данная работа к числу запрещенных для подростка (ст. 169
КЗоТ), не требует ли больших физических напряжений, не
связана ли с повышенной ответственностью или опасностью
и т.д.
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ГЛАВА III

Уголовно-правовая охрана
детства

кота обеспечение применения уголовного за-
Уголов1^п '^"''°®и®"ПРавовой охраны детства. Применение
собой наибЬле^пЖпрг!^ отмечалось, представляет
раны;^^ » средство в системе правовой ох-

закона естественно связана с

и с применежем ^ ® принципе
тельного ^онодательства уголовно-исполни-

ловно-пр^вьк'мр??-.^^*^® известно, что применение уго-
тоящей работы mhoVhJ^S^®^ проведения сложной и дорогос-
судей. Более того ^ ^"®^®®листов, включая следователей и
на судьбе полооспга ж наказание сильно сказывается
государство вынужденп°иГ'^°^° человека, на его близких. И
и на исполнение расходы еще

наиболее тщательно практике фиксируется
Эта информация солеп^"^ постоянно контролироваться,
статистике, где отлажен^ прежде всего в официальной

тр ены решения органов дознания и след-

которой шла ^ь. Но ® уголовно-правовой литературе о
ВОВОЙ охраны детхпва внимания информации в сфере пра-
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ствия, приговоры судов, решения об освобождении от уго
ловной ответственности и пр. Но информация об уголовно-
правовых мерах содержится также в обобщениях след
ственной и судебной практики, аналгггических справках и
пр. Она обобщается в теоретических работах и методичес
ких пособиях юристов.

По своему содержанию информация о применении уго
ловного законодательства по отношению к несовершенно
летним и за посягательства против них представляет собой
совокупность сведений (официальных, методических и иных
данных), которые:

а) отражают цели, содержание и результаты примене
ния уголовно-правовых норм, состояние и тенценции правоп
рименительной практики, ее организационно-управленческой
и кадрово-ресурсной основы;

б) предназначены для управления данным направле
нием уголовно-правовой борьбы с преступностью и осущес
твления индивидуально-правоприменительных действий;

в) возникают в ходе применения уголовно-правовыхнорм,
порождаются действиями участников правопри.менительной
деятельности;

г) отражают процесс государственного реагирования на
факты преступного поведения;

д) образуют одну из подсистем системы информации о
борьбе с преступностью.

В этом плане указанный виц информации можно обозна
чить как уголовно-правовую информацию.

На современном этапе основной подход к информационно-
аналитическому обеспечению применения уголовного законо
дательства состоит в повышении ее достоверности, обеспече
нии полноты, а также в ее максимально полном использова
нии информшии в данном случае в сфере правовой охраны
детства.

Практическая реализация этого подхода проявляется в та
ких направлениях:

а) потребитель информации, т.е. должностные лица,
соответствующие аппараты управления, прокуратура, ^га-
ны внутренних дел принимают решения о том, какая инфор
мация им необходима для прршятия правопри.менительных
решений и проведения правоприменительных действий при
осуществлении правовой охраны детства, точно определяют
ся их информационные потребности;

б) принимаются меры к тому, чтобы собранная инфор
мация использовалась максимально полно и всесторонне;

в) в нормативной и методической форме устанавливают
ся связи между принятием определенных решений и исполь
зованием той или иной информации;
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г) выявляется специфика различных видов информа
ции, возникающей и используемой в сфере борьбы с пре
ступностью (в том числе информации о применеюш уголов
ного законодательства различнььми правоохранительными ор
ганами), а на этой основе все действительно необходимью
виды информации и, соответственно, направления информа
ционно-аналитического обеспечения развиваются сбалансиро
ванно и получают необходимую нормативную и организаци
онную базу.

Разъясним эти положения на примере. Скажем, в сфере
борьбы с наркоманией инспекции по делам несовершен
нолетних (и разумеется, вышестоящие для них управленчес
кие звенья) должны, имея информацию о соответствующем
уголовном законодательстве, в то же время а) получать обоб
щенную информацию о судебной практике по этим делам, о
выполненных судами мерах наказания, о требованиях к дока-
^тельственной базе и пр.; б) использовать такую информа
цию при решении каждого конкретного дела, т.е. хотя бы для
начала при собирании сведений о то.м, относятся ли вешест-

подростком к наркотикам, либо это
ДДлее при решении вопроса о поста-

учет либо принятии иных мер;
м вместе необходимую правовую, мето;1Ическую

информацию, чтобы в каждом случае можно
решенда * своевременно принять юридически грамотное
вой^А^«от^ адлом ряде случаев работа с уголовно-право-

более сложньт характер,
направлением совершенствования ин-

hSSS ^®^^®тся повышение профессио-
охраны должностных лиц, работающих в сфере
нарушения!^ в несовершеннолетних и борьбы с их право-
поиска яи^ вьфаботка навыков быстрого и плодотворного
учетом'ее использования информации с

roaSSSS^raa^^^vr^ ° примене!^ уголовно-
ступая как ояи? Уголовно-правовая информация, вы-
с^ре бопьбы видов информации, используемой в
рбны этой борьбы^^^®^"''®' специфические сто-
ванную инФопмя™;. представляет собой специализиро-

cTovKTvoavra иначе накапливается различными
® сфере правовой ох^Гдетст-

информация о тезиса, в соответствии с которьш
ляется сйеииАйч^^^™® уголовного законодательства не яв-
imAonMa^ привело бы либо к удвоению
ф р ации (получению одних и тех же данных в различньк
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ситуациях борьбы с преступностью), либо означало бы неоо-
ходимость отказа от работы с такой информацией.

Содержание информации о применении уголовного зако
нодательства в сфере правовой охраны детства определяв^
практическими потребностями и проявляется в отражеюп^
а) практики работы, т.е. правовых и тесно связанна
ними элементов механизма действия уголовного закона, о;
воздействия уголовного закона и принимаемых на его основе
уголовно-правовых решений на судьбу людей, т.е. н^^о
дение ицдиввдов как несовершеннолетних, тж и взр^ь ,
в) изменении общественных отношений в сфере п^^" _
охраны детства, их статики и динамики, деятельн^тиг^у
дарственных и общественных структур, т.е.
изменений социальной ситуации в вопросах правовой охраш»
детства, если они, конечно, наступают. „а«нлй сФе-

Собирание уголовно-правовой информации в д^ой Ф
ре и других требует затраты определенньк ресурсов,
ком случае времени. .„алпмяния осо-

Поэтому подчеркнем, что дзесь (Гширо-
бенно необходима для того, чтобы контроли^мтъ (в ш р
ком смысле этого слова, включая, V'u г^нь^ над-
веДомственный контроль, и прокурорский, и с>щеб1^
зор контроль общественности, средств массовой ин^Р>
ции и т.д.) процессы реализации уголовного ®^°"д.ппавовую
чайно деликатной сфере, выявлять пх мат^и^н
и процессуальную обоснованность; чтобы пмете в
делать вьшоды о соответствии процессов
ного закона целям охраны несоверщенно^^ и м^лоде^
от посягательств на них и пресечения ж „головно-
ния, защиты общества, измерять э^жттшн^ основе
правовых норм, их социальную пенн(^№, а на
принимать необходимые меры к повышетш ,.^{^нованнос-
ти уголовно-правового воздействия, усилению обос
ти принимаемых мер. „«.гг.в«нпгть оаботы

Все это и определяет практическую потребно Р
с информацией о применении уголовного закодадате^ст^
на, необходимость развития соответствующей^^^^^^^^
информационно-аналитического обеспечения, по ^
рож в соверщенствовании уголовно-правовой бор Р

'^Шформация о применении уголовного
не может использоваться изолированно. Она доляша ^
теории соотнесена, а на практике увязана с иными вид
ин(^рмации о борьбе с преступностью.

^формация о применении уголовного законодательства
возникает и используется во взаимодействии с социально-
демографической и экономической информацией и оценива-
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ется на ее основе. Социально-демографическая, экономичес
кая и аналогичные видь! общесоциальной информации, в
частности, выступают в качестве базы уголовно-правовой
ин(^рмации, играют роль критерия ее исганности и раскры
вают основные цели и направления ее использования.

Так, при собирании и обобщении информации о кара
тельной практике судов либо практике диф<1юренциации орга
нами внутренних дел ответственности за совершенные
преступления всегда используются данные о демографичес
ких признаках лиц, к которым применяются указанные уго
ловно-правовые либо заменяющие их меры.

Уголовно-правовая информация соотносится также и
с криминологической информацией. Эти вицы информации
довольно трудно разграничить между собой, так как они
тесно переплетаются друг с другом. Зато практическая пот
ребность в таком разграничении является довольно острой.

Криминологическая информация представляет собой вид
социальной информации, содержанием которой являются све
дения, полученные либо оцененные на основе теории и
методики 1фиминологии, а именно сведения о преступности
и явлениях, с ней связанных, о личности преступника и
Причинах индивидуального преступного поведения, про
филактике преступлений и факторах, определяющих ее пара
метры. По своему содержанию криминологическая инфор?
матщя отражает, главным образом, состояние объективно
существующих явлений, социальных процессов. Информация
же о npHN№HeHHH уголовного законодательства (уголовно-
правовая информация) отражает, главным образом, государ
ственное реагирование на единичные факты преступного
Поведения и на преступность в целом. Разумеется, госу
дарственное реагирование в виде применения уголовного
законодательства осуществляется постольку, поскольку совер
шаются преступления. Вместе с тем хорошо известно, что то
или иное преступление может получить различную оценку. К
лицу, совершившему преступление, могут быть применены
различные меры ответствештости. Уголовно-правовая борьба
с преступностью поэтому, как известно, вариативна; соот
ветствуя уголовному законодательству, она конкретизирует
его с учетом целого IWW факторов. Все это, и ряд иных сто
рон уголовно-правовой борьбы с преступностью, не может
оьпъ отражен в данных о самой преступности, образую
щих часть криминологической информации. Здесь оказьша-
ется Необходимой информация "о реагировании", "об управ
лении". Ею и является уголовно-правовая информация.

При этом криминологическаяи уголовно-правовая инфор
мация между собой тесно связаны. В каждом из этих видов
ин(^рмации имеются данные, которые получены сходным об-
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разом: либо в рамках официальной статистики, отражаю
щей процессы уголовно-правовой борьбы с преступностью,
либо в ходе проведения эмпиртеских социально-правовых
(криминологических) исследований. Многие сведения могут
kik одновременно использованы и для принятия уголов-
но-по^вьк, и для принятия криминолопетеских решений.
Ho rSS взаимосвяк состоит в том, что по существу
все держание обоих видов информации выступает как
oScSbS стратегии и атктики борьбы с преступностью
в они обосновьшают целостные стратегические и
кк^^1е&и?Теше™я, такие как. например, постановления
представительных органов, касающиеся вопросов борьбы с

hodS 'инфоршци^ В рше any-
чаев эти виды информации даже смешиваются. ' •
iLw iro "главное в предмете уголовно-правовой статисто
ки (я значит и уголовно-правовой ин^рмации — ^

iT опенка деятельности органов дознания, следстаия,
nnoifvnaTVDbi судов исправительно-трудовых учреждений .

того xaiaicrepa
ледствиямнапрактш^. . Р Вместе с
ловно-процессуад^ информац Р ^ „ереабилитирующимтем, например, данные о том, возбужденньа уголов-
оснЬваниям прекращена ^ая-то доля

жет бьпъ почерпнута из Д^^^^^^^^^же^^ьиь сведена к
5!?ол^о-проде^альной^информации подобно то^к^ на-yr<5ioBHO-npaBOBbie ошибки не сводятся к уголовно

"кГ™Глучаях, Уго—Р-в-,"
уголовно-процессуальная информации уголов-
Li идопо!шяютдругдруга.Во
но-процессуальные данные выступают
уголовно-правовых данных и раскрьшают их значение.

♦ Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика. Минск, 1981, с. И.
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Содержание и особенности информации о применении уго
ловного законодательства (уголовно-правовой информации)
оперативными и следственными аппаратами в сфере правовой
о^аны детства.*

Эта информация о применении уголовного законодатель
ства носит специализированный характер. В ней могут бьпъ
вьшелены следующие блоки сведений (цагшых):
— о собственно правоприменительной деятельности орга

нов внутренних дел, прокуратуры, суда;
— об управлении правоприменительной деятельностью;
— об изменениях в социальной среде в связи с осуществле

нием правоприменительной деятельности. Такое структури
рование содержания информации о применении уголовного
законодательства помогает: охватить все его части в ходе

проведения информационно-аналитической работы; нала
живать систему информационно-аналитического обеспече
ния уголовно-тфавовой борьбы с преступностью; выявлять
связи между отдельными блоками (элемегпами) информации,
рещать иные задачи.

Дальнейшая конкретизация видов уголовно-правовой ин
формациипозволитвьщелитьинформациюо:

уголовном законодательстве и связанных с ним зако-

нодательньк и подзаконных актах, об опубликованной
следственно-судебной практике и методических указаниях
правоохранительных органов;

— принятых уголовно-правовых решениях, т.е. о применя
емости зп'оловно-правовых норм Особенной части в целом,
отдельными участниками уголовно-правовой борьбы с преступ
ностью в сфере правовой озфаны детства, в отдельных реги
онах и в отдельные периоды времени;

-г- неизменности или изменяемости уголовно-правовых ре-
щенш^ о соотношении решений, принимаемых различны
ми субъектами правовой охраны детства;
— использование отдельных уголовно-правовых средств,

например, отсрочки исполнения приговора, учете отдель
ных смягчающих и отягчающих обстоятельств, их связи с при
нимаемыми уголовно-правовыми решениями;

воздействий уголовно-правовых мер на поведение инди
видов (уровень рецидива, показатели общей превенции, из
менен]^ в правосознании и социальной активности граждан);
—- ррганизщионно-управленческом и кадрово-рюсурсном

обеспечении уголовно-правовой борьбы с преступностью

♦ Сущес^вание государственного следственного комитета, напомним,
является особенностью системы правоохранительных органов в Республике
Казахстан. В новых странах соответствующую работу выполняют аппараты
МВД.
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в аспекте их влияния на количество и содержание прини
маемых решений.

Достаточно полное выявление содержания уголовно-гфа-
вовой инфор.мации в то же время представляет сооои
очень сложную задачу, пока исследуется, решается наукой
уголовного права.Чем более глубоко и полно исследуются на
укой и решаются на практике вопросы применения уголовно
го законодательства, тем полнее и глубже становится ат
информация, которая здесь именуется уголовно-правовой.
Чем более четким становится представление о целях и путях
совершенствования практики применения уголовного законо
дательства (и самого уголовного законодательства),
становятся инфор.мационные потребности участнжов ^рь&ы
с преступностью, тем большее количестоо связей, отоше-
ний, значений будет выявлено в уже собранной и курирую
щей в обороте уголовно-правовой информации. Поэтому ос
новным в развитии и конкретизации содержания уголовно-
правовой информации является программно-целевой по^.^
обращение к информации с позиций решений научных и
практических задач. Приведем еще один пример для разъяс
нения Так сказано, важным элементом уголовно-правовой
информации является характеристика встречающюся на
практике уголовно-правовьк ошибок, т.е. невдрной квгш
фикации преступлений, неправильных Решений об осв^ож
дении от уголовной ответственности с заменой ее инь1^
мерами, неадекватного назначения наказания. Существующие
AopiMbi статистической отчетности не позволяют выявить
исправленные уголовно-правовые ошибки, тш более не поз
воляют привязать их к типовым ситуациям. Поэтому инфор
мация об уголовно-правовых ошибках, существуя в виде
единиц наблюдения, обобщения ряда количественных показа
телей нуждается в дальнейшем развтгии, пополнении, упо
рядочении и, главное — в более эффективнам испшьзова-
нии в процессе управления уголовно-правовой борьбой с пре
РТЛЛПНОСТЬЮ

Другой пример. Существенной частью содержания уголов-
но-пр^овой информации являются данные о применении
отдельных уголовно-правовых средств, например при квали
фикации преступлений следователем. Так, некоторые составы
преступлений предполагают возможность наступления от
ветственности и при умысле, и при неосторожности. Для
оптимизации борьбы с преступностью необходимы данные о
том как часто применяются эти составы при установлении
неосторожной вины. В такой же степени важно выяснить, на
сколько эффективно, а значит, в каких случаях, как часто,
применяются оценочные признаки при возможности выбора
между ними и формализованными признаками, действитель-
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но ли уголовно-правовые решения обосновьшаются при
знаками, характеризующими личность, или гораздо более
сущестаенными (юридически значимыми) признаются при
знаки деяния.

Такого рода конкретизация содержания уголовно-право
вой шформации предполагает анализ ее структуры.

Поэтому в структуре уголовно-правовой информации сле
дует выделять, обнаруживать систему связей между ка-

элементами. Обращение к струк
турным связям помогает более полно познать содержание
и особенности уголовно-правовой и криминологической ох
раны детства.

г.« сказагшого в уголовно-правовой информации
критериям могут бьпъ вьщелены следующие

элементы.

— официальная и неофициальная информация-
кожчественные и качественные сведения-

уголовно-правовых решениях;
— уголовно-значимых действиях;
— mdXISL управленческих действиях;

обеспечей^^ ° состоянии ресурсно-информационного

no;S'SSLT°^"'^iS°°°°'' ««формации могут бьпъ
ловн^пй^^г^м «""«PWoabHoM применении уго-
вьвГгюТЛгГтаб^?'^^™™» уголовно-право-

ВОЙ иные элементы уголовно-право-

практики и научай исследов^'.^е'^Л^о^^тоот?™
что в уголовно-правовой информащ1и,^2и5 XS'
соед1^ются содержащиеся в разлИж S^wkS^ S
ные. Именно в уголовно-правовой информашпГТг^ошо-
правовая статистика дополняется данш.1£и^^ств^но°су-

npoKypopcKP^^i^J^p^r Ре-
ЭТИ ИСТОЧшки

содержат данные^ имеющие значение для уголовно-поаво-
вой борьбы с преступностью и отражающда SaS?nSt
нения уголовного законодательства. И глЕе^Ж на
основе такой информации принимались законные и обосно
ванные решения по всем случаям совершения преступлений.

и динамика пресгупиосга несовер
шеннолетних. Любое преступление имеет помимо объек-пт-
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ных криминологических признаков четко вьфаженное сода-
ально-психологическое содержание. ®
тивоправном действии (или бездействии) прису^^т
субъективно-психологическая ®"Р^Ро1^ьное
тересы конкретного преступника, отражая его соци

несовершенно-

форм1ФУет «обую |фимшогенную сща-
hShctoo от его полиячежого ус^я^

R гппрм большинстве преступления несовершеннолетних
HeTSo и не столько по правовому хар^-

адсти рассмотрим структуру
мых несовершеннолетними (по линии уголовного
которая выглядит по республике за последние пять ле ДУ
юшим образом:

Табмща 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1992г. I 1993г. I 1994г. | 1995г.1991г.

ЬОбшее кол-во преступ. , ,3^5 11447 9968
несовершеннолетних 12747

2. Удельный вес преступлен., у 5 9 5 5,4
совершенных н/летними 7,3 w,» ^3 J44
3. Убийства с покушениями 95 jgj 170
4. Тяжкие телесные поврежд. 35 " ,2i 12О
5. Изнасилования с покуш. 177 1з/ 222 214
6. Разбои (оба вида) У7 щ
7. Грабежи (оба вида) ПОЗ 1241 ^ЗУВ 61»
8. Кражи личн. имущества 8^ 8»^ 449 , 339
9.Хулиганство Ь04 зи
^Совершено преступлен. ^ - 32267 32825 31938
в группах (всего лиц) 15812 у ,

* См.П йб ■" ЙрЯ' C^iSh
ЯТЛрТвё. 0.~.^ к."bSS
civH ieHHH. Лвгорефератканд.ДИС. M.1995.' , , .
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12. Совершено преступлен,
в группах только

несовершеннолетними

(всеголиц) 5832 5525 4616 4269 3277
13. Совершено преступлен,
совместно со взросл.
(всеголиц) 2506 2871 5507 4205 3740

Таблица 2

НЕСОВЕРШЕНИОЛЕТНИЕ ПРЕСТУПНИКИ

1991 1992 1993 1994 1995 Снижение (%)

Общее кол-во
преступ. 12747 13326 13115 11447 9968 -25,2%
из них совершено

группой н/летних 5525 4616 4269 3277 -40,7%
Кол-во н/летних.
совершивших преступ. 12766 11686 10575 8920 -30,2%
из них совершивших
в сост. опьянения 1382 1686 1423 1221 -11,7%
из них рецкцивисты 1365 1250 1051 796 -41,7%

Таким образом, в состоянии, структуре и динамике

преступности несовершеннолетних происходили неодно
значные процессы.

Анализировать и оценивать их необходимо прежде всего
на основе приведенных и иных данных уголовной статисти
ки.

Вместе с тем, специалисты хорошо знают, что любые вьшо-
ды о преступности как несовершеннолетних, так и взрос-
льк нужно делать с учетом ее латентной части.

В распоряжении правоохранительных органов имеет
ся ^гатейший материал, на основе которого делаются вы
воды о латентаости преступности несовершеннолетних.

Из нцх видно, ^о реальное количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними, как и число несовер-
ш^шолетних, совершивших преступления намного выше
зафиксированного статистикой. Это особенно относится к
имущественньщ преступлеш1ям, т.е. разбоям, грабежам, кра
жам, а также таким преступлениям как хулиганство, изна
силования, престз^плениям, связанным с употреблением нарко
тиков.

Некоторые российские специалисты считают, что что
бы приблизиться к правильной количественной'оценке пре-
ст^ности, нушю уменьшить отдельные группы преступле
ний иногда в 5, а иногда и в 10 раз.

Латентность возникает по разным причинам. Часто

130:



потерпевшие не заявляют о преступлениях, особенно сощ
шенных в "семейном кругу", среди соседей. Нередко право
охранительные органы, нарушая свои обязанности, не регис
трируют преступления, не ставят их на учет. ^.„ипс-

Однако повторяем, реальная характеристжа пре<^пн
ти н^)вершеннолетних все же может быть на
основе использования ряда дополняющих друг друга источни

^^^(^н^'из таких иcтo^шикoв является сопосттленда
преступности разных регионов и стран. Возьмем в
целях некоторые данные по России.

Здесь такая картина.

Таблица 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, С0В^ШЕ11НШ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТШПУШ И ПРИ их ГОУЧАСТИИ. В1ЮССИ_

^ 1 " I i 19941993

Всего
Темпы прироста

(снижения) в проиентах:
к прсдьщущсму году
К 1990
Удельный вес в общем
числе расследованных
преступлений,
в процентах

1,7

17,2

6,5
6.5

17,0

14.9
22,5

16,4

13,3
38,7

16,2

-1,S
36,2

14,0

Таким образом, можно видеть, °
России, если отвлечься от некоторьк ^'нсто стцим^^^
просов, связанных с различиями в
мы, происходят одни и те же процессу. Хартина npte у
•ш несовершеннолетних является скрдаой. ^т^анах

Это как раз свидетельствует^
латентностъ преступности несов^шдшолето^^
какова, а статистика, с У^^ет^^^поп^врк на _
действительно позволяет делать более или менее в р

^ Теперь некоторые выводы ® со-
соверше^етних, т.е. соотношение бтда^к гру
вершенных несовершеннолетними ^

По Республике КазДхста^она-ДшаД^^ ^ з.
це; в России она выглядит с 1991 — гг.
зом: \ .■ '■■■
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Таблица
СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ
(в ороцсвгах от общего числа)

^ 0J

1.8 вуошнлио телесные пов1)ежде||ия
ТТГ
1,0 — изнасилования и боТ- кпажи

покушения на изнасилование '
6,8

9,1 — грабежи
7,5

7,5 ~ хулиганство

1.4

2.5 — разбои
22,5

18,1—иные

ввдим, структура преступности, как в целом так и
соотношением насиль-

преступлений; уровнем насилия,
' "£™®™емого при совершении преступлений оаспоостпя-
невдостью наркомании и "пьяной" пресг/вдости
тугшений, совершаемых под влиянием алкоголя

преступности несовершеннолетних вьше-
также такие виды преступлений, как совершение

Sf ° одино^жу; несовершетолет-
JMMH в группе; несовершеннолетними совместно с взрослы-

также об уличной преступности, о преступлениях
обществедао-полезньш

криминологические характеристт-жи и mvnnH-
к подробно обсуждать нет смысла. Перейдем

преступности несовер-сщолетних в Республике Казахстан.

ctdSo^^ преступности несовершеннолетних в нашей
стране выглядит неоднозиатао.

табгтт^!®^"®'^ ® произошло, как видно из
ш тЖ' общего числа преступле^тий портков
hLH5; Меньше в этот же период выявлено н^ершш-

преступников. Тут снижение составляет даже 3? 2%
няа „ '^огла бы лишь радовать. Но очещ ceobet

® том, ^по наблюдается РОСТ HaS,?t
crae^Dc преступлений. Снижение же произошл^ за с^ет

изнасилований, хули-

расхождения тенденций снижения обшей и
роста насильственной преступности двояка. Во-первьрс, на-



сильственная преступность больше всего
сы граждан: она приносит особый вред.
расхождение можно рассматривать как всего
ста латентной части преступности. A m
свидетельствует о слабости
о том, что правоохранительные органы не всегда р
реагируют на заявления граждан. несо-

Действительно, умышленные убийства, пеоио-
вершеннолетними, по стране пов-
дам возросли на 51,5%; Умьпвленнью тя^е^есньге
рождения на 25,9%; разбойные нападе^ш 8 6%.

По мнению специалистов, а еше ^ поеступности
довых граждан, ®сплеск такой нас^с^ конфликтнос-подростков, повьидение уголовно-наказуеш ф
ти их поведения наблюдается по приводят

Это,конечно, неслучайно, «егатш^еям^пр®^^^^
к нарушению привычных ^ оетму снижению
принщшов общественного устройства и к рт31юму
уровня материального еХ«?годь1 высвобожда-
групп населения. Ежегодно за около
ются из различных с(^р а-мения из которых
100 тысяч человек Wflocn^ogioro м«ле^^
трудоустраиваются только 44^более ^^ ^ ^у.
и различных учебных задедений эконошстов
да Только к концу 1992 г^ У^^вил ДО 300 - 400
массив республиканского Р""^^ ^ную ситуацию, вы-
тыс.чел. Все это резко обостряет содаа^юо^^^
зьшает негативные последствия в оошес

"^Разумеется, не все эти люди
но они могут косвенно способствовать участника-
ниям, а вбезвькоднь1хслуча^тать1« Р ^
ми. Тем более это негативно отра^тся начинает
поведении и мироощущении подростов, у ^ жизни в
превалировать стандарт богатства, успеха и легк

.,„0«тармые подростками, име-
Поэтому преступления, соверш^ше подр^^^ ^а.

няют свою социальную окраску, ^^°п^меленных социаль-
правленными против представителей опр Д^ тенденция к
ных групп, к тому же уже давно .щгй совершаемых
усилению группового характера преступл ,
подростками. * ^ jjqxtth в два с

Характерно, что в последние Р®^ ' дений, совер-
половиной раза возросло количество пре У

♦ См.: Крилганология. Изд-воМоск. ун-та., 1994, с.204.



шенньос группами несовершеннолетних преступников. Это сви-
детельст^ет о возросшей социальной опасности таких пре
ступлений, поскольку их последствия, как правило, намного
тяжелее преступлений, чем совершенных в одиночку.* К
тому же оо^динение в различные — большие или малые груп
пы и группировки — имеет тенценцию к расширению и не
только в центральных (областных) региональных подразделе-
ншк республики, но и в периферийных районах.

Так^очти вдвое возросла престугшость несовершеннолет-
них в Кус^айской, Павлодарской, Мангистауской, Кок-
четавской, Таддыкорганской областях. Наибольшая числен
ность несовершеннолетних преступников в 1991 году — 1133
чел. имело место в Кустанайской области, больше чем в
городе Алматы, где их число составило 1003 чел. Неблаго
получная криминогенная обстановка в этой возрастной груп
пе преступников наблюдается в Восточно-Казахстанской и Се
мипалатинской областях, где их рост за рассматриваемый
период составил 1,7 раза, в Южно-Казахстанской, Кзыл-Ор-
динской и Джамбулской — почти в полтора раза и чуть
меньше этого роста в остальных регионах республики, за ис
ключением Карагандинской области, где их число снизилось
в 1,1 раза. Что касается групповых преступлений, то
здесь их 1^т весьма высок, по всем без исключения регио-

суг 2,1 и от 3,5 раза. Липируют Кокчетавская, Куста-
на^кая области, город Алматы.

Сложные процессы роста и некоторого снижения числен
ности преступников в подростковом возрасте, как об
этом свидетельствуют приведенные данные, усугубляются
составом и характером преступлений, то есть качественны
ми их параметрами. Как уже бьшо отмечено выше, многие
преступники этого возраста совершили насильственные пре
ступления. При этом многие из них не достигли 17-летнего
возраста, большинство находилось в состоянии опьяне
ния.

Детализация преступлений по региональным подразделе-
иаям показьтает также, что они снижаются в основном в
городах,с ориентированной профилактической сетью органов
и служб, ведущих воспитательную работу в подростковой
Среде. В основном, это крупные города, столица республи
ки. В отдаленных же от областных населенных пунктах
и нередко вновь осваиваемых хозяйственных зонах, фун
кционирующих с разнообразным трудовым массивом при-
влеченньк на рабсэту лиц, создается повыщенная кримино-

„„ * Boi^a с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. Киев,
Науковад](умка , 1982.
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генная обстановка, которая cn^o6cTByeTj)a3Bi™
вых" ситуаций в подростковой ср^ и Ао^ировашво
противодействующих опорных д тже преступ-
широкого круга противоправных в бес-
лег^ с особо тяжкими последствиями, совершаемых
контрольном состоянии. о ГПГТОЯЙИИ опь-

Бесконтрольное поведение под юстков^ соето^ ^
янения не только усугубляет с тем,
не позволяет им ^должной мере осознать hob-
чгобы не допустить иовторегше в состоянии
торение подростками же преступле-
опьянения совершается намного чаде, состоянии
ния, но совершенные подростками в ос
и анализируемые впоследствии. ^ ппрг-пшности нерав-

Тенденция к усилению подростховой преда^ период,
номерно, но опасно проявляется в позоастной груп-
Так, анализ оперативку ®!^'ппк1з^ет что кримина-
пе преступников за усугубляться не
лизированность подростков
только в количественном отношении, и №а ^^уктура, в
ряется качественный состав "Реступн^ти, грабежей все
которой помимо 'П)аДиционньк разб^в^ ^вымогатель-
чаше начинают встречаться ^^^Г^иобретает груп-
ства. Подростковая преступность все более приооу
повой характер. лЛтего поста преступ-

Усиление этой тенденции на гт^гчного обра-
ностив республике чревато ™РУ'"®™®^пот^ие и создает
за и ритма общественной жизни, ^дяется обшим
нервозность в поведении граждан, что ^ ^ жиз-
кризисным состоянием всей общественно-эк

™ о росте насильственной преступности в целом гов р
'''^Вот еще факты. Число У^®™летшьк убгйст^сове^^^
подростками в Акмолинской ,^5?®^з[.ана:ой — с 3 до 9, аЮжно-Казахстанской — с 5 до Ш. Жезказган
в Павлодарской — с 2 до 19 ппеступников в

Из общего числа несовершеннолетш1Х^ Р ^4.; 15 . лет и
рассматриваемый период 24,6^ бьгтв Р ^
?2,0% - в возрасте 16-17
рассматриваемого ко1^гента--^де у^иеся составили
кими занятиями не были обременень, у

♦ См.: Копыт Н. Я., Скворцова Е. С.

цина", 1985; Фокин В. М., ритда мвД СССР 1990.
пьянства среди несовершеннолетних. — М., ВНИИ МВД ,
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SI,5%: При з»том, следует отметить, что несмотря на подрост
ковый бозраст, 8,9% всех несовершеннолетнихправонаруши
телей" ранее совершали преступления.

Характерно также, что из числа совершивших преступле
ния подростков 92,9% были привлечены к уголовной ответ-
ственносш. Этот показатель, причем яркий, обществен
ной опасности подростковой преступности. Он дает своеоб
разное психологическое "эхо". Не случайно' подни.мается в
последнее Время вопрос об особо опасной в социальном отно
шений подростковой преступности, которая лавинообразно
нарастает, впитывая в себя подростков,'не способных разо
браться в перипетиях переходного периода, не имеюших
четкой ценностной ориентации и ставяших в итоге весьма от
даленные от своих возможностей цели, для достижения кото
рых используются, зачастую, недозволенные законом и мо
ралью приеНы и средства.

структуре подростковой преступности 77,7% преступле
ний составляют имущественные преступления. Из них кражи
составляют 66,6%, 11,1% составляют 1рабежи и разбои. Ха
рактерно, что рост указанных преступлений произошел прак
тически во всех регионах республики. Хотя, повторим, имен
но, когда говорят об имущественных преступлениях, статис-
тич^кие данные особенно ненадежны.

Ново всяком случае, превалирование преступлений
имущественного характера, которое имеет место "во всем
мире свицетельствует как о влиянии сложной социальной
ситуации в обществе, так и об особой подростковой мотива
ции к противоправньш действиям, которая проявляется и в
неосознанном желании завладеть конкретной вещью, чужим
имуществом.

Характерно, Что' по-прежнему одним из криминогенньк
O^TOBreJ&cnBj влияющих на преступность, является пьянст-
во и алкоголизм среди подростков. Удельный вес несовер
шеннолетних,совершивших преступления в состоянии алко-
гощ>ного опьшения в 1995 году составил 13,6% и остался

Наибольший рост преступлений на
ЭТОЙ почш Шблюдается « Тадцькорганской — 88,2%, Жез-
каз^ской — 52% областях и в г. Алматы — 50%.

УсложняеткриминоТеннзчо Обстановку во многих реги-
он^1^1^бликй ТО' с^оятейьство, что за последнее время

спектр групповьк преступлений. Доля
груйповоймщжстуйности среди несовершеннолетних за ана-
^з1фуе№£й период составила 63,0%, а в прошлом году —
ои,б/©. ь количественном отношении в 1995 году 5627 под
ростков совершили преступления в группах. Этот показатель
BBipoc, ^тапример, в Карагандинской области на — 41.6%,
Южно-Казахстанской —на 26,3%.
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при этом происходагг слияние, сращивание подрсю№о-
вой преступности со взрослой.* Чаще,- чем когдз'либо
подростки объединяются со взрослыми преступниками, в
результате чего общее количество .лиц, задержанных за
совершение преступлений совместно со взрослыми, возросло
за период с 1992 по 1995 годы на 30,2%- Такая тенденция
сращивание подростковой и взрослой преступности — ведет к
усилению криминогенной ситуации в целом и придает особо
негативный характер подростковой преступности, п^коль-
ку расширяет ее сферу за счет злостных преступлений, свя
занных с угрозой жизни и вов-чечением подростков в особо
отягчающие их вину обстоятельства.

Существенный практический интерес представляет со
стояние фуппы преступлений подростков, совершенных в
связи и под влиянием пьянства и алкоголизма. :

Необходимо отметить, что анализ преступлений несовер
шеннолетних за период с 1985 по 1992 год показал, что период
активной антиалкогольной кампании привел
ду преступлений подростков. Это иозигивтшй ф№. hro
значение необходимо тщательно продумать. Но чаше встре
чаются негативные факты. '

О влиянии пьянства на состояние '^феступноста гово^
то, что. например, в 1992 году из числа всех
10,8%совершено в coctoj^ ^eS^
щюся,например, в Усть-Каменогорско1^ко^^^
вершеннолетних 52% совершили наокоти-
алкогольного опьянения и 8% — под Роздейст^^ ^ Р
ков. В 1991 году на почве пьянства совер^о _8^в^х
убийств, 58% тяжких телесных иоврежцений, 59% хули

числа опрощенных несовершеннолетних в Усть-^ме-
ногорской ВТК^в декабре 1992 г.,
во, тяжкие телесные повтеждения, ху.^ . ^ ^ _
осуждены за изнасилование, 40% ^''^^1^Д„1^исьбы ^дь
бои. Большинство этих г^тупдений ^ в
подростки трезвыми (52% всех во51ейст9И-
состоянии алкогольного опьянения, а .8%— под в^^ь
ем наркотических веществ). Такое положке обменяется оо
щей распространенностью аг»янства й адоГ|^ _ -

В настоящее время в Республике здоупот-
нов внутренних Дел находится пколр Ш ^
ребляющих спиртньщи напитка^ и
ющих общественный порядок, евышс К тыс, из них нужда

♦ См.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятель
ность. — Киев, "Наукова думка**, 1986, с.154-186.
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ются, в принудительном лечении. Всего же на учете Мин
здрава Республики Казахстан состоит около 220 тыс. че ю-
век. ,.

Поданным Госкомстата только в 1991 г. в республике
произведено 10 млн. декалитров ликеро-водочньк изделий и
zo млн; 340 тыс. декалитров пива. Через государственную
и кооперативную торговлю было реализовано на душу

в перерасчете на чистый алкоголь 383 декалитров
ZU оутьыок водки на чел. С учетом изготовляе.мого само-

год^ самодельных вин получается до 17-20 литров спирта в
Крайне негативное, даже исключительно опасной явля

ется группа преступлений, связанных с употреблением нар
котиков, соответственно с незаконными посево.м или
^^ащиванием запрещенных к воздельтанию видов расте
нии, хищением наркотических средств, склонением к их
потреблению и пр. Наркомания в различных ее формах
получила большое распространение в республике. Особенно
заметна тенденция к ее росту в подростковой среде.* Среди
наркоманов почти половину составляют подростки, многие
ш которых не достигли 14 лет. Большое распространение нар
комания имеет в студенческой среде различных вузов. Мес
тоположение Казахстана — центровое в наркобизнесе, т.к.

вдет из СреднейАзии через Казахстанв другие реги
оны СНГ, что влияет на рост в республике численности
наркоманов и противодеяний, совершенных в состоянии нар-
*^®^jj^6CKoro одурманивания.

о наркомании, безоговорочно признают
заболевание весьма опасным.

Среди юристов и социологов мнения расходятся: Некото
рые из них убеждены наркомания — болезнь. Другие считают,
шркомания— не болезнь, а преступление. Как известно,
уголовный кодекс предназначен карать не физический недуг,
^[^'Р^зушение. Имея в виду сложность ситуации с наркома-

\ болезнь, и асоциальное поведение как бы одновре-
необходимо различать три категории и соответ-

стоящих за ними ряда социальных явлений: на-
ркотазм, наркоманию, раннюю наркоманию.

Наркотизм ЭТО' общественное поведение лиц, пристрас-
-тившихеязс наркотикам, а. также тех, кто сам их не упот
ребляет, но шсгавно й небескорыстно способствует росту чис
ла, первых ( добытчики", "гонцы"; "боссы-организаторы»). Ва-

ГС..1Ср>Цгаологическая хара1сгеристйка и профилактика
^^^^^*^^®^®ершрНнолетаих. Учебное пособие. -Хараганда., ВШ МВД
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DiiiiHTbi такого поведения весьма разнообразны; от наруше
ний норм морали до преступления рамок уголовного закону

Наркомания — род заболевания, проявлением которого
является все более углубляющаяся зависимость больного
от употребления тех или иных наркотических
назьшаемая ранняя или пассивная наркомания
2 _ З-разовое употребление лицом наркотического вещества,
у которого после первой "пробы" дальше дело не
следовательно, стойкой зависимости от наркогика не возни-

соответствии с различными видами наркомании
кя и средства борьбы с нею. Во-первых, при р^ей нарко
мании важно не допустить перерастания постной нарко
мании в активную, используя, "авным (^ра^, ^
интенсивной пропаганды. Во-вторьк,
мании больных надо лечить. Крг^ологи з^ер)^^,
что призыв к "борьбе с наркоманией столь же з^слове^ ка^nmvHr бооьбы например, с раком или СПИДом. к.роме
принудительного лечения в условиях Jn il " \пе-
неприемлемы. В-третьих, наркотизм. В So-
ступниками и правонарушитегшми компрошсса бшь не мо
жет. Отсюда необходимость более сурового юри^е^^
преследования в сгпюшении тех, кто "позд-

В любом заболевании есть Ранняя . з^л^ ^,
няя" стадии. Ясно одно (и в этом ос^с^^^оаза^затянулся
даже те, кто из праздного находятся в психйчес-
"косячком" анаши, уже несвобода и н^^тся^ ^
ком плену. Поэтому вьщеление "ассшн^ нарко^м^^
самостоятельное яшгение УП^а^ает с№Ю ,
наркоманией тянется внушительный след убий ,

''"п^влема наркомании особенно усилш-аоь,»,;;,"'^
годы. До начала 80-х годов она Рра^сги^ки _ адспан-
вестке дня. Больных, состоящих на вдруг такая
серном учете, было вне-
вспышка этой эпидемии . _ правоохрани-
запно. Сейчас все заинтересов^ю opi^i
тельные, здравоохранения, вся обществешо^
уделять внимание реальному положетвто вег^^ наркома-

Основное количество престу1^^,свям№ Ррежде

с наркотиками, в Жамбьшской области, нотример, уде
вес э^ преступлений составляет ежегодао 12-15% от обще
ГО числа зарегистрированных преступлении»



Сегодня наряду с наркоманией встает проблема борьбы
с токсикоманией — пристрастием к одурманивающему дейст-
вик) всякого рода синтетических растворителей, лакокрасоч-
ньк изделий и других бьгговых химикатов.

Токсикомания вредна безмерно, независимо от того, идет
ли речь о приеме медикаментозных препаратов ти о вдыха
нии паров органических растворителей. Систематическое
токсическое воздействие приводит к умственной и физи
ческой деградации. Воздействие даже умеренных доз токси
ческих веществ ведет к поражению мозга, сердеадой мыш-
ць1, печени, почек, практически всех органов. Нередко при
передозировке наступает смерть.

В пбдфостковом возрасте недуг развивается "ядерно". В
первую очередь поражается мозг, быстро происходит рас
пад личности.

Так, к концу учебного года ученик пятого класса
карагандинской школы Саша К. резко переменился. Спо
койный мальчик стал неуправляемы.м. И вот однажхш! срьш.
С расширенными остекленевшими зрачками, бормоча несу
разное, пытался избить мать. Ребенок в тяжелом состоянии
госпитализирован. Сашу спасли, но не излечили; без жела
ния самого больного это невозможно. Затуманенный мозг
12-летнего мальчика не в состоянии понять необходи.мость
избавления от пагубной привычки.

Любой наркоман и токсжоман социально опасен. Наблю
даются существенные изменения в психике: самый веселый

и добрый становится озлобленным садистом. Происходит де
градация личности, чреватая серьезными последствиями. На
наш взгляд, для реальной оценки опасности употребления
подростками наркотических и различных токсических веществ
все же необходимо разграничение в плане криминогенности
поведения. Безусловно, это поведение преступно. В нем
необходимо вьщелить ряд таких моментов, как причины и
следствие, объект и субъект наркобизнеса, сфера влияния
и сфера вовлечения. Эти детали необходимы для точности
отнесения того или иного наркомана к соответствующей
статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которой
наступает уголовная ответственность. В отношении подрос
тков эти моменты учитьшать особенно важно, потому что под
ростки чаще выступают пассивной стороной при приеме
наркотических веществ, реже — сознательно втягивают в
этот процесс других людей. Поэтому необходимо особо ужес
точить ответственность взрослых за одурманивание подростг-
коВ. Анализ состава преступления позволяет с уверенностью
говорить, что большая доля вины ложится на взрослых,
будь то простое приобщение подростков к наркотикам или
насильственное их подключениев преступныхцелях.
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Необходимо выявить субъекты и объекты преступле
ний совершенных в состоянии наркотического опьяне!^.
Субъектом является лицо, воздействующее на подростка (объ
екта воздействия в корыстных целях к приему наркотичес
ких средств). Одним словом, при анализе состава преступле
ния подростка в отягчающей форме — наркотического одур
манивания — необходимо четко установить степень его вины
за содеянное. ^

Помимо укоренения в подростковой преступной сре
де наркомании и токсикомании в последние годы получила
оазвитие тенденция к совершению уголовных деяний груп
пового характера. Это особое направление криминогеш^-
ти несовершеннолетних преступников, указьшающее на ухуд
шение положения дел.

Исходя из анализа состояния подр(Ютковой преступнос
ти можно сделать следующие вьшоды. Во-первых, за послед
ние четыре года она приобретает все более групповой харак
тер с резкой направленностью на особо злостные нар)гае-
ния Во-вторых, она имеет тенденцию к расширению сферы
преступньрс деяний, связанньис с формированием нот^
трудовых, социальных, морально-нравственных отноше^,
свойственных данному эт^у жизни »|^ero оошестеа
периоду перехода к рынку. С учетом особенностей развшш
Же™ должш CTp<im.cfl ипрофилакдам райот
ПО предотвращению преступности в
что подразумевает организацию эффективно действующе
специализированной службы.

2. Особенности форшфования л11Чностинесовершето^^^
него нресгупника. Проблематика лгпшости «бсовершетадет
него преступника, условий ^°P^°®^JJ;^_.J^nHCTOB прети довольно подробно разработана в Р
жде всего криминологов. Однако, про
смотреть ее на материалах исследований, о^^ающж^^
исшедшие изменения в обществе, науке, р

описанной выше соци.^ой свдац™.
под воздействием интенсивных социальньк пер .

♦См- Безопасность и здоровье науки. Криминологическая ассоциашм^
НИИ Про.^ратуры РФ., М. 1996.; «Jlpe^пно^ илРФ, МЮ РФ, статистический комитет CHl . iW » 1996 г; Преступ-

ней М. 1995 г. Карпец К.И., Преступность: Иллюзии и реальное^, М. 1992 г.,
В. С.-Разинкин. Вера в закон. Криминологическая ассоциация, М. 1УУЭ г.



щественные преобразования происходят во всем моишаци-
ониом механизме л№шости, его социальном и трудовом
поведеню^ ценностной ориентации. Совокупность опреде
ленных факторов влияет и на криминогенное поведение
личности, особенно несовершеннолетних, которые в услови
ях растущей нестабильности общественно-экономической
жизни проявляют себя весьма активно, и зачастую реакции на
пр<жсходящие изменения имеют негативную форму.

Как известно, марксистская теория очень большое внима
ние удел5иа этой взаимосвязи. В частности, К. Маркс пи
сал, что сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она есть со-

всех общественных отношений".* Это в сущнос
ти общенаучное положение наглядно отражает присущую ин
дивиду завдсимость от конкретных условий его жизнеобес
печения. в индивиде — конкретном человеке — и его бытие
вгамощается и отражается вся гамма общественных отноше
нии. при п^валировании негативных факторов, негативного
восприятия бьпия столь же негативна реакция на внешние

стороны других индивидов, формируются
истщш криминогенного поведения.

.этовесьма важная причинно-следственная характерис-
тжа формирования криминогенного поведения человека,
иднако реализация его зависит от целого комплекса фак-

значительно расширяет причинно-следственную
зависимость патсшогии в правовом сознании и поведении че-

У®*™®аетразличныедеформациив его мировоззре
нии и миросяцущении. « Ч' к f

^^Нанаш взгляд, для полноты картины в этом вопросе
вьрменить свойстта индивида как субъекта

ои{юделешого обществаличности, и как объекта биологи-
вариации формируют

свойств от начадьньк инстинктов до высокого
и Только различные патологии с той или дру-

^ деформации поведения.
субъект общества — личность,

^ тоже неоднозначна, поскольку
'^^^Р^тных общественных связей и

-^ явление глубоко социальное и ин-
®^®еть (положительная или отри

цательная от тех жизненных обстоятельств, в
которьге 01гг^аяает с'оамого начала своего жизненного пути).
Это с одной стороны. С другой — тот же индивид в различ-

♦ Маркс К., Энгельс Ф., Соч.,т.З,с.З
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пых конкретных обстоятельствах может, реагаровать на
внешние обстоятельства, пассивно либо напротив, активно. То
есть, конкретная общественная среда — это фон миросозна-
ния' индивида, но то, как он отреагирует на ее плюсы и
минусы, зависит уже от характера данного индивида,
активных его действий или пассивного созерцания. Здесь
вступает в силу тот комплекс свойств, который заложен в
человеке как биологическом существе. Эти свойства опреде
ляют характер его нервной системы, темперамента, различ
ных духовных способностей — от низких до шгфокого та
ланта. Они определяют мышление (первоначальное) инди
вида, его речь, актттность в труде и других сферах
жизнедеятельности.

Таким образом, индивид как личность и, следовательно,
социальный продукт ко.мплексом общественного миросозна-
ния и как биологический продукт также с конкретным
комплексом мироощущения находится как бы в двойном
фокусе, где тесно переплетены строгие правила и импульсы.
И от их согласия в конкретных обстоятельствах, глубгшы
проникновения в сознание внешних правил и внутренних им
пульсов формируется определенный мотивационный тип по
ведения — позитивный и негативный.

И на наш взгляд, реализация того или иного мотивацион-
ного типа поведения зависит от конкретной жизненной сре
ды индивида, которая либо закрепляет данный тш моти
вации поведения, либо ослабляет, ведет к обратному
эффекту. „

Проблема личности, ее нравственного мироощущения и
общественного поведения всегда находится в центре внима
ния исследователей различных направлений — социологов, фи
лософов, правоведов и других.* Особая задача в исследо
вании этой проблемыстоит перед правоведами, которым не
обходимо увязать в единое целое различные аспекты в
поведении индивида — социальные, нравственные,
гические, физиологические — с тем, чтобы дать правильную
оценку конкретному действию данного индивида.

Исходя из вышеизложенного, правомерно говорить, на
наш взгляд, об индивиде как о продукте
типа — "биосоциуме" или "биосоциумтипе , вну1фи которого
могут быть "различные вариации", в том числе по возрастной
градации. Здесь мы подходим уже непосредственно мо-
тивационному типу несовершеннолетнего, который является

• См.: Жигарев Е.С. Крилшнологическая характери^ка несовершен^
летних и организация их правового воспитания. — М., Высшая школа мил
ции, 1990. •
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,нзи^^(то,уязв1}мым.как с социальной, так и с биопсихологи-
чссКой сторон, поскольку имеет зыбкую, несформировавшу-

позицию в миропонимании и мироповедении. Для
этой возрастной группы личностного поведения характерны
своя психологическая нэправленность, свои интересы и идеа
лы, систеьй ценностной ориентации. Поэтому при изучении
формирования криминогенного поведения в этой возрастной
группе необходимо учитьшать указанные компоненты личнос-
тного отношения к жизни с тем, чтобы правильно оценить
мотивацию поступков подростка в той или иной кон
кретной ситуации.

У правоведов большой интерес в структурном анализе
личностного поведения вызывает определение основных ко.м-

личности преступника. ♦ Изучение этого
вопроса базируется на глубоком психологическом инстру-

структурируется до различных сло-
^ поверхности постугпса

(явлешет) раскрывается диалектическое единство мысли и дей
ствий, формы их реализации.

Безусловно, что структурирование личности важно не толь
ко для определения мотива преступного поведения, но и в
плане выявления путей компенсации такого поведения в
вдентичш»1х обстоятельствах (в аналогичных группах) и т.д., а
в да^нейшем—для их прогноза и предотвращения.**

работа в этой области велась уже в на-
известном научном исследовании А. Ф.

Лазурского Квалификация личностей" дана психологи-

ееет^огш^^'^'^^^ личности, в которой вьщелены следующие
количество психологи

ческой деятельности;

--^ широта области, на которую распространяется лич-
■ интересов, уровень ее развития и дифференци-
ровкэ,^

проявлений (яркость
ищи сила проявления);

- адйственность психических проявле-
■ ■ .йЗЛичие определённых ; сознательно выработанных или
!^^^®?'ньщ.1фщщиг10в ^ нравственньк, социальньк и других.

* См.: Личносп; преступника. — М.: Юриц. лиг. 1974 • Попгова А И
аспекты преступности несовершеннолегаих. - М.':

кй Г. Л^НЧЯТЬ несрвершеннояешегопреступни-
с, преступностью несовершеннолетних в

ly/z г.. Сб., Социально-психологическая характеоисгика лич-
носга несовершеннолетнего преступника, М. 1975 г.
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усиление идейных элементов (интересов) и их перевес над Чув
ственными влечениями;

— координация психологических элементов или тенден
ция к объединению, установлению связей между отдель
ными ее проявлениями, концентрация личности, т.е. сосре
доточение всех (или, по крайней мере, большинства) ее важ
нейших функций в направлении какого-нибудь одного ши
рокого, разностороннего и захватывающего рода деятельнос
ти.* Такая раскладка компонента личности верно отражает
ее сущностное содержание, и многие последующие научные
исследования и практика юриспруденции доказали право
мерность такого подхода.

В аналитическом отношении позиция А. Ф. Лазурского по

лучила дальнейшее развитие в трудах С. Л. Рубинштейна,
В. М. Теплова, К. К. Платонова, В. Н. Мясишева и других
исследователей. В частности, глубоко вьшеренная дегализа-
ция свойств психики была дана С. Л. Рубинштейном в его
"Основах общей психологии", где дано обоснование тако
го важного структурного образования личности, как ее на
правленность.

Вьщеление такого ко.мпонента, как направленность лич
ности, безусловно, оправдано и правомерно, поскольку в дей
ствительности в совокупности потребности, интересы,
идеалы выступают в качестве мотивации деятельности
человека".** "Потребность порождает более или менее
определенную динамическую тенденцию"*** в поведении че
ловека, которая может реализовываться, и может остаться
лишь желаемой для него. То есть, реально далеко не все
интересы и потребности могут осуществиться, но ос1ювная
часть и.меет тенденцию к реализации в определенных обстоя
тельствах. Но поскольку все они имеют желае^хй харак
тер для человека, то в каждый данный момент формируют
основную направленность, определяемую обь^тивными дви
жущими силами его деятельности. Такой общепсихологи
ческий подход в структурировании лтчности весьма важ^
поскольку он отражает динамизм ее развития, осооеда^
при вьщелении направленности личности, котор^ с возра -
том получает более конкретное ' воплощение. В процесс
становления личности; заклаДки ее фундамента (а э
подростковый период) такая детализация также, '
важна, поскольку направленность психологического, нрав-

. - ♦ Лазурс1отй А;Ф. Классйфжаийя ЛйЧналвй. —ТосЯздат^
** Рубинштейн С.Л. Осйбвы'общейпсихологии.—-М., Госучпедгиз, 1У4 ,

■С.638 <;• ; ' ^ ,
***Тамже, с. 623.
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cтвe^^нoгo и социального-поведения еще не определена и ее
можно скорректировать.

Особенности личностного аспекта преступности несовер
шеннолетних обусловлены своеобразной психологией,харак
терной для данного возраста — 14-18 лет, а также специфи
кой взаимодействия формирующейся личности и окружаю
щей ее биосоциальной среды.* Нельзя не отметить особую
социальную нагрузку, которую несет в себе данная возрас
тная группа. Подростки переживают наиболее трудное время
своего мироощущения и в то же вре.мя наиболее ответствен
ное для себя и для общества время, поскольку в этот период
закладывается фуноамент определенного общественного пове
дения, от которого в дальнейшем будет зависеть не только
судьба конкретного человека, но и сопряженных с ним
людей (социальных групп).

Подростковый период характеризуется большими физио
логическими изменениями в организме человека, что также
обостряет его миропонимание, ведет зачастую к максимализ
му — завышенным оценкам своего поведения, также
поведения окружающих, что в ряде случаев чревато несовпа
дением интересов и как результат — различными правонару
шениями в обществе. Физиология и психология подрос
ткового периода глубоко рассмотрены ведущими учеными -
психологами.** Проблема эта весьма серьезно стояла и сто
ит перед правоведами многих стран мира, поскольку
особенности психологического склада порождают гамму весь
ма негативных последствий, предотвратить которые можно,
зная это своеобразие подростковой психики.***

. Наиболее тревожная ситуация складьшается в социаль
ном микромире подростка к 11-15 годам, когда его психи
ка и физиология крайне неуравновешены и часты резкие
переходы от экзальтации к депрессии. И от того, насколько
тесны взаимопонимание в этом социальном микромире под
ростков, настол№о можно усилить позитивные моменты в
его поведении, либо сгладить негативные.

Как известно, микроьир подростка — это его семья, шко
ла, двор (улица), которые формируют начальное его миро-
сознание, образуя определенный социум его бытия.**** И

♦ См.; Теоретические проблемы ,предупре;1сдения правонарушений несовер
шеннолетних. — Киев, НауковадуМка , 1977.

♦♦ Кон КС. Психология юношеского возраст. — М 1979.; Якобсон Т. М.
Эмоциональная Жизнь школьника.—М., 1966 и др. '

♦♦♦•См- АнаняиЛ.- Л. Преступность несовершеннолетних в Скандинавс
ких странах. — М.,"Наука", 1974.; Преступность несовершеннолетних в
капиталистических страни.—М., "Юрид. лит.", ч. II, 1970.

♦♦♦♦ См.; Попов В. Тропинка из одиночества. — М., "Молодая
I партия", 1985.
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очень важно, чтобы ранимая психика подрюстка нашла
понимание в его микросреде. Отсюда, на наш взгляд,
встает пробле.ма социально-психологической детерминации по
ведения подростка, в то.м числе, криминогенного.

В подростково.м периоде весьма низок уровень тормоз
ной реакции в поведении и, напротив, усилена активность
действий, что обуславливает высокую степень непостоянст
ва в поведении, определяет мотивационную сторону его пос
тупков (зачастую непредсказуемых), а также влияет на
специфику умысла и форму осуществления тех или иных на
мерений. Как правило, подросток идет на противоправнью
действия под влиянием внезапно возникших у него желаний
и без весомых побудительных причин, не задумьшаясь о
его последствиях.

При такой неустойчивости психики и обостренной физиоло
гии у подростка быстрее (}юрмируется антиобшественная направ
ленность поведения, требующая особого подхопа и понимания.

В Армировании криминогенного поведения подростка
особо детерминизирована его психологическая установка на
характер общественных требований, т.е. ochob№ix приншото
общественной морали, правил поведения. Как прав^ ,
эта детерминанта носит максималистский характер, м -
ральные и правовые воззрения несовершеннолетних отт^с-
ют его воззрения на должное, выраженное в обществегшо.
мнении, в организации единой системы нравствештых, пр
вовых и иных социальных Требования общества
этом плане и отношение к ним подростка формируют,
крайней мере, закладьшают основу для характера его повед -
ния и становления его как личности. В этом возрасте ма
малистическое отношение к окружающей его микросреде
проявляется в высокой оценке честности, правдивости, завы
шенной требовательноОти к себе и другим людям;

Такая максималистическая установка к окружаю1ШМ -
ряду с повышенной э.моциональнОстью несовершенна -
них, преобладание возбуждения над торможением ^"осоост у-
ют не только формированию противоправного умысла в
сознании, но и ведет к реализации криминогенного Р _
Оно сопровождается либо бурным проявлением ^в
(гнев, возмущение), либо крайней замкнутостью, гранич
щей с глубоким эмоциональным спадом. *

То есть в основе криминогенного пове
дения подростка можно вьщелить, . естественно-физиоло
гическую, социальную, нравственно-правовую детерминанты.
Реализация их зависит также от комплекса условии и пред-

♦ См.: По неписаньш законам улицы. — М., "Юрвд. лит.", 1991.
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.. -гто. ooMfun пязличать грань между фактором,
посылок, и тут в „ поичинно-следственную связь, и

ной. Исследователи отмечают проявление у многих подрост
ков в острой ситуации поюппенной озл^леннсюти,
фликтности, агрессивности. При этом ^^пии
дающего фактора ускоряет развязку конфликтной сит^^
с участием в ней непосредственно и подростка. Особедао
это характерно для "моральных" конфликтов, поскольку Д1я
пощюстка типично неусвоение или формальное усвоение на
чал гуманизма и коллективизма.

В исследовании типичньк признаков характера подр^-
тка большое значение имеют выводы, изложенные Т. М. якоо-
сон, которая вьщеляет следующие типы его нервной деятель
ности:

— сильный, уравновешенный, подвижный тип, для кото-
рюго характерна повышенная активность, смелость, энер
гичность, сдержанность, бодрое повышенное настроение, по
вышенная эмоциональная возбудимость, быстрое возни
кновение и смена чувств и эмоциональных состояний;
— сильный, неуравновешенный и подвижный тип, ко

торый отличается повышенной активностью, энергично(^ю,
несдержанностью, нетерпеливостью, вспыльчивостью, возбуж
денным состоянием, непоседливостью, быстротой движе
ний и речи, выразительностью мимики и пантомимики;
— сильный, уравновешенный и инертный тип. Этих под

ростков отличают смелость, сдержанность, слабая эмо
циональная возбудимость, медленное возникновение и
смена чувств и эмоциональных состояний, ровное, спокой
ное настроение, бедность движений, однообразные мимики;
— слабый тип. ^ Малая активность, подавленность и

растерянность при неудаче, медленная смена чувств и настро
ения, неуверенность в себе, замедленность движений и
речи, однообразие мгшики.

Данная типовая характеристика нервной деятельности
относится ко всем подросткам и адет определенную ориенти
ровку в воспитании и выборе методов индивидуального
подхода в воспитательной работе.*

По своим волевым качествам подростки-правонаруши
тели подразделякзтся на следующие типы; **

* 51кобсон Т.М., Эмоциональная жизнь школьника. — М., 1966, с. 280 — 281.
** В кн.: Личность преступника. — М,, 1971, с. 224.
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— во-первых, подростки с сильной волей, хорошие opi а-
низаторы; они выступают в ряде случаев в качестве лш,
осущесталяющих преступления в одиночку, или вожаков пре
ступных групп;
— во-вторых, подростки с избирательно проявляющими

ся отрицательно направленными волевыми качествами, вы
ступающие обычно активными участниками подготовки и
совершения преступлений;
— в-третьих, слабовольные подростки, которые втягивают

ся в совершение преступления обычно через неформгитьные
группы.

В формировании, а еще больше в реализации криминоген
ного поведения подростка помимо психолого-физиологичес
кого фактора большое значение имеет социальная детерми
нанта. То есть специфику социальной микросреды под
ростка формирует определенный настрой в его взглядах, ми
ровоззрении и который побуждает его к противоправньгм
Действиям. Резкая смена социальных условий также ведет
к росту криминогенности в обществе, npnnevf моральные
устои прежней социальной систе.мы сохраняются.

Каковы же объективные причины того, ^п•o подростки
трудно приспосабливаются к происходящим изменениям.

На этот вопрос убедительный ответ дает В. И. Кудряв
цев, который констатирует, что, во-первых, они существуют
потому, что новая социальная систе.ма возникает не на пус
том месте, а вырастает из элементов прежней, разрушенном
системы, идет ли речь о людях, или об элементах производи
тельных сил, духовной или материальной культуре. Во-вто
рых, процесс развития самой новой социальной системы
обьвшо неравномерен, а это порождает диспропорции в соот
ношении некоторых ее элементов, приводит к отставанию
некоторых из них и к тем или иным дефекта.м функцио
нирования. В-третьих, может наблюдаться неполная
адаптация развивающейся системы к внешни.м и внутренним
условиям ее существования. Говоря иными словами, социаль
ное, культурное или техническое развитие поотас не
поспевает за вновь возникающими общественными, духов
ными или экономическими потребностями. В-четвертых,
нельзя сбрасьшать со счетов случайные собьггия. Все это в
совокупности и служит конкретным источником различных
негативных явлений.* Положения эти, вообще говоря, отно
сились к иному объекту. Но оказывается, что процессы
социальных перииен в определенном плане влекут послед
ствия одного типа, хотя и разного содержания. Выясняется,

' Кудрявцев В. Н. Причшы правонарушений. — М., 1976, с. 40.
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что быстрее, излишне радикальные перемены могут стать
в принципе вредными. Конечно, социальные следы прошлой
системы можно обнаружить не только у лиц, совершающих
правонарушения. Поэтому бьшо бы неправильнььм сад-
тать единственным определителем инцивипуального поведе
ния правонарушителя социальные факторы.

Необходимо учигьшать ряд патогенных предпосылок, к ко
торым относятся:

— отрицательное влияние семьи;

— отрицательное влияние ближайшего окружения — быто
вое, производственное и так далее (дурной при.мер или раз
лагающее влияние взрослых или сверстников);
— подстрекательство со стороны взрослых' преступников;
— длительное отсутствие определенных занятий у несовер

шеннолетних, оставивших учебу;
негативная информация, подаваемая средствами массо

вой информации.

Перечисленные предпосылки преступности несовершен
нолетних могут провоцировать преступления только тогда,
когда имеются условия, создающие благоприятную обста
новку для правонарушителей. Эти условия можно характери
зовать следующим образом:

L Отсутствие должного надзора за поведением, контакта
ми, времяпровождением подростка со стороны семьи.

2. Отсутствие хорошо отлаженной системы досуга подрос
тка.

3. Нтокйй жизненный уровень социальной микросреды под
ростка. Большинство противоправньхх поступков подростка оп
ределяется офйцательным влиянием нездоровой среды, вли
яние это особенно возрастает в связи с тягой несовершенно
летних с отрицательнь1м поведением объединяться в группу

,,зе-

Этому нережо способ^укуг ^ возрастные особен
ности подростков, как крайняя neS^SS внушаемость,
наивность, неопыгаостъ, неспосЖоеГ^да критически
оце^ поведение других лщ и

В этих условиях родители уже не мот п^даостью рук^^^^
дить влиянием товарищей на ихд^д "...остается
полная возможность наблюдать за э^иЛ тпм^еским влия
нием, а этого в большинстве случаев^ьтвает совершенно Д®'

»См.: Борьба с вовлечением несовершенмолеших « ппеепгпную деятель
ность. -Киев., "Науковалумка"., 1986. 0.16548^^
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статочно, если D семье уже образовался опыт коллектив
ной связи, доверия, взаимопонимания, если существует
родаггельский авторетет. В таком случае для родителей, как
утверждает А. С. Макаренко, нужно только одно: более или
менее основательно знать, irro окружает вашего сына или вашу
дочь".*

Таким образо.м, социально-психологическая детермина
ция криминогенного поведения подростка имеет в своей

основе комплекс условий, предпосылок и факторов мораль
ного, нравственно-психологического плана. От качества пове
денческой установки подростка — адекватной или противной
общественным нормам и правилам — зависит формирование
позитивной или негативной реакции на функционирова
ние его социальной микросреды. При этом реализация
этой установки при бесконтрольном общественном вос
приятии действий подростка чревата росто.м криминогенного
фактора в его поведении.

В современных условиях формируется своеобразный соци
альный фон для роста криминогенности в целом и подрос
тковой в частности, что требует изучения генезиса этого про
цесса с те.м, чтобы предотвратить его негативные последствия.

Современное постсоветское общество переживает кризис
во всех отношениях — от морально-нравственных до соци
ально-экономических. Тяжелый прессинг кризиса испыты
вают все социальные группы. Особенно вьщеляются негатив
ные изменения в поведенческом настрое молодого поколе
ния. В связи с чем важность приобретает изучение соци
ально-психологического механизма противоправного поведе
ния несовершеннолетних, базирующегося на ко.мплексе при
чинно-следственных связей.**

Как уже было отмечено, становление подростка по
пути формирования личности как целостного организма, адап
тированного к данньш условиям жизнедеятельности, представ
ляет собой сложную структурированную биосистему с четко
выраженной социальной направленностью. Личность как
определенный биосоциальный организм находится в эпицент
ре более масштабного, динамичного общественного организ
ма, постоянно испытьшая на себе различные воздействия со
стороны многообразных компонентов последнего. Количество
и качество структурных сдвигов в общественном организ\тр
как единого целого вызывают определенные изменения и вж^
ри его составных частей. Личность как наиболее живой ег'
компонент генерализует в себе основные, характерные для дад°

^ Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей.—М., Учпедгиз, 1952 с
**См.: цит. раб. Юридическая конфликтология. '
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ного тэапа развития общества черты, формирующие в после
дующем и весь ее поведенческий настрой.

Нанащ взгляд, можно сказать, что ли*шостъ как живой
динам№1ный биосоциальный организм есть в то же время ге
незис — структура, впитавщая в себя наиболее характерные
для данного общества черты, как положительные, так и отри
цательные. И здесь вполне справедливо одно из положений
марксистской теории, что "в.месте с условия.ми бьпия изменя
ются также и их представления, взгляды и понятия, —одним
словом, их сознание".* Личность, будучи организмом осоз
нанным, в больщей мере реагирует на изменения условий
своей жизнедеятельности, генерируя в себе силу, целеустрем
ленность, у|^жденность и устойчивость определенных пози
ций.

В исследованиях генезиса личности многие ученые-психо
логи, физиологи, правоведы выделяют развитие ее отдель
ных подструктур. Так, особое значение в тэом динамическс^
процессе имеют компоненты направленности личности. В. Г.
Деев в структуру направленности л^шости включает сле
дующие подструктуры: генерализованную, состоящую из
Длечений, желаний, интересов, стремлений, идеалов, миро
воззрения, у&гждений, которые в совокупности составляют
моральные качества личности; далее идет структура отноше
ний, которая служит индикатором (показателем) содержа
тельной направленности личности, и подструктура жиз
ненных планов, включающая в себя перспективы и цели
деятельности личности.** На наш взглад, такая структуру-
^•нкщия оправдана и целесообразна, поскольку она позволя-
®Т рассм^ивать личность как категорию динамичную, вклю-
*®?®Р?Ую в (Себя важнейшие компоненты, имеющие в опреде-
лет^щ период развития личности определяющий характер.

имеете С'тем; чтббы понять генезис личности, необходи
мо, на нгш взгляд, названную внутреннюю структуру допол
нить тfflcи}^J компонентом, как самоанализ, самооценка, са
мокритика, наличие когорьк позволяет уравновесить различ
ные компоненты в нужное время и в нужном русле.

Все вместе эти элементы являются общественным показа-
'ГёЛемсЛозкной субст^иТцш -- личности, которая формиру
ется и реализуетсЛ в' определенных условиях. В криминоло-

— Соч., т. 4, С.445.
Д®®® В.Г. Психология направленноста личности осужденных молодеж

ного возраста. — Рязань. 1978, с.14; См. также, Сундуров Ф. Р. Социально-
психологические и —.«1.» . ■яг^гтп'аппе.ниа И пепр.ппг.пмтгаиыа rmanrkunnv-

1/-\ и р» 1У1. Л-Охряки»

К ', п.. Личность в условиях изоляции от общества, М. 1983 г.
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ГИ11, как уже было сказано, большое значение имеют детер
минанты — причины, следствия преступного деяния, и в
данном случае — при исследовании генезиса преступности

необходимо вычленить совокупность детерминанты, в ко
торой, на наш взгляд, есть главенствующие детерхишанты,
имеющие определенный характер, и сопутствующие, кор
ректирующие те или иные элементы направленности лич
ности.

Для выяснения генезиса преступности важно видеть ет
основные детерминанты и сопутствующие. Естественно, это
условия и причины имеют более или менее
характер и способствуют соответствующему формировани1о и
росту преступной среды. То есть преступность изначальн ^
формируется как социальное явление и отсюда очевидно по
чему воспроизводится достаточное устойчивое число ^
преступного поведения с более или менее постоянной
турой".* При этом основные детерминанты преступно^
как явления сугубо социального определяются характер!
социального обустройства данного общества — насколько
оно в своей социально-правовой базе способствует фор^
рованию условий для преступности. Эти Детермин^ь! еще
можно назвать изначальными. Сопутствующие детермин^^
ты могут быть не только ярко выраженного со1шального ха
рактера, но и включают в себя комплекс условий нравствен
ного плана, экономического базиса и т.д.

Эти детерминанты очень важно рассматривать как в стато-
ке, так и в динамике. Для этого очень важно сгруппировать
всю причшшо-следственную совокупность рассматриваемо
го явления в систему. Дело в том, что любое социщыю
явление, рассматриваемое в динамике, подвержено влад™
самых разных причин и. условий, , которые, измегш^ ,
влияют на развитие явления в целом. Поэтому кримгшо
пая система базируется на многоуровневом Д^аимодеис^
различных условий и причин преступности, в резулывте
чего ее динамика качественно меняется и не может оыть
изучена простым суммированием входящих в нее компонен
тов. „ *

Внутренняя зависимость детерминанты "причины-усло
вия" формирует особый генетический фон преступности, как
было уже отмечено, чрезвычайно сложная генетика крим№10-
генного поведения преступности несовершеннолетних ооус-
лавливается комплексом зависимостей социального, демог-

♦ Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Несесянц В^С. Социальные отклоне
ния. - М., 1984, с. 224, См. также, Юридическая конфликтология, FАН, М.
1995 г. под ред. В. Н. Кудрявцева.
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рафического, экономического характера. Чем си.1ьнее де
формация в той или иной области, формирующей поведе
ние подростка, тем дальше и больше резонанс в совершении
преступных деяний.

Деформации в социальном обустройстве общества силь
но влияют на генетику криминогенного поведения подростка.
Одним из наиболее сильных изъянов советского периода
общества было формирование искаженной экономической
мотивации, с одной стороны, а с другой — антисоциальная
психология, которые вкупе способствовали развитию извра
щенного мироощущения и экономического поведения, ни
зводившему роль человека до абсурдного элемента, бес
словесного винтика в общественном организме. Здесь име
ли место такие деформации социального характера, как
подавленность общественного настроя, перерастающая в инер
тность и пассивность жизненной мотивации, а в экономичес
ком гшане в низкий уровень трудовой мотивации, зачас
тую без должного использования всего потенциала своих
возможностей и способностей.

Разумеется, при таком раскладе необязательно формиро
вание криминогенного настроя у всех членов общества.
Ьольшинство довольствовались подобным общественным рас
кладом и лишь при критическом состоянии социальных и
материальных условий жизнедеятельности вступали в кри
миногенную зону поведения. Реакция многих членов общес
тва была адаптивной, поскольку она мгновенно нейтрализо
валась мощтшм прессингом лозунгов "хорошей" жизни.

^ общественно-экономического уклада жизни
глубокие изменения в условиях и причинах кримино-

групп преступников, в том числе
период стали разрушаться привычные

ня^пя •изменились экономические интересы и
чрнна м новая адаптивная среда жизнеобеспе-
ветскогг) вплотную к специфике постсо-
тиу миросознания, оказьшаю-

подроотадв влияние на генезис преступности
Ра^ушение системы: стереотипов общественно-экономи-

еской жизни, проявившееся в переоценке личностью своего
социального и трудового поведения,, взглядов на морально-

^ всплеске негативной
реакщдгна сформировавшееся мироощущение, привело к но-
вьщ деоюрмациям в ее кр1®®ногенно-психологической уста
новке. Естественноj: что это не могло пройти мимо сознания
подростков и повлекло изменения в их поведении

Можно сказать, что генезис преступности несовершенно
летних в современных условиях происходит в экстремаль-
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Hoii обшосгвенно-политической и экономической CHTvaunvi.
Справеангоо отмечал И. И. Карпец: "Все, что происходит в
жи )11П, проходит через сознание человека, а он, хотя и
зависит от общих закономерностей, не является их игруш
кой".*

Если в советском обществе противоречия разного плана,
и, прежде всего, экономического, были завуалированы, то в
настоящее время обособление экономических интересов резко
обозначено.

Особенности интересов (экономического или социально
го характера) создают основу для деформации в нравствен
ном осознании психологического восприятия и как резонанс
крайнего обособления порождают криминогенную ситуа
цию. Реализация (полная или частичная) факторов кримино-
генности своеобразна для отдельных контингентов оощества
и особенно специфична для подростковой фуппы членов оо-
гцсствя

Так, при исследовании данной проблемы бььла Установ
лена зависимость степени экономического антагогопма
на криминогенность в тех или иных предприятиях, ь ыс-
тности, в 70-х годах предприятия, насчитывающие в кол
лективе до 200 человек, составляли более ^ ®
го числа. И на этих предприятиях, имевших сравш1тельно
низкий уровень механизации и автоматизации труда и оадь
шой массив неквалифшированного труда, вьшолняемого в
основном молодежью, не обладавшей специальным оор<
ванием, уровень правонарушений был в 3,5 раз выше, юм на
крупных предприятиях. vlf^n-

В настоящее время, как известно, численность таких мел
ких предприятий резко возросла. Более того, изменился са.м
характер экономического антагонизма. «„„wo ил- Кть-

Дело в том, что мелкие предприятия и проблема iix ооль
шой криминогенности имела действие в пределах
штабах государственной собственности. Сегодняшние шлые
предприятия — это сфера коллективного и частного пред
принимательства, и антагонизм интересов, помимо чисто
номического (трудового) принимает ярко выраже^и со
циальный характер — антагонизма предпринимателя-соост^н
ника и наемного работника. Это значит, что сталкиваются
изначально интересы различных сопиальньк rpyi^
чивших развитие в ходе формирования '^^^стоуклада Р
ночного хозяйства, которые по мере расширения кош^рен-
ции и безработицы перерастают в эконоштческое
тояиие этих групп. В этих новых условиях претерпевают из-

' Криминология. — М., 1992., с. 55.
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менения семейные и трудовые, нравственно-бытовые и со
циально-экономические отношения, что не всегда имеет по

ложительные результаты и чаще оказьгоает опоср>едованное
влияние на криминогенность в подростковой среде, чутко
улавливающей все эти изменения. То есть, на генезис пре
ступности несовершеннолетних оказывает влияние ряд фак
торов прямого и косвенного воздействия, ряд условий и
предпосылок, в которых происходит формирование их мик-
рюсоциума и начала групповой жизни. Как видим, современ
ные условия далеко не благоприятны для становления нор
мального общественно-экономического статуса во взрослой
жизни и ведут к еще больщим негативным проявлениям в
поведении подростков, зачастую перерастающим в явно
криминогенное поведение с выраженным антиобщественным
нзстросм.

в последние годы совместнььми усилиями обществове-
"^рзвления — юристов, психологов, СОЦИ-

~ проводятся исследования специфики
к-я г том сторон общественного поведения челове-
оавленного стратегию и тактику целенап-
таости воздействия на него. В час-
чяиия ® таком воздействии имеет типи-
уже былп лтмоиом психологическим особенностям. Как
нестабилкнп^^^® выше, в подростковом возрасте очень
и для окружающего мира
об^шГз^! подростка не-
Безусловно ппл/f изначальный психологический тип.
мости от он корректируется в зависи-
как огпоавная условий его жизнедеятельности, но

на его поведение имеет

работниками исправительно-
показьшают, чтЬ в воспита

ло 50% лиц им(»тот^^^''"®^®®®Р°^®ннолетних преступников
из КОТОРЫХ наибопР!?^^""'™®''® психопатические состояния,
пео^З? эпилептовдные, ги-

При этом нужно учесть, что
чистых типов в природе не существует
ность типы отличаются склон-
страха, которое conpoBoST^rSlS'' примесьюм ятессипнпгтитл jf"""^^^ДЗ^тся Крайней раздражительностью
?пЖе нетерпимость, влас-
нпсти чоезмепнор чувство ответствен-
изпывам жесто1сг^^«™ ^^'^■''онность к аффективнььм
взрьшам, жестокости, нередко доходящей до садизма. В их

присутствует оттенок раздражитель
ности, который эпизодически либо спонтанно (без видимьк
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причин), либо под влиянием неприятных пережмватШ пе
реходит в приступ яростной злобы и поиск объекта, на кото
ром можно сорвать зло. Нетерпимые к мнению окружаю
щих, лишенные чувства си.\татии и сострадания, они не спо
собны понять чужие переживания и не выносят проттшо-
речий и замечаний. Но по отношеюш к физически сильным
эпилептоиды могут быть льспгоы.ми, угодливыми, однако спо
собны вступить в драку с заведомо более сильны.ми противни
ками.

Распространенной формой аномалго! пси.\ической деятель
ности правонарушителей и преступников является олигофре
ния. Основной ее особенностью является недоразвитие ин
теллекта. По степени физического недоразвития олигофрения
делится на три группы; идиотия (слабоумие с наиболее
резко выраженным дефекто.м), и.мбециальность (слабоумие
с несколько менее выраженны.м дефектом), дебильность
(более легкая степень слабоумия). Ншютия и имбециаль-
ность имеют важное значение для медико-профилакти
ческой работы.

Основные нарушения познавательной деятельности при
дебильности заключаются в неспособности к образованию
сложных понятий, а значит, в неспособности к обобщениям, к
абстрактному мышлению. Эти лица улавливают отдельные
внешние стороны событий, но не могут охватить и оценить
ситуацию в целом. Особенно следует отметить повышен
ную внушаемость таких лиц в молодежно.м возрасте и их лег
кое попадание под чужое влияние. В силу обстоятельств де
билы нередко становятся орудием каких-либо преступников
или преступных групп, являясь непосредственными испол
нителями преступлений.

Формой психической незрелости является и тшфанти-
лиз.м, затрагивающий не только интеллектуальную, но и эмо
циональную, волевую, а также поведенческую сферы. В этих
условиях мы имеем дело с несоответствием между реально

существующими у молодежи псих№1ескими функциями и
теми, которые должны бьггь в их возрасте в норме.* Инфан
тильные люди отличаются более или менее выраженной не
зрелостью суждений и нестабильностью эмоциональных реак-
Вдй, они довольно внушаемы, и потому легче стшовятся на
путь совершения противоправных действий.

Гипертимный тип личности характеризуется постоян
но приподнятым настроением ("солнечная натура"), чрез
мерной активностью, общительностью, отсутствием дистан-

* Илешевич Р.Г. Нарушения поведения у детей и подросжов. — Алма-Ата,
"Наука", 1990, с.28-29.
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ций к людям, неразборчивостью в выборе знакомых. Легко
дают обещания, занимают деньги, любят шиковать, прихвас
тнуть, переоценивают свои возможности, плохо справляются с
работой, требующей усидчивости, тщательности, кропотли
вости. Любят риск, авантюру. В необычных ситуациях не
теряются, проявляют находчивость, умеют ловчить и изво
рачиваться, не переносят одиночество, тянутся в компанию,
среди сверстников стремятся к лидерству. Следует отметить,
что среди осужденных за кражи личного и государственно
го имущества преобладают гипертимные типы личности.

Для экспансивных шизоидов характерны эмоциональ
ная холодность, черствость и неадекватность эмоций, доста
точная гибкость ума, изобретательность, замкнутость, свое
образие суждений и непредсказуемость поступков. Они
активны. В отношениях с окружающимиих людьми амбива
лентны: проявляют то чрезмерное дружелюбие, то непре
одолимую враждебность. Это двойственное отношение к
окружающим порождает угрюмую недоверчивость и недо
статочную способность воспринимать обычаи, правила и нор
мы, которыми руководствуется в своем поведении большин
ство окружающих людей.

Экспансивные шизоиды формируют круг своих знако
мых и контактов таким образом, чтобы создать своеобраз
ную среду, в которой их значимость безоговорочно признает
ся.

^^служивают внимания и такие характерологические
осотенности личности, как истерические, отличающиеся не
устойчивостью желаний, влечений, театральностью, эгоцен-

^®*^'''®®*ством; аффектно-неустойчивые, которым
своадтвенно состояние раздражительности, неуживчивость,
конфликтностьj несдержанность; паранойяльные, проявля
ющие "Чувство/ собственного превосходства, критиканства,
подозрительности, псевдоактивности, склочности, эгоцентриз
ма; тревожно-мнительные (аутичные),отличающиеся болез-
ненньш салюанализом, суеверностью, мнительностью, осо
бенной, изобретательностью в Общении, тревожностью; ипо-
тймные, характеризующиеся пессимизмом, угрюмостью,
молчаливостью, однообразием поведения, постоянной напря
женностью...

Заслуживает (Юобого внимания' анализ личностей, осуж-
деии^ за убийство, нанесение тяжких телесных поврежде-
ний" Несмотря на то, ^о процент данного вида преступлений
среди лиц молодежного возраста сравнительно невысок, вы
явилось резкое превалирование эпилептоидного и экспансив
но-шизоидного характера аномалии у лиц, совершивших
данный вид преступлений. Эта лица отличаются склонностью
к агрессии, немотивированной злобностью.
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Половые преступления совершаются в основном лич-
ностя.чш эпилептивного и гипертамного склада, У которых
выявляется несдержанность аффекта и влечений, сексуальная
распущенность.

Встречаются лица и с таким видом расстройства психики,
как клептомания, которая чаще всего проявляется в стрем-
летай бесс.мысленно красть.

Как видно, типизация психических свойств человека дово^
льно широка и многообразна. Как правило, многие из этих
типичных свойств в наиболее негативной (|юрме проявляют
ся у молодежи и подростков. Особенно негативно психичес
кие отклонения проявляются в периоды особенного состоя
ния здоровья подростка и в периоды социальных катаклизмов,
что характерно для данного этапа развития нашего общества.
О проявлении свойств указанных типов психики челове

ка можно судить по результатам социологического обсле
дования, проведенного среди осужденных ВТК.

Во время опроса вьшснилось, что более половины из
них употребляли спиртные напитки, каждый четвертый — нар
котики, 81% курили. На вопрос "Какие планы на будущее?
40% ответили, что хотели бы найти хорошо оплачиваемую
работу, четверть изъявили желание выехать за границу и
только 41% — соблюдать законы республики. Две трети ра
нее уже побьшали в милиции, что не оказало профилакти
ческого влияния.

У подростков под воздействием окружающей среды,
средств массовой информации сформировалась "уголовная ро
мантика" и ярко выраженная "материальная ориентация",
51% опрошенных имели татуировки, 10% владеют жарго
ном, 11% —уголовным язьпсом жестов, 12% — "камерной
азбукой", 21% употребляют нецензурную брань.

В ВТК нередки конфликты между подростками и причины
их они объясняют следующим образом: 23% — отсутствием
дисциплины, 28% превьппением власти со стороны актива и
администрации, 18% —наличием среди осужденных "воров
ских" и "блатных" элементов. При этом 2% гордятся отноше
нием к преступному миру, 11% его уважают, 38% безраз
личны к нему. Презирают и ненавидят преступный мир
46%, боятся 17%, стьщятся 1%.

Важным фактором в исправлении осужденных служит от
ношение к преступлению и наказанию. 30% опрошенных
считают наказание справедливым, 42% — слишком суровым,
13% — что к ним проявили гуманность, а 13% — что их
осудили несправедливо. При внимательном изучении ре
зультатов опроса становится понятным, почему почти каж
дый третий несовершеннолетний преступник в дальнейшем
становится рецидивистом.
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Заслуживает особого внимания оценка несовершен
нолетними преступниками представителей правоохранительных
органов.

Характеризуя работников органов внутренних дел, 44^
опрошенных отметили наличие грубости, 27% —жестокости,
23% — двуличия, безразшиия к людям — 17%. А вот требо
вательность отметили 31%, принципиальность — 21%, чес
тность и чуткость к людям — по 5%, готовность прийти на
помощь —3%.

Оценивая работников суда, респонденты указали на
несправедливость (19%), жестокость (16%), равнодушие
и безразличие к людям (26%), высокомерность (8%), бездушие
(5%), честность (8%), справедливость(10%), умение пони
мать людей (5%), некомпетентность (4%).*

Говоря о работниках прокуратуры, опрашиваемые в
17% отметили равнодушие, в 13% — безразличие к людям, в
14% — жестокость, в 12% — высокомерие ив 11% — неспра
ведливость. Справедливость отмечена в 5% ответов опрошен
ных, в 2% отмечена доброта, в 4% — чуткость к людям, в 3% —
умение понимать людей, в 7% — готовность прийти на по
мощь.

При оценке работников ВТК в 28% ответов отмечалась
чуткость к людям, в 30% — умение понять людей, в 19% —
требовательность, в 20% — справедливость, 7% отметили
двуличие, 3% — жестокость, 7% — равнодушие, 2% — безраз
личие к людям и злопамятность.

Безусловно, при таком "настрое", таких установках
подростков трудно говорить об эффективности правоохра
нительной и профилактической работы.
А если учесть, что 37% подростков не присутствовали ни

разу на лекциях правового характера и что в половине трудо-
и учебных коллективов не применялись меры по

профилактике преступлений, то становится ясным, почему пре
ступность растет.

Преступления и иные правонарушения причинно связа
ны с несовершенством общественных отношений.

Необходимы систематические обследования физиологичес
кого и социологического характера, позволяющие в полной
мере охватить специфику заложенного в подростке ген
ного фонда, его мироощущение и реакции на внешнее окру
жение.

^ С®?!^^®®''^®^ПЧП1©сти несоверщеннолетних в современ-
№1х/ублр|!иях^' каК' видно из вьппеизложенного, имеет под

*При оценке таких высказы^)д(, конечно ^ же,; н^о учитывать их
предвзятость, объясняемую положением несовершеннолетних.
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собой довольно разнообразную природу психических, физи
ологических и социально-экономических свойств и при
чин которую можно укрупненно свести к следующему:
— морально-нравственная деградация некоторой части

населения;

— правовой нигилизм;
— социальная незащищенность определенной части

населения *

— слабад экономическая адаптивность к современной жиз-
ни;

— низкий уровень системы профилактики в криминоло
гии Интересно учесть и ответы самих несовершеннолеп^
преступников на вопрос: "Что нужно предпринять, чтобы
люди не совершали преступления?" Эти ответы сводятся к сле
дующему:

— Нужно, ^ггобы люди жили в достатке и могли позвол^
себе покупать все, что им нужно, а не воровать, грабить, отш-
рать. И чтобы не пили водку и не было изнасилова!^,
нужно уделять какое-то особое внимание молодежи или найти
интересное занятие для них, открьшать больше кружков и
повысить занятость.

— Я думаю, ^гro преступность как существовала, так и
будет существовать, ее будет трудно искоренить, особенно в
нашем СНГ, где существует мафия, вооруженная до зубов
оружием, и наша милиция навряд ли справится, потому что и
в милиции у них сидят свои люди.
— Чтоб всегда в семьях хватало денег и в семье было все

нормально, и чтобы не было пьянства.
— Чтобы не было пьянства и наркомании, во-вторых, что

бы детям больше уделялось внимания.
— Нужно с малых лет ставить своих детей на правиль

ный путь. После того, как меня осудили первый раз, я по
чувствовал безнаказанность, т.к. мне многое сходило с
рук. Под воздействием алкоголя совершил новое преступле
ние, за что и сижу.

— Государству необходимо снизить цены, обеспеч1№ л
дей всем необходимым и преступность сшзится. Чтобы
дям хорошо платили. Чтобы в магазинах были сла^та-
малолеток вообще не стоит судить, а возлагать на них оо

думаю, что для преступников надо сдмать
ный город, как отдельное государство, и волей-неволей им
придется работать.
— Нужно дать людям все, в чем они нуждаются, чтобы у

них не было зависти друг к другу.
Выдержки из ответов можно продлить. Но очень жаль,

что больше всего в ответах звучит материальный мотив, а ведь
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и при хорошем достатке, современно одетые, имеющие
автомобили и квартиры, могут совершать самые тяжкие пре
ступления, а люди "за чертой бедности" могут остаться нрав
ственно чистыми. Стандартов нет здесь. Главное — это нрав
ственный уровень человека, основанный на критическом са-
моадализе и наличии "иммунитета" против преступлений.

Следует отметить, что комплекс исследований генезиса
преступности несовершеннолетних,включаюший весь спектр
социальных отношений — от внутрисемейных до обшествен-
ных, всю специфику психофизиологического настроя, тип
поведения и весь массив экономических условий и предпо-
сьшок жизнедеятельности подростка, безусловно, поможет вы-
явшъ наиболее слабые звенья и обеспечить успешную тран
сформацию в новые условия жизни. Однако при этом
необходимо, чтобы субъективные результаты, полученные
при социометраже той или иной общности в подростковой
среде, подкреплялисьобъективными параметрами,получен
ными статистическим путем.

По существу можно сказать, что развитие подростковой
преступности в современных условиях имеет под собой благо
датную почву, которую необходимо как можно быстрее скор-
ректаровать в позитивную для общества сторону. Для этого
неооходимо знать не только причины преступности, психо
физиологические свойства подросткового поведения, но и
весь спектр подростковой преступности, характер и мотивы
основных видов и форм преступлений в этой среде с тем,
чтобы выйти на конкретные меры по их устранению.
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ГЛАВА IV.

Особенности борьбы
с насильственными и корыстно-

насильственными преступлениями
и меры предупреждения

правонарушений несовершеннолетних

вершаемьк подаос^и^нак^ „реступле-

Кгосй-этенным предов™
шему уголовное Рет?^)''у2ленные «лвс-
умышленные убийства (ст.ст^»,8У w;. У _ _ изнаси-

г в за адгие
насильственные престу1^^_ за перечисленные ni^-

Но несовершеннолетние, отве^ за^ ^
ступления. уже с четырнавдати ® соот^
о'хлпс РК все же наказываются мягче» чем взрослые.
Ши мч^и наказания несовершенноле™^^^

не достигаим восемнавдати лет, те_С1ЮК с ^
может превышать десяти лет. А по ст. 22 УК РК несовер
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шеннолетние не могут быть приговорены к смертной
кэзни.

Если раньше, до распада СССР, в Казахстане в общей
структуре преступности удельный вес данных преступлений
был сравнительно невысок, то теперь, как отмечалось выше,
проглядьшается иная картина: число названных преступлений
не только высоко, но даже имеет тенденцию к ежегодному
росту по всей территории РК, особенно в крупных городах.

также, что общественная опасность этих преступ
лений определяется не столько их распространенностью (хотя
этого не следует сбрасывать со счета), сколько тяжестью при
чиняемых ими последствий. Тяжкие насильственные пре
ступления посягают на самые существенные блага л№шости:
здоровье, половую свободу и неприкосновенность и даже на
саму человеческую жизнь. Вот почему с ними надо вести
сам^ решительную и беспощадную ^рьбу.

Но особое внимание к насильственньш преступлени
ям несоверщеннолетних 'Объясняется не только их общес
твенной опасностью.

Дело в том, что механизм этих преступлений крайне сло
жен и разнообразен. Борьба с ними должна вестись специ
фическими методами, наступательно, постоянно и на высо
копрофессиональной основе.

Лищь адя примера скажем, что убийства могут совер-
шать^: а) в результате внезапной ссоры, даже между друзь
ями; б) как итог накопления вражды бь^ового характера, на
пример,ревности; в) во время преступных"разборок";г) для
завладения имуществом; д) они могут быть результатом кол
лективных драк и т.д.

В этой связи с учетом обостривщейся криминогенной си
туации требуется осуществление разнообразных мер укреп-
лежя правопорядка и обеспечения безопасности граждан.

^ в частности подчеркивается в Постановлении Прези-
Республики Казахстан Н. Назарбаева от 11 февраля

1УУ4 г. в указанном Постановлении дается четкое указание
министерству юстиции, государственным комитета.м, ведом
ствам, главам местных администраций проанализировать со
стояние дисциплины и правопорядка, разработать и осущес
твить конкретные меры, направленные на предупреждение
правонарушений разного рода, в том числе таких опасных
проявлений, как насилие и жестокость.

Придавая социальное значение борьбе с насильственны
ми преступлениями и .^угими нiaибoлee опасными и распрос
траненными в республике преступлениями, и учитьшая

* "Казахстанская правда", 1994,17 февраля.
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необходимость эффективного противодействия со стороны
органов власти, Презвдентом Республики Казахстан наряду
с вышеупомянутым постановлением издан Указ об образо
вании Совета по борьбе с преступностью. В соответствии с
этим Указом Президента образован республиканский коор
динационный совещательный орган — Совет по борьбе с пре
ступностью, куда вошли представители в основном право-
при.менительных систем.*

В свою очередь Верховный Суд Республики Казахстан при
нял Постановление № 7 Пленума Верховного Суда Респуб
лики Казахстан от 23.12.94 г. "О применении судами
законодательства, регламентирующего ответственность за по
сягательство на жизнь и здоровье граждан", решив здесь ряд
вопросов, крайне важных для борьбы с этими преступления
ми (См. Вестник Верховного Суда, 1995 г, № 1).

Насильственную преступность несовершеннолетних с ши
роких позиций определить как явление социальной пато
логии выражающееся в постоянном и относительно массо
вом воспроизводстве подростками запрещенных уголовным
законо.м экстремальных поведенческих актов физического и
психического насилия над личностью. К числу насильствен
ных в первую очередь следует отнести умышленные пре
ступления, посягающие на общественные отнощения, ядро
которых составляет охрана физического статуса личности (ее
жизни здоровья, физической неприкосновенности), обязатель
ным элементом объективной стороны которых выступает фи
зическое насилие над личностью, попытка либо угроза ее при
менения.** _ ,

Судебная практика показьшает, что нгшболее устойчтшая
и значительная часть насильственных преступлений — это
умышленные убийства, телесные повреждения, изнасило
вания разбой, насильственные грабежи и сопряженное с
насилием хулиганство, состояние и динамика которых пре
имущественно и характеризует насильственную преступность
_ *зк*

в целом.***|,слим. W

Но существует и латентная часть насильственной пре
ступности несовершеннолетних, также весьма опасная.

♦ «Казахстанская правда#-, 1994,17-февраля. ^ ^
♦* Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильствен

ными преступлениями в СССР Саратов, 1981, с. 22.
»♦» Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. — М.,

"Юридлит", 1986, с. 176; Профилактика умышленных убийств, совершаемых
на бытовой почве. Сб. научных трудов. — Караганда, Высш. школа МВД
СССР 1984. См. также Нарикбаев М., Уголовно-правовые и кримино
логические проблемы борьбы с корыстно-насильственными преступлениями
несовершеннолетних. Талдыкорган, 1995 г.
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Это избиения сверстников, издевательство над слабьши,
физическое запугивание граждан, фактический террор ме
тодами физического и психологнтеского насилия целых групп
как подростков, так и взрослых людей. правило, такие
действия образуют состав преступления, однако уголовная
ответственность за них наступает сравнительно редко.

Ощюделенная часть ученых-криминологов еще до рас
пада Советского Союза на основе глубокого изучения эти
мологии и практики борьбы с рассматриваемой преступ
ностью, призывали общественность и ее правоохранительные
органы ни в коей мере не ослаблять борьбу с этим явлени
ем как феноменом, плохо подгщющимся профилактике. И
они оказались правы в своем предвидении, о чем свиде
тельствует поистине драматическая картина нынещней си
туации. В этой связи анализ тенденции насильственной
преступности на территории бывщего СССР свидетельствует
об усиленном воздействии неблагоприятных в целом коли
чественных и качественных факторов, кризисных явлештй,
социальной коррозии именно на конфликтное и насиль
ственное поведение.

Эти явления непосредственно влияют и на насильствен
ную преступность несовершеннолетних в Республике Казах
стан, которая не отделена от других стран СНГ непроходимой
стеной.

Распространение оружия, постоянные сообщения, о терро
ристических актах, убийствах, поиск лиц, могущих совершить
убийство, — все это явления крайне значимы для выбора под
ростком варианта поведения. Для многих из них повышенная
агрессивность стала способом самовыражения и самоут
верждения.* Такая тенденция к социальной деградации не
может не отражаться на поведении, являясь прямым ката
лизатором правонарушений всякого рода, в большинстве
своем насильственных актов. Так, криминогенная обста
новка в 1991 году имела тенденцию к росту преступности:

территории республики было зарегистрировано
г/^.оЭб престугшений (+17,4%), в том числе по линии уголов
ного розыска —137.246 (+22,5%).»*

Вопрос осложняется еще и тем, что рост насильственной
преступности объясняется наблюдающимся ньше интенсив
ным процессом омоложения" населения, что привело к

в ра^ Э. Ф. Побегайло и других ученых,
Ольшан<жй К В. Йачадо положено. Что дальше? — См.: Социальные исследо-
вания, 1уо/, №1, 0. 16-17.

** См.. Информационно-аналитический обзор итогов работы Минис-
1^рст^вну1ренних дел и следственного аптарата Республики Казахстан. — Алма-
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росту наиболее криминогенных в возрастном отношении групп,
а также увеличением уровня потребления спиртных напитков,
пагубная роль которых в этимологии насильственных преступ
лений общеизвестна.

Следует иметь в вицу, что по сравнению со взрослыми,
молодежь, как правило, обладает менее развитой волей,
повышенной восприимчивостью, внушаемостью, большим кон-
(Ьормизмом в поведении.* У молодых людей еще отсутству-
^ собственные устоявшиеся воззрения, они легче подда
ются вредному влиянию антиобшественньк элементов. В мо
лодые годы у человека характер еще не уравновешен, при
легкой возбудимости мало сдерживающих начал и привычек,
создаваемьрс и укрепляемых жизненнььм опьпом. Тяжкие на
сильственныепреступлениясовершаютсямолодыми людьми
часто из хулиганских побуждешй. Не случайнььм является и
тот Аакт. что на рассматриваемые возрастные группы njmo-
пится и самый высокий коэффициент насильников. Этой
1^тегории преступников нередко свойственны такие черты, как
чпезмерная вспыльчивость, эмоциональная напряженность,
сочетающиеся с неправильным сексуальным воспитани
ем ♦* Нравственной деградации молодежи способствует
адпубежная и, американская массовая информация, широко
демонстрирующая сексфильмы, фильмы ужасов со сценами
насилия. убийства и тд. * * *

На это обстоятельство обращает внимание общество и
периодическая печать Республики Казахстан.****

В УСЛОВИЯХ неразвитости навыков социального поведе
ния отсутствия твердых нравственных устоев и должного
^ок^роля, отрицательного окружения (шшяние опять-таки
т^назьш^мой заокеанской "массовой культуры , плюс раз-
итшенных товарищей, циничного поведения взрослых), а
пппой и безнравственного, провоцирующего поведения по-
трппевшей ♦****, обостряющегося особенно под влиянием ал-
KoroL половая потребность сочетается у таких лиц с
полной неразборчивостью в средствах ее удовлетаорения, не
останавливается она и перед применением грубой физической
силы Вот почему исключигельно важную роль в процессе

♦ Жадбаев С.Х. Правопорадок и поведение несовершеннолетаих. — Алма-

Кудоявцев ^В. Н. Причинность в криминологрш. — М., 1968, с. 67.
♦♦♦ См. подробно об этом: Каиржанов Е.И. Преступление: нравствен

ный аспект. — М., журнал "Мысль", 1993, N 6, с.
♦♦♦♦ См например: "Казахстанская правда , 1994,25,26 апреля.
♦♦♦♦♦ См об этом более подробно: Франк Л.В. Потерпевшие от

преступления и проблемы советской виюимологии. - Душанбе, изд-во "Ир-
фон", 1977.
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формирования личности играют факторы нравственной среды.
Это обстоятельство еще раз объясняет всю сложность уголов
но-правового направления охраны детства.

Известно, что любой поступок человека прежде всего
получает нравственную оценку. Наличие у личности собствен
ной нравственной нормы должно подкрепляться, во-первых,
стремлением поступать в соответствии с ее требованиями;
во-вторых, воспрепятствованием действиям противостоящих
норм.

Нравственную позицию личности — единство знаний, убеж
дений и основанных на них действий — часто выявляет про
блемная ситуация. Более того, последняя-то только выявляет
ее, но при своей трансформации в конфликтную ситуа-
ц^ ускоряет формирование негативной нравственной по-
зиции неустоявшейся личности.* В этих условиях подросток,
порой легко, переступает ранее значимые для него нрав-

законы. Нередко бывает, что конфликты обостряют
Ч^вс^шую деформацию. Сказанное выше определяет ис-

позшдаи криминологического исследования влияния
^^вственной деформации личности на совершетше насиль-
ствешых преступлений и, в частности, умышленных убийств,
пп предшествует конфликт, как прави-

наибольшей остротой, так как его учас-
отстаивать свои позиции любыми средства-

ния атких случаях -г- один из способов разреше-
ни^онфликтной ситуации.
нясил».^^^^ своего рода стартовой площадкой при

преступлениях выступает чаще всего хулиган
ство tvt ™ ™ ®®сти жесткую борьбу, оно имеет свой-
поогии ireraJ/iI3P® rf ® наиболее опасное преступление
ется словами, безнаказанность явля-
чего прест^^вд^^'^^^^^*^''®'^ распространения этого живу-
сошго^в^ из высокой динамики этого
крутые мепм государство принимало достаточно
только в они заметно снижались не
так бьшо ^ ® структуре. Так бьшо в 20-х годах,
во стало своегп^^ ~ начале 60-х годов, когда хулиганет-
Форм насилкгта^22? питательной средой для таких опасньк
убийство и преступлений, как разбой, грабеж,
ства в нат^п ^^'^^'ннзм. Поэтому заметный рост хулиган-

время имеет определенную связь с небьшалым

ментал^га^Ю^емйя^' ^'Извицкая Т. В. Опыт экспери-
М., 1976, № 4, с. 66. произвольного поведения. Вопросы психологии; —
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ростом не только преступлений против личности, очерчен
ных в главе третьей Уголовного кодекса Республики Казах
стан, но и таких новых форм корыстно-насильственных пре
ступлений, как рэкет. (Мазанное подтверждает выдвинутый
выше тезис о том, что искоренение насильственной пре
ступности — процесс сложный и длительный. Отсюда следу
ет, что решительная и успешная борьба с тяжкими насиль-
стмнными преступлениями в первую очередь должна осу
ществляться путем проведения широкой и многогранной ра
боты по их предотвращению и раскрытию. Эффективность
этой борьбы во многом зависит от всестороннего изучения
данных о личности насильственных преступников из числа
несовершеннолетних и молодежи. Речь идет о весьма опасном
и своеобразном контингенте лиц, для которых характерны
особый эгоизм, предельная распущенность, грубость, дер
зость, жестокость, цинизм, явное пренебрежение к челове
ческой личности и правопорядку, игнорирование элемен
тарных требований морали.

Личность преступника нельзя изучить в отрыве от совер
шенного им преступления, поскольку антиобщественная на
правленность против личности находит свое внешнее вьфа-
жение именно в обьективной стороне престутшого посяга
тельства, в конкретном характере и обстановке тех или
иных действий преступника.»

Изучение сов^менной насильственной преступности по-
казьшает, что в целом оно совершается не только из корыст
ных мотивов, но отчасти к нему подталкивают бытовые, <^-
ационные обстоятельства. Часть преступлений (по крайней
мере это касается умышленных убийств и умышленных
телесньк повреждений) представляют собой эксцессы п^о-
го хулиганства либо преступления, которые являются след
ствием бьповых конфликтов между подростком и лицами, не-
пепко близкими, связанными с ним родственными отношени
ями которые пыгались влиять на него, улучшить его
поведение. В качестве основных мотивов при со^ршении
этих преступлений, помимо хулиганских побужден^, высту-

лично-бьиовой неприязни. Так, по данным УВД южно ка
захстанской области в 1993 года подростками совершали^
убийства на погще алкогольного опьяне^. Основными
поводами совершения указанных преступлений являются ссо
ры, скандалы, драки, неприязненные взаимоотношения, про-

♦ См., например: Дубинин Н.П., KapneivUH.., Кудрявцев B.R Генетжа.
Поведение. Ответственность. — М., Политическая литература , 1989,
с. 179-219
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исходящие на почве ложного понимания и "свободы поведе
ния", нежелания считаться с замечаниями, внутригрупповых
конфликтов.

Как правило, перечисленные преступления совершаются
как бы в двух различных ситуациях. Первая — это уловить
внезапно возникшую конфликтную ситуацию при скоро
течном развитии событий, когда виновные не располага
ют временем для всестороннего осмысления происходя
щего, и поэтому оценка обстановки и выбор линии поведе
ния базируются почти исключительно на эмоциональной
основе. Характерным для субъективной стороны таких
преступлений является внезапно возникший,нередко аф
фективный умысел. Вторая —это ситуация, предшествующая
совершению насильственных действий, которая связана с
развитием межличностных конфликтов, либо с заранее вына-
пшваемым подростком планом совершить корыстное
преступление и устранить людей, мешающих этому, распра
виться с соперником и пр.* Было замечено, что насильствен
ные действия в такой ситуации, как правило, являются
следствием длительных неприязненных отношений, обычно
завершающихся острым конфликтом. Аспект конфликтно
го взаимодействия проявлялся в самом обозначении моти
вов преступных действий, таких, как "месть", "ревность"
или личная неприязнь". "Хулиганские побуждения", как
показал ряд исследований, имеют в своей основе гипер
трофированную потребность в самоутверждении и являют
ся в бол1^инстве случаев реакцией на поступки других
людей. Следовательно, и здесь обозначается выход на про
блем межличностных отношений, взаимодействия, конфлик
та. Наконец, в числе мотивов преступления нередко фигури
руют драки и с(юры. Но анализ ситуации нельзя концентриро
вать главным образом лишь на одной изолированной ее сто-
роне поведении преступника. Весьма важным по мнению
многих специалистов является анализ поведения потерпев
ших. И здесь уже речь должна идти о собственно охране
несовершеннолетних от преступлений, хотя конечно же сле
дует в принципе думать в таких ситуациях и об охране
взрослых.

Изучение указанного аспекта проблемы-ситуации со
ставило важнейшую задачу так назьшаемого виктимологичес-
кого направления в криминологии. * *

1986* с ШчТр поступок, ответственность. - М.,"Наука",
♦♦ Виеттюлогия как одна из ветвей науки криминологии изучает непра

вильное, провоцирующее поведение человека, в результд'ге оказывающегося
жертвой нападения сю стороны правонаруштпеля. См.: Франк Л.В. Там же.
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в основе виктимологических разработок лежит идея о
том, что в генезисе преступления определенную роль игра
ет сама жертва посягательства: ее поведение, личностные
особенности, иные качества. Была вьщвинута задача всесто
роннего изучения фактора жертвы в целях последующей
разработки научно обоснованньк рекомендаций. Главными
объектами изучения сгапи социальные, личностные, пове
денческие характеристики потерпевших, взятые как при еди-
н№шо.м преступлении, так и в плане массовьк закономер
ностей на социологическом уровне. Исследоватеж занялись
выявлением различных внутренних факторов, обуславлива
ющих виктимность субъекта, т.е. его повышенную способ
ность становиться жертвой преступного посягательства, а
также анализом и оценкой различньк типов поведения жерт
вы перед преступлением и в момент его совершения. Из
сказашюго видно, что викттшологическ(№ направление не
огршшчивалось только сферой ситуации. Однако именно вик-
тимологический подход явился домин^ующим в области
юу^чения криминогенньк ситуаций, физически связанных с
межличностным взаимодействием.

Влияние уголовно-правовой традиции и непосредствен
но направленность исследований на совершенствование за
конодательства сформировали особую логику виктимологи-
ческого анализа, обязьшающего рассматривать поведение
потерпевшего с точки зрения оценочных категорий (нега-
ттное-позитивное, правомерное-неправомерное и проч.)
и в его итоговом, суммарном значении (препятствующее
способствующее, содействующее — несодействующее и пр.).

Но при этом пока еще слабо учитывались особенности
объективной и субъективной виктимности подростков.

Специфика же положения подростка объясняется рядом
Факторов, среди которых ведущими являются их самоперео-
Sa ciJiomocTb к риску, конфликтуй объективносущес-
SSm слабость: фи^кая, нервная, интеллектуальная.

ийледования показывают, в частности, чго в последнее
время у многих подросжов обнаруживается огнестрельное
орда которое они не вправе иметь Это ведет к кон
фликту' Ситуащнонный, непродуманный характер большин-
ЙГ^Кссма^^мых посягательств на личносж позволяет
сдала?ъ вьшод о том, что значительная часть преступле
ний могла бы не совершиться, если бы в стации кон
фликта под рукой не бьшо оружия, которое повредило и
преступнику и жертве.**

♦ Цикл таких исследований был, правда» проведен в Иркутске под руковод
ством В. Я. Рыбальского.

♦* "Казахстанская правда", 1994,16 апреля.
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НалР1чие у подростков, молодежи огнестрельного и холод
ного оружия является поэтому одним из существенных
условий, способствующих совершению тяжких насильствен
ных преступлений.

Оно обусловлено, во-первых, нарушением правил про
дажи охотничьего оружия населению и наличием незарегис
трированного охотничьего оружия у определенной категории
лиц, бесконтрольно относящихся к его хранению и исполь-
зовшию; во-вторых, изготовлением определенными лицами,
особенно из числа молодежи, на прюдприятиях, где они
работают, самодельных пистолетов, наганов, кинжалов, фин
ских ножей, кастетов и проч.; в-третьих, небрежным хране-
нием в соответствующих органах табельного боевого и
межокалиберного оружия, что способствует его хищению и
использованию преступниками; в-четвертых, слабой рабо
той органов внутренних дел по выявлению и изъятию огне
стрельного оружия, хранящегося у отдельных граждан и
попадающего в руки подростков.*

С учетом сказанного можно вьщелить несколько основ
ных направлений борьбы с насильственной преступностью на
спецй^ьно-криминологическом и уголовно-правовом уровнях:

Последовательная и настойчивая борьба с пьянством
и наркотизмом на основе постановки четких и реальных це
лей как в группе несовершеннолетних, так и в группе взрос
лы^ которые вовлекают подростков в такое поведение.**

^ внимание здесь должно бьпъ обращено на злост-
наркоманов, склонных к агрессивно-насиль-

" ^лиганству. В этой связи нельзя сбра-
ской^гр Указ Презвдду^з Верховного Совета Казах-
нии никто не отменял) об усиле-

пьянством и алкоголизмом, принятый на
Президиума Верного Со-

^ рецидивной преступностью и
преступностью как .опаснейшим- фак-

лодежи развитие несовершеннолетнего и мо-
усиления борьбы с этими наибо-

асными вицами преступлений. Правоприменительные

посягате^^" L тяжких насильственных
Ум^шмнн^ у^^^ <=• ^34: Побегайло Э. Ф.
1965, с. 175-177 борьба с ними. —Воронеж, изд-во Воронежск.ун-та,

лит.. 1989, с.269-285,286-301.

право". ГЖс 2^«81?2^8 " Реальность. - М., "Российское
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органы — прокуратура, министерство внутренних дел,
СУД исправительно-трудовые учреждения, должны быть еди
ны ' при решении этого вопроса. В этом плане, на наш
взгляд, целесообразно было бы организовать отдельное
содержание в местах лишения свободы лиц, совершив
ших насильственные преступления, от других категорий
осужденных, поскольку специфика рассматриваемого кон
тингента требует особых методов исправительно-воспитатель-
ного характера воздействия:
— Повьпдение эффективности профилактического воздей

ствия на лиц с повышенной степенью виктимности.
Меры индивидуальной виктимологической профилактики

должны основьшаться на выявлении потенциальных потер
певших ипредотврашенииихбезнравстветого "^и пр^
воправного провокационного поведения. Но менее
должно быть своевременная раскрываемость, правильная ква
лификация преступлений, дифференциация
учетом личности преступника, а со стороны испрадите^но
тоудовых учреждений - приложение максимуш ^
испоавлению и перевоспитанию осужденных. С этих 1юзи
ций рассмотрим вопросы квалификации и н^азг^ уб1^стаиз хулиганских мотивов, так как при соверше»^ п^яга
тельств на жизнь эти мотивы в последние годы либо
ются чаще других мотивов низменного свойства, """б®
SoctSi, нередко по наущению взрослых, пьпаются
замаскировать иные мотивы и цели преступления.

в пуЬкте 6 Постановления Пленума Верховного Суда
МО 7 от 23.12.94 г. особо подчеркивается: Сдам "W"
различать умышленное убийство из хулиганских "°^У^
^ий и убийство, совершенное на почве личных неприязне
ffbK отношений, в ссоре или драке".

Конечно, умышленное убийство является ^ _
спшлением, в результате которого человек лишается
м^ ценного - жизни. Смерть потерпевшего ''"зьюает ба
шие моральные, физические и эконом№ЮС1ше ^
нам семьи погибшего, в лице которого о™ -яишаются
единственного кормильца, отца своих
теряет в лице погибшего гражданина члена своего

Поэтому вполне понятен эмоциональньШ "встрой
семьи и близких погибшего воздать должное
"око за око...". Однако одно дело месть, самосуд и coBg)
но другое — объективно разобраться в происшедшем.
не может быть пагубнее того, как руководствоваться ка
гооиями, противостоящими законному решению вопроса.

Часто убийства внешне бьшают похожи одно на ДОУС^'
особенно когда отсутствуют свидетели преступлеь^.
этого квалификация убийства из хулиганских побуждений в
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силу схожести с убийствами в обоюдной драке из-за мести
при превышении необходимой обороны и т.д. бьгоает дово
льно слохшой. Ныне действующий Уголовный кодекс Рес
публики Казахстан подходат строго дифференцированно,
устанадливая исчерпывающий перечень убийств при отягчаю
щих обстоятельствах, однако это само по себе не устраняет

Между тем^раво-
л™ "гак как

отражаются на обвиняемом (осуж-
убийства по Ч.2 ст.88 УК

~ квалификация по ч.1 этой же

н1^ может ^ случае совершеннолетнему преступ-
1^превышаю1цш ™
гоозит смеотняя^оо^ ' ^ втором случае ему
i^o сул^^шЛ ® нжазании несовершеннолет-
т е либо умеЛт^!^. Диф^ренцировать наказание,
с^кТ либо увеличить его йротив "среднего"
ле»^не^^ко^^нтпяп[. ® квалификации может пов-
ограничений (применив ^ Других правовых
ного освобожцения, aScS и х Условно-досроч-
лейшая ошибка ^лким образом, ма-
таким правовым послм^!^^!?^"^®®® преступления ведет к
шенно справедливого»? осужденного. Поэтому совер-
о том, что "cioiOHHocS^SJ^il® "РоФ^ссора В. Н. Кудрявцева
квалифицировать npecTyiSJS^^,?.?®'^®'^™®®' работников
более тяжком npecnm^SSS^ ^ запасом — по статье о
более мягкого законасу^ применение
интересов обвиняемого и нарушением прав и
полагать, что помимо cohSSSSkSI'; затонноста".* Надо
(иначе его не назовешь, ущерба
не единичных), ошиб^гя ^ скоро речь вдет об ошибках
снижает авторитет опганов закона серьезно
безнаказанно?™ "оро*®^ мнете о
суда. Не случайно поэт<^ 2. несправедливости
Казахстан систематически у^ыме?^^??? Республики
ность правильной квалификации исключигельнукэ важ-

Сложностъ квалификации убийства из хулиганских побуж-

"Юрид.

право КазССР. Часть Общая". - ^ш-Ата Уголовное
нашим исследованиям и в последние годь. пра^а не ЛЙлГ"' ™
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денш! объясняется тем, что оно носит, как правило, характер
эксцесса или неспровоцированного нападения, серьезно ме
шая органам правосудия разобраться в истинном намерении
преступника. d

В этом отношении, безусловно, прав профессор С. ^ ьо-
родин когда отмечает, что "ошибки в квалификации убМства
чаще всего допускаются в силу того, что один вид убийства
в результате недостаточно^ тщательного анализа его призна
ков принимается за другой".*

В юридической литературе существует мнение, wo для
Убийства из хулиганских побуждений характерно озорст
во" "безмотивность" и т.д. К такому вьшоду авторы прих^
дят' очевидно, потому, что в отличие от всех остальных
видов посягательств против личности при убийстве из
пигянских побуждений нередко имеет место резкое песо
ответствие непосредственного повода
ления и действия субъекта. В данном случае речь может
идти о лицах, ориентированных на поведение, опасное ад
жизни, здоровья и достоинства других граждан. Для
хяоактерны негативно-пренебрежительное отношение к че
ловеческой личности и ее важнейшим благам, убежден-
S в ДОПУСТИ.МОСТИ насильственных средств разрешения
возникающих даже незначительных конфликтов. Преступи^
посягательство на жизнь и здоровье другого человека ямя-
ется для них звеном в цепи постоянных и непрекраш^-
шихся актов агрессивного насильственного
Такой поведенческий стереотип — результат
формации л№Шости, специфический продукт эгоцентричес
кой жизненной направленности. „тт^рннее

Хулиганский мотив, таким образом, — это
побуждение, которььм руководствуется лицо при сов^-
шешш преступления. Однако некоторью авторы
Убийство лица хулиганствующим субъектом может
совершаться и без бесчинства и глубокого неуважения к об
ществу, например, при совершении убийства из хдагадс-
ких побуждений в случаях отсутствия третьих лищт^ при
встрече в глухом переулке, какой-то уп^^
те и пр ** Но ведь и в этом случае в поведении престут^а
проявляются признаки хулиганства, посколь^ По
ляет безразличие к нормам, Д®йствующим в общет^ По
этому налшше признаков хулиганства, предусмотреннь

* Бородин С.В. Квалификация преступлений протон жизни.
с 94 См. аткже, Уголовное право России, Особад часть под ред. пр ф.
А. И. Радога. М. 19%. Комментарий к УК РФ, Москва, 1996.

♦♦ См.: Советское уголовное право. Часть Особенная. —ЛГУ, 1962, с. 130
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ст. 200 УК РК, является важным условием для квалифика
ции убийства из хулиганских побуждений.

Так, К., систематически нарушал общественный поря-
устраивал драки и наводил в округе подлинный страх.

Обладая сравшрельно с другими подростка.ми громадной фи
зической силой, он, как бы демонстрируя свое превосходство,
™ ^ ^ работе явно провоцировал столкнове-
могл встретив на окраине села незнако-
MTif • всякого повода принялся изби-
утонул оглушив ударом кирпича, бросил в пруд. М.

областной суд, исходя из характера и тя-
ето Учетом личности К., квалифицировал
по wofloRm^ne™' и ^ Судебная коллегия
острила Республики Казахстан

областного суда без изменения.
М в преступник напал на
ето населенного пункта месте,
ного пооялкя пренебрежение к нормдм обществен-

а повышает

Главное аюск подобного рода преступлений,
хулигансюте мг»тьтол^ преступник действует по существу из
присущих хулигану. ' влиянием ухарства и аморальности,

вполне обоснованно следует
что правомерное conSSl^"'' Надо признать,
дению, не может влияТ^^^1/^®' подвергшегося напа-Таким o6Daanvf ^ "а квалификацию преступления,
тех криминалистов ка?мы??^1^^^ ошибочным мнение
скимй могут бшъ nSK бы хулиган-
общественном месте и nytoSo^^' ^о^^Р^лаемые только в
позиция ньше Действу^цег^^ош ^^«'^алось выше, дис-
хулиганство не содержиГуказ^ L « ответственности за
публичность совершения oni^S общественное место и
тельный признак хулиганс1^^?т действий как обяза-
действие, грубо нарушаю1^ед'(^^1!5^™^®®'^ умышленное
вьфажающее неуважение к SS™®"^ порядок и явно
общестаенным порядим Е'™ "Р" "«Д
порядок взаимоотношений ® обществе
права и морали, то следует призна?^^®^^
порядок может бьпъ нарушен,
жение к обществу даже в тех сщщ^
шения преступления никого, кроме потерпетше^го ®н? 'бьио"
Важно лишь установить наличие ху5дашского мспта и
направленность умысла прежде всего на над^^еште^^с-твенного порядка. "крушение оощес
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Как бы убедительно ни ^звучала эта аргументация, это
положение нельзя понимать упрощенно. Любое умышленное
убийство нарушает установленный общественный порядок
и является проявлением явного неуважения к обществу.
Как отмечалось в литературе, специфику этого мотива следу
ет искать прежде всего в причинной обусловленности. Ху
лиганские побуждения лшпены какой-либо необходимости,
они целиком проистекают из разнузданного эгоизма, связан
ного с неуважением к личности и человеческому достоин
ству, безразличным отнощением к общественным интересам,
пренебрежением к законам и правилам поведения. Нередко
в основе такого отношения к общественным и личным интере
сам лежит безотчетная злоба, чувство неудовлетаоренной пот
ребности, которые порождают тупое отчаяние, а порой ухар
ство, залихватство, стремление к демонстрации показного
превосходства, коль скоро он "никого и ничего не боится".*

Следовательно, при кватификации убийства в подобного
рода обстоятельствах, как это было в случае с К, действия
надо квалифицировать как убийство из хулиганских побужде
ний.

Общественная опасность хулиганства достаточно четко
выражается в составе этого преступления,** из признаков ко
торого видно не только правовое, но и соштальное содер
жание его. Поэтому правы те авторы, которые, характеризуя
рассматриваемое преступление, подчеркивают не только об
щественную опасность хулиганства как опасного явления,
но и опасностьличностихулигана.***

Судебная практика показывает, что одной из причин
допущения ошибок при квалификации умьпиленного убийст
ва является неправильное установление мотива преступл^
ния в результате чего убийство из хулиганских побуждении
нередко рассматривается как убийство в обоюдной драке,
ссоре или в результате неприязненных отношений между
потерпевшими и обвиняемыми. Суд, признав^, что убийст
во совершено из хулиганских побуждений, обя:^ указать на
основании чего он пришел к такому вьгооду. Эта проблема
особенно важная учитывая сложные взаимоотношения, ко
торые нередко складьшаются между подростками.

♦ Бородин С.В. Квалификация преступления против личности. М., 1995,
С 93

♦♦ Курс советского уголовного права. Часть Особенная. — М., 1971, т. 5,

Бородин С.В. правильно указывает на особенности ^екгивной
стороны убийства из хулиганских побуждени!^ отмечая, что этот мотив
убийства крайне отрицательно хараюгеризует субъект преступления . См. там
же, с. 98-99.
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в прошлом Верховный Суд СССР в ряде постановле
ний указьшал, что убийство, совершенное в драке, зачин
щиком которой бьш сам потерпевший, не может рас
сматриваться как убийство из хулиганских побуждений.*
В принципе такое положение, будучи правильным, все же
не должно иметь решающего значения для квалификации,
поскольку убийство и в тех случаях, когда зачинщиком вы
ступал сам потерпевший, может быть совершено при отяг
чающих обстоятельствах. За основу квалификации соде
янного, на наш взгляд, должен браться мотив убийства, а
не обстоятельства, сопутствующие совершению преступле
ния.

Судебная практика показьшает, что при убийстве, жерт
вой которого является noi^ocroK или которое совершено
подростком, порой обе стороны бьшают в той или иной
степени виновны в происшедшем. Это редко случается при
посягательстве на жизнь из хулиганских побуждений у взрос
лых. Здесь, как правило, виновный сам является инициатором
нежелательного последствия.** Но у подростков все слож
нее. Поэтому, если убийству в драке предшествует опреде
ленный конфликт, стычка между виновнььм и потерпевшим
по тому или иному обстоятельству, нередко переходящая
в обоюдную драку, то для квалификации убийства, как совер
шенного из хулиганских побуждений необходимо доказать
наличие немотивированной агрессивности со стороны субъек
та преступления с присущей ему наглостью и циниз.мом.

Поэтому правильно мнение профессора С. В. Бородина, что
для признания убийства, совершенного из хулиганских
побуждений, недостаточна ссылка на определение инициа
тора или активной стороны преступления, а необходимо
установить мотив действий виновного.***

Однако трудность установления мотива при убийстве из
хулиганских побуждений в том и состоит, что виновный
всегда отршает совершенное им из хулиганских побуждений
уб1Йство. В таких случаях преступник и в особенности под
ростки оправдьтат свои действия словами "ничего не пом-

"бьш пьян , вынужден бьш обороняться", "пострадав-

» Бюллетень Верховного Суда СССР, 1967, № 5, Постановление № 2.
»» Криминологическое исследование насильственных преступлений по-

■^йчывает, что нередко причина тех или иных увечий и убийств является
„пяпомерное или адже оезнравственное поведение самих потерпевших.

подробно по этому поводу; Минская B.C. Криминологическое и
ппино-Правовте значение поведения потерпевших. Вопросы борьбы с пре-

сту1,^{^^^родИН С. В. Квалификация преступлений против жизни. — М., 1995,
93-101.
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ший сам наскочил на меня" и т.п. В таких случаях устаноше-
нию мотива преступления нередко помогает тщательный ана-
ЛИЗ обстоятельств, предшесгаовавших совершению убийст
ва: установление взаимоотношений между потерпевшим и
виновным, вьшснение обстоятельств, породивших конфликт
Между убитым и преступником, причем основное внима
ние следует обратить на характер действий виновного. Неред
ко поводом для убийства из хулиганских побуждений служит
тот или иной малейший повод. Это, как правило, когда кто-
либо делает справедливое замечание на непристойное пове
дение виновного. Здесь-то и проявляются антиобшествен-
ные навыки хулигана, его стремление к насилию, сопровож
дающееся исключительной дерзостью и явным неуважени
ем к обществу.

Любое хулиганское преступление, тем более убийство
Из хулиганских побуждений, в своей основе содержит
Признаки дерзости, поэтому-то правонарушитель и являет
ся активной стороной преступления. Вот почему^ был прав
профессор С. Я. Булатов, когда отмечал, что "нет такого
хулиганства, которое не содержало бы этих признаков. Ни чин
ного, ни смирного хулиганства не бьтает".* Таким образом,
при решении вопроса о квалификации умышленного
убийства из хулиганских побуждений важное значение11шеет
тщательный анализ действий виновного в момент убийства,
перед ним и после его совершения. Только в результате ана
лиза действий виновного в совокупности создаются усло
вия для установления мотива убийства из хулиганских по
буждений, которые с внешней стороны характеризуются на
падением на потерпевшего, отсутствием поводов к нападе
нию и убийству. Лишение жизни другого лица из хулиган
ских побуждений характерно именно тем, что цель при ^о
совершении не выходит за рамки основного состава убий
ства. Оно также, на наш взгляд, не является средством для
достижения какой-то иной цели. Вот почему, надо полагать,
встречаются иногда в приговорах и определениях некот^
рых судов утверждения о том, что убийство из хулиганских
побуждений обуславливается безмотивным и не преследу
ющим конкретную цель преступление. В целом шмиз
дел рассматриваемой категории показьшает, что слишком
большой процент составляют изменения первоначальной
квалификации, допускаемые органами следствия. Бызьшает
тревогу, что почти по каждому 3-4-му делу из десяти, квали-

• Булатов С. Я. Основные черты Уголовного кодекса Казахской ССР.
Ученые записки Казгосуниверсйтета им. С. М. Кирова, т. XIX, серия юриди
ческая, вып. 6. Алма-Ата, 1960, с. 148.
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фицированному по части 1 ст.88 УК, суды, подсудности
которым относятся дела этих деликтов, переквалифицируют
на часть 2-ю этой же статьи, о значительной разнице в
санкции которых не приходится повторять вновь. Есть слу
чаи, когда лица, обвиняемые в этом тяжком преступлении,
и вовсе оправдьшаются.

Тот же анализ свидетельствует, что изменение на часть 2-ю
ст.88 УК в большинстве случаев обуславливается ошибка
ми в квалификации или неправильной юридической трак
товкой оценки таких обстоятельств, как совершенное в
связи с вьшолнением потерпевшим своего служебного или
общественного долга; совершенное с особой жестокостью:
способом, опасным для жизни многих людей, особенно с
расширительнььм толкованием понятия хулиганского побуж
дения.

Трудно судить об истинной причине этих ошибок при
квалификации указанных преступлений ввиду субъектив
ности их природы. Однако было бы, очевидно, заблуждением
думать, что все они — плод юридической малограмотнос
ти следственных и прокурорских работников. Надо думать,
что большая доля этих квалификационных ошибок есть не
что иное, как перестраховка по принципу "лучше перегнуть,
чем недогнуть", переклафшание целиком решение вопроса
на усмотрение суда. Невольно приходит мысль о том, что
некоторые следственные работники под качеством расследо
вания понимают соблюдение срока следствия, достижения
обвинительного приговора судом, без направления на
доследование, откладывая на задний план правильность
квалификации, в сущности от которого во многом зависит
соблюдение законности в системе правоохранительных орга
нов в нашей республике.

В криминологической литературе большое внимание уде
лялось вопросу пртфоды, динамики и структуры хулиганства.
И это вполне понятно: в зависимости от того, как наше
общество и органы, призванные бороться с преступностью,
будут сроить свою работу по преодолению этого социально
го зла, зависит повышение или снижение роста насильствен-
ньк преступлений против жизни и здоровья. История
щюшлых лет свидетельствует о том, что после решительных
усилий государства и общества хулиганство быстро спадало
в своей динамике. Но стоило всем несколько ослабить накал
борьбы с этим феноменом, он оживлялся, показьшая свою
поразительную живучесть, даже трансформируясь в такие
более опасные формы насильственных преступлений, как
убийство, разбой, грабеж и даже бандитизм. Поэтому, поми
мо установления причин и условий, обуславливающих
преступность, важно стремиться к тому, чтобы добиваться
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неотвратимости наказашм,* так как малейшая слабинка в
борьбе с этими правонарушениями неизменно ведет к
"эскалации" правонарушений.

К сожалению, сейчас научный интерес к исследова
нию хулиганства снизился. По-видимому, от этого пользы
делу не будет.

Исследователи, занимающиеся проблемой преступлений
против личности, утверждают, что субъекты этих преступле
ний имеют, как правило, низкий уровень образования, при-
мшивную профессию, злоупотребляют ажоголем, обладают
ущербны.м характером, склонны к аффективным вспышкам,
не терпят каких-либо возражений, ищут столкновений и экс
цессов.

Отмеченные выше отрицательные стороны в характе

ре виновного, низкое образование и проч., конечно, сами по
себе не могут создать предубежденного отношения судьи
при назначе!кии наказания. Только всестороннее, объектив
ное расследование с учетом всех обстоятельств, предшество
вавших преступлению, сбор полных сведений о личности ви-

• новного и потерпевшего гарантируют вынесение справедливо
го наказания. Судья учитьшает, что нередко в так назьшае.мом
случайном столкновении в той или иной степени бьшает ви-
новны.м в свершившейся трагедии и сам потерпевший. Не
приязненное отношение, грубое, пренебрежительное и даже
безнравственное поведение потерпевшего часто приводот
к нежелательньш последствиям.** Но не только отрица
тельный нравственно-психологический облик человека
может вызвать "виктимность", т.е. послужить поводом
для посягательства со стороны другого лица. Уже говори
лось, ^нo даже у подростков-потерпевшихвстречаются
такие характериологические особенности, как агрессивность,
неуживчивость, склонность к употреблению алкоголя, по
ловая распущенность, неразборчивость в выборе знакомых (в

♦ В этой связи совершенно прав профессор М. Д. Шаргородский, утоер-
ждавший, что очень вредно, когда престугшение оказывается безнаказанным.
"Однако, заключает он, наказание — это вовсе не обязательно лишение
свободы: в подавляющем большинстве случаев это до.чжны быть убеадения
в отм, что за преступлением неминуемо последует наказание". См.: Шарго
родский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. — Изд-во Ленинград
ского ун-та, 1973, С.74.

♦♦ Л. В. Франк, изучая поведение личности потсрпевшюс, приходит к
выводу, что поведение человека по своей природе может быть не только пре
ступным, но и"виктимным", т.е. опасным для себя самого, рискованным,
неосмотрительным, и, следовательно, возможным в определенной стуации
стать поводом для совершения преступного посягательства. (См.: Франк
Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии.
— Душанбе, изд-во "Ирфон", 1977).
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том числе склонность к разгулу), неоправданная обстоя
тельствами доверчивость, наивность служат факторами, со
действующими совершению преступлений.*

Разумеется, сказанное не означает, что провоцирующая
роль потерпевшего обязательно должна служить условием
ашжения уголовного наказания. Выше мы отмечали, что толь
ко всесторонний объективный подход к событию преступле
ния является гарантией для законного приговора. Как
известно, по закону решение вопроса об ответственности
виновного зависит от степени общественной опасности
преступления, а посягательство на жизнь является преступ
лением особого рода. Однако законодатель в интересах
преупреждения преступности обращает внимание на пове
дение потерпевшего как на обстоятельство, влияющее на
ответственность виновного, и, следовательно, являющееся
одним из критериев индивидуализации наказания (ст.ст. 89,
90,95,96 УК РК). Так, например, некий В. 17 лет, будучи
пьяным, пренебрегая замечаниями стоящих в очереди граж
дан, расталкивая и применяя физическую силу, требовал про
давцу налить ему кружку пива. Возмущенный поведением В.
стоявший поблизости Г. пьпался приструнить его, говорил,
что ему не место среди взрослых людей. В завязавшейся
драке ударом булыжника Г. убил В.

Верховный Суд Республики Казахстан в многочислен
ных указаниях обращает внимание судов на строгое со
блюдение требований закона об индивидуализации наказа
ния. Наказание может достичь своей цели только тогда,
когда оно является справедливым. Справедливый приговор,
помимо достижения цели общей превенции дает возможность
самому преступнику осознать справедливость наказания,
что, несомненно, имеет большое значение для его исправле
ния и перевоспитания.

Суд должен, учесть при назначении наказания все
обстоятельства, характеризующие личность виновного, поэ
тому неправ пjpoфeccop М. С. Строгович , который считает,
что по делам "об умышленном убийстве из ревности и
других низменньк побуждений служебная и общественная
работа обвиняемого не имеет значения, не имеет смягчающе
го обстоятельства, это было бы несомненным извращением
задач судебной деятельности.**

• См. подробно об тэом: Минская В. С., Чечель Г. Й. Виктамологи-
ческие факторы и механизм преступного поведения. — Иркутск, изд-во Иркут
ского ун-та, 1988.

Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательстеа в
советском уголовном процессе. — М., 1955, с.276.
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Примерно с таких же позиций в вопросе о назначении
наказания за преступления против жизни исходит и прО(1)ес-
сор А.А. Герцензон. Он писал: "Вряд ли можно согласиться...
что по делам об убийстве, совершенном при отягчающих
обстоятельствах, положительная характеристика и другие по
ложительные факты из жизни подсудимого могут штечь за
собой смягчение наказания. Лишь какие-либо совершенно ис
ключительные обстоятельства могут повлечь смягчение на
казания за совершение столь тяжкого преступления, как убий
ство".*

Эта точка зрения названных авторов расходится с законом
и не находит поддержки в судебной практике.

Как бы ни были тяжки последствия преступления, при

выборе наказания нельзя игнорировать безупречную жизнь
виновного. В известной мере должны учгггьшаться и те
неблагоприятные обстоятельства личной жизни вшовного, ко
торые могли бы явшъся одной из причин совершенного
преступления. Непринятие же в расчет характеристики лич
ности виновного, а также всех обстоятельств, относящих
ся к конкретному деянию, по сути дела вело бы к "стандарти
зации" наказаний, что в корне противоречит основам нашего
правосудия. Верховный Суд по данному вопросу указал на
необходимость учитьгеать данные о семейном положении, за
нятии, отношении к производству, о прошлом подсудимо
го, поведении в быту и иные, положительно или отрица
тельно характеризующие его, имеющие существенное
значение для определения меры наказания.

Из периодических указаний Верховного судебного органа
РК вытекает, что каждое конкретное деяние и виновный в
его совершении должны рассматриваться строго индивидуаль
но.

Судебная практика нашей республики исходит из указан
ных постановлений.

Приведе»м пример, относящийся хоть и не к несовер
шеннолетнему в уголовно-правовом смысле этого слова, т.е.
не к лицу до 18 лет, но иллюстрирующий позицию суда в
отношении преступника из молодежной группы — молодого
преступника.

Кокшетауский областной суд, рассмотрев дело об убийстве
Д. своей жены К., квалифицировал действия Д. по п."з" ч.1
СТ.88 УК РК и приговорил его к смертной казни.

Д., основательно заподозрив свою жену в сожительстве с
другими мужчинами, стал приходить домой после работы

♦ Рецензия на работу Загородникова Н.И. "Преступление против жизни
по советскому уголовному праву".— Советское государство и право, 1962, с. 149.
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в нетрезвом ввде, устраивать скандалы, из-за чего супру
ги несколько раз расходились. Во время последнего раз
дельного проживания Д. несколько раз приходил на квартиру
к К. и просил примирения, но она отвечала отказом.

Прожив шесть месяцев без семьи, Д. не вышел на работу,
а пошел к жене уговаривать ее вновь сойтись. Заходил к
ней в тот день дважды, плакал, но К. отвечала отказом и
заявила, что к ней приходит "хороший человек". Присутство
вавшая при этом мать К. в оскорбительных для Д. выраже
ниях заявила, что его надо отправить в психбольницу»
смеялась над ним и оскорбляла, в окружении пьяной
мужской компании уда^жла его увесистой кухонной
подставкой.

Возбужденный всем этим, в состоянии, близком к аффек
ту, Д. набросился на жену и убил ее ударом ножа, а затем и
тещу. После пошел в милицию и заявил о происшедшем.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Республики Казахстан, найдя квалификацию судом
действий Д. правильной, признала, что применение смертной
казни не вытекает из обстоятельств дела. Как видно из оп
ределения коллегии, основанием для изменения наказа
ния послужили без5шречная в прошлом деятельность осуж
денного, а также ходатайство организации с места работы
^^^ЗДбнного о смягчении наказания.

Обратим внимание на такой вьшод в определении колле
гии. Из материалов дела явствует, что осужденный Д. молод,
рад^ не судим, характеризуется исключительно положитель-

классов, а затем в 1982 году — железнодо-
^ годы служил в армии авиато-

учился с апреля по декабрь 1988 г. в Ташкентской
?адаеской школе — всюду учился только на "отлично",
™ похвальных листов и грамот. В армии
агражден нагрудным знаком "Отличнику авиации", повышал-

имел ряд благодарностей от командования.
Производстве, С ДОЛЖНОСТИ ПО-

^ время был переведен на должность ма-
старшего машиниста экскаватора, награж-

^4 ппр грамотой и ручными часами. В прошлом ни в
чем предосудительном замечен нб был".

Анализ уголовных дел об умьпиленном убийстве, рассмот
ренных судами Республики Казахстан, показывает, что в ряде
случаев недостаточно вдумчив подход к разрешению вопроса
о наказании. ^ ^ ^

Эти сшибки нередко объясняются неправильной квали
фикацией преступления. Иногда покушение на умышленное
убийство без учета обстоятельств, свидетельствующих о нали
чии у виновного умысла на убййство, неправильно квали-
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фицируется как причинение телесных повреждений, иногда
же, наоборот, при отсутствии умысла на причинение смерти
действия виновного квалифицируются как умышленное убий
ство. Однако основная ошибка судов по делам об умышлен
ных убийствах, как нам представляется, заключается в несо
блюдении требований закона об инпивицуализации наказания.

Назначая виновному наказание, суды, исходя только из
тяжести последствия, не учитывают обстоятельств совер
шенного преступления, взаимоотаедаений между виновным
и потерпевшим, мотивов совершенил убийства, лтгаости
виновного и других существенных обстоятельств. Между
тем, как бы ни были тяжки последствия преступлен!^ в ряде
случаев нельзя ставить знак равенства между субъектом,
у которого укоренились антисоциальные привычки, и ли
цом, совершившим преступление при стечении неблагопри-
ятньк личных обстоятельсте.

Одинаково вредны для борьбы с преступностью и пре
дупреждения преступлений как неоправданный либерализм
по отношению к опасным преступлениям, так и неразумная
"щедрость" в применении наказания, уголовной репрессии,
необоснованная жестокость в этом деле, нарушение ющиви-
дуализации наказания в соответствии со степенью опасности
преступления и личности виновного.

Из необходимости применения судами справедливого
и разумного наказания, максимально способствующего
прЕнию осужденных и возврашению их на путь ^сттй
трудовой жизни, исходят и постановления Верховного суда
Республики Казахстан за последние годы. Вместе с тем, ^-
пиалисты понимают и общественность должна знать, что стро
гое наказание несовершеннолетних преступников предполагает
не только вынесение судом строгого наказания, но и_^^го
исполнение, которое, с одной стороны, является учи
тельным" для подростка, влечет для него тяготы и лише
ния особенно оправданные при совершении насильстаен-
ных преступлений, с другой же стороны д^е столь
справедливо осужденного и столь опасного "одростка н^^
лишать шансов на исправление. Поэтому нельзя соглас^
сГс утверждением п^с4)ессора И С. Ноя, Усматриваадсго
карательный характер лишения свободы в самом факте уго
ловного наказания и отрицающего карательные каустоа
режима в местах отбьшания наказания. Примерно такого
же мнения в понимании кары придерхсивался профессор
Н Н Паше-Озерский. Он полагал, что нет необходимости в

* См.: Ной И.С. О пределах кары в лишении свободы. — Саратов, 1961,
С.65.
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усилении режима в сяношении особо опасных преступни
ков, включая, в частности рецидивистов, а следует
усилить воспитательное воздействие на них. Спрашивается, раз
ве режим не предполагает воспитательного воздействия на
осужденного? Без соответствующего режима в местах отбыва
ния наказания было бы трудно оказать воспитательное
влияние на особо опасных преступников. А без этого
наказание теряет свое основное назначение — перевоспита
ние преступников.

Поэтому граждане должны знать, что соответствующая
закону практика исполнения наказания является очень

жесткой, но справедливой. Даже несовершеннолетний
преступник должен страдать, но понимая за что и почему.

В заключение необходимо высказать некоторые соображе
ния о совершенствовании практики назначения и исполне
ния наказания под углом зрения его наиболее целесообразно
го воздействия на осужденных из числа несовершеннолетних
и молодежи.

Один из недостатков прежнего уголовного законодатель
ства, когда Казахстан входил в состав СССР, заключался не
только в мягкости санкций за умышленное убийство, но и
мягкости карательного режима, применяющегося к осужден
ным, что в значительной степени подрьшало общепредупреди
тельное значение наказания. Действующее законодательство,
особешо разрабатываемый проект Ж Республики Казахстан,
предусматривает значительно более суровые меры наказа
ния за умьппленное убийство, допускает назначение отбыва
ния срока лишения свободы полностью или частично в
тюрьме, не допускает условно-досрочного освобождения, а
также устанавливает более жесткий режим в местах отбьша-
ния лишения свободы.

Такая карательная линия в отношении особо опасных
преступников полностью отвечает интересам общества и
находит основание в Постановлении Президента Республики
Казахстан "О неотложных мерах по борьбе с преступ-
ностаю и укреплению правопорядка".*

За убийство при отягчающих обстоятельствах устанавлива
ются длительные сроки лишения свободы (если суд при
менительно к взрослым не сочтет нужным применить
смертную казнь). На виновных не только не распростра
няется условно-досрочное освобождение, но в течение
всего назначенного срока они находятся в исправительно-
трудовых колониях особого, усиленного или строгого режи
ма, причем режим не может бьпъ заменен на более

♦ "Казахстанская правда", 1995, 17 марта.
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мягкий, даже при хорошем поведении и честном отноше
нии к труду.

Однако, как бы ни бьшо тяжко совершенное осужден
ным деяние, основной целью наказания у нас яаляется не
кара и необезвреживание преступника, а его исправление и
перевоспитание для возвращения в общество полезным чело
веком.

В коневдо.м итоге наказание ставит своей главной зада
чей испоавление и перевоспитание осужденного, стараясь вер
нуть его к полезной деятельности. Поэтому как бы ни было
сурово само наказание в вице лишения свобода, п^ага^я на
"всемогущество" наказания — значит пренебрегать ошибка
nS, лет. Вряд ли стоит забьшать эти црос^
успех борьбы с преступниками видеть в
ти наказания. Конечно, карательное воздействие может в

STnSVow В.ЖНО,
сочетались с справедлив • человечес-
ограничении элементов У „5 умышленном
кое достоинство °™оше^. Анад ^ тяжес-
убийстве в достатоадой ' е одинаково опасны,
ти этих деяний на тяжесть преступления,

?-.а°^ в—

"°^В свете сказанного представляется, одина-
приме^ять ко всем с особо
ково жесткое наказание, Р «тт^огого режима, без при-
опасными рецидивистами в 33 примерное поведе-
менения хотя бы незначителыак льгот 3 ^^ потому,

Z ГтдаГтеряегоГпе^^
МмерХп"ове^Гп^=Гв%Твкь.е условия
отбьшания наказания. плпж<»н стоого сочетать-

Наш гуманизм в уг<^овном "Р^^ общества — граждан
ся с задачами охраны общества и чл необходимых

SaSc^Lc^^r^^Р—Г-МИ, которые, исходя из необратимого последствия престу



ния, эффективность наказания видят в том, чтобы осуаден-
отбыл как можно больший срок уголовного наказа-

Такого рода предложения не имеют под собой сколько-
нибудь научного обоснования и находятся в прямом про
тиворечии с принципами убеждения и принуждения в на
шем новом суверенном государстве — Республике Казах
стан, строящем общество на принципах подлинного гума
низма и человеколюбия.

"Осуществить такие требования, — справедливо указы-
ВДл профессор С. Я. Булатов, — проще всего. Важнее, чтобы,
отбывая наказание, преступник своим трудом заглахщл при
чиненный ущерб, приобрел трудовую квалификацию, испра
вился".*

Поэтому, думается, необходимо постоянно обращать серь
езное внимание на наибольщую целенаправленность в реше
нии вопроса о применении наказания в отношении осужден
ных к длительным срокам лишения свободы.

Исходя из того, что, в сущности, не бьшает неисправимых
людей, проявляя строго индивидуальный подход к каждо
му из заключенных, некоторых осужденных за убийство
целесообразно перевести на смягченный режим лишения
свободы, если есть убежденность, что они раскаялись в соде
янном и встали на твердый путь исправления. Такого рода и
Другие мероприятия должны положить начало этой очень
сложной работе органов государственного аппарата, направ
ленной на более эффективную и целеустремленную работу
по воспитанию и перевоспитанию осужденных.

2. Некоторые вопросы квалификации корыстно-насиль
ственных преступлений. По объективному содержанию и
характеру к корыстно-насильственным преступлениям от
носятся грабеж, разбой, а в определенном смысле являются
и убийства из корыстных мотивов. В теории и практике
юриспруденции больщое значение имеет правильная квалифи-.
кация совершенного уголовного деяния корыстно-^насиль-
ственного характера. При разграничении объективных
признаков того или иного противоправного действрш следу
ет, безусловно, руководствоваться действующими правовыми
нормами.

Особое значение здесь имеет учет, изменений уголовно
го законодательства Республики Казахстан, направленных
на одинаковую защиту всех форм собственности, что вьфа-

♦ Булатов С.Я. Гуманизм советского закона. — "Советская юстиция", 1963,
МЬ4, С.66.
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зилось ь исключении бьшшей главы V из действующего Уго
ловного кодекса Республики Казахстан."'

Каждое конкретное преступление имеет свои призна
ки, индив^шya^изиpyющиe его состав, в котором юристы
вьщеляют четыре стороны; субъект, объект, субъективную и
объективную. Что касается последней стороны, то следует
от.метить ее особую зна'щмость в анализе состава пре
ступления, поскольку объектттные признаки каждого пре
ступления характеризуют то или иное деяние (действие или
бездействие) субъекта, ущерб, причиненный этим деянием,
а также специфику внешних условий, при которых оно име
ло место. Объективные признаки преступления можно
вьщелитъ также как признаки общего характера, прису
щие различным его видам, но трансформирующиеся в зави
симости от конкретного действия (либо бездействия) суоъ-

как известно, наиболее распространенными в практи
ке судопроизводства советского периода разви^ ^его
общества было хищение социалистической собственности.
Этому виду преступлений было посвящено множест
во трудов исследователей-юристов, досконально очертив
ших специфику как самого с^тава преступле^, и ^о
объективные признаки. Так, В. А. Прохоров, В.
ров и ряд других ученых-правоведов детально охарактери
зовали объективную сторону хищения. Их
свое значение и для анализа состава хищения (похищения; ly
ЖОГО имущества. „гт/^хчат/тпго

В настоящее время как сказать в п. I
Постановления Пленума Верховного Суда Республжи Казах
стан "Под хищением чужого имущества понимается незакон
ное безвозмездное изъятие с корыстной «елью и^^шестм
бственника и обращение его в свою пользу или пользу дру

'^Хтвдет^собственности любой
путем активных действий, посредством ®Р
имущество противоправно изымается либо "епосредствето
из владения законного или незаконного любого суо^екта, как
из владения лиц, которым это и.мущество доверено, лиоо из
владения собственника. млирп-

Однако действия лица, совершающего "„оемен-
пываются фактом изъятия имущества. "®"P®Toro
ных признаков хищения выступает также пере д

* См. связанные с этим Постановление № 9 Пленума
Республики Казахстан от 2.5 июля 1996 г. "О нею^рых вопросах квалифика
ции хищений чужого и.мущесгва", Сб. Алматы, 1996, стр. 24-2У.
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имущества в незаконное влацение виновного. Но сущность хи
щения заключена не только в незаконном изъятии и переводе
чужого имущества в свое владение. В отличие, например,
умышленного уничтожения имущества, при хищении ви
новный захватывает это имущество в свою собственность с
корыстной целью.

Еще одним из общих признаков любого хищения явля
ется безвозмездность завладения имуществом. То есть ви
новный при хищении стремится присвоить противоправно
изъятое им имущество навсегда и без вложения личного тру
да или иного возмещения эквивалента стоимости похищен-

**°^Одним из распространенных форм хищения собствен
ности является кража. Она не только более распространена в
гпавнении с Щ)утшм вицами преступлений, но и имеет ^во
^огих случаях ярко выраженный подростково-молодеж-

негативный характер. Кража — это действия, кото^е
лтпяжают злостную направленность личности несовершии^
л1?него против общества и имущественных прав отделы^

Не случайно в мировой практике судопроизвод-
только кражи, а также иные посягательства на И1^-

тлптио и доугие вещные да и обязательственные пр^
квалифицируются нередко как тяжкие преступле-

™^иЩ1екут за собой соответствующую меру наказания.
^Особое внимание к проблематике краж понятно, когда
«eut. идет о правовой охране детства. Кража это именно гюд-
ЕХ^ттсотое преступление. Большинство подростков соверша-
^ гтеступления В виде кражи и причем очень многие из
^и^^тахут вначале наказания, а потом совершают еще

^^.-тяжкие преступления.
п иящем обществе действуюпщм уголовным законода-

кража определена как тайное похищение чужого
чго зафиксировано в ст. 76 УК КазССР.

гушеству еокрьпостъ, тайна похищения являются
гмЛ^еСким признаком кражи, отличающим ее от других

^"®"^^^ений. Примером тайного хищения или кражи
вйдов Противоправное изъятие материальньос и
мог^е собственности, в том числе личного имущества

* uf

И В. в ночь на 16 октября 1993 года, убедившись в
сторожа, путем взлома навесного замка проник-

QffCyT^B oe помещение детского сцца № 2 г.Уштобе, от-
^ ® магнитофон "Иней", 34 штуки вилок, 23 ножа,

г^яоК и 2 банки краски, всего на сумму 222 рубля и
18 тарт „ g места происшествия.
екр^^^ дкетайое 1^мя воспользовавщйсь отсутствием хозя-

^ по улице Карательная в г, Уштобе, со двора
?ев
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этого лома разобрал электрический насос "Агадель" и по пути
следования к себе домой продал его знакомому Ольфрет Ф.
за 30 рублей.

Следует отметить, что решающим при оценке тайного
похищения является осознание самим виновным того, что

он изымает чужое имущество притом в тайне, т.е. скрыто
для потерпевшего.Так, Ш., будучи в состоянии алкогольного
опьянения и находясь в зале ожидания железнодорожного

вокзала, стал приставать к рядом сидящему незнакомому
ему. пенсионеру 3., вымогая у него деньги на спиртное. 3.,
пояснив Ш., что у него в наличии только 1 руб. 50 коп., не
желая дальнейщего разговора, отвернулся от Ш., который
после этого, улучшив момент, незаметно для 3. изъял из
кармана последнего 1 руб. и справку ВТЭК, затем ушел с
места происшествия. Народный суд Каратальского района
правильно оценил действия Ш. как кражу, отказался считать
эти действия грабежом.

Подобные примеры позволяют сказать, что основным кри
терием оценки действий виновного при тайном хищении го
сударственного или личного имущества является крите
рий субъективный, т.е. осознание не потерпевшим или дру
гим лицом происходящего, а осознание происходящего похи
тителем, совершающего противоправное деяние. Такое тол
кование закона о краже общепризнано криминалистами,*
и судебная практика также стоит на этой позиции.

Так, Пленум Верховного Суда КазССР, разъясняя прак
тику применения судами статей УК, предусматривающих от
ветственность за грабеж и разбой, подчеркивал осознание
именно виновньгм, того что потерпевшие понимают характер
совершаемых им действий.**

Определенную трудность при квалификации кражи име
ет то обстоятельство, гпо преступные действия виновного
могут во время совершения преступления бьпъ замечены
не только потерпевшим лицом. При решении вопроса пра
вильной квалификации возможны следующие варианты. 1. Если
преступник, совершая тайное похищение личного имущест
ва, не осознает, что его действия кем-то замечены, они
остаются кражей, поскольку виновный продолжает действо
вать, буд)^ уверенным в тайности своих действий. Иллюс-

♦ См., например: Владимиров Б.А. Квалификация хищений личного иму
щества. — М. 1974, с. 48.; Филимонова А.А. Преступления прогав личной
собсгвенности. — Алма-Ата, 1980, с. 13; Владимиров В. А. Преступления
против социалистической собственности. В кн.: Советское уголовное
право.Часть Особенная. — М., 1979, с. 111.

♦♦ См. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Казахской
C(:F\ 1961-1978 гг. — г. Алма-Ата, 1980, с. 139.
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грацией к этому вариату могут служить карманные
1фажи, зачастую происходящие в местах большого скопления

публики (приведенный выше пример по делу Ш.), когда
преступник похищает из кармана или сумочки, а в это время
его действия замечают находящиеся рядом граждане, и
задерживают. Такие действия следает квалифицировать по
CT.lo УК КазССР, либо по ст.ст.15,76 УК в том случае, когда
преступнику не удалось завладеть имущество.м (вещью). 2. Ког
да похититель, заметив, что его действия наблюдаются посто
ронним лицом, немедленно прекращает дальнейшие действия
по изъятию чужого имущества. Подобные действия могут
квалифицироваться как покушение на кражу либо окончатель
ная кража, если агшовный успел завладеть той или иной вещью.

Так, Р. хгоимерно в 15 часов пришел к цешральному
универмагу Каратальского района г. Уштобе, где тайно
от окр)жающих взял находившийся там чужой велосипед
"Урал", сел на него и поехал. Случайно наблюдавшие за дей
ствиями Р. свидетели М. и Г. погнались за Р. и задержали с
поличным.

Для более полной характеристики обьективной стороны
кражи весьма важно уяснение момента окончания выпол

нения противоправного тайного изъятия имущества. В дей
ствующем уголовном законодательстве не содержится каких-
либо указаний на этот счет.

В теории уголовного права высказано несколько точек зре
ния.

Следует остановиться на попьпхе разделения моментов
кражи некоторыми правоведами (И. Г. Филановский и дру
гие), которые считают, что изъятие имущества и завладение
им — понятие и моменты, не совпадающие. На наш взгляд,
такой подход ошибочен, поскольку в действительности эта мо
менты при совершении кражи совпадают. Противоправное
изъятае имущества при тайном его совершении и переход
его во владение похитителем совпадают повремени. Другое
дело, если похититель является временным владельцем и
может передать изъятое им^вдество другому лицу. Но в мо
мент совершешы кражи ре^ Должна идти о совпадении, а не;
разделении ее элементов.

В этой связи следует отметить позицию таких ученых,
как профессор В. А. Владимиров, который пишет, что при
совершении кражи завладение, как правило, по месту и по
времени совпадает с моментом изъятия имущества из владе
нии потерпевшего.* Данная точка зрения по отношению к

с. 40.
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тайному хищению чужого имущества, на наш взгляд, являето!
наиоолёе правильной.

Уяснив границы изъятия и завладения чужим имущест
вом, вернемся к моменту окончания тайного похищения,
т.е. кражи чужого имущества. В теории уголовного права по
вопросу окончания кражи существуют два проншо^адвых
мнения. Первую точку зрения можно увидеть у С. И. Сироты.
Он пишет: "Похищение — это действие виновного, вьфажа-
ющееся в изъятии имущества, завладение — цель, кото
рую ставит виновный перед собой, совершая такое изъ
ятие".* „

Как видно из этого определения, для завершения пре
ступления достаточно изъять имущество из владения друго
го лица, завладение же этим имуществом может бьпъ уже за
пределами этого преступления. ,.„л«™пгт-

По мнению Г. А. Кригера, причинеше ушерба госуда^т
ву или общественной организации и обогащение ее засчс
виновных, завладевших социалистическим "
лжны бьпъ налицо при признании кражи окончательным
преступлением.**

Первая из изложенных точек зрения приводит к
что некоторые неоконченные преступления слейте
тать оконченными, а в соответствии со второй, наоо^,
преступления, которые окончены, считаются
ми. Если первая опирается на факт изъятия им^ес^
чужого владения независимо «тпоследующих со^ш, от
вторая берет за основу значительно бР^отдаде^^
мент-получение возможности РаспорЯ1Д^ п«е№
имуществом. Ясно, что реальная пчень
диться уже изъятъш имуществом порой может отс о
далеко от факта завладения.*** и

Противником второй точки зрения является т^е
В. А. Пашковский, который утверждает, что кража^призна
ется оконченной с момента завладения имуществом.

Панаш взгляд, наиболее реалистична позш^Г^^^
гера, согласно которой законченность против р

♦ Сирота СИ. Преслушения пршив (ющталистмческой собственное™ и

' аткой же позиции стоит и Фйя|^ном А. А. С^: П^^^^ия
протав личной собственности граждан. - В А
уч."У1Ч>ловное право КазССР", - Алма;Ата,1979,
См.: кн .Советское уголовное право.Частъ Особенная. М. 1979, с^

♦♦♦♦Пашковский В.А. Уголовно-правовая охрана социалистической со-
Г)С1исиности. М., 197^, с. 17.
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^®ЙСТВцо о
®зться и данном случае кражи, должна аргументиро-
ее На несколько шире, чем лимитироиание
очерчивав завладения имуществом. Преступное деяние
Игп/ч». _®®тся и такими действиями су&ьектя. как пеоепача.йспользоп аткими действиями субъекта, как передача,
ч№,_ .звание изъятого имущества, а также кругом привле-чения cov^ изъятого имущества, а также кругом привле-
•^^нньпи Таким образо.м, хищение считается за-
Hyio ^■^Ччцество изъято и виновный имеетреаль-
гле ®*ностъ распоряжаться им по своему усмотрениюгде уг<^ распоряжаться им по своему усмотрению

за OKoiTC^ этого, вполне правильным считается осуждение
penpbiTHvn^ кражу гр. Л., который с корыстной целью пе-
зы, забор, и, проникнувна территориюлукоба-
себе домг^^и мешкотары, с которыми, направился к
ками миЗпщии^ в пути следования он был задержан сотрудни-
та дп^ко^^^ случае Л., выбравшись из охраняемого объек-
можномк л"' следуя по дороге домой, имел реальную воз
или украденные им мешки в арык, в кусты

Но cnvSf"' любому встречному,
сб осужпр^*""^^™''^' взгляд, кажутся вьшоды суда

^ оконченную кражу велосипеда (ранее при-
Рахманимл?'**^®^^' материалов дела усматривалось, что
талсяу^а ^ оставленный без присмотра велосипед, пы
ля свипм ™ заметившие это действие похитите-
бросил]^;''™ ^ погнались за ним; увидев это, Р
ПВДМ " побежал пешком, но бьш задержан иду-

В SSf сотрудником милиции,
оконченм^! действия Р. вряд ли можно считать
пп»— "ньши. Он ттутем тайного изъятия действительно за-

®-™осипедом, но был сразу же обнаружен и в
То есть ом U ®Рссив украденное им имущество.
IriLrwm. • " имел ПЙЯЛКИЛЙГ ПГ*'»\ДЛ'МГиГ/Л/-»'Г¥Я ТЛОЛ»ТТГ\*-»ГТПГГЛТиГ.Я

владел эт^ "утем тайного изъятия действительно за-

^нейшем c^Sf
Украдет^л.,*,?' реальной возможности распорядиться
Фищщовя-^ п'п полагаем, правильнее было бы квали-
чужого виновного как покушение на кражу

(CT.CT.15, 76 Ч.1 УК РК).
*440 точки зрения и практичес-
кражи проттшоправных действий в форме

*— вьщелить следующие ее объективные признаки;
вия; ** активное совершение противоправного дейст-

сосменяете имущества совпадает по времени
сьшок^^^^?^® означает создание реальных предпо-

Этт/^ '^®;®*н®йш®го распоряжения похищенным,
чествем^^^®® общие моменты могут варьироваться в коли-
ватьм^^~ ®®"™ ""Ротивоправного действия, растяги-

BU времени один от другого, но как правило, имеютОТ другого, но как правило, имеют
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Обязательный, объективный характер и присутствуют в каж
дом конкретном преступлении данного вила.

Далее распространенным видом корыстно-насильствен
ных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, яв
ляются грабеж и разбой.

В них также должна идга речь применительно к
уголовно-правовой и криминологической охране детства.

Суть дела в том, что переход к грабежам, а тем более
разбоям, т. е. их совершения означает переход подростка к
более опасному поведению. Он уже открыто пренебрегает
Интересами общества и даже употребляет насилие для дости
жения своих целей.

В научно-правовой характеристике этих противоправ
ных действий в специальной литературе имеется, однако мно
го спорных моментов.

Все, правда, признают, что грабеж по сравнению с кра
жей имеет повышенную общественную опасность, посколь
ку он соверщается открыто. Именно этот открытый способ
Похищения является основным признаком грабежа, что и
отличает его от кражи, и который непосредственно предус
мотрен уголовным законом (ст.76-1 УК РК).

В юридической литературе общепринято, что под откры
тым похищением должно пониматься похищение, соверщае-
мое обязательно в присутствии потерпевщего, либо посторон
них лиц. Так, А. А. Пионтковский писал: "Открытое похи
щение — это такое похищение имущества, которое... совер
шается всегда в присутствии потерпевшего".*

Чуть дальше расширив указанное утверждение, В.В. Ерак-
син утверждает, что похищение всегда соверщается в при
сутствии потерпевшего или третьих лиц, посторонних по
отношению к изымаемому имуществу.**

На этот обязательный признак грабежа обращает внима
ние и Пленум Верховного Суда Республики Казахстан, кото
рый конкретно указьшает, что "открытым является такое
похищение, которое совершается в гфисутствии потерпев
ших лиц, в ведении или под охраной которых^ находилось
имущество, либо в присутствии посторонних..."***

Открытость как объективный признак грабежа пред
полагает обязательность этого момента при совершении дан

ного вцтта преступлетшя, но не исключительность, так как
присутствие потерпевшего или любого другого третьего лица

* Пионтковский А.А., Меньшагин В. Д. Курс уголовного права. Часть Осо
бенная. —-М., 1955, т. 1. с. 170.

♦* Бракснн В.В. Ответственность за грабеж. — М., 1972, с. 27.
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР 1967-

1978. — Алма-Ата, 1980, с. 139.
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не всегда, но все-таки может иметь место и при краже. Поэ
тому для углубленной характеристики (и, следовательно, пос
ледующей правильной квалификации преступления) не
обходимо конкретизировать его другие признаки.

Shm дополнительные признаки скорее не объективного,
а субьектишого характера, поскольку лежат в плоскости осоз
нания виновным своего поведения либо осмысления соде
янного потерпевшим или третьим лицом, на виду которого было
совершенно данное противоправное действие. Естествен
но, что этот субъективный момент в квалификации грабе
жа затрудняет как теоретическую его оце!^, так и прак
тическое осуществление судопроизводства. Здесь видна за-
шсимость субъективного восприятия содеянного от уровня
социальной мотивации и психологической настроенности
совершающего это преступление подростка, в связи с чем
наиболееправомерен, на наш взгляд,
приятия всех участвующих сторон, ^^^ктавнойи^ек-
квалификашда Разумеется,
1ИВН0Й сторонам еда?^^с грабежа в силу
1смшфиквция мыслительной щки
своей комплекснс^ги, о^дебная практика показы-
цедурой в уголовном встречается случаев,
вает^^^ при откротом изъятия предмета
когда до и в Mo^i" еше не осознают суш-
погерпевший или посто^да^^о похититель
носп» происхет^его. Т^ко ^^^фактечески перешла из
незаконно вляление похитителя, потерпев-
владения происшедшего и

Sfe Stb^ Квиого ка^противозакон-
са1^^абигель до начала своих актовтк

«^^^ЧУЖОГО имущества осознает, чго его про-
дейетвий по изъята ^жого ^yi« потерпевшим или дру-
тивоправное Действие будет^^з^о и« н принятьг
гашданамя сразужеи 1фо™ „
меры по задержанюа Но от преступной цели. При

своих дсйстаий и ошеломм-

щтосийеде ПОулндамг^^ г. Таддькоргана, он уви-
SнашеЖш^ навс^^ гражданки М. золотую цепочт^
е^яетюм. Йроез^ мимо нее, он на ходу с^вал ее и скрыл
ся! Sa ш^сшествия. Таким же путем Ч. в тот же день
йою^у доугой атюхожей К. также золотую цепочку.

i слу^е, как это усматривается из показаний
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потерпевших, они до момента изъятия у них золотых цепо
чек вообще не думали, что двигающийся навстречу им
велосипедист может совершить такое. Поэтому более пра
вильным, на наш взгляд, является определение В. В. Ерак-
сина, согласно которого при грабеже преступник созн^"»
^п'о он действует открьпх), т. е. он понимает, что вся
ективная обстановка совершения преступления дает во
можность потерпевшему или третьим лицам не тольк
осознавать противоправный характер его действий, но и
определенных случаях воспрепятствовать похищению
щества и даже задержать его, однако он игнорирует эт
обстоятельство.*

Именно реалистичная оценка состава и способа преступ
ления позволяет дать полную характеристику такого
воправного деяния, как грабеж. Поэтому многие учены -
правоведы, юристы-практики на основе обобщения
ленного материала в судопроизводстве даже при
ном тяготении к объективизации способа преступления
дальнейшем склоняются к позиции "смешанной теории ^и-
теризации грабежа. Судебная практика более Делен^рда-
лена на реалистическую оценку объективной и субъектда
ной сторон грабежа, которая производится на основе учета
всех обстоятельств дела.

Однако все равно в суде возникают серьезные _
при квалификации кражи или грабежа по способу п^
отупления, поскольку в обоих случаях присутствует опр^-
ленный умысел общий по содержанию ив отй или ^
мере осознаваемый, т.е. тот же субъективный _
тому для различия способа преступления всегда нео&с^^
МО определить его тайное или открьпое совершение. И есда
есть умысел произвести хищение тайно, ОТ это будет призна
но кражей, несмотря на то, что кто-то был свидетелем.
Тж Д и потерпевший О., встретившись после работы в

винном баре ресторана "Джетысу", распили большое кода-
чество спиртного и поздно вечером в сильно опьяненном со
стоянии направились вместе домой. По пути следования и.
силу своего опьяненного состояния упал и, удартшись го^
вой об землю, потерял сознание. Но подсудимый не знал, ^
О. потерял сознание. Он, наоборот, допускал '
осознает, что с ним делают, но в силу сильного
может оказать сопротивление и вначале снял с
затем подобрал отлетевшую шапку, наконец выгадш из
кармана деньги, несколько конфет и ушел с места происш
твия. Но ПО пути был задержан ра^пниками милиции.

См. Ераксин В.В. Ответственность за грабеж. М., 1972, с.27.
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Суд г. Тадфцсоргана, на наш взгляд, вполне обосно
ванно квалифицировал действия Д. как грабеж —ныне ст.
76-1 УК КазССР*, по которой и назначили меру наказания.

В данном случае суд руководствовался субъективным
критерием и во главу угла поставил осознание виновным того,
что потерпевший понимает его действия как грабеж.

Но судебная практика имеет примеры обратного характе
ра.

К. в вечернее время вместе со знакомым ему потерпевшим
О. распивал спиртное у своего брата К. Примерно в 21 часов
воспользовавшись тем, что брат вышел на улицу, а О. опь
янел, сидя за столом, похитил из кармана О. принадлежащие
ему деньги и с ними ушел.

Районный суд Каратальского района Тадцькорганской об
ласти за основу оценки взял также субъективный фактор
самого подсудимого и осудил Корнеева за кражу, переквали
фицировав его действия на ст. 76 действующего УК КазССР.

Исходя из объективного фактора, органы предваритель
ного следствия неправильно квалифицировали как грабеж дей
ствия Д., который в 1 час ночи находился на перроне станции
Кальпе Тадцькорганской области, и, открьш окно одного из
вагонов почтово-багажного поезда, похитил плащ из кожеза
менителя, стащив его со спящего на второй поже купе Д.
Народный суд в последующем квалифицировал действия Д.
как кражу.

Такие ошибки в разфаничении грабежа от кражи допуска
ются не только органами предварительного следствия (хотя
подавляющая их часть допускается именно в стадии пред
варительного следствия), но и судами.

Основной причиной этих ошибок, которые в определенной
мере мешают эффективной борьбе с этим преступлением, на
наш взгляд, является ненадлежащая квалифшцфованность
следователей и судей, которые не изучают юридическую
литературу и судебную практику.

Так, в свое время п.З Постановления Пленума Верховно
го Суда КазССР от 17 июня 1969 г. № 2 "О вьшолнении
судами республики постановления Пленума Верховного Суда
КазССР от 7 декабря 1961 г." № 5 "О судебной практике по
делам о грабеже и разбое" прямо разъяснял, что открьпым
Похищением Имущества, предусмотренным диспозицией тог
дашней ст. 133 УК, ньше ст. 76-1 действующего УК КазССР
является Такое похищение, которое совершается в присут
ствии потерпевшего или дфугих лиц, когда виновньхй осоз
нает, что эти лица пошшают характер совершаемых дейст
вий.

* УК КазССР—Уголовный Кодекс Казахской ССР, далее УК.
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в судебной практике часто встречаются случаи, когда
похищение имущества начинается тайно, но в связи с обна
ружением похитителя потерпевшим или другими нахо
дившимися на месте происшествия лицами, изъятие
похищаемого имущества продолжается открьгго.

Так, Д. будучи в состоянии ажогольного опьянения,
находясь во дворе дома своих родственников, увидел висев
ший на веревке полушубок и решил украсть его. Убедившись,
что вокруг никого нет, он снял этот полушубок с веревки и
одел на себя. В это время гражданка 3., наблюдавшая из окош
ка за действиями Д., стала кричать, назьшая его по имени и
говоря: "Что ты делаешь?" Однако Д., не прекращая своих
действий, скрылся с места происшествия с полушубком,
который в этот день продал Б. в пивном баре.

Как видно из изложенного, Д. начал свои действия тайно,
то есть убежденным, что за ним никто не следит, но когда
услышал крик гражданки 3., конкретно обращавшейся к нему,
то он уже знал, что его неправомерные действия замечены
посторонним человеком, который может о нем информиро
вать потерпевших или соответствующие органы. Но он, пре
одолевая страх за последствия своих действий, ушел с места
преступления, не оставив краденого полушубка, т. е. создал
для себя реальную возможность распорядиться полушуб
ком.

Как мы полагаем, в данном случае произошло перераста
ние тайного хищения в открытое в связи с изменением обстоя
тельств в ходе совершения кражи, которая еще не была
завершена, т.к.похититель не имел реальной возможности
распорядиться похищенным им имуществом. Поэтому орга
ны предварительного следствия и суд правильно квалифи
цировали действия Д. как грабеж личного имущества без
применения насилия.

В судопроизводстве большое значение при кватифика-
ции способа грабежа уделяется, как уже отмечалось
при характеристике кражи, моменту его окончания. По это
му поводу позиции юристов также неоднозначны.

Например, И. С. Тишкевич утверждает, что для призна
ния грабежа оконченным преступлением достаточно, чтобы
виновный завладел хотя бы частью того имущества, кото
рое он хотел похитить. Не требуется, чтобы умысел был
реализован в полном объеме. Однако, если виновному завла
деть имуществом не удалось, его действия должны
сматриваться как покушение на преступление, даже если
в отношении потерпевшего применено насилие.*

* Тишкевич И. С. Личная собственность граждан под охраной закона. У го-
ловно-правовые аспекты. -- Минск, 1983, с, 65.
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нек^ разделяется многими правоведами, однако
связьшают момент окончания грабежа лишь с по-

ньп7 виновным возможности распорядиться похищен-
^1М по своему усмотрению. (Г. А. Кригер, Н. Д. Дурмано-
тяе взгляд, это допустимо при квалификации
woro способа преступления, как кража, но при грабеже
иравомерно определить момент его окончания физическим
^^адением похищенного, поскольку субъективные обсто-

данного способа преступления выражены откры
ло, четко, а не тайно, как при краже. К тому же следует
учесть внезапность действий виновного, объясняющуюся це
леустремленностью завладеть похищенным и распорядиться
по своему усмотрению, что придает особую опасность данно
му способу преступления.

Если в момент кражи или непосредственно после нее дей
ствия похитителя были обнаружены, о чем он осознает, но
продолжает свои действия по окончательному завладе
нию имуществом, то, как было условлено выше, такие
действия виновного оцениваются как грабеж. Поэтому не-
обосновано связывать момент окончания грабежа с даль
нейшими обстоятельствами уже совершенного преступле
ния.

Д. и несовершеннолетний Ф., будучи в состоянии алко
гольного опьянения, поздно ночью встретили на улице X., Ф.
заявил: "Мне нравится твоя шапка".

Д, велел X. удовлетворить желание Ф., но последний отка
зался отдать Шапку. Тогда Д. и Ф., нанося удары по лицу и
тещуХ., избили его, причинив легкие телесные повреждения,
в ходе чего Ф. отобрал шапку у X. и стал убегать. Но X. и
подошедший его знакомый А догнали Ф. и вернули шап
ку.

Указанные действия Д. и Ф. народный суд квалифициро
вал как грабеж с применением насилия, не опасного для жиз
ни и здоровья. Такое решение суда, на наш взгляд, вполне
о^нованно и соответствует самой сущности такого опасно
го преступления, как Грабеж.

в случае квалификации действий Д. и Ф. как покуше
ние, а ша&ж, тяжесть совершенного ими деяния приобрела

смягченный характер, которая может определен^
но пов®!^ на определение наказания, не соответствующее
ЩсйиЕ^ной тяжести преступления, что снижает эффек
тивность борьбы с этим уголовно наказуемым правонаручпе-
шей^ Йа Снований изложенного мы полагаем, что Пленум
ёерховного Суда Республики Казахстан, разъясняя момент
окончания грабежа, исходил именно с позиции, определяю
щей окончание Грабежа с момента фактического завладения
Ш^КеШом. Там указано, что "грабеж признается окон-
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ченным преступлением с момента завладения имущее
'^'^^сходя из вышеизложенного, можно вьщелнп> следующие
признаки объективной стороны грабежа: соверще-
- открытое совершение преступного дея^,т.е^^_

ние его в присутствии владельца похида
или другого лица, под охрану которого было оставл

виновньш злостной направленности своих

дейот1^х^д награбленного в руки
моментом окончания грабежа, независимо от дал
го распоряжения этим имуществом. „ги»гтупленшо, ка-

Теперь обратимся к еще более опа^п®^ "^®^^нодатель-
ким является разбой. Разбой завладения чу-
ством определяется как нападеше ^^^„-jjj,eM насилия,
жим имуществом, сопряженное с ./gj. 76-2 УЮ-
опасным для здоровья или жизни потерпемего (^о

Как видно из данного определения Р д обязатель-
гих видов хищения в первую onei^^ownwae^ насилием, с
ным присутствием нападения, стоооны раз-
чего и следует начать анализ объективной стороны v

юридической литературе ^^/°P
место различие взглядов по вопросу о разгра-
понимать под нападением и насилием. H P ^^^г>пятель-
ничить их весьма сложно. Не ®луч^но, нераз
ная конструкция разбоя предусматривает
делимую составную часть нападенвд. вопросы,в??л«д

ха.влось 6",^ -понимали как опасно для подростка это наращ

™Ведь: трабеж ^ может повлечь jm
ледствия, разбой уже другие. ю лет лшпе-
разное наказание адже в предЩ1ах санкции ш лет
НИЯ свободы. мячяло ПО ВрвМСНИ

Вернемся к „веским или психическимвсегда должно совпадать с физическим уч

* Постановление Пленума Верховного Суда КазСС^^7Ж6^^
выполнении судами рес1^бли1Ш ггоактике по делам о грабеже иКачГГР от 17 12 1961 г», № 5 О судебной пдактике по делам и if
Se" сЙнЛ^влений WnyMa Верховного Суда КазССР 1961
1978. — Алма-Ата, 1980. с. 140.
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ние^Й; нападение должно найти свое вырахе-
KOT0DOP W ® физическом, либо в психическом насатип
Поэт^ . применшъ виновный к потерпевшему'
"насюше" ^°раси1ъся с разграничением в составе разббя
них сямл./.^ нападение , с предоставлением каждому из
no3mS значения, убежден, нельзя. Такую
вед^* "одгаерадает подавляющее большинство право-

боя остановиться на такой черте квалификации раз-
ство pecnvfiL^^^"^'^ характер. Действующее законодатель-
некотшм;„^^ не содержит указаний по этому поводу, но

На отстаивают ее как обязательную черту
крьггое^я,^.^^^ позт^, поддерживающая только от
боя coriw? "Р" разбое, не соответствует сущности раз-
закона и действующего Уголовного
отава оазбп^^ понятие, при котором за пределами со-
паденйня остаются такие случаи, как на-
Тж п спящего, из-за засады и т.п.

и отдыхя г £^РУ^®вшись ножом, пришел в парк культуры
Р-. незамр-тл^:^"^®^''^™ увидев проходящую гражданку
затем двал^1 чапап на нее, ударил ножом в левую руку,
выхва-№^ ® ® После чего
прои™с^,я^п сумочку, скрылся с места
кие телрр1^^- Потерпевшей при этом бьши причинены тяж-
ствие бьшп ^ материальный ущерб. Это дей-

Опнлй ^ззлифицировано как разбойное нападение,
боя объективной стороны раз-
емое применяемое или предполага-
жизни или япл разбое должно бьпъ опасным для
юшему -itiv "^^Р^вья потерпевшего. Ведь согласно действу-

разновидность как

или 3^S (ст.7?Тч?ЖХ "^опасного для жизни
физ^сКтКп^йя^ю^!!."^'' насилие может быть

насилием следует понимать словес-
молчаливые действия нападающего,

?S^Kor?SS°^"n немедленного применения фи
зического насилия. Если такая угроза включает в себя пос-

™,ot. Р^' Н.С. Ответственность за разбой и грабеж по собсгвеннпипл
лЙ^коГёТ'р ^ССР). Автореферат дисс.к.ю.н. - Алма-Ата, 19^

^ннЗ^^.»^ Раз^й с це^ю завладения государственным или общес-
(ле^). - Иркутск, 1973, с. 4; Филимонова А. А.

{гПТ V собственности граждан - Алма-Ата, 1980, с. 24-
^рьбы^^бс^^ " |фиминологические проблемы
оорьоы с разооем. Автореферат дисс. к. ю. н. — Ташкент, 1980, с. 11.
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лелствия, неопасные для жизни и здоровья, то содеянио
следует оценивать как грабеж, если опасные для жизни и ЗД1'
ровья, — то как разбой.

Как правильно отмечает 3. О. Ашитов, формы угрозы при
разбое могут бьггь самыми различными: слова, жесты, демон
страция оружия и т. д. Угроза считается . реальной, когда
есть основание предположить, что она будет осуществлена,
когда в ней содержится четкое намерение применить
насилие, опасное для жизни и здоровья, и не в далеком,
неопределенном будущем, а немедленно на месте происшест
вия *

А. А. Филимонова в одной из своих работ к физичес
кому насилию, не опасному для жизни и здоровья потерпев
шего, которое характеризует грабеж, относит нанесение побо
ев, легких телесных повреждений, не повлекших кратковре
менного расстройства здоровья или утраты трудоспосо
ности, а также иные насильственные действия, связанньюс
причинением потерпевшему физической боли, с офаниче
ем его свободы.** ^ ^

То есть при квалификации разбоя необходимо четк
представлять опасность для здоровья и жизни, с тем, чт
не смешать его с фабежом шш кражей.

Для правильной оценки опасности применяемого при ра ^
бое насилия следует учесть все обстоятельства по
характер применяемого насилия, оружие совершенного пр
отупления, заключение судебно-медицинской экспертизь
т д

Считаю, что в данном случае к насилию, опасному
жизни или здоровья потерпевшего, следует отнести не толь
физическое насилие, причинившее или могущее
лесные повреждения средней тяжести, тяжкие телес?ше ii _
реждения или приведшее к смерти, но и насилие, причга^^
шее легкие телесные повреждения, либо вообще не
шие никакого повреждения, но которое по своему
ру, интенсивности, способу нанесения, примененного^У
жия или предмета, заменяющего оружие, могло причшш
потерпевшему перечисленные вьпде телесные повреждения или
привести к смерти.

Следует отметить, что при определении разбоя важно
установить причинную связь между действием лица (уфозои
или примененным физическим насилием) и намеченны.м

* Ашитов 3. О. Социалистическая законность и квалификация преступле
ния. — Алма-Ата, 1983, с. 51. ^^лгшж-

♦» Филимонова А. А. Преступления против личной собственности грил
дан. — Алма-Ата, 1980, с. 21.

203



{Результатом, которым явля&тся завладение имуществом. Здесь,
на наш взгляд, правильно руководствоваться положением, что
при разбое разрьш во времени отсутствует. То есть непос
редственно после применения насилия, опасного для жиз
ни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия
доташо последовать изъятие имущества потерпевшего.

Если после применения насилия похищение еще не было
завершено, то дальнейшее применение насилия может слу-

средством для продолжения изъятия имущества или
избежания задержания. Если преступник после завершения
кражи в отношении потерпевшего или другого лица, пьпа-
ющегося задержать его, применяет насилие, опасное для
жизни или здоровья, и уТ^жает применить такое насилие, то
данные действия в этом случае применяются с исключи
тельной целью скрьпъся с места преступления и избе
жать возмездия.

Особо следует остановиться на применении оружия
При разбойном нападении. Это крайне болезненный во
прос для несовершеннолетних, особенно в последние годы.
Часть подростков "таскает" с собой оружие, не придавая
ему значения. А наказание следует или может следовать
повышенное. В мировой практике судопроизводства приме
няются различные статьи при квалификации разбоя с
применением оружия или заменяющих его предметов и без
применения.

На наш взгляд, правомерно внести такое разграничение и
в действующее законодательство республики, тем более, что
71% разбоев совершается с применением оружия.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что раз
бой начинается с нападения и им же заканчивается. Эта
позиция исходит из самой законодательной конструкции раз
боя, где под ним понимается "нападение с целью завладения
чуяшм имуществом, соединенное с насилием, опасным для
жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой Примене
ния такого насилия". То есть, законодатель, выбирая такую
констррщию разбоя, существенно отличает его от Других ви
дов хищения, таких, как, например, грабеж и кража. Тем
самым подчеркивается особая общественная опасность раз
боя, за что закон за один только факт нападения предусматри
вает уголовную ответственность.

ДЗтя того, чтобы разбой счйгатъ оконченным, необяза
тельно применение насилия или угроза его применения, тем
более, изъятие похищенного имущества.

Много споров в юридической литературе вызьшает вопрос
О квалификации действий виновного, когда Последний с
целью дальнейшего похищения имущества дает одурма
нивающее И сильнодействующе ядовитое вещество.
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Действительно, в указанных ситуациях насилие над
потерпевшим совершается не посредством нападения, а тай
ным или обманным путем. То есть, основной признак разбоя
— нападение — здесь отсутствует.

В то же время некоторые ученые придерживаются мне
ния о причислении таких действий к разбою во всех
случаях.* Так, оправдьшая такую позицию, В. И. Артькова
убеждена, что "...закон не требует, чтобы при разбойном
нападении потерпевший обязательно сознавал факт осущес
твления над ним насилия. Отсутствие такого сознания
при применении одурманивающих веществ ничем не отлича
ется от удара в спину, выстрела из засады и т.д. .

Группа исследователей в указанных случаях вообще не
усматривает разбоя.***

Третьи усматривают разбой только в тех случаях, когда
виновный путем угрозы насилия или
кого насилия заставляет потерпевшего употребить яд или
сильнодействующие наркотические вещества. .„__ьго«1

Так Я. Я. Соогак при таких ситуациях предусматрива
ет следующие варианты '^злификации содеядао^^^ алкого-

1. Насильственное напаивание ве-
лем, принуждение к Принятию w "Хя^^Хо мвисиг
ществ, снотворного и т.д. Квалификация ®о^®^ ^ op.
от примененного насилия или 1^едстеие и
ганизма. За основу берется наиболее
преступление квалифицируется по самому ^
^ 2. Потерпевшему Дают одурманива1^ие в®Ще™^в^

ЭТОМ прибегают к обману (смешение с гоабеж или
и т.д.). Квалификация таких преступлен как ^^PJ
разбой зависит от последствий, п ^е таких
Еошейсти тэих веществ ™ „^Ф^ировать
последствий нет, то преступление следует квалифиша^

'''^з'Жрпевшийпринимав ™Р^Т?о^Уь™имТ
алкоголь сам, добровольно. ®пнов№^п ^ рывшего, зав-
когольным или йарко1даеским оп^^^отертев
ладевает имуществом. Содеянное квалифицируе .

» Бабаев М. М., Крш^р Г. А. «а
та. - М., 1981, С.37. Артькова В. И. Р^зб°"и-1^сГ1973, с. 6; Кардава
сгеенным или общественным »^ществом. -
А Н. Ответственность за разбой по советскому уго о
1976, с.36-37. ^ ,

п» ««.тскому уголовное

ственность За хищение государственного имущества. М., 1Уо ,
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На наш взгляд, когда потерпевший от "угощения" спир
тными напитками оказывается в бессознательном состоя

нии, а преступник, воспользовавшись беспомощным состо
янием потерпевшего, завладевает его имуществом, содеян
ное должно квалифицироваться как тайное похищение и в
этом спора не должно бьпъ. Во-первых, похититель знает,
что спиртные напитки, которыми он спаивает, явно не
обладают качествами, способными причинить тяжкий вред
здоровью или угрожающими жизни потерпевшего. Во-
вторых, эти действия похитителя направлены на то, чтобы
добиться временного бессознательного состояния потер
певшего, в результате чего он мог бы тайно завладеть его
имуществом.

Не усматривает насилия в изложенньк действиях виновно
го и Г. А. Кригер. Раз нет насилия или же угрозы применения
насилия, опасного для жизни и дзоровья потерпевшего, зна
чит, нет разбоя.*

Спор среди ученых вызывает вопрос, касающийся фак
тов связанных с применением яда или другого сильнодей
ствующего наркотического вещества.

Нам думается, что здесь правильно исходить из опаснос
ти яда наркотических сильнодействующих и снотворных ве
ществ,' о фармакологических свойствах которьк известно по
сягающему.

Если в результате таких действий потерпевший умер, то
/^ппрянное следует квалифицировать как убийство из корыс-
I^jx побуждений (ст.88 4.1 "а" УК), т.к. преступник, приме-
^ яд или сильнодействующее наркотическое снотворное
п^ество с целью последующего завладения имуществом
^^й жертвы, имеет косвенный умысел на убийство. И
ч^ь в дополнительной квалификации разбоя нет необхо-
п^остй т.к. в действиях виновного отсутствует нападение
_^^овной признак разбоя. Если же в указанных случаях
гтичиняются другие вредные последствия здоровью по-
"Р" евшего, то деяние подлежит квалифицировать по
л^купности преступлений против личности (в зависимости

степени телесных повреждений) и кражи государ
ственного или личного имущества.**
с 11епосредственное насилие над потерпевшим отсутствует

случаях, когда действия виновного выражаются в связьша-
Uioi лдаа, владеющего предметом объекта похищения, либо

♦ |^рйгер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. —
М. 197 ^позиции придерживается В. А. Владимиров в раб. Квалифика-

" личного имущества. - М., 1974, с.69-70.
ция хищении
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его запиранием в комнате, в сарае. В результате указанных
действий похитителя владелец имущества или лицо, под охра
ной которого находится это имущество, действительно лиша
ется на время свободы, что создает преступнику благоприят
ные условия для свободного изъятия похищаемого им
имущества. Это, как правило, делается самим преступни
ком и против воли потерпевшего. Значит, в отношении по
терпевшего применяется насилие или физическое, или
психическое (угроза применить насилие, если он не зайдет
в комнату, куда его хотят запереть, или не встает ближе к
дереву, к которому его хотят привязать).

В отношении такого "насилия" в юридической литерату
ре бытуют разные мнения.

Так, Н. С. Гагарин считает, что "в случае, когда преступ
ник заводит потерпевшего в комнату путем насилия, а затем

забирает веши, то налицо грабеж. Если же потерпевший заве
ден в комнату (или же в тамбур вагона, как это сказано у Н.
С. Гагарина) путем обмана, прибегает к хитрости, но без
применениянасилия, то-в зависисмости от того, стал ли
известен потерпевшему замысел преступника или нет, содеян
ное будет квалифицировано как кража или грабеж".*

П. С. Матышевский такие действия похитителей считает
правильным квалифицировать по совокупности как открытое
похищение имущества и как незаконное лишение свободы.**

Думается, что оба взгляда ученых в части квалификации
действия виновного как открытое хищение, когда они
лишают свободы потерпевшего запиранием в комнату, пра
вильны. Но мы не согласны с тем, что эти действия подле
жат разделению на насильственные и без применения
насилия, от чего зависит квалификация по разным частям
статей, предусматривающих ответственность за грабеж. Как
сказано выше, запирание в комнату или квартиру, если даже
это совершено путем обмана, производится против воли
потерпевшего и носит элементы насилия. Совершая такое на
силие, преступник сознает, что похищение совершается им
с ведома потерпевшего, т.к. последний с момента запирания
уже догадьшается о его преступных намерениях. Поэтому пра
вильной будет квалификация таких действий, как грабеж с
применением насилия, не опасного для жизни или здо
ровья потерпевшего.

Разночтение этого вида преступления у правоведов иног-

♦ Гагарин Н. С. Квалификация некоторых преступлений против социа
листической и личной собственности. — Алма-Ата, 1973, с.46-47.

»♦ Матышевский П. С. Уголовно-правовая охрана социалистической со
бственности в Украинской ССР. — Киев, 1972, с. 66-67.
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да пргшодит к неправильной квалификации состава преступ
ления. На тфактике это чревато серьезньтми осложнениями при
квалификации действий несовершеннолетних преступников.
Тем более, что в последние годы резко увеличилось приме
нение различных наркотических, одурманивающих средств,
уменьшающих самоконтроль в поведении подростка.

Сделаем из сказанного практические вьшоды. Правиль
ная квалификация способа и состава преступления весьма
важна не только для точной оценки степени его тяжести,
ответственности виновного, но и для поднятия статуса инсти
тута законодательных норм и нормативов, что актуально в
^временных условиях построения правового государства.
Это с одной стороны. С другой — не менее актуально и
важно совершенствование практики судопроизводства с
целью правильной квалификации преступлений, с тем, чтобы
предотвратить указанные правонарушения в среде несовер
шеннолетних. Правильная оценка действий судом вкупе с
профилактикой правонарушений в этой среде позволит из
бежать многих судебных просчетов и недоверия к право
судию у формирующегося поколения.

Практика судопроизводства должна учитътать особую при
роду корыстно-насильственных преступлений несовершенно
летних, формирующуюся под воздействием различных факто
ров объективного и субъективного характера. При этом она
должна добиваться осознания подростками неотвратимости
наказания, главного элемента осуществления правосухшя.*

Правильная квалификация преступления должна сочетаться
с объективным осуществлением наказания, которое должно
исходить, во-первых, из характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, мотивов содеянного
личности Виновного, характера и размера причиненного вреда
и обстоятельств, смягчающих (или отягчающих) ответствен
ность. При рассмотрении преступлений подростков особо сто
ит вопрос об индивидуализации наказания. В законе
ответственность за содеянное дифференцирована достаточно
четко, но иногда могут бьпъ вариантные ситуации, когда суд
то или иное обстоятельство дела может отнести в разные
плоскости вины обвиняемого и здесь, на наш взгляд, необхо
дима гуманизация процесса с определением позитива' в пользу
подростка, особенно при наличии в деле других лиц' готовых
взять на себя эту долю ответственности. Безусловно также
что при квалификации характера преступлений несовершен-

м* несовершеннолетних: история и современность.
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но1етнихи определении меры ответственности по ним долж
на'привалировать объективная опенка. Поэтому проблема ин-
пивидуализапии наказания тесно переплетается с решением
1ммплекса взаимосвязанных по данному преступлению во
просов правового, нравственного, психологического характе-
пя Отсюда — необходимость тщательного ангшиза всего со-
??ава поступления, что требует также специфического под-
S OSSoro ^фавового инструментария и, в итоге, ком-
ScHoft оценки содеянного конкретньш подростком или
определенной их группой.

, с: ■ ■ ■ 1 ) •• ■ :• !

S
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ГЛАВА V

Предупреждение правонарушений
несовершеннолетних

Рассмотрение общих вопросов правовой охраны детства и
е^дельных сторон уголовно-правового nanpSI^ до"
лжю естественно дополняться характеристикой актуальн^»

правонарушений несовершеннолетних и моло
дежи. В теории это достигается построением концептуальной
модеш путем приведения в соотетс^ие правотЖ с??
дебной практики, обеспечения комплекса профилактичес
ких мероприятий, объединенных в единую систем
вращения правонарушений. На правке в РесД^Р
Казахстан проводится ряд мер, связанньк с выявлением и ус
транением причин и условий совершения nScWeiS
несовершеннолегаими и молодежью. преступлений
.В период построения и развитая советского общества бьша

^рмирована сеть профилактических органов, ведущих оа-
боту поразличтшштруппам правонарушений, но ocoSobS-
ное место в ней всегда занимали органы, ведущие работе
подростками.^ В ней бьтли сосредогочень! раздаю cSiS
организации - от чисто общественных до круттак го^^
ственных, имеющих большую законодательную и mnoS-

♦ См.: Куснцценов К. К. Актуальные проблемы П1)е11Уппечгп|.има
несовершеннолетаих. - Караганда, КарГУ,

тадаправное поведение несовершеннолетних. Генезис и ранняя
- ^ев. Наукова думка". 1985; Кадожанов Е
ний несовершеннолетних органами внутренних дел. Учебное
^parai^ 1983 г. ида.; Аванесов Г. А., Криминология, М. 1984г • Жалинс-

"Р®®ПТ1лений в СССР, Львов
Теор^еские основы предупреждения преступности, М. 1974 Сарнисов

система предупреждения преступности, Ереван, 1975 ^ Kvrc
советской ^иминологии, т. II, М. ЮЛ, 1986.; Социальнад пролДла^Л^
вонарушений: советы, рекомендации, ЮЛ, М. 1989. профилактика пра-



тельную власть. Эта система была построена с учето.м со
стояния, динамики и структуры преступлений несовершенно
летних и молодежи, имевших прежде всего наибольшую рас
пространенность в тот период. Очевидно, что в настоящее
время по мере изменений, происходящих в сфере подрос
тковой преступности отражающей общий перелом в социаль
но-политической и экономической ориентации общества,
многие стороны и звенья профилактической системы нужда
ются в совершенствовании, восстановлении, а некоторые — в
коренной перестройке. ,

Основой построения системы профилактической раооты
с несовершеннолетними преступниками, как и любой про
филактики, является режим законности.

Соответствующая закону концепции криминологической
и уголовно-правовой охраны детства профилактически
система должна охватить весь объем и весь спектр правона-
рущений подростков и молодежи, так чтобы ее звенья
соответствующие количественные и качественные пзра^т
оы Структура самой системы должна охватьтать различш^
направления профилактики, учитьтать реальные тевде!^
ппеступности и сопоставлять эти тенденции и их
со сдвигами во всей совокупности общественно-экономиче
ких отношений. Последнее чрезвьиайно актуально в совр -
менных условиях, условиях кризиса всей социально-эконо-
мической системы. пиг-

Классическая схема построения профилактической
темы предполагает включение в нее комплекса мер, кот
рью имеют параметры: ^ _
— содержание, заданное целями, возможностями, wei

^^^^''i^eHCHBHocTb, соответствующую расщюетраненнос-
ти и устойчивости криминогенных явлений; Л
^ определенный масштаб действия; v и ли
— четко обозначенные в нОрмативно-правовых

методических материалах субъекты и объекты воздеис

оптимально-Построенный механизм действия.
На наш взгляд, данную структуру целесообразно "

нить системой мотивации субъектов профилактики и^м
ханизмами адаптации профилактических мер к
переменам, изменениям явлений, порождающих пр"^^ ^
ления. поведению несовершеннолетних, т.е. cooctbci^
социальной ситуации охраны и особенно Уголовно-прадото
охоаны детства как определяющих и завершающих зве№
профилактики. Это тем более важно, что в теорш «
ке правовой деятельности элементы классической схемы уже
широко известны и атфобированы, но без должной взаимоу-
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" котеадого звеньев, т.е. субъекта и объек-
"РОфилактики, эффективного результата не получится

чает ^®'^®Р*ательной стороны процесс профилактики вклю-
сопмо^ ко.мплекс мер организационно-экономического

политико-идеологического и
характера.» Эти меры должны иметь комплекс-

характер, поскольку в одностороннем порядке они не
Да1от должного результата. ®

вьщелшъ общую и индивидуальную
^ рамках: а) .меры социального контроля-

ваадейшие здесь меры социальной помощи.
ля советского периода развития общества показа-

ступенчатое построение профилак-
тчесадй системы —по горизонтали или только повергака-

зрения организационно-
у^^енческой деятельности многих важных элементов того
или иного процесса, в том числе в области юриспруденции
1,1^ построении системы профилактики, периодически ак-

^®Р менялся, но не являлся
дополнением для усиления комплексности са.мой системы
частично это проистекало от нехватки ресурсного обеспече-
ния системы, а в основном из-за заорганизованности кам
панейщины в работе. Это мешало увидеть конечный етзуль-
тат и вуалировало проводимые меры.

Перспективы рационального построения профилактической
службы намечены в Постановлении Президента Республики
лдзахстан О повыщении ответственности должностных лиц
органов государственного управления за состояние дисцип
лины, общественного порядка и безопасности" от 04 12 92 г
Здесь взвещенно оценивается инструментарий профилак
тической деятельности. В качестве узловых проблем системы
профилактики определены четкое построение объектно-субъ
ектной деятельности, усиление координации звеньев систе
мы профилактики и своевременное ресурсное обеспечение

Если исходить из практики профилактической деятель
ности, то по-прежнему значительным профилактическим
потенциалом располагают общественные пункты охраны
порядка, советы профилактики, трудовые коллективы и
другие общественные формирования.** Органы МВД спо-

♦ См.: Совершенствование системы мер предупреждения правонарушений
несовершеннолетних по месту жительства. Сб. научных трудов. — М Всесо-
юзн. йнстшут по изучению причин и разработке мер предупреждения пресгуп-ленийу 1985.

** См.: Актуальные проблемы борьбы с преступностью несовершен
нолетних. Со. статей. Всесоюзный институт по изучению причин и оазоабстсе
мер предупреждения преступности.—М., 1985 г. ни
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собны играть очень важную роль в работе с подростками. Они
МОГУТ' а)выявлять причины и условия преступности несовер-

и молодежи; б) осуществлять кокфоль за i«
поведением; в) информировать о положении дел в этой сфе
ре государственные органы и общественность,
вать и пресекать преступления; д) участвовать втрудоу^
тройстве подростков, их правовом воспитании и пр. К
cSSmra ортаны МВД все еще нередко замыкаются
в узкопрофессиональных ра.мках, не всегда умело, во
гом форм^но используют в этих целях большие возмож-
нпгти ншпих общественных институтов.

в ряде последних постановлений по борьбе с растущей
ппеступностью особо отмечается необходимость усиле-

профилактической работы с молодежью, Рво"ростра^
ЭТУ работу на отношения, связанные с вовлечением в осо^
опасные деяния, в мафиозные J'J'y^^^ogbS''-^субъ?^^^важно вьщелить комплекс мер по линии объект суоъек

"^Ж^^Гньк, весьма важных проблем сл^ет осо
бо вьщелить проблему "трудаого ' ^яЗеме немаяб
имеет место в общестее. Сделано по этой проблеме нш^^
So ош S-прежнему весома. Ежегодно «ьмется
тысяч семей оказывающих крайне отрицательное

Каждь»! дретий Ьодросток-праюшруш^^
ХОЛИТ из распавшейся семьи, что ставит в число
да Жпательно-правовую работу в семьях с нарушен
ным психосоциальным климатом. nnrrf^npvt на стьках

Во всей совокупности молодежных проблем „
воспигательной работы семьи, школы, В
есть серьезные недостатки прадоохранит^^^ органов
профилактике правонаруше^ обшес^йшостью. Много
МВД с учебными завед>^^ и обще^^^^ нарушений за-
формализма, административтах п®Р®^2^2:ов-оаспоеделкгелей,
конности в работе инспе1ад^ 1?)РВ0Д В подборе, расста-
участковых инспекторов, ИТ1С Ьорожден-
новке имели место неоправданные практики воле-
ные отсутствием коллегиальности, негодаой практик

SpS™—"Е"н^'™ЖоГпро^^ б)

. См.: КОГ.МО. М.Ч. Прм™«Д«.т,ьн.я »едо»«.я » «

Юрад. лит., 1980.
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лучшему, более полному изучению объекта профилактичес
кого воздействия — личности несовершеннолетних, их окру-
же]^, ситуации, в которых они находятся, общей социаль-
НОИ ситуации.

Из вьппеизложенного прослеживается тесная объективно-
субъективная взаимосвязь. Объектом профилактики являет-

подросток. Кадровый аппарат системы профилактики как
субъект профилактической работы, является наиболее дина
мичным элементом системы и требует постоянного об
новления и совершенствования. По мере углубления про
водимых реформ экономического и социально-политическото
характера кадровое звено профилактики претерпело сущес
твенные изменения и не всегда в позитивно.м направлении
поскольку усилился отгок квалифицированных специалис
ту, стремящихся найти свое место в рыночной системе
Отсюда — ломка характера взаимосвязи "воспитатель — под
росток" в системе профилактики и как следствие — рост под
ростковой преступности на базе снижения уровня про
филактики.

Субъектом профилакгаческой деятельности являются так
же государственные органы, общественные организации и кол
лективы, осуществляющие целенаправленную профилактичес
кую работу в пределах своей компетенции.* При этом очень
важен организационно-функциональный расклад каждого
субъекта по его конкретным задачам в профилактической дея
тельности, взаимосвязь с другими звеньями, особььм фзчпсци-
ям в регулировании поведения субъекта профилактики. Не
Менее важно для эффективной профилактики исключение дуб
лирования в проводимых мероприятиях. Массированный
удар, как правило, в этой области нерационален, т.к. воздей
ствие субъекта на объект профилактики может бьпъ макси
мально индивидуализировано или переунифицировано по от
дельным грутшам подросжов.

На практике важным субъектом профитактики правонару
шений в состоянии опьянения и других отягчающих обстоя
тельств явились различные организащш, созданные при ор
ганах юстиции, использующие щирокий инструментарий по
работе с подростками.

Так, в сентябре 1991 года в управлениях юстиции и
Министерстве юстиции прошли регистрацию более 300 об-
Щественньгх и религиозных организаций ("общество трезвос
ти", "Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркомафией

• См.: БеТалйев К. Пред]щрвжденив безнадзорности иправонару-
ш«1ий несовершеннолетних. - Алма-Ата, 1980; Примаченок А. А. Проблемы
торьбы с преспупнс^тыо несовершеннолетних. — Минск. "Наука и етхника",
1980. '
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в Республике Казахстан"и др). Однако без государственного
подхода успеха добшъся невозможно.

Если су^ективно-объективная деятельность занимает в
системе ггоофилактаки важное организующее и коорда^-
оуюшее место то такая наименее разработанная часть, как
y^SSSoSoro механизма криминогенного по^е^
подростков имеет особое функциональное значение, посколь
ку nSSS^ с&й стороны, понять природу совершае-
Sot" н^™So^Tc адуюГ-
повеления определить конкретный тип поведения подрост
ка (гоуппы подоостков), для чего послужили бы социометри-
SiSfSSSSS, Wie могут
ялкнктм анкетам. В последние годы в республике активно
изучается общественное мнение по оценке разных ^ци^ш-
S^SmSST ситуация. Проводятся
социологические обследования в подрадае^МВД

лдотттятшя поеступного дсяния весьма широка и разн

раз™rSXTS заДо»м,че^. о
ведения при необходимости со<^®тствующ^^
на попоостеа. С учетом частоты того или иного мотим, его
превалирования в определенной группе
воем^^его реализации необходимо определить кожр^^е
мйы противодействия криминогенной ситуации
5^?у стК™обы устранил, основу, порождающую развитие

SeTSpe?.^M?^c=r^. aSSSo-npaao-
четко организованной системы профилак-

тш^необходамо также инициировать различными
ми побуждение преступника к внутреннему самоанмизу и са
мооценке Разумеется позитивной направленности. Это

bXSuhmx регуляторов «го П°этощ в

SKS'rOBopinB о правовом восгаггании, о профилак-
тике поеступностий особенно ее рецидивов.

Преступления и иные правонарущения
ны с несоверщенством общественных отнощений.
статистические сведения о противоправном поведении при
S™ ^Гне^шоте являются достаточно универсальным по-
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здоровья общества и являются базой в выработке
практических решений. к с

Важнейшим условием успешной работы ло профилак-
преступности и правонарушений является изучение со-

о^шения социального и биологического факторов в лич-
правонарушигеля и преступника.

Сейчас для этого сложились более благоприятные условия.
™ еекрет, что по ложновдеологическим соображениям био-
кршиноло1ические теории отвергались с порога,
npai^m^*^ ®п^ппт в их щюверке средствами науки и

^ ''ЧРУ™® поступок человека, есть
Р®3)^тат взаимодействия личности с внешней средой (кон-

обстановкой), представляющей особый
тециальный фактор. Однако и сама личность человека —

сформировалась в социальной
^®®^ ® тем психической основой личности является

орх^зм _ биологический продукт, который несет в себе
род наследственных и приобретенньи признаков. Ответ на
этитопросы.ые может быть однозначньш.
_ Спожнрсть.проблемы состоит в том, что социальное и
риологическое начало человека не являются постоянны-
МИ величинами.

'1^следования последнего времени показьшают, что даже
сугубо биологические свойства человека меняиотсяпод влия-
вдем меняющихся социальных факторов. Это .проявляется
например, в ускоренном физическом развитии современного
поколения людей, увеличении продолжительности жизни, в

характера заболеваемости населения.
Преступления, главным образом насильственного харак.?

тера, совершаемые: лицами молодежного возраста, отражают
повышенную активность, свойственная молодым, что можно
рассматривать как проявление физических свойств.* Но ак
тивность нельзя. считать причиной престутшости, т.к. она
может' бьпь и социально полезной, и социально-вредной в
зависимости от степени нравственного воспитания личнос
ти.. ,■

Сам факт уменьшения общего количества' атиобщес-
твенных поступков по мере взросления человека, несомнен
но, социальная причина. Известно, что лица разного возраст
та ' в ■ '^wibfflHHCTBe: случаев занимают:.в обществе различное
положение, имеют разные жизненные цели, опыт, навыки,
взгляды. С возрастом социальные связи становятся более ус-

,, ti'"*' Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи. ^
М., Юридическая литература, 1980 г.
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тойчивыми и разветвленными. Преступления конфликтного
характера (хулиганство, убийство и тд.) у такюс лиц встреча
ются намного реже.

Но профилактика правонарушений несовершеннолетних
должна учитьшать и биолого-психологическое свойство не
устойчивости психики подростка, его восприимчивость к
внешним, иногда неблагоприятным факторам и отсутствие чет
ких установок по самоконтролю. В этом плане профилак
тика базируется на взаимодействии таких факторов, как пси
хофизические и. воспитательные с максимально отзмож
ной корреляцией осознания и поведения в бьпу, на работе, на
досуге ^ чрезвычайно важное звено в системе про-
Аилактпики т.к. требует индивидуального подхода на
тенове разработки конкретного методологического инстру-

"^■^^ривигая подаоатам навыков самоко^ля ^помшет^ УРОВНЯ их сознания, соответственно, созна
ния ответственности по тем или и
необходима широкая пропаганда правовьрс знан^ и
потребности, сориекгаров^е ^«^®®^™^етсреда^-грнтя нягмения Это тем болсе важно^ что даже среди унл
щейся молодежи относительно невелика доля лиц, владею

"^^^^^и^логотеский опрос, проведет^вй
щейся молодежи республики, Ш кон-
формированноств относительно правоту шат^^^

опенок своего поведения в тойнли иной
г^юй ситуации. Около половины респондентов могл^та-

^тос об . ошететвеиности за хищения, кр^.
Подобные опросы свидетельствуют о "^^°^^2!^нЖешнего
нания молодежи, что недопустимо в •уело

правовов^п^
летниквыцелшъвосовоезвенопр^имсот™^^ У Qg^

ных знаний, необходимьрс ® используе-
ния. Также требуется расширить кр^сре^
мых ДЛЯ укрепления правсюознания молод ' ' *

•внося»» ««Н.ОЖСНН»

"XT' "
отдельное преступление, конечно же, передавать
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информационной базы необходимы мероприятия действен
ного характера — присутствие на судебных процессах, от
крытых уроках и т.д.

Профилактика правонарушений весьма разнообразна по
своему инструментарию. Здесь можно вьщелить два пунк
та блока целенаправленной работы; коррекция поведения
несовершеннолегаих, особенно в случаях рецидива тех или
иных прОтиводеяний и коррекция правосознания. И тот, и
другой блоки в тесной взаимосвязи друг с другом должны
обеспечить эффективную профилактику.

Для действенности этих блоков необходимы соответству
ющие подразделения в организованной структуре органов
МВД и профилактики, которые должны комплектоваться на
ряду с юристами, психологами и педагогами. Нельзя сказать,
что общественно-восгопательная работа с преступниками в сис
теме МВД не проводилась. Функционировала достаточно раз
ветвленная сеть различных органов по воспитательно-профи
лактической работе с несовершеннолетними, но сама работа
порой, носила формальный характер, что нередко вело к
крайне низким ее результатам. К тому же формализм
весьма часто сочетался с нарушениями законности, админис
тративными перекосами в работе различных инстанций, при
емников-распределителей, дежурных частей и участковых ин
спекторов.

Дублирование работы этих органов также не давало долж
ных результатов. Вкупе с неудовлетворительной системой ис
правления и перевоспитания в колониях оно давало в
целом системе профилактики низкий правовой статус.

Современная система профилактики и коррекции пове
дения несрвершеннолетних преступников должна исходить
из аналитической оценки основных параметров правонару
шений, их вида и места реализации и должна основьшаться
на мотивации криминогенных поступков.

Так, как уже было отмечено, опасной криминогенной
зоной,подростковой преступности являются уголовные дея
ния в состоянии опьянения и наркотического одурманивания.
В связи с чем серьезной задачей является коррекция поведе
ния наркоманов.-Наркоманы, осужденные к мерам наказа
ния, не связанным с лишением свободы, должны подвер
гаться лечению в специальных физических учреждениях. При
нудительное лечение не является мерой наказания и время,
в течение которого лицо подвергалось такому лечению вне
исправительно-трудовых учреждений, не должно засчитъ!-
ваться в отбьттую часть наказания.

Не нашла еще широкого применения такая действенная
форма гражданско-правового воздействия, как ограни
чение дееспособности граждан, употребляющих наркотики.
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Суд по ходатайству заинтересованных лиц или обществен
ных организаций, по инициативе прокурора может ограни
чить в дееспособности граждан, которые вследствие при
страстия к наркотикам ставят себя и семью в трудное
материальное положение. В этом случае над ними уста
навливается попечительство, и они могут совершать сде^
по распоряжению имуществом, а также получать зартбо^
плату, пенсию или иные виды доходов и рвспоряжатасяиш
лишь с согласия попечителя, за исключением мелких бытовых

OTO^Si, Другие принудигельные меры, предус-
MoiSSSaSS-крайняя ^ера зшц^бщестаа от
социального зла. Распространенноста нарко^^^

работы в учебных заведениях, трудовых коллективах,
месту жительства подростков, а в сш^. ^;^анией.

Большинство правонарушешй, связа^к с р ^ ^
допускается Учащимис^бщ^зотэт^»^^ учебных за-
фессионально-технических училищ, ит^освязу
ведений с правоохранительнь1МИОр1^а1^^ учебных
контактов с наркодиспансера!^ coa^ej^^^
заведениях наркопосты часто ^здейс'Щ' • jg органы
подключаться к решению Р д^пиятий организа-
власти, руководители
ций, народные депутаты, оперативтаде oTp^i ко^ ^

Как видно, проблем в профилда^^е н^^а
комании много и решить их ®°змо^о средства государ-
нии общих усилий, ШИР01ТО испо^уя^ Р gйcтвия.
ственного принуждения, так и общестеенн^ поведение и
Особенно важно сочетание мер воздействия на повсд
правосознание подростка. в социальном

Коррекция поведения «ссовер^тол^
плане предполагает убедительна в примене-щественных органов, но она лтпрттьНому кон-
нии к конкретной социальной коллективист-
тингенгу или гр^пе np«--~vjoT свои внутренние
ском своеобразном формиро®31^ дей ^ зная ко-
движущие стимулы, своя Это
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ио в системе профилактики, поскольку от ее результатов
зависят последующие ступени профилактики.

Существенным звеном в системе профилактики явля
ется коррекция поведения через трудовую деятельность. Го
дится об этом много. Но, разумеется, несовершеннолетние
гфеступники через обширную гамму трудовых отношений
могут при создании благоприятных условий переетраи-
ВДться на положительное социально безопасное мироощу-
"№ние и миропонимание. Вкупе с самооценкой своего
введения оно приносит, как показывает практика, сущес-
теенные результаты. Но, конечно, надо иметь в виду, что
помогает только труд: а) хорошо организованный; б) моти
вированный; в) развивающий.

С учетом этого и в прежние годы трудовой деятельности
уделялось значительное место в системе перевоспитания,
"^^стоящее время в болезненной форме происходит тран-
с^рмация прежней системы профилактики, поскольку она
щипается постепенно своего кадрового потенциала (воспита-
блей, мастеров в ВТК, ИТК и др. заведениях), тле. многие из
них вынуждены искать новое, более перспективное в усло
виях перехода к рынку применение своим способностям. Дан
ная работа ведется пока хаотично, имеет определенные выжи-
Дательнью позиции в иерархии новых стимулов. Поэтому не
всегда удается зафиксировать изменение содержательного
процесса в мотивации поведения подростков, проходящих кор
рекцию с помощью трудовой деятельности. Основной акцент,
на наш взгляд, необходимо делать не только на моральную
сторону удовлетворения от своего труда, но и брать ее в соче-
тании с материальным стимулом, что значительно повысит ре
алистическуюоценкуработы "корректируемого"подростка.

Таким образом, современная система профилактики пред
ставляет со^й целостную целенаправленную структуру, все
подразделения которой учитывают динамизм происходящих
сдвигов и в соответствии с ними совершенствуют свою дея
тельность. В настоящее время в ней наметился существен
ный прогресс, выражающийся в усилении ее функциониро
вания от лозунгов и формализма к реальным оценкам и
действиям, от хаотичного к скоординированному воплоще
нию механизма коррекции правосознания и поведения раз
личных контингентов преступников, и прежде всего несо
вершеннолетних. Проблема состоит в преодолении дей
ствительно очень неприятных трудностей на основе
использования возникающего потенциала развития.

Думается, что поиск и использование потенциала разви
тия есть главное направление совершенствования системы
профилактики правонарушений как одного из важнейших
элементов правовой охраны детства.
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Вопросы совершенствования
уголовного законодательства ^

об ответственности несовершеннолетаих
Обшая задача

ва, ее уголовно-правовогои ^ „«ходимость совершенство-
ния предполагает постояг^ю ^лирующего поведе-
вания уголовного за!^, в часта^ ^г^^ющей от посто-ние несовершеннолетних и в части,
ронних посягательств актуальна, что она проявля-

ется®?пГрЙ'^т"й в стране угояовно-правовой рефор-
Поэтому в данном случае ре^^^

пекты со®®Р^"®"*^™°®^!^р^плетнего как субъекта уголовно-
щих положение несовершешолете^^^ Говорится об
"PSho-h^SSSSpL, могушнх бьнв значимь,ми дяя под-
'"'^Вчасгаости,
но-правовой наукой ^°®^ления, множествен-
ческих в преступлении, преступнаяность преступлений, соучастие в пр у „ 3^ обще-
организация (пресршное сообшестео)^!-^^ совершенствова-
теоретическйх проблем необхода^^ преступни-
ния форм уголовной __-^ппржления
ков, так и для разработки \юр "^^^показьюает, как уже

Опыт наиболее развигьк система в большей
говорилось, что ооврем^ая р ^ що_трехнического про
мере способствует Достижени^ У q наряду с этим
гресса, интенсификации производства. Однако нарад.
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ны Рьшочные отношения имеют и негативные сторо-
за соперничество обособленных товаропроизводителей
Доват^'^ и прибыль, то есть конкуренция. Отдельные иссле-
Шени^ отмечают, что, хотя конкуренция способствует повы-
ва Дроизводительности труда, расширению производст-
техни^*^®^™® роста цен, внедрению достижений науки и

она вместе с тем несет определенные издержки,
с судебно-следственной практики показьшают, что

связаны многие вицы преступлений против
Прег^ — имущественные, должностные и хозяйственные

Следовательно, происходящие экономические
з^^^Разования нуждаются не только в щирокой правовой

но и в специальном уголовно-правовом обеспечении.
РазпАп^!?® Уголовного кодекса Республики Казахстан в
На vr Преступления в сфере экономики" предусмотре-
ном^Я®"^ ответственность за преступления против собствен-

Специальная глава посвящена преступлениям в сфере
лоп^ ®'частности, предусмотрена уго-

ответственность за воспрепятствование законной пред-
деятельности (ст. 180), получение кредита

wLnf« Обмана (ст. 183), подготовление или сбыт поддельных цен-
бумаг (ст. 191), контрабанда (ст. 192), незаконные сдел-
о-^^'бп^ьши ценнск:тями (ст. 193), ложное банкротство

л^и, налоговые преступления (ст.ст.200, 201) и др. С появ-
даедем этих составов престуттления становится лучше ввд-
W сколь еще недостаточно разработанной проблемой оста
лся вопросы уголовной ответственности за преступления, со-
дерщаемые группой лиц или преступнььм сообществом, в
ffnppbix могут участвовать и несовершеннолетние. Труппо-
^ Црестрность; продолжает расти, фактически каждое

преступное совершается хруппой. Юридическая прак-
нуждается , и ,^удет цу^ться в научно обоснованных

критериях кваодфйкадцш соучастников прёстуттления. Для это
го необхрлнш! обобщение с>^^^ практики,
адалю объекта тругшбцото преступного посягательства, изу-
П^№е интенсивности и способов совершения этих преступлен
Шш,, изучеше личности" преступника/ Особого внимания эа-
служттает престутшость несовершеннолетних и молодежи,
в структуре, преступлений Несовершеннолетних групповые
Преступления составляют 70-75%. Учитывать эти обстоятель
ства нёобхрвймр не только в конкретной правопримёнитель-
Прй деятельности, но ,и цри разработке проекта Уголовного
кодекса и других законодательных актов. НарЯду с разревде-
пнем таки? архйгрудных научно-практических проблем
уголовного права,, связднньк с переводом экономики на ры-
Ночньте ртнощения, перед разработчиками Уголовного ко
декса Республики 1^зюсстан стояли не менее трудные зада^^т.
222
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Одна из таких проблем — это несовершеннолетние и уго
ловный закон. Трудности заключались, с одной сторо№1, в
необходимости установленияуголовно-правовыхнорм оо ох
ране прав несовершеннолетних, а, с друг(Л стороны, в
делении возрастных границ, круга Деяний уголовной ответ
ственности несовершеннолетних.
с положением основного закона страны — Конституции
Республики Казахстан.

В ст 27 новой Конституции сказано, что брак и се\^
материнство, отцовство и детство находятся под зашитой
JS^ScTBa" Таким образом забота о сохранении жизни де-
S отдойжовГсотдайк наилучших условии дли их фи-
чичёского развития и формирования является делом всего
общества. Многообразны формы и способы
жизни новых членов общества и довольно ^ ypq.
в обеспечении этих благ занимает право. с
ловно-правовыми средствами государство ^Д^ бор^У с
общественно опасными деяниями, посягающими .

кодекса п«на

ступлениям против семьи и прав
сосредоточень! уголовно-правовые нормы^ Д^-ндость
несовершеннолетних. Установлена правовая
чя вовлечение несовершеннолетних в
тельность(ст.159), далее установлена Уо^овнад о^тстеен-оо вовлечение несовершеннолетних в антиобществен
"S^oSnS упсиреблснис наркошч^к™
других одурманиваюших веществ,
^ и попрошайш^о^Ш 2ад Име^^^^
альные нормы о Д^Д^|^
тайны усыновления (ст. 163), злостное уклонсш^ поггителей
Двигав или уклонение от содержания детей и родителей
??Пб5Гв Se^проекта УК РК содержатся нормы об от-
ЙтстЙнно^та?а гюес^ ставящие в опасность жизнь
^ дзоротм предусмотрена уголовная ответственность за
исга?Ж т.е схематическое нанесение побоев, ида дейст
вия носящие характер истязания, совершенного в отно-
шТтХ н^оверше^олетнего. Предусмотрена угмовная ответ-
S^ocTb за оставление в опасности (ст.133). Общественная
опасность этого преступления состоит в том, что в результате
неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жиз
ни состоянии, это лицо может погабнуть, получив тяжкие
телесные повреждения и т.п.

Из диспозиции ст.133 г.1 вьпекает, что для определенных
лиц например, родителей, опекунов, воспитателей детских
учреждениий забота о жизни и здоровье детей, находящихся
на их попечении, является их правовой обязанностью, за
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невыполнение которой они могут нести уголовную ответствен
ность. В ст. 134 г.З проекта УК РК предусмотрена уголовная
ответственность за изнасилование несовершеннолетней. В
главе 25 "Преступления против половой свободы женщин и
половой неприкосновенности женщин" содержатся и другие
уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с посяга-
TejttCTBOM на половую неприкосновенность несовершенно
летних граждан (развращение малолетних).

Проект Уголовного кодекса Республики Казахстан при
знает тяжким преступлением незаконное лишение свободы
или похищение, совершенное в отношении несовершенно
летнего (ст. 139), аналогичная нор.ма содержится и в ст 140
Захват заложников".

Как видно из вышесказанного, государство берет на себя
обязанность охран5пъ и защищать права и свободу своих
несоверщенНолетних граждан, в том числе и уголовно-пра
вовыми мерами.

Новая Конституция Республики Казахстан проникнута де
мократизмом и гуманизмом. В статье 1 Конституции сказано
что Республика Казахстан утверждает себя демократическим'
светским, правовым и социальным государством, высшими цен
ностями которого являются человек, его жизнь, права и сво
бода!. Вышеназванные положения проекта УК РК отвечают
этим требованиям нашей Конституции.

Вообще, взаимоотношения государства и граждан опреде
ляются на основе концепции о взаимосвязанности государства
и личности. Это специально оговорено в ст. 12(3) Конститу
ции, где сказано, что гражданин Республики Казахстан в силу
своего гражцанства имеет и права, и обязанности. Если пра
ва личности о^аняются специальными юридическими га-
:рантиями> закрепленнь!ми в Консттпуции Республики Ка
захстан, то правовые обязанности личности обеспечива
ются, ее юридической ответственностью, последнее представ
ляет собой правовое выражение общего понятия социальной
ответственности. Юридическая ответственность — это ответ
ственность за правильное выполнение личностью своих юри-
дичес^ обязанностей. Если же лицо не вьщолняет своих
обязавдостей й тем самым нарушает, требование закона
его юр|рйщёская ответственность получает характер ответ-
.ственностйза неправильное, неправомерноедействиеи вле
чет пртшененйе к данному лицу определенньк мер взыска
ния; наказдния.» Тюс, в уголовном праве предусмотрены
меры борьбы с наиболее серьезными, опасными правона
рушениями, каиши являются преступления. Согласно про-

• Сфогович М.6.'Проблемы Ьбщей теории права, М., 1990, с. 236-244.
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екту Уголовного кодекса Республики Казахстан, уголовная
ответственность возможна лишь за те действия или бездей
ствие, которые определены законом в качестве преступления,
т.е. деяния, содержащего все признаки состава преступления
(ст. 10).

Однако вопрос о привлечении к уголовной ответственнос
ти несовершеннолетних имеет свои особенности и его нельзя
понять в полной мере без рассмотрения исторических эта
пов развития уголовного законодательства.

По казахскому обычному уголовному праву малолет
ние преступники в возрасте до 15 лет не привлекались к
суду. Про^ссор Фукс G. Л. по этому поводу пишет, что •••
полное освобождение детей до 15-летнего возраста от уго
ловной ответственности по менее важным, чем убийство
и кража преступлениям, объясняется не признанием их
неспособности отдавать отчет в своих действиях, а их несп^
собностъю платил, аипы (штрафы) к взысканию которш
сводилось в большинстве случаев всякое наказание. С наступ
лением 15-леп1его возраста, который считался возрастом граж
данского и брачного совершеннолетия, молодой казах мог
уже бьпъ вьщелен отцом. "В пятнадцать лет - хозяин кибот-

(он бестеп — отау neci) — гласила казахская пословица^
Перед судом стоял уже собственник, способный отвечать за
преступления, т.е., с точки зрения каз^ского споен
ный нести уголовную ответственность Влияние норм обьга
ного уголовного права казахов можно Уло®ить и из изме
нений и дополнений Уголовного кодера РСФСР 1922 год ^
который действовал на территории Казахстана. Ill сес<^
ЦИК Казахстана, с учетом социальных условий жизни коче-
вьк народов, уровня правосознания трудящихся аула уста-
wIfSbie условия привлечения к уголовной огветотаен-
ности несовершеннолетних казахов. В частности, уголов
ное наказание не применялось к малолетним (до 14 лет), а
также к несовершеннолетним были отнесены казахи в воз
расте от 14 до 18 лет, лица же других национальностей в
возрасте—ОТ 14 до 16 лет\** ^ -

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, который действо
вал на территории Казахстана, ' в Течение 35 лет, возраст
уголовной о*ветствеИности определял следующим образом:
"Меры социальной защий»! судебно-исправительного харак
тера не подлежат применению к малолетним до четырнадца-

* Фукс с. л. Обычное право казахов в XYIII в первой половине XIX века,
Алма-Ата, 1981, с. 76. л л

♦♦ История государства и права Советского Казахстана. — Алма-Ата, 1961,
Т.1, С; 427.
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ти лет, в отношении которых могут быть применены лишь
меры социальной защиты медико-педагогического характера.
К несовершеннолетним от четырнадцати до шестнадцати

лет меры социальной защиты судебно-исправительного харак
тера могут бьпь применены лишь в случаях, когда комис
сией по делам несовершеннолетних будет признано невоз
можным применение к ним мер социальной зашиты медико-
педагогического характера", (ст.12 УК РСФСР 1926 г.).

Однако Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля
1935 года "О мерах борьбы с преступностью среди несовер
шеннолетних" была отменена ст. 8 Основных начал уголов
ного законодательства Союза ССР и союзных республик и
устанавливалось, что несовершеннолетние, начиная с 12 лет-
него возраста, уличенные в совершении краж, в применении
насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве и в
попьпках к убийству, привлекаются к уголовно.му суду с при
менением всех мер уголовного наказания *.

По действующему Уголовному кодексу Республики Ка
захстан к уголовной ответственности за совершенные общее-
твенно опасные деяния привлекаются лица, которым до

совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. Вмес-
'te с тем по ряду преступлений, общественная опасность и
значения которых доступны пониманию несовершеннолетне-
то, уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет.
к атким преступлениям ст. 10 УК РК относит убийство, умыш
ленное нанесение телесных повреждений, причинивших
расстройство здоровью, изнасилование, разбой, грабеж, кра-
жу, злостное хулиганство, умышленное повреждение или
уничтожение чужого имущества, а также умышленное со
вершение действий, могущих вызвать крушение поезда.

Следует отметить, что понятие преступности несовершен
нолетних связано с возрастными границами (от 14 до 18 лет).
Доля преступности несовершеннолетних в структуре всей
преступности составляет 8-12%. Преступления, совершае
мые несовершеннолетними, на наш взгляд, можно разделить
на три основные группы:

1) имущественные преступления — кражи, грабежи, раз
бои;

2) преступления против личности — телесные повреждения
различной тяжести, изнасилование, убийство;

3) преступления против общественного порядка и общес^
твенной безойасности ^ хулиганство, угоны автотранспорта:
При этом следует иметь в виду, что, хотя такие тяжкие

* Сборник документов по испрории уголовного законодательства СССР и
РСФСР 1917-1952 гг., -М., 1953, с.382.
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насильственные преступления, как убийство, и такие ко
рыстно-насильственные преступления, как грабеж и разбой,
составляют относительно не^льшую долю в общем числе
преступлений несовершеннолетних (не более одной пятой,
одной шестой их части), наблюдается тенденция к их увели
чению. В большинстве случаев преступления совершаются
несовершеннолетними в группах. Наблюдается значитель
ная доля участия взрослых в групповых преступлениях не^
совершеннолетних, совершающих тяжкие преступления.

Особенности преступлений несовершеннолетних учитьша-
ются в проекте Уголовного кодекса Республики Казахстан. В
статье 22 проекта УК РК, посвященной общим условиям
уголовной ответственности, особое внимание уделено возрас
ту, с которого наступает уголовная ответственность несовер
шеннолетних. Проект Уголовного кодекса РК в этом вопросе
соблюдает преемственность с действующим Уголовным ко
дексом, о котором мы уже упоминали. Ряд новелл в проек
те Уголовного кодекса, посвящены уголовному наказанию
несовершеннолетних. Так, в ст.48 проекта УК РК сказано,
что к несовершеннолетним штраф применяется при натичии у
них самостоятельного дохода и не может превьпиать пяти
кратного размера минимальной заработной платы, анатогич-
Hbie нормы об уголовной ответственности несомршенно-
летних содержатся в ст.52 п.З (привлечение к обЩбстеен-
ным работам), в ст.54 п.З (ограничение свободьО., в ст.э/. пд
(лишещ1е свободы) и в ст.58 п.2 (смертная казнь) и др- Хотя в
этих нормах проекта УК РК находят дальнейшее развитие
идеи гуманизма в установл€!нии ответственности несовер
шеннолетних и назначении нжазания, но, однако,,, само
расположение статей об уголовной ответственности несовер
шеннолетних, на нащ.. взгляд^.: не. 'отвечает требованиям
законодательной техники. Нормы об; уголовной ответствен
ности несовершеннолетних. разбросатш! по различным главам
общей части проекта РК, не систематизированы, поэто-
^ не выявляют в полной - мере картины осо^й рюгж-
менгации уголовной ответственности несовершеннолетних. Это
будет усложнять применение норм, об уголовной ответствен
ности несовершеннолетних, могут возникнуть ошибки в
квалификации преступлений и применении наказания.

Между тем, давно возникла необходимость того, чтобы нор
мы об уголовной ответственности, несовершеннолетних бьши
вьщелены в самостоятельную гдаву,* В ней должны быть со
средоточены нормы, которые предусматривают особенности

* В какой-то мере эти вопросы мы затрагивали в своих работах. См.:
Нарикбаев М.С. Подросток и закон. Алма-Ата, 1981.
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уголовной ответственности несовершеннолетних, являющиеся
как бы исключением из общих правил уголовной ответствен
ности по кодексу в целом. Во многих зарубежных уголовных
кодексах (в Общей части) имеются главы "Особенности уго
ловной ответственности несоверщеннолетних".* Проект Уго
ловного кодекса Российской Федерации имеет самостоятель
ную главу об уголовной ответственности несоверщеннолет-
них. В первом варианте проекта УК РК содержалась специ
альная глава (VIII), которая называлась "Особенности уго
ловной ответственности несоверщеннолетних", и была одоб
рена в первом чтении Верховным Советом РК. В новом вари
анте УК РК эта глава оказалась разбросанной по разным
главам общей части УК РК, что считаем неправильным. Эту
главу необходимо восстановить с учетом реальной правовой
действительности. Многие теоретики уголовного права отме
чают, что сосредоточение всех норм Общей части, относя
щихся к несовершеннолетним, в одной главе дает возмож
ность показать общие принципы уголовной ответственности
этих лиц и привести в систему все нормы, которые регулируют
эту ответственность.

Далее, нельзя забьшать о взаимосвязи норм уголовного с
уголовно-процессуальными нормами. Многие зарубежные
страны в своих Уголовно-процессуальных кодексах содержат
специальную главу "Производство по делам несовершеннолет
них", в которой сосредоточены все нормы, относящиеся к
особенностям предварительного следствия и судебного разби
рательства уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
В правоохранительных органах есть отделы (группы) следова
телей, ведущих расследование (дознание) этих категорий уго
ловных дел, при Генеральной прокуратуре создан отдел по над
зору за соблюдением прав несовершеннолетних и социально
защищаемых лиц.

В целях наиболее квалифицированного и правильного рас
смотрения дел о преступлениях несовершеннолетних в район
ных и городских судах вьщелены специальные судьи. Поэтому
наличие в Уголовном кодексе РК самостоятельной главы,
посвященной особенностям уголовной ответственности несо
верщеннолетних, будет способствовать более правильному
разрещению этой категории дел, к тому же это будет способ
ствовать разработке конкретньк мер предупреждения преступ
ности несовершеннолетних. Необходимо вьщеление в Об
щей часта Уголовного кодекса РК специальной главы "Осо-

* Уголовный кодекс Республики Узбекистан. — Ташкент, изд-во "Адо-
лат", 1995 с.203-206; Новое уголовное право России. Общая часть. Уч. посо
бие. — М.;' Зерцмо, ТЕИС, 1995, с. 140-143.
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бенности уголовной ответственности несовершеннолетних".
На основании сказанного, подведем некоторые итоги о

состоянии уголовно-правового и кршшнологического направ
ления правовой охраны детства, адресовав приводимые сооб
ражения в первую очередь юристам-профессионалам.

Исследования проблем борьбы с преступлениями несовер
шеннолетних является одним из главных направлений преду
преждения и сокращения уровня преступности в целом. Имен
но поэтому проведенные автором исследования по изуче
нию в республике картины состояния, структуры и динамики
преступлений несовершеннолетних, причин и условий, им
способствующих, особенностей формирования лилшости несо
вершеннолетнего преступника, генезиса противоправного
поведения несовершеннолетних, некоторых вопросов борьбы
с насатьственными и корыстно-насильственными преступления
ми представляют как практический, так и теоретический интерес.

Анализ характера и состава подростковой преступности
позволяет сделать следующие вьшоды. Во-первых, за пос
леднее пятилетие она приобретает все более групповой харак
тер с резкой социальной направленностью на особо злост
ные нарушения. Во-вторых, наблюдается тенденция к расши
рению сферы преступных деяний, связанных с изменениями
отношений в различньк сферах общественной жизни. С уче
том этих особенностей должна строиться и профилактическая
работа по предотвращению преступности в подростковой
среде, которая должна включать в себя разностороннюю
систему мер, направленных на организацию эффективно
действующей специализированной службы, призванной по
мимо прочего, осуществлять разработку механизма коррек
ции правосознания и поведения несовершеннолетних пре
ступников. Коррекция поведения несовершеннолетних в со
циальном плане предполагает в основном воздействие на
них общественных органов. Но она наиболее убедительна в
применении к конкретной социальной прослойке, отдель
ному контингенту или группе подростков; в таком коллек
тивистском своеобразном формировании действуют свои внут
ренние движущие стимулы, своя ценностная ориентация, зная
которые, воспитатель может добиваться успешных результа-
TOBi Это предполагает дифференциацию несовершеннолетних
по отдельным позитивным и негативным устремлениям, се
мейным отношениям и другим социальным связям, миро
ощущению. Все это проводится на добротной психологичес
кой и социологической базе с применением эффективного
методологического инструментария. В перспективе социаль
ная коррекция составит ведущее звено в системе про
филактики, поскольку от ее результатов зависят последую
щие ступени профилактики.

229



Таким образом, современная система профилактики пред-
^''звляет собой целостную целенаправленную структуру. В
^стоящее время- в ней наметился существенный прогресс,
®Ь1ражаю1цийся в переходе от лозунгов и формализма к ре
альным оценкам и действиям, от хаотичного к скоордини-
^ванному воплощению механизма коррекции правосозна
ния и поведения различных контингентов преступников, и
"реаде всего, несовершеннолетних.

Правильная квалификация состава преступления весьма
®аркна не только для точной оценки степени его тяжести,
2ретственности виновного, но и для поднятия статуса инсти
тута законодательных норм и нормативов, что особенно ак
туально в современных условиях построения правового госу
дарства. Это с одной стороны. С другой —не менее актуаль
но и важно совершенствование практики судопроизводства с
Целью Правильной квалификации преступлений с тем, чтобы
Предотвратить указанные правонарушения в среде несовершен
нолетних. Правильная оценка их судом вкупе с профилакти
кой правонарушений в этой среде позволит рассеять у фор
мирующегося поколения чувство недоверия к правосудию.

Судебная практика должна учитьшать особую природу ко-
рьхстно-насильственных престугшений несовершеннолетних, со
вершаемых под воздействием различных факторов обьектив-
ного И субъективного характера.

Правильная квалификация преступления должна соче
таться с объективным осуществлением наказания, которое до-
•JracHo исходить, во-первых, из характера и степени общес
твенной опасности совершенного преступления, мотивов
содеянного, личности виновного, характера и размера при
чиненного вреда и обстоятельств, смягчающих или отягчаю
щих ответственность. При рассмотрении преступлений под
ростков особо стоит вопрос об индивидуализации наказания.
В законе ответственность за содеянное дифференцирована
достаточно четко, но иногда могут бьпъ вариантные ситуации,
когда Суд то или иное обстоятельство дела может отнести к
разным плоскостям виньГ обвиняемого, и здесь, на наш взгляд,
необходима гуманизация процесса с определением позитива
в пользу подростка, особенно при наличии в деле других лиц,
которые могли бы взять на себя эту долю ответственности.
Безусловно также, что при квалификации характера пре
ступлений несовершеннолетних и определении меры ответ
ственности по ним должна превалировать объективная оцен
ка. Поэтому проблема индивидуализации наказания тесно пе
реплетается с решением комплекса взаимосвязанных по дан
ному преступлению вопросов правового, нравственного, пси
хологического характера. Отсюда необходимость тщательно
го анализа всего состава преступления, что требует Также



специфического подхода, взвешенного правового инструмен
тария и, в итоге, комплексной оценки содеянного конкрет-
HbLM подростком или определенной группой.

Для устранения причин и условий преступности несовер
шеннолетних, ее предупреждения необходимы:
— анализ качественных и количественных характерис

тик преступности подростков, их изменений, разработка
научно обоснованных криминологических прогнозов;
— определение стратегии и тактики борьбы с преступ

ностью, разработка программ предупреждения преступности
несовершеннолетних;

— организация пропаганцы правовых знаний;
— о^спечение комплексного характера программ борьбы

с преступностьюнесовершеннолетнихс привлечениемкорне
тов, социологов, психологов, политологов;
— разработка комплексной программы борьбы с пьянст

вом в подоостковой и молодежной среде в масштабе всей рес
публики; „
— кардинальные изменения в отношении представителей

подрастающего поколения из сельской местности, направлен
ные на повышение его общеобразовательного уровня, полу
чение рабочей квалификации с возможностью дальнейшего
ее применения на практике;
— сохранение бесплатного медицинского обслуживания и

образования и других социально-экономических прав;
— активизация опубликования в печати материалов, пос

вященных борьбе с правонарушениями несовершеннолетних;
— использование опыта молодежной политики зарубеж

ных стран;
— систематическое координирование работы правоохрани

тельных органов и судебной власти по профилактике пре
ступлений подростков.

Необходимо вьщеление в Обшей части Уголовного кодекса
РК специальной главы "Особенности уголовной ответствен
ности несовершеннолетних", где следует сосредоточить нор
мы, предусматривающие особенности уголовной ответствен
ности несовершеннолетних, показать общие принципы, регу
лирующие эту ответственность.
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Приложение 1,

ЗА КО Н

КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

О Государственной молодежной цолтнке в Казахской ССР.

Настоящий закон определяет основы формирования и
реализации государственной молодежной политики в Казахс
кой ССР,

Законодательство о государственной молодежной полити
ке в Казахской ССР призвано обеспечить реализацию госу
дарственной молодежной политики в Казахской ССР, ук
репить юрТздические гарантии осуществления прав и свобод
молойьйс граждан. . .

ГЛАВА I

Общие положения государственной
молодежной политики

в Казахской ССР

Статья 1. Государственная молодежная политика
в Казахской ССР.

1. Государственная молодежная политика является важ
ным йаиравлением деятельности Казахской ССР, осущес
твляемой органами государственной власти и управления рес
публики с целью создания социально-экономических, поли
тико-правовых, организационных условий для социального
развития и наиболее полной реализации творческого потенци
ала молодежи.
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2 Укрепление юрвдических гарантий осуществления прав
и свобод неотделимо от исполнения молодььми гражд^ами
своих обязанностей перед обществом и государством. Моло
дые граждане обязаны соблюдать и исполнять законы
Кахской ССР, Союза ССР, уважать права и свободы
других граждан.

Статья 2. Принципы государственной молодежной
политики в Казахской ССР.

Казаз^сой ССР строится на основе следующих
— тфивлечения молодежи к

в аюрмировании и реализации политики и протрамм, каса
юйся Казахской ССР, в особенноо^лоде^^
— тфизнания интересов и потребностей молодежи как

бой общественной гругаш; ттявовых условий

wS!!Sr.S«<.a и пюудврс^евяов
общссиенной '

на поддержку молодежи и совпат^щей с целями государ
ственной молодёжной политики. >

Статья 3. Компетенция К^ахской ССР »
государственной молодежной политики.,

1. Вввшпо Казахской ССР а обласга государстеенной мо-
лодежной полигики и свобод молодых
— установление прав, обязанностей и

""^^лирсвание craiyca и адтельносга государспданных

нийТ 'wSw и традаи в формировашв. фондов
"""^"^^^рждение республиканских норм и социалы^нор-
мативов, определяющих развигае молодежи и гарантии
- установление размеров стипендий, пособий учащимся,

студеХ%спубликанских учебных заведений, уровня зара-
6S5Sa™ молодых граждан с учетом индекса цен;
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— ежегодная разработка республиканских программ в
поддержку государственной молодежной политики;
— распоряжение финансовыми и иными средствами, пред

назначенными для осуществления государственной моло
дежной политики;
— осуществление международных и межреспубликанских

контактов в пределах полномочий Казахской ССР;
— государственная поддержка молодых граждан Казахской

ССР, обучающихся или проживающих за пределами рес
публики;

—другие вопросы, затрагивающие интересы молодьк граж
дан.

2. К ведению Союза ССР относятся вопросы молодежной
политики, добровольно передаваемые республикой.

Статья 4. Законодательство Казахской ССР
о государственной молодежной

политике и международные договоры.

Реализация государственной молодежной политики в Ка^
захской ССР обеспечивается Конституцией СССР, Консти-

настоящим Законом, Законом Союза
^-0^«нх началах государственной молодежной поли-
® ^ другими правовыми актами Казахской ССР и

с-оюза ССР, устанавливаютцими права и обязанности, за-
траптающие интересы молодых граждан в возрасте до 30 лет.

в осущтетвяении международньк контактов в области меж-
ДОчтародной политики Казахская ССР руководствуется зако
нодательными актами республики и Союза ССР, международ
ными договорами. ^

Если международным договором установлены иные прави-
ла^ем содержащиеся в законодательных актах Казахской ССР
и Союза ССР, то применяются правила международных до
говоров и соглашений.

ГЛАВА II

Основные направления
государственной молодежной политики

в Казахской GCP

Статья 5. Гарантии правовой, социальной
и экономической защищенности молодых граждан.
1. Молодые граждане Казахской ССР обладают всей пол-

234



нотой экономических, социальных, политических и личньтх
прав, свобод и несут обязанности, предусмотренные законода
тельством Союза ССР, Казахской ССР и международными до
кументами по правам человека.

2. Особой защитой государства пользуются лица, не
достигшие 18 лет (несовершеннолетние).

Казахская ССР исходя из того, что несовершеннолетние
в силу своего возраста не могут в полной мере сознавать зна
чение своих действий, ограничивает их способность своими
действиями приобретать права, создавать для себя обязан
ности и нести юрнцическую ответственность, а также уста
навливает особый порядок осуществления прав непосредствен
но несовершеннолетними, либо их родителями (или законода
тельными представителями).

Специальный порядок осуществления прав несовершенно
летними устанавливается только законом.

Государственные органы и должностные лица, педагоги
ческие и социальные работники, родители не могут испо-ль-
зовать в отношении несовершеннолетних меры воздеиствга,
основанные на публичном распространении
яниях несовершеннолетних, содержащих признаки ^ т^
лений и правонарушений, за исключением сл^^ае^ когда
названные меры являются видом уголовного наказами
административного взыскания, либо относятся к пр^да-
тельным мерам воспитательного характера, примемелшш по
решению суда. Принудительные меры воспитательного ха^-
тера,втомчислене определенные как уголовное н^^^е,
применяются к несовершеннолетним гражданам в соответст
ВИИ с законом и только по решению суда.

Статья 6. Обеспечение экономических прав
молодежи.

1. Казахская ССР создает условия для Р®ализацш экон^^
мическихправ молодежи п^м Расширения во ^
распоряжаться своими способностями к труду, пс-^ср ^
принимательской деятельности молодых ГРажда^ Р „
лению льгот по налогооОбложению и кредитован^,
ния доходов от средств, вложенных в акции, другие ценные
бумаги И банковские учреждения.

2. Молодым гражданам гарантируется:
— соблюдение прав и законных интересов предпринима-

хвля*

— доступ к материашэно-вещественньш, финансовым, тру-
довьш, йнформационньш и природным ресурсам,
— равные возможности для приобретения имущества госу-

дарственньк предприятий, основанных на иных формах соб-
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ственности и получения имущества в собственность при раз
государствлении и приватизации государственного имущест
ва;

— получение информационных, консультационных услуг
учебно-консультационных центров по разъяснению дей
ствующего законодательства и разработки учредительных до
кументов.

3. Правительство Казахской ССР содействует созданию уче
нических и других молодежных предприягий, кооперативов пу
тем предоставления льготных кредитов и льгот по налогооб
ложению в соответствии с законодательством Казахской ССР.

4. Молодым гражданам и молодым семьям предоставляют
ся под гарантии Правительства Казахской ССР долгосроч
ные льготные кредиты на:
— строигельство или приобретение жилья в размере до

/5 процентов его стоимости с частичным погащением части
ссуды и процентов на кредит при рождении детей;
— обзаведение домашним подсобным хозяйством в разме

ре до пятикратной суммы годовой минимальной заработ
ной платы со сроком погашения, начиная с 5 года;

уплату паевых взносов в жилищно-строительные коо
перативы.

5. Молодым семьям (возраст супругов до 30 лет), прожи
вающим в сельской местности, предоставляется долгосрочный
кредит на строительство жилья. Половина долгосрочного
кредита погашается за счет средств бюджета или хозяйства
через пять лет после ввода строения в эксплуатацию.

По решению местных Советов народных депутатов или со
брания трудового коллектива долгосрочный кредит может
бьггь погашен полностью за счет средств бюджета или хозяй
ства в зависимости от трудового вклада членов молодой
семьи.

6. Молодым гражданам могут бьпъ предоставлены кредиты
для внесения плать! за обучение в учебных заведениях Казах
ской ССР и других союзных республик, действующих на ком
мерческой основе, на срок до 10 лет, с погашением начиная
с первого года работы после окончания учебного заведения с
выплатой трех процентов годовьк. Размеры кредитов опре
деляются по соглашению сторон (банка и гражданина).

7. Предприятия, учерждения, организации могут погашать
за счет своих средств указанные кредиты молодым специа
листам в зависимости от трудового вклада молодых специ
алистов и в порядке, определяемом индивидуальным дого
вором между предприятием, учреждением, организацией и мо
лодым специалистом.

8. Молодые граждане, обучающиеся на «хорошо» и «от
лично» в высших и средних специальных учебных заведениях,
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имеют право на часть договорной цены в порядке, определя
емом ищшвидуальным договором на подготовку специалис
та.

Статья 7. Обеспечение социальных прав
молодежи.

1. Молодым гражданахМ гарантируется получение соци
альных услуг по обучению, воспитанию, духовному и
физическому развитию, профессиональной подготовке.

2. Каждый молодой гражданин имеет право выбора учеб
ного заведения и заключения с администрацией учебного
заведения и заказчика (предприятия, учреждения, организа
ции) индивидуального (учебного) договора.

3. Все поступающие в учебные заведения пользуются
равными правами независимо от происхождения,
ica, расовой и национальной принадлежности, убеад^^
партийной принадлежности, вероисповедания и отношения

^?Тсех высших и средних специальньгх
ниях предусматривается квота приема ^[.попяния
из числа сельской молодежи; квота и ^р Р ^
контингента студентов и учадихся опрадел^тс q
установленном Кабинетом Министров ССР. Дета раоо^
отгонного животноводства пользуются правом внекожур
сного зачисления в высшие и средние специальные у юбнь

заведен^еобразовательные и профессионально-те^еск^^
учебные заведения, обеспечивающие подготовку са
лодежи, открьшаются по решению потоебнос-
дных депутатов исходя из интересов паселенм, тр
тей региона без ограничения численности у ^ - ^

5. Наиболее одаренные молодые обучение
на конкурсной основе получить напрмлеш ^^^^^ ^^^^^^
и переподготовку в ведущие союзные и заруб

Sne™™, компенсационные вьшлаш по^ у^-
щимся, студентам, аспирантам У^'п®звлшаю ^0„.^.ель-
учйтьгоающих среднюю величину минимального тр
ского бюджета. тнятрпияпь-

7. Студентам и учащимся, нуждающимся в материа
ной помощи, оказывается необходимая по^Р^
фондов социально помощи, образуемых по р®
тов высших и средних специальных J g

8. Молодые женщины, имеющие Детей и поучающееся в
высших и средних специальных учебных
отрьшом от производства, имеют право на У
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^Шпецдии в полном размере, а также пособия в период пре
доставления им частично оплачиваемого отпуска по уходу за
ребенком.

9. Молодым семьям (возраст супругов до 30 лет) при
^ждении ребенка предоставляются беспроцентные банковские
есуды сроком на 10 лет и началом погашения задолжен-

по достижению ребенком трехлетнего возраста. При
|^ждении второго ребенка до начала погашения задолженнос-
^ ее размер уменьшается на 50 процентов, а оставшаяся
^олженность начинает выплачиваться по достижении ре-

трехлетнего возраста. В случае рождения третьего
^оенка до начала выплаты оставшейся задолженности она по-
^^эдшется полностью.

Убьпки кредитных учерждений, вызванные освобожде-
ВДем ссудозаемщиков от уплаты задолженности или снижени-

ее суммы по основаниям, предусмотренным настоящей
статьей, возмещаются за счет средств бюджета Казахской СОР,
коьшенсационных фондов молодежи.

Размер ссуды устанавливается из расчета содержания каж
дого ребенка в течение указанного периода на основе
ежегодно исчисляемого прожиточного минимума населе
ния.

10. В целях доступа к достижениям культуры, науки и
техники для студенческой и учащейся молодежи, военнослу-
жад^ действительной срочной службы устанавливаются скид-
1^и в размере 50% к действующим ценам на билеты для
посещения культурно-просветительньк и театрально-зрелищ
ных учреждений, а также спортивно-оздоровительных ком
плексов. ■

• И. Учащимся и студентам учебных заведений, военнослу-
жащйм действительной срочной службы устанавливаются льго-
Tti проезда на государственном железнодорожном, автомобиль
ном (за исключением такси), водном и всех типах воздушно
го транспорта: Затраты, связанные с предоставлением дан
ных льгот, компенсируются за счет средств компенсационных
фондов молодежи.

Статья 8. Обеспечение политических прав
/■/молодеиаг. ■ ■,

1. Право граждан на объединение в общественные органи
зации.осуществляется самостоятельно й означает ; возмож
ность вступать в действующие, либо образовьшать новые об
щественные молодежные объединения. Запрещается прщтуж-
дение, молодых: траждан к вступлению в общественные
организации.

2. Молодые граждане имеют право участвовать в работе
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органов ученического, студенческого, трудового, местного са
моуправления, обращаться с предложениями по любым во
просам молодежной политики в Государственный комитет Ка
захской ССР по делам молодежи, физической культуре и
спорту, его органы на местах и Советы народных депутатов,
другие государственные органы и получать необходимую ин
формацию.

3. Органы государственного управления Казахской ССР
имеют право принимать решения по вопросам осуществления
прав молодежи только после предварительных консультаций с
органами молодежных организаций.

4. Каждый молодой гражданин имеет право на свободу сло
ва, убеждений и выбор формы их выражения, не противореча
щих законам Казахской ССР.

Статья 9. Обеспечение личных прав молодежи.

1. Молодой гражданин имеет право на удовлетворение куль
турных, национальных, религиозных и иных личных потреб
ностей.

2. Казахская ССР создает условия по развитию учрежде
ний культуры, национальных центров, восстановлению памят
ников истории и архитектуры, заботится о пропаганде дос
тижений культуры, науки и техники, организации досуга мо-

Молодежный туризм в Казахской ССР организуется го
сударственными, общественными и иными организациями в
целях развития молодежного сотрудничества и общения.

Государственные, кооперативные, обществешлю организа
ции трудовые коллективы поощряют различные формы моло
дежного туризма, организуя на льготных условиях ко^ек-
тивные и индивидуальные поездки молодых граждан в пери
од каникул, отпусков.

4. Молодой гражданин имеет право на удовлетворение сво
их потребностей в физической культуре и спорте.

Местные Советы народных депутатов совместно с моло
дежными организациями, трудовыми коллективами, учеон^
ми споргавными учреждениями, организациями дси..ааф
содействуют созданию здоровой среды проживанш, разме
щению спортивных сооружений в непосредственной близости
от места жительства, учебы и работы. .

5. Казахская ССР гарантирует уважение прав ммодого
гражданина на Сохранение своей ищ^идузльности и обеспе
чивает ему не^ходамую защиту.

В целях обеспечения прав молодых граждан в народных
судах могут создаваться специализированные составы судов
(ювенальные суды).
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6. При организации призыва молодеж!! на воинскую служ
бу военные комиссариаты учитывают, как правило, общеоб
разовательную, про^ссиональную подготовку граждан, их
семейное положение и желание служить в определенных
родах войск.

7. В период прохождения воинской службы государство
ггчрантирует защиту чести и достоинства, здоровья и матери
ального положения, <^еспечения права молодых граждан на
возмещение морального, физического, материального ущер
ба в соответствии с законодательством Союза ССР.

Статья 10. Обеспечение орав граиздан во взаимо
отношениях с учебными заведениями.

1. Правоотнощения, возникающие между моло11ыми граж
данами (их законными представителями) и учебно-воспи
тательными учреждениями основываются на равенстве и вза
имном уважении.

2. Права и обязанности учащихся, студентов во взаимо
отношениях с учебно-воспитательными учреждениями уста
навливаются законодательными актами Союза СС? и Казах
ской ССР, актами органов самоуправления учебно-воспита
тельных учреждений и учебными, трудовыми договорами
(соглашениями) между учащимися (их законными представи-
телжли), студентами, их коллективами и администрацией учеб
но-воспитательных учреждений.

3. Администрация и работники учебно-воспитательных уч
реждений не вправе принуждать учащихся и студентов к
Ишолнению непосредственно не вьпекающих из учебного про
цесса обязанностей, либо отказу от использования своих прав,
а Также вмешиваться в личную жизнь и унижать человечес
кое достоинство молодых граждан.

Привлечение учащихся и студентов к сельскохозяйствен
ным работам производится на добровольной основе и путем
заключения договора между администрацией сельскохозяй
ственного предприятия и представителями учащихся, студен
тов и педагогов. В случаях нарушения одной из сторон дого
вора другая сторона имеет право расторгнуть договор.

4. Учащиеся, студенты в случаях ограничения их прав и
свобод со стороны Педагогов вправе требовать от администра
ции, совета учебного заведения принятия мер по восстанов
лению нарушенных прав и применения дисциплинарных
мер к виновным лицам, либо возмещения причиненного ущер
ба.

Если принятые администрацией, советом учебного заведе
ния меры не удовлетворяют учащегося, студента, то они
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вправе обращаться в государственные органы по делам
молодежи за юридической помощью, либо в суд.

5. При невьшолнении учапщмся, студентом своих
обязанностей администрация имеет право применить
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Уста
вом учебного заведения, либо расторгнуть отнощения.

Статья П. Обеспечение занятости молодых
граждан.

1. Молодым гражданам, проживающим на территории Ка
захской ССР, гарантируется:
— бесплатное предоставление профориентационных услуг,

профессиональной подготовки и переподготовки, информации
о свободных ранних местах и вакансиях, посреднической
помощи государственной службы занятости в подборе подхо
дящей работы и трудоустройстве;
— установление для всех государственных предпри

ятий, учреждений, организаций квот и брони приема на рабо
ту молодых граждан;
— предоставление выпускникам государственных учеб

ных заведений, молодым военнослужащим, уволенным в
запас, подходящей работы на период не менее 3 лет при
условиивьшолнениятрудовыхобязательств;
— защита от необоснованногоотказав приемена работу и

увольнения, обеспечение равных возможностей девушек и юно
шей в получении профессии и работы, условий занятости и

^^!^трудоустройство лиц, требующих социальной защиты
и испытывающих затруднения в поиске работы, в том числе
лиц имеющих нетрудоспособньк родителей или замещаю
щих' их лиц, инвалидов, граждан, освобожденных из мест
лишения свободы, вынужденных мигрантов;
— выплата стипендий в период профессиональной подго

товки повышения квалификации или переподготовки в по
рядке! установленном ученическим договором с государствен
ной службой занятости; - «
— выплат в установленном порядке пособия по безработи-

це:

— сохранение общего и непрерьшного трудового стажа в
случае невозможности предоставления подходящей работы в
период ее поиска или профессиональной подготовки к новой

Служба занятости совместно с органами управления
народным образованием, руководителями предприятий сюев-
ременно организуют приемку рабочих мест (для работы
учащихся в свободное от учебы время), в ходе которой реша-
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юг вопросы организахцш груда и заключают договоры, уста
навливающие права и обязанности учащейся молодежи.

3. Высшие и средние специальные учебные заведения
могут привлекать студентов высших и учащихся средних
специальных учебных заведений к научно-исследовательс
ким и проектно-конструкторским работам, обслуживанию
заведений, общежитий, столовьк, инженерных сетей, вьшол-
нениюдругих работ, используя прогрессивныеформы органи
зации и оплаты труда.

4. Предприятия, учреждения, организации создают условия
для непрерывного образования молодежи, ее профессиональ
но-квалифицированного роста, совмещения трудовой деятель
ности с обучением.

5. Предприятия и организации при незаполнении брониру
емых рабочих мест вносят платежи в региональные <^нцы
занятости за каждое свободное рабочее место. Размеры и
пордцок внесения платежей определяются местными Совета
ми народньк депутатов.

6. Государство стимулирует с помощью ассигнований из
фоцца занятости или льгот по налогообложению создание в
трудоизбьпочных регионах молодежных кооперативов, хозяй
ственных обществ и товариществ, иных предприятий, обеспе
чивающих дополнительные рабочие места для молодежи.

7. Молодые граждане при реализации права на занятость
обязаны руководствоваться Законом Казахской ССР "О за
нятости населения" и настоящим Законом.

В случаях неисполнения требований законов Казахской
ССР молодым гражданам может бьпъ отказано в государ
ственной подцержке обеспечения занятости.

Статья 12. Обеспечение прав молодежи на
рынке труда.

1. Казахская ССР создает необходимые условия для реали
зации прав молодых траждан распоряжаться своими способ-
ностями к труду.

2. Допускается прием на работу учащихся общеобразова
тельных школ профессионально-технических и средних спе-
циальньк учебных заведений в свободное от учебы время по
достижению ими четырнадцатилетнего возраста с согласия од-
ного из родителей или заменяющего его лица.

Условия и характер работы не должны причинять вреда
здо]^вью и нарушать процесс обучения.

3. Выпускникам общеобразовательных школ, профессио-
на)шно-технических училищ, высших и средних специальных
учебных заведений, молодым военнослужащим, уволенным в
запас, гарантируется первое рабочее место.
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4. В целях содействия трудоустройству молодых специа
листов в государственных выспхих и средних специаганьк
учебных заведениях могут быть организованы по требова
нию студентов и учащихся службы содействия трудоус
тройства.

5. Раб(яодатели не вправе принуждать молодых граладан
к исполнению обязанностей, не предусмотренных законода
тельными актами Союза ССР и ]^захской ССР, трудовыми
договорами (соглашениями, контрактами) между молодым
гражданином и работодателем.

Трудовые договоры с молодыми гражданами заключаются
в письменной форме и должны учитывать учебные, професси
ональные,культурныеи иные социальныеинтересы молоде-
жи.

6. Государство стимулирует работодателей в осущесше-
ниимер по улучшению условий труда молодых работ
ников, производственному обучению молодежи, повьппеншо
ее квалификации путем установления дня государственных, ко
оперативных и иного типа организаций системы жгот по
налогообложению, а также бюджетньк дотаций и субсидий.

7. При нарушении прав, свобод и воспрепятствовании
выполнению обязанностей молодах граждан со стороны ра
ботодателей молодой гражданин имеет право обжаловать дей
ствия или бездействия руководителей, должностных лиц в
судебном порядке. Государственные органы по делам моло
дежи обязаны по собственной инициативе или при обраще
нии молодых граждан обеспечивать защиту их трудовых прав
в установленном порядке.

8. При нарушении молодыми гражданами трудовш оояза-
тельств работодатель имеет право;
— требовать вьшолнения обязательств;
— требовать возмещения причиненного ущерба;
— применитьмерыдисциплинарноговоздействия;
— в установленном порядке расторгнуть трудовой договор

с молодым гражданином.

Статья 13. Государственная нодцержка
молодежного предпринимательства.

1 Отношения, связанные с молодежным предприниматель
ством, регулируются гражданским законодательством Согоза
ССР и Казахской ССР с учетом осоОЬнностей настоящего за-
конэ

2 Молодежное предпринимательство (предпринимательс
кая деятельность) — это инициативная, самостоятельная дея
тельность молодых граждан, направленная на получение при-
бьгли или личного дохода, осуществляемая от с^го имени и
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под свою имущественную ответственность или от имени и
под имущественную ответственность юридического лица.

3. Предпринимательством могут зани.маться:
— любой молодой хражданин Казахской ССР, не ограни

ченный в правах в соответствии с законом Казахской ССР;
— молодежные предприятия, организации с любыми фо'р-

маш собственности, создаваемые в устаноатенном порядке.
4. В целях развития предпринимательской деятельнос

ти создаются ученические, студенческие, иные молодеж
ные предприятия, кооперативы. В предприятиях, кооперати
вах число у^стников в возрасте старще 30 лет не может
превышать 20 процентов от общего числа участников данньк
коллективов.

5. Предприятия, трудовые хозяйства молодых семей и мо
лодых храждан ( в возрасте до 30 лет) уххлачивают первые
три года с^й хозяйственной деятельности 50 процентов на-
лохв хи прибыль (доход) от установлеххной Законом ставки.

о. Ученические предприятия и кооперативы, студетхес-
кие предприятия и кооперативы освобождаются от уплатьх
ххалога на прибыль и налога с оборота.

7. Суммы расходов предприятий на строительство и
содержание социально-культурных обьектов для детей и мо
лодежи или на решение других социальных проблем
м^Дежи вычитаются из налогооблагаемой прибьхли предпри-

8. Молодежньхе предприятия и молодые храждане-пред-
прхшиматели при регистращш вносят плату за регистрацию и
гербовый сбор в размерах, устанавливаемьхх местными Со
ветами народных дехтутатов.

9. К предпринимателю, действия которого противоречат
законодательству, финансовыми, природоохранными и пра
воохранительными органами Казахской ССР могут быть при-
менеххы следующие санкции;
— Денежные штрафы;
— установлеххие надзора;

ограничения по ценообразоваххию;
— лишение (временно или постоянно) лицензии (патенгга)

на определенный вид деятельности;
— конфискация по решению суда части или всего имущее-

ТВЭу

— прекращение деятельности предпринимателя. Прекраще
ние предпринимательской деятельности осуществляется по
решению суда.
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ГЛАВА III

Экономический и организационный
механизмы обеспечения государствен

ной молодежной пожтики

Статья 14. Планирование и финансирование
государственной молодежной политики.

1. в программах экономического и социального разви
тия казахской ССР предусматриваются меры по предоставле
нию молодым гражданам услуг по обучению, воспитанию,
духовному и физическому развитию, профессиональной под
готовке, обьем, виды и качество которых обеспечивают все
стороннее развитие личности и подготовку к самостоятельной
ЖИЗНИ.

2. в государственном бюджете Казахской ССР и мест
ных бюджетах предусматриваются ассигнования, необходи
мые для финансирования государственной молодежной по
литики в том числе молодежных профамм.

1 Для финансирования целевых молодежньк профамм
и ме1юприятий в области государственной молодежной по
литики местные Советы народных депутатов Казахской ССР
полномочны создавать за счет средств местного бюджета,
добровольных отчислений предприятий, общественных орга
низаций и взносов фаждан в молодежные фонды. В указан
ные 4юнцы зачисляются полностью суммы налогов и нена
логовых платежей, уплачиваемых молодежными организация
ми и предприятиями.

Статья 15. Республиканский фовд поддержки
молодежного предпринимательства.

1 Республиканский фона поддержки молодежного пред
принимательства является самостоятельной организацией,
обладающей правами юридического лица. Фонд создается
при Государственном комитете Казахской ССР по делам
молодежи, физической культуре и спорту.

Порядок формирования республиканского фонда поддер
жки молодежного предпринимательства определяется Ка
бинетом Минисфов Казахской ССР.

2. Средства республиканского фонда молодежи направля
ются на:

— финансовую поддержку молодежного предпринима
тельства;
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- о&спечегае страхования фшинсовых рисков и вьша-
чи гарантай (поручительств) молодым предпринимателям-
— финансирование учебных, научных, етхнологических

экологических программ молодежи. ических.

Статья 16. Компенсациошше молодежные фонды.
кредитным учреждениям неполученной

льготных потребительс-
П^ажданам, молодым семьям, а рав-

M6oS^SSi!JrnS®^"®'' помощи учащейся, студенческой,
молодежи, военнослужащим создаются

специализированные компенсационные с^нды
в находится
нов TTonorSS?^/^^^® И создаваемых ими орга-

даятельности и источники образо-

вадвд^га^ьк^^вдов определяется Кабинетом Минист-
Статья 17. Государстеенный орган по делам

молодежи.

в госуда^нной молодежной политики
Lo??rp образуется Государственный комитет Казах-
TV П/^ делам молодежи, физической культуре и спор-

государственных органов по делам моло-
ш областном, городском и районном уровнях, коор

динируемая Государственным комитетом Казахской d:CP тто
^ам молодежи, физической культуре и спорту, осушес-
^^ется под непосредственньтм руководством исполнитель-

'комитетов местных Советов народных депутатов
..„Л работе (Цветов народных депутатов, их органов привле
каются тта добровольной основе общественные молодежные
оргатшзации, порядок их взаимоотношений определяется за
конодательством Казахской ССР. ""рсделяется за

2. Государственный комитет Казахской ССР по лелям мп-
дадежи, физической культуре и спорту обладает исключитель
ными полномочиями по вопросам:

коордштации'деятельности министерств и ведомств ня-
учных и учебных организаций для разрйотга h ShtL
ции республиканских молодежных прохрамм проектов ноо-

" социального развития молодежи;
те™? помощи молодежи. Ре-

государственного управления Казахс-
вопросам подлежат обязательному

ГГР ® Госуда^твенным комитетом Казахской
v.-L.j' ПО делам молодежи, физической культуре и спорту.
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Статья 18. Функции государственных органов
по делам молодежи.

Государственные оргэны по делам молодежи осущес
твляют следуюпще функции:
— разрабатывают проекты нормативов, определяюпщх со

циальное и экономическое развитие молодежи;
— участвуют в разработке проектов планов экономическо

го и социального развития Казахской ССР, республиканского
бюджвхз*

— совместно с органами здравоохранения и юстиции
осуществляют руководство психологической и юридической
службами для молодежи;
— принимают участие в разработке и обеспечивают реали

зацию целевых молодежных программ;
организуют охрану прав и законньк интересов

несовершеннолетних; _
— оказывают финансовую поддержку программам (учеб-

ньк, научньк, технических, экологических и др.) молодежных

^''.^^от^тно с Советом федерации профсоюзов Казахской
ССР заключают соглашение с Кабинетом Министров Казахс
кой ССР по социально-экономической защите молодых граж
дан.

Статья 19. Фушпкщии союршальиой службы дгая
молодежи.

1 Социальная служба для молодежи создается при Госу
дарственном комитете Казахской ССР по делам молодежи,
физической культуре и спорту, а также при исполнительных
комитетах местных Советов народных депутатов.

Кооперативные, общественные и религиозные объедине
ния граждане могут оказывать социальную помощь моло
дежи в соответствии с Положением о социальной службе,
утверждаемым Кабинетом Министров Казахской ССР.

Социальные службы независимо от форм собствен
ности пользуются поддержкой государства.

2 Социальные службы для молодежи совместно с учреж
дениями народного образования,, здравоохранения, правоох
ранительными органами осуществляют следующие функцж:
— осуществление психолого-педагогической, медико-био

логической, юридической помощи и консультирование не
совершеннолетних и других молодьк граждан;
— социальная помощь молодым семьям;
— правовая защита молодежи в трудовьк, учебных кол

лективах;
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— профилактика противоправных действий молодежи;
— социальное восстановление (реацаптация) молодых граж

дан, берн}шшихся из мест лишения свободы и специальных
воспитательных учреждений;
— поддержка и развитие предпринимательской деятель-

ности молодежи;

содействие развитию форм молодежного самоуправле
ния, организации содержательного досуга молодежи.

Статья 20. Работники социальной службы
для молодежи.

Кдеятельности социальной службы в качестве социальных
работников допускаются лица, имеюпцте педагогическое, ме-
Дщинское, психологическое, юридическое образование и опьп"
работы с молодежью.

„ Прием на работу указанной категории работников осу
ществляется на контрактной основе.
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ГЛАВА IV

Государственная молодежная
политика и молодежные организации

Статья 21. О молодежных организациях в
Казахской ССР.

Казахская ССР создает необходамые условия для обеспе
чения права молодых гразкдан на объединение в обществен-

молодежных организаций в ^захской
ССР определяется законодательством Союза ССР и Катск^
РСР об общественных объединениях, Законом Союза ССР Об

началах государственной молодежной полигаки в
СССР" и настоящим адконом.

Статья 22. Формы участия молодежных
организаций и объединении, иных
государственнык организаций^
и 1раждан в государственной
молодежной политике.

1 Республиканские органы молодежных оргатшзаций
и пЯти»т1инений. обладающие правом законодательной ини-
пиативы вносят на рассмотрение Верховного Совета Казахс-
кой^Р проекты законодательных актов по вопросам моло-
дезш^толж^^^ организации через своих предстдаигелей
имеют поаво обращаться с предложениями по любым во-
SSi Молодежной полгаикйв Госррственный комигет
Камкой ССР по делам молодежи, физической культуре и
спо^, а также другие органы государственного управления,
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>^ствовать в их обсуждении и в месячный срок требовать
официального заключения.

3. Привлечение негосударственных организаций и от-
дельнш граждан к осуществлению государственной моло
дежной политики может осуществляться на добровольной ос
нове. Негосударственные организации и отдельные граждане
могут:

- вносить свои средства в молодежные фонды;
участвовать в реализации молодежных республиканских,

региональных программ;
— заключать договоры с организациями социальной по

мощи молодежи по оказанию социальных услуг.

Статья 23. Государственная поддержка
молодежных организаций
Казахской ССР.

1. Государственные органы могут оказывать детским и
молодежным организациям финансовую, а также иную мате
риальную поддержку.

2. Финансовая поддержка молодежных организаций осу
ществляется прежде всего в виде освобождения от налогооб-

суммы прибыли (дохода), полученной моло-
организациями от инвестиционной деятельности,'
я ^ реализацией целевых молодежных программ, а

та^е прибыли от проводимых молодежными организация-
ш платных мероприятий в соответствии с уставными задача-
МИ.

3. Вновь созданным молодежным организациям на пер-
вьт год их деятельности, как правило, могут бьпъ предостав-
л^1 разовые безвозвратные субсидии за счет средств соответ-

бюджета. Размер субсидий и дотаций устанавли-
вается в пределах ежегодно вьщеляемьк средств на указанные

® ^пу^анском и местном бюджетах. Решение о вы-
дапутатов " Дотаций принимается Советами народных

'^огут устанавли
вая основания и размеры предостав-

дотаций республиканским молодежным орз^заци-

органы, предприятия, учреждения и
^звозмездно передавать молодеж-

здания, сооружения и иное, необходи
мое для осуществления их уставньк задач, имущество.
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ГЛАВАV

Заключительное положение.

Статья 24. Надзор и контроль за исполнением
настоящего Закона.

1. Высший надзор за точным исполнением
ется на Генерального прокурора Казахской ССР и подчи-

Hei^iK е]^^ку^ настоящего закона осущес
твляется Советами народных депутатов, соответствующими
государственными органами.

Приложение 2.

Постановление Кабинета Минитров Р^Шки Казахстанот 10 октября 1991 г. № 597

Вопросы Государственного комитета Казахской
ССР по делам молодежи.

Ппипавая важное государственное значение вопросам
(boDiSSHHa и реализаций молодежной полшики в соответ-
^иГс Законом Казахской ССР "О государственной моло-
SS^ft noSnKe в Казахской ССР", а irae во испоженте
Я?а Ш^юнта Казахской ССР от 31 авр^ста 1991г.^
пйпязоват^ Государственного комитета Казахской ССР

Кабиня Министров Казахской ССР
постановляет! „

1 Возложил, на Государственный комитет Казахской ССР
по делам молодежи решение следующих основных задач:



реализацию Закона Казахской ССР "О государственной
молодежной политике в Казахской ССР";

осуществление комплекса мер по социальной защите моло
дежи, регулированию ее занятости, прос^ссиональной пе
реподготовке молодых людей;

^ протедение в жизнь различных комплекс
ных и целевых республиканских молодежных программ, со
циальных норм и нормативов;

создание и обеспечение правовых, социально-экономичес
ких и организационных условий для повышения культурно
го, образовательного и духовного уровня, всестороннего раз
вития и социального становления молодежи, реализации в
полной мере ее научного и творческого потенциала в интере
сах республики;

м Д®^®*^ности республиканских министерств
и ведомств, предприятий, организаций, учреждений по осу
ществлению молодежных программ, определение путей и
форм реализации насущных социально-экономических и ду
ховных запросов молодежи;

соз.срше социальной службы для молодежи, республикан
ского фонда молодежного предпринимательства, компенса
ционных молодежных фондов.

2. Установить для центрального аппарата Государствен
ною комитета Казахской ССР по делам молодежи предель-

адсленность в колотестве 54 единиц с годовым фондом
в сумме 651,1 тыс. рублей, а также лимит на

содержание легковых автомобилей в количестве 4 единиц.
i. Разрешить Государственному комитету Казахской ССР

по делам молодежи иметь 3 заместителей Председателя, в том
™сле одного первого, и коллегию в составе 11 человек.

4. Предоставить право Председателю Государственного ко
митета Казахской ССР по делам молодежи в пределах
установленной численности и фонда оплаты труда утвер
ждать структуру и штаты центрального аппарата Комитета

1 <^УДарстаенному комитету Казахской ССР по эконо
ме, Министе^у финансов Казахской ССР, Министео-
;^У торговли Казахской ССР вьщелитъ финансовые и ма
териально-технические средства для укомплектования Го-
^дарственного комитета Казахской ССР по делам молоде-
'ЖИ.

финансов Казахской ССР вьщелитъ необ
ходимые асситнования из республиканского бюджета на
содер^ше ценгоального аппарата Государственного ко
митета Казахской ССР по делам молодежи.

^^суда^твенному комитету Казахской ССР по эконо
мике, Алма-Атинскому горисполкому ежегодно предусматри
вать вьщеление 500 кв.м жилья для работников центрально-
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го яппэрэтз Госудзрствбнного ко^штстя Кязйхской ССР по Дб
ЛЯМ МОЛОДбЖИ. ы л ПП-О ™т.ол»

8 Госудярствбнному КОМИТбТУ Кязяхской ССР по Д6ЛЯМ
молодежи в 2-месячный срок рязряботять и прбдстявить в Кя-
бинет Министров Кязяхской ССР проект Положения о Коми-
тете

9 Рекомендовять облисполкомям, Алмя-Атинскому и
Ленинском горисполкому создать соответствующие оргяны,
которые осуществляли бы руководство комплексом проблем
по делям молодежи ня подведомственной им территории.

Приложение 3.

Постановление Кабинета Министров Республики
Казахстан от 3 мая 1993 г. № 340

О создании социальной службы для
молодежи

Во исполнении Зяконя Республшш Кязяхстян "О государс
твенной молодежной политике в Кязяхской ССР Кябинет
Министоов Республики Кязяхстян постановляет:

1 С целью создяния необходимых экономических, соци-
ялкных появовьк условий для духовного, физического ряз-

пойзессионяльной подготовки молодежи и возможнос
тей отялизовятъ свой ингеллектуяльный и творческий по
тенциал счигятьцелесообрязнымобрязовять на городских и
паянных уровнях республики Социальную службу для мо
лодежи с осуществлением финансирования деятельности
Социальной службы дтямолодежи заснет добровольных от-
^^ений предприятий, общественных организаций, частных
лш доходов от собственной хозрасчетной деятельности, а
т^е изыскиваемых собственньрс средств местных бюджетов.

2. Утвердить Положение о Социальной службе для моло-

^^Тмштстероту внутренних дел. Министерству труда,
Мишстерству образования. Министерству здравоохране
ния Министерству культуры. Государственному комитету
Республики Кязяхстян по делям молодежи и их подразде
лениям на местах принять необходимые меры для создания
Социальной службы для молодежи на городском и районном

ypoBi^^a^ местньрс ацминистраций при необходимости
определять структуру, утверждать штатное расписание, ре-
ша№ вопросы размещения и материально-технического обес
печения Социальной службы для молодежи.
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5. Возложить на Государственный комитет Республики
Казахстан по делам молодежи и его подразделения на мес
тах координацию деятельности Социальной службы для мо
лодежи, а также контроль за исполнениемнастоящегопоста
новления.
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Приложение За,

ПОЛОЖЕНИЕ

. О Социальной службе ДЛЯ молодежи

1 Настоящее Положение разработано в соответствии с За
коном Республики Казахстан "О государственной молодеж
ной полигике в Казахской ССР" и определяет основные зада-
вд, функции и права Социальной службы для молодежи (в
дальнейшем — Социальная служба).

2 Социальная служба является юридическим лицом,
пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с
ее деятельностью, в пределах административно-территори
ального деления.

Социальная служба имеет самостоятельный баланс и сче
та в банках. ^

3 В своей деятельности Социальная служба руководству
ется законами Республики Казахстан, решениями Кабинета
Министров Республики Казахстш, постановлениями Государ
ственного комитета по делам молодежи Республики Казах
стан, а также настоящим Положением.

4. Социальная служба создается при городских и район
ных администрациях.

В работе Социальной службы участвуют комитеты по де
лам молодежи, органы по труду и занятости, учреждения об
разования, культуры, здравоохранения, правоохранительные
органы, а также могут участвовать профсоюзные, молодеж
ные организации, общественные и религиозные объединения.

5. Целью организации Социальной службы является со
здание необходимых экономических, социальных, правовых
условий для духовного, физического развития, профессио
нальной подготовки молодежи й возможностей реализовать
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свой интеллектуальный и творческий потенцши, а также опе
ративного решения проблем, возникающих в сфере реализа
ции молодежной политики.

6. Социальная служба осуществляет:
оказание психолого-педагогической, юридической помощи,

несовершеннолетних и других молодых

оказание социальной помощи молодым семьям и учащейся
молодежи;

леи^^^^ защиту молодежи в трудовых, )гчебных кол-
профилактику противоправных действий молодежи;
социальное восстановление (реадаптация) молодых граж-

Д^мрнувшихся из мест лишения св^)ды и социальных вос
питательных учреждений; чкл,

поддержку и развитие предпринимательской деятельнос
ти молодежи;

содействие развитию форм молодежного самоуправле-
ния, оргатшзации содержательного досуга молодежи.

/. Б Социальную службу могут входить:
центры информаьщи для молодежи;
молодежные биржи труда;
1^нкты социально-психологической помощи;

подростков и молодежи, оказав-
пшхся в конфликтной ситуации дома или без определен
ного места жительства; н м

психологической поддержки и реабилитационные
центры для инвалидов;

спортивные, досуговые и культурные объединения моло-
ДСЖИ^

реадаптатщонные центры для молодых граждан, освободив
шихся из мест лишения свободы.

8. Иные подразделения Социальной службы для молодежи
фи№ исходя из местньк потребностей и специ-

статьями 17, 19 Закона "О государс-
^нн^ молодежной политике в Казахской ССР" деятель-
ш^^циальной службы осуществляется под непосредствен-
ньщ^уководством глав месшых администраций.
oTfiL^' адятельности Социальной службы в качестве соци-
аль^рабогаиков допускаются лиц^ имеющие

психолопгаеское, экономическое, юри-
дическое образование и опыт работы с молодежью

указанной категории работников осу-
щесталяется на контрактной основе.
Ко ггт, '^^ обеспечения своей деятельности Социальная служ
ба для молодежи имеет право: служ
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заниматься производственной и хозяйственной деятель-
ностью*

иметь в собственности здания, сооружения, транспортные

средства, оборудование и иное имущество;
проводить благотворительные концерты, конкурсы, лоте

реи, смотры и др. с привлечением вырученных средств на
решение сошкианых проблем молодежи;

вступать в договсфные отношения с предприятиями лю
бой ^юрмы собственности, общественными организациями и
частными лицами;

в установленном порядке осуществлять создание и
реорганизацию своих предприятий, учреждений и организа
ций;

создавать филиалы, временные творческие и другие
коллективы;

получать от государственных структур управления ин
формацию, необходимую для осуществления своей деятель-
ности*

выступать истцом или ответчиком в арбитражном или
третейском суде;

осуществлять изд ательскую деятельность;
направлять специалистов для работы, обучения, переподго

товки и повышения квалификащш за рубеж.
12. Социальная служба для молодежи обязана:
оказьшать бесплатные услуги молодым гражданам (плат

ные формы услуг предусматриваются специальными догово
рами обычно с коллективными пользователями);

периодически отчитываться перед главой местной админис
трации о своей хозяйственной, финансовой и иной деятель-
НОСТИ*

не разглашать конфиденциальную информацию о кли
ентах Социальной службы без их согласия.

13. Источниками формирования средств Социальной
службы могут быть:

ассигнования из местньк бюджетов;
добровольные взносы и благотворительные пожертвования;
средства предприятий, организаций и частных лиц, а также

поступаюшие от проведения мероприятий, проводимых
в соответствии с данным Положением;

доходы от производственной, хозяйственной и издательс
кой деятельности;

другие, не запрещенные Законом, поступления.
14. Реорганизация и ликвидация Социальной службы про-

извощнся в порядке, установленном законодательством Рес
публики Казахстан.
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Приложение 4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президента Республики Казахстан от 21 июня
1995 г. № 2347

О мерах по организации правового всеобуча
в Республике Казахстан

В целях повышения правовой культуры и правовой
информированности населения, повышения эффективности
правового обеспечения экономических программ и укрепле
ния законности, правопорядка, дисциплины и во исполне
ние Государственной программы правовой рефюрмы в Рес
публике Казахстан (основные направления), утвержденной
постановлением Президента Республики Казахстан от 12 фев
раля 1993г. № 1569, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Положение о правовом всеобу
че в Республике Казахстан, Положение об организации
правового всеобуча военнослужащих и гражданского персо
нала в Вооруженньк Силах Республики Казахстан, Положе
ние о правовой аттестации руководящих кдгфов и специа
листов органов исполнительной власти и их подведомствен-
Ньк предприятий, учреждений и Концепцию правового
обученияучащейсямолодежив РеспубликеКазахстан.

2. Возложить на Кабинет Министров Республики Казах
стан и глав местных администраций общее руководство и
контроль за организацией правового всеобуча.

3. Возложить на Министерство юстиции Республики Ка
захстан методическое руководство правовым всеобучем.

Установить, что Министерство юстиции Республики Казах
стан:

осуществляет координацию работы государственньк орга-
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нов, научных учреждений по подготовке модельных учеб
ных программ, учебников, учебно-наглядных и методических
пособий;

обеспечивает выпуск нормативно - справочных материа-

. лов и популярной юридической литературы, учебников, учеб
ных пособий и плакатов для всех звеньев правового всеобуча;

изучает в министерствах, госуда1х:твеккых комитетах,
ведомствах Республики Казахстан, аппаратах глав местных
администрагдай состояние работы по организации право
вого всеобуча, разрабатывает рекомеидации по ее улучшению.

4. Министерству печати и массовой информации Респуб
лики ]^захстан открыть в периодических изданиях рубри
ки, разъясняющие действующее законодательство и правопри
менительную практику.

5. Республиканской корпорации "Телевидение и радио
Казахстана" совместно с правоохранительными органами
организовать специальные передачи по правовому обуче
нию населения Республики Казахстан.

6. Министерству юстиции Республики Казахстан совмест
но с заинтересованными министерствами и ведомствами до
1 октября 1995г. представить в Кабинет Министров Респуб
лики Казахстан проект программы правового всеобуча на
селения в Республике Казахстан.

7. Образовать на базе Национальной Высшей школы го
сударственного управления Центр правовой подготовки и
переподготовки руководящих работников местных исполни
тельных и представительных органов, министерств, государ-
ственньк комитетов, ведомств.

8. Кабинету Министров Республики Казахстан; образовать
аттестационную комиссию для проведения аттестации руково
дящих работников министерств, государственных комитетов,
ведомств, глав областных администрагщй, заведующих отде
лами Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан;

определить общий перечень должностей работников, под
лежащих аттестации.

9. Министерствам, государственным комитетам, ведомст
вам, главам местных администраций;

до 1 июля 1995г. образовать постоянно действующие шко
лы правовых знаний;

до 1 ноября 1995г. образовать аттестационные комиссии
для аттестатщи работников органов исполнительной влас
ти и подведомственных им предприятий, учреждений;

обеспечить регулярное Правовое обучение руководителей,
специалистов и других работников аппаратов министерств,
государственных комитетов, ведомств, глав местных админис-
тряций и подведомственных органйзагщй.

10. Министерству обороны Республики Казахстан и дру-
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гим воинским формированиям, на которые распространяет
ся Закон Республики Казахстан "Об с^роне и Вооруженных
Силах Республики Казахстан", Министерству внутренних дел.
Комитету национальной безопасности. Управлению налого
вой полиции. Главной налоговой инспекции. Министерству
финансов, Таможенному комитету при Кабинете Министров
Республики Казахстан обеспечить правовое обучение воен
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а
также других работников согласно Положению об органи
зации правового всеобуча военнослужащих и гражданского
персонала в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

11. Установить, что расходы по правово.му обучению работ
ников производятся министерствами, государственными ко
митетами, ведомствами, главами администраций, предприяти
ями, учреждениями за счет собственных средств.

12. Министерству внутренних дел. Министерству по де
лам молодежи, туризма и спорта. Министерству образования
Республики Казахстан совместно с другими заинтересован
ными органами принять меры по организации правового
обучения несовершеннолетних лиц, находящихся на учете в
органах милиции, отбывающих наказание в воспитательных уч
реждениях.

13. Министерству юстиции, Национальной академии наук
и Министерству образования Республики Казахстан про
вести целенаправленные исследования по актуальным во

просам формирования правосознания и правового воспитания.
14. Министерству финансов Республики Казахстан вьще-

лигь Министерству юстиции. Министерству образования Рес
публики Казахстан и Национальной высшей школе государ
ственного управления целевым назначением необходимые
ассигнования для обеспечения учебно-методической работы
по правовому всеобучу.

15. Кабинету Министров Республики Казахстан провести
в соответствии с настоящим постановлением ранее принятые

решения Правительства.
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Приложение 5.

Утверждена
постановлетием Презвдента

Республики Казахстан
от 21 июня 1995г. № 2347

КОНЦЕПДИЯ

правового обучения учащейся молодежи в Республике
Казахстан

Дальнейшая демократизация нашего общества, формиро
вание правового государства, закрепленные в Констгапуции
Республики Казахстан, требуют неотложных и эффектив
ных мер по совершенствованию правового обучения и воспи
тания, организации юридического всеобуча, охватьшающего
все слои населения, и прежде всего учащуюся молодежь,
по ее непрерьшной правовой подготовке на протяжении всего
периода обучения.

Главная задача правового обучения учащейся молоде
жи заключается в мобилизации всего комплекса правового вос
питания на формирование высокого правосознания и тради
ции уважения к законам.

Цель концепции — заложить основы правовой культуры.

Проблема и пути правового обучения.
Сложившиеся к настоящему времени уровень и организа

ция правового обучения и воспитания в средней и высшей
школе не отвечают требованиям современного периода. В
условиях построения правового государства криминогенная об
становка среди молодежи и низкий уровень преподавания права
в средних и высших учебньк заведениях не могут не вызы
вать тревогу. Учащиеся в соответствии с учебными програм-
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мами начинают знакомиться с основами права только в 9
классе и изучают его один год в объеме 32-34 часов.

Изучать в старших классах право уже поздно, так как ос
новы правосознания, фуноаменг формирования личности
должны закладываться значительно раньше. Следует учиты
вать и тот факт, что уголовная ответственность несовершен
нолетних за тяжкие преступления наступает с 14 лет. И
уже в этом возрасте школьники должны иметь определен
ный минимум правовых знаний.

Необходимо уже в дошкольных учреждениях проводить обу
чение детей "азбуке" общественных норм, учитьшая, что
основные принципы права связаны с нравственными катего
риями.

Кроме того, в настоящее время отсутствует четкая
взаимосвязь и преемственность между средней и высшей шко
лой в наращивании и углублении правовых знаний, недоста
точны о&ьем и практическая направленность правовой подго
товки различных категорий молодежи, низка степень исполь
зования воспитательно-профилактического потенциала права.

Предлагается коренная перестройка всей системы право
вого обучения учащейся молодежи.

В программе воспитания и обучения в детском саду
предлагается предусмотреть раздел по нравственно-право
вому воспитанию.

Целью тфавственно - правового воспитания в детском саду
являетсяфсрмированиеоснов морально-правовыхкачеств лич
ности ребенка, его начальных правовых представлений и
эмоций, поведенческих позшщй, подготовка базы для успеш
ного правового воспитания в ппсольном возрасте, подготов
ка родителей к правовому воспитанию дошкольников, повы
шение правовой культуры семьи.

С началом Школьного периода правового воспитания на
растает углублениеи систематизация понимания правил пове
дения человека в обществе, элементарных правовых знаний
и навыков. Их выработка — задача различных форм нрав
ственно-правового воспитания, присущих начальной школе,
с учетом возрастных возможностей школьников, логики пос
тижения особенностей правового регулирования общес
твенных отношений, прав и обязанностей, ответственнос
ти личности. Отсюда значительное совпадение логики усвое
ния правового материала с материаломкурса ("Ознакомле
ние с окружающим шфом" — ГУ классы).

В неполной средней школе (V — VIII классы) правовое
воспитание и обучение характеризуются качественно новым
уровнем, приобретают большую систематичность в усвоении
правовых знаний, понимании правил поведения человека
в обществе, возрастает роль юридической грамотности и пра-
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вовых знаний непосредственно в жизненных ситуациях.
Этот уровень обеспечивается, прежде всего, изучением в вы
пускном (XI) классе самостоятельного курса "Основы пра
ва" (вносятся тжже предложения именовать этот курс "Кон
ституционные права и обязанности граждан"). Курс пред
лагает изучение Конституции Республики Казахстан, основ
ных прав и обязанностей граждан, вопросов юридической
огветственности, законности и правопорядка, других тем,
способствующих, прежде всего, формированию устойчивых
нравственно-правовых качеств личности, ее представлений
о социальной справедливости, высокой гражданственности
человека.

Содержание курса во многом обусловлено тем, что с 14
лет по законодательству происходят существенные изме

нения в правовом положении личности. Возможен прием
несоверщеннолетних на работу, с 14 лет наступает частичная,
а с 16 лет и полная административная и уголовная ответ
ственность, гражданин получает паспорт, изменяется его граж
данско-правовое положение в области имущественных, жи
лищных и иных сощтальных отношений- В определенном за
коном порядке несоверщеннолетним может быть снижен воз
раст регистрации брака.

В общеобразовательной школе (X — XI классы) следу
ет предусмотреть такие формы работы, как кружки, клубы,
научные общества учащихся, читательские и зрительские
конференции, о.лимпиады по правовым вопросам.

В средней общеобразовательной школе (X — XI классы),
профессионально-технических училищах, средних специ
альных учебтшх заведениях соответствующая этой ступени
образования правовая подготовка обеспечивается курсом
"Основы права". Правовые представления учащихся на
этой ступени образования должны полнее отражать реаль
ные жизненные ситуации. Применительно к каждому
виду среднего образования курс дифференцируется с уче
том профессиональной направленности учебного заведения.
В профессионально-технических училищах и техникумах курс
должен учитьщать 9- и 11-летнюю базовую подготовку
учащихся. В средних специальных учебньк заведениях по пол
ноте и теоретической насыщенности к^ в значительной
степени должен приближаться к вузовской правовой пробле
матике.

Ведущей задачей этого этапа образования является
вооружение учащихся правовыми знаниями и навыками, необ
ходимыми для последующей труДОвой деятельности. Реше
ние этой задачи связано с выра^ткой достаточных уме
ний практического использования законодательства как в
производственной, служебной деятельности, так и в других
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случаях. Достигается тэо преимущественно логико-понятий
ными среоствами воздействия на правосознание учащихся,
во-первых, путем усвоения более конкретных, практически
значимых предписаний юриштческих норм отраслей и инсти
тутов права, регулирующих типичные, нормальные, наиболее
распространенные отношения, участника.ми которых ста
новятся, так или иначе, все гражоане; во-вторых, путем
усвоения правовьк норм, регламентирующих соответству
юще про(^сиональную деятельность.

У этой возрастной группы молодежи по законодательст
ву также настают серозные изменения статуса. С 18 лет
наступает соверщеннолетие. У молодых людей возникает пра
во избирать ибьпь избранным, в полной мере самостоя
тельно распоряжаться своим имуществом, вступать в брачные
отношения, нести должную материальную ответственность
при занятии соответствующей трудовой деятельностью.

Высшая школа требует от правового образования форми-
(ювания широкого кругозора и развитой правовой культуры
специалиста, способного творчески решать сложные хозяй
ственные и социальные вопросы, бьпь грамотным в право
вом отношении организатором производства и научно-тех
нического прогресса, руководителем трудового коллектива.
Правовые знания такого специалиста должны базироваться на
солидной теоретической основе и понимании исторических
закономерностей социального развития, позволять ему вер
но ориенпфоваться как в обшей политике правового
госудмстаа, так и в отдельных, конкретных правовых ситуа
циях. Эти залачи решаются в гфоцессе научно-теоретическо
го изученияважнейших правовых аспектов государственной
и общественной жизни, их оценок с позиции реализации норм
Права в существующем правопорядке, собственного деятель
ного участия в утверждении законности в тэом правопо
рядке: Необходимым тхюбованием к вузовскому уровню
тфавовой подготовки спетщалиста является достаточно пол-

Усвоеше им совокутгаости правовых норм, регламенти-
Р^пщх соответствующую профессиональную деятельность
(.включая ее управленческие аспекты), вьфаботка извест-

практического использоватшя таких норм, "тре-
нажа в их применении. В вузовской подготовке должны при
сутствоватьтакжемеждународно-правовыеаспекты.

]Всем этим требованиям призван соответствовать и вузов
ский курс права. Для более глубокого освоения и конкре-
тизацш! пратового материала в вузах следует предусматривать
спецкурсы: Правовые вопросы специализации, ее наибо
лее актуальные проблемы", "Правовое обеспечение научно-
технического процесса" и др. Курс не должен быть только
лекционным, он Обязательно должен предполагать наличие
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семинаров и практическЕК занятий, реализовываться в форме
"делоБьк игр" с использованием компьютеров и видеотех
ники, в разнообразных формах индивидуальной работы со
студентами. Студенты должны располагать возможностью
писать курсовые работы по проблематике правовых кур

^^^Непременным условием формирования правовой куль
туры студентов является их участие в соотеетствующж вне
аудиторных занятиях, самообразование и иные формы
социально-правовой активности.

Целостность и полноту преподавания права во всех
неюридических учебных заведениях предлагается обеспе
чить самостоятельными курсами учебной дисциплины.
Предлагается именовать эту дисциплину "Основы права .

Указанная дисциплина преследует триединую задачу:
формирование высокой гражданственности человека, его об

щей правовой культуры и соцщшьной активности;
получение учащейся молодежью специальных правовых зна

ний в процессе подготовки к избранной трудовой деятельнос
ти*

'ранняя профилактика правонарушений.
Уровни правовой подготовки соответствуют следутршим

основным этапам непрещлвного образования молодежи;
начальный уровень (дошкольный возраст, начальные клас-

сы общеобразовательной школы);
средний уровень (неполюя средняя школа, средняя об

щеобразовательная школа, профессионально-технические
училища, средние специальные учебные заведения),

высший уровень (неюридические вузы, неюридические фа
культеты университетов).

При этом вузовская правовая подготовка подкрепляется
в последующем систематической правовой переподготовкой
специалистов через отраслевые институты повышения квали
фикации, школы'права и дф.

В сосявеТСтвии с утвердившимся в общей теории право
вой педагогики положением правовое образование молодежи
имеет своей конечной целью ({юрмирование осознанного ува
жения к закону и умение активно использовать его в
жизненной практике. Это образование должно спюипля ш
принципах: доступности (с учетом возрастных особенностей,
возможностей и жизненного опыта учащихся); последователь
ности* систематичности; практической значимости. В про
цессе ' правового обучещ1я условно вьщеляются две основные
стороны: _я.

1) освоение общегражданских правовых знаний и умений,
2) освоение правовых средств, связанных с профессиональ

ной деятельностью.
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Задачи первого пордцка решаются преимущественно
в общеобразовательной школе, второго — в про^ссиональ-
но-технических, средних специальных и высших учебньк за
ведениях.

Однако первая сторона неизменно остается основной и
мировоззренческим фундаментом второй, наполняясь, по
мере взросления человека, его образованности и социализа
ции, все более полным содержанием и умением лично обос-
новьюать любую правовую ситуацию.

Завершающим и вместе с тем постоянно действующим
этапом углубления и обновления правовых знаний специа
листа является его систематическая правовая переподготовка
4ei№3 отраслевые институты и другие формы повьппения ква
лификации.

Изложенная Концепция правовой подготовки учащейся мо
лодежи в неюридических учебных заведениях безусловно
предполагает наличие во всех звеньях достаточного количест
ва подготовленньк в правовом и педагогическом отноше-,
НИИ кадров. В этих целях необходимо решить вопрос о подго
товке преподавателей правовых дисциплин для неюридичес
ких вузов и техникумов на юридических факультетах универ
ситетов, обеспеченности учебно-методической и нормативной
базой, внедрения технических и иных прогрессивных с^дств
обучения.

Решение задач юридического всеобуча в средней и вы
сшей школе немыслимо без глубокой научной разработки про
блем теории правового обучения и воспитания учащейся мо
лодежи, всестороннего улучшения теоретической базы и ме
тодического оснащения преподавания правовьк дисциплин
в общеобразовательной, профессионально-технической, сред
ней специальной и высшей опсоле. В связи с этим назрела
необходимость создания Республиканского центра по пра
вовому воспитанию при Институте государства и права, кото
рый обеспечит проведение научных исследований проблем пра
вового обучения и воспитания, разработку содержания ме
тодики правового всеобуча на всех ступенях непрерьшного об
разования учащейся молодежи.
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Приложт^е б,

о Совете по проблемам семьи, женпцга
и демографической политике при Президенте

Республики Казахсш!

Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта
1995 года № 2067

В целях защиты интересов семьи, обеспечения необходи
мых условий для участия женщин в политической, соци
альной,экономическойи культурнойжизнистраныпостанов-
ляю*

1* Образовать при Президенте Республики Казахстан Совет
по проблемам семьи, женщин и демографической полигаке.

2. Утвердить Положение о Совете по проблемам семьи, жен
щин и демографической политике (прилагается).

3. Настоялщй Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Приложение 7.

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете по пролемам семьи, женщин
и демографической политике при Президенте

Республики Казахстан

Утверждено Указом Президента Республики Казахстан
от 1 марта 1995 года № 2067

Общие положения

1. Совет по проблемам семьи, женщин и демографичес
кой политике при Презиленге Республики в дальнейшем —
Со^) является консультативно-совещательным органом.

2. Презвдент Республики Казахстан определяет его коли
чественный и персональный состав.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.

Решение Совета оф<^мляется протокольно.
3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с

действзчощим законодательством Республики Казахстан и на
стоящим Положением.

Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
определение приоритетов и выработка рекомендаций для

формщювания комплексной государственной семейной и де
мографической политики с учетом региональных особеннос
тей;

содействие в разработке комплексной системы социаль
ной, экономической, юридической и психологической под
держки семьи, женщин, детей;
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комплексный анализ демографических показателей, ха
рактеризующих процессы воспроизводства и состояния здо
ровья населения, социальных и экономических условий про
живания семей;

участие в разработке межведомственных социально-меди
цинских программ, направленных на улучшение демогра
фической ситуации в республике;

подготовкапроектовактов ПрезвдентаРеспублики Казах
стан по вопросам улучшения положения женщин, обеспече
ния им равных с мужчинами прав и возможностей, защиты
интересов семьи и детей;

рассмотрение предложений государственньк органов, об
щественных организаций и населения по проблемам, входя
щим в компетенцию Совета, и подготовка рекомендаций
Президенту Республики Казахстан;

подготовка и представление Президенту Республики Ка
захстан ежегодных докладов о положении женщин, семьи
и детей в Республике Казахстан;

участие в разработке концехщий и программ государствен
ной политики в отношении женщин, семьи и детей;

участие в формировании и проведении единой государствен
ной политики по решению проблем женщин, семьи, детей и
демографии;

содействие проведению научньк исследований, формиро
ванию информационной базы в целях выявления реального
положения женщин, семьи и детей в экономической, социаль
ной политической и культурной жизни общества;

содействие повышению правовой культуры работников го
сударственных органов, общественных организаций и населе-
1^; взаимодействие со средствами массовой информации с
целью более полного отражения аспектов положения жен
щин, семьи и детей в Казахстане;

сотрудничество с международными организациями систе
мы ООН, участие в заседаниях, совещаниях, семинарах по
вопросам положения женщин, семьи и детей, проводимых на
международном уровне.

Полномочия Совета

5. Для осуществления своих задач Совет вправе:
запрашивать у государственных органов и должностных

лиц необходимые для его деятельности документы и материа-

^'формировать временные научные коллективы и рабочие
грухшы, привлекать специалистов органов исполнительной
власти научных работников, зарубежных экспертов для про
ведения разработок, экспертиз и социологических исследова
ний;
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принимать участив в работе органов исполнительной шмсти
recny6jnKH Казахстан по вопросам, отнесенным к компе
тенции Совета;

направлять статистические, аналитические, методические
и иные информационные материалы по вопросам женщин,
семьи и детей в государственные и общественные организа
ции.

Приложение 8.

Об утверждении положения о порядке
квотирования приема на работу лиц, нужддюпщхся
в социальной запцгге и испытывающих затруднения

в трудоустройстве

Поттовление Кабт&т Министров Казахской ССР
от 4 ноября 1991 года № 664

В целях установления единых для всех предприятий,
упреждений и организаций, независимо от форм собствен
ности и хозяйствования, условий при квотировании рабо1тх
мест для лиц, нуждающихся в социальной защите. Кабинет
Министров Казахской ССР постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке квотиро-
приема на работу лиц, нуждающихся в социальной

заищге и испьпывающих затруднения в трудоустройстве
2. Возложить на исполкомы областных и Алма-Атин-

Совета нарюдных депутатов организацию
раооты по квотированию приема на работу лиц, нуждаю
щихся в социальной защите.

3. Министерству труда Казахской ССР осуществлять
к(юрдинацию и совершенствование работы по квотированию
рабочих мест.
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Приложение 9.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке квот1фова1111я приема на работу лиц,
нуждающихся в социальной защите

и испытывающих затруднения в трудоустройстве*

Утверокдено поапановлетем Кабинета Министров
Казахской ССР от 4 ноября 1991 года № 664

Настоящее Положение в соогаетствии с Законами Казахс
кой ССР "О занятости населения", "О местном самоуправ
лении и местных Советах народных депутатов Казахской
ССР" "О социальной защищенности инвалидов в Казахс
кой ССР", "О предприятиях в Казахской ССР" и "О нало
гах с предприятий, объединений и организаций" закрепляет
гарантии занятости лиц, требующих особой социальной
повдержки, и определяет порядок квотирования рабочих мест
указанной категории граждан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Государственная служба занятости Казахской ССР со-
дейс^ет занятости лиц, нуждающихся в социальной защи
те и испьпывающих затруднения в трудоустройстве, в том
числе;

молодежи, окончивщей общеобразовательные школы,
профессионально-технические учебные заведения, а также
других лиц моложе 20 лет; одиноких и многодетных родите
лей, имеющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;

лиц, имеющих на иждивении двух и более человек;

• Распространено на беженцев, переселенцев и членов их семей трудо
способного возраста — постановлением от 15 декабря 1992 г. № 1055.
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лиц прехшенсионного возраста;
воинов-итсрнационалистов;

инвалицов;

лиц, длительное время не имеющих работы;
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказа

ние, или осуществляюпщх принудительное лечение по ре
шению суда;

выну^енньк мигрантов;
военнослужащих, уволенных со службы без права на пен

сию, за исключением увольнения за совершение прощ-
воправных действий.

Огаесение траждан к группе лиц, требующих социаль
ной защиш и испьпъшающих затруднения в трудоустрой
стве, определяется в соответствии с Законом Казахской ССР
"О занятости населения".

2. Для устройства лиш нуждающихся в социальной защи
те, исполкомы местньк Советов народньк депутатов разра-
башвают региональные программы занятости, предусмат
ривающие квотирование рабочих мест.

Квота — это доля (часть) рабочих мест, которые
предприятия, учреждения, организации и другие работодате
ли*, независимо от форм собственности и хозяйствова
ния, предоставляют для трудоустройства лиц, нуждающихся в
социальной защите.

Количество таких рабочих мест предприятиям
устанавливается местными Советами народных деп)пгатов в
соответствии с Законами Казахской ССР "О занятости населе
ния" и "О социальной защищенности инвалидов в Казахской
ССР". При этом в счет общей квоты допускается органи
зация работы на условиях неполного рабочего дня (недели).

П. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КВОТИРОВАНИЯ

3. Перечень предприятий, на которых квотируются рабочие
места для лиц, нуждающихся в социальной защите, опреде
ляется ежегодно местными службами занятости индивидуаль
но на каждой территории (район, город).

При определении квоты следует исходить прежде всего
из общей численности, половозрастного состава, профес
сий и квалификатщонного уровня лиц, нуждающихся в соци
альной заощте. Также должны бьпъ учтены вид деятельности,
режим, характер и социально-бытовые условия труда на пред
приятиях, наличие в них вакансий, их финансовые возмож
ности по созданию дополнительных рабочих мест, численность
работающих, намечаемая работодателями на предстоящий год.

* в дальнейшем "пред приятия"
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Испсшсомы местньи Советов народищ депутатов iipii ус
тановлении квоть! рабочих мест согласовывают с ддминистраг
1шей и про^оюзным комитетом пред^йятия резерв мест в^
ведомственных общежтгиях дта лиЩ| осво^ из мест
лишения свободы.

4 О ведении етрриториальной квоты предприятия должны
быть поставлены в известность не менее чем за месяц до
начала очередного года. .

Исполкомы местнщ Советов народных депутатов устанав
ливают на подведомственной террйгорйи порядок приема на.
работу лип, нуждающихся в социальной защите, Верез сЛ;уж'т
6v занятости.

5 Инспекция государственной службы занятости ведет
„-нт^оль заполняемостирабочих мест, вьщбленныхв счет кво-
«л иейоевременно принимает меры по трудоуСтрШству
т^яждан нуждающихся в социалыюй защите и испьгшваю-
тЩзОТУДнения в трудоустройстве, на освободившиеся мес-
«Г^вносит соответствующие предложения исполкомам го-
пяских и районных Советов народищ депутатов для приня-

£ия дополнительных мер по улучшешш этой работы.
^^6 Йеэтолкомы местнщ Советов народньк депутатов в
пойх решениях по установлению квоты определяют льго-

предостааляемые йредприятаям при создании рабочих мест
а лИЦ нуждающихся в социальной защите (дотации из

бюджетов, щ>готъ1 по платежам в бюдасет, кредиго-
'^^«ию освобождению отплаты за трудовые ресурсы по

местам, определенным квотой).
^ в соответствии с Законом Казахской ССР "О занятости
г^ения" затраты работодателей на создание дополни-
льных рабочих мест для инвалидов сверх установленного

.^^ятимума, а также на noOT-oroBKyjH переподготовку щзд ука-
*я^ой категории могут компенсироваться за счет средств мес-

Советов народных депутатов, а также средств Государ-
^гиеняого фонда содейстаия занятости, установления льгот
Srti налогообложении прибыли и доугими средствами.

Порядок исчисления облагаемой прибыли и виды льгот
па п^дприятий устанавливаются на основанш Закона Ка-
^ской ССР "О налогах с предйришй, объединений и орга-

Т^^гтолкомы местных Советов народшс депутатов спо-
гобствуют созданию дополнигельнш рабочщ также пу-
трмвьщеления нежилых помещений, оказадия црмощи
п материально-техническом снабжений вновь созываемым
пехам участкам надомного труда,, кооперативам, ш«й-
ствен№1м товариществам, молщежньщ цехам, асеоЩф^м,
япендньш и прочим коллективам.
^ g Государственная служба аднятости направляет часть
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средств из Госуда1Хггвенного фонда содействия занятости
на создание рабочих мест для лиц, нуждающихся в социаль
ной защите и испытывающих затруднения в трудоустройстве.
Размеры отчисляемых средств на эти цели определяются в
республиканскихи региональныхпрограммахзанятости.

Ш. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ КВОТИРОВАНИИ

РАБОЧИХ МЕСТ

9. Предприятая, независимо от форм собственности и
хозяйствования, в соответствии с доведенной исполнитель
ными комитетами местньк Советов народных депутатов кво
той обязаны принять на работу лиц, нуждающихся в социаль
ной защите и помощи в трудоустройстве.

С лицами, принимаемыми на работу в счет установлен
ной квоты, могут заключаться срочные трудовые договоры (сро
ком До б Месяцев), которые по желанию сторон в дальней
шем Мо1^ продлеваться.

В коллективных договорах, принимаемых на предпри
ятиях, рекомендуется предусмотреть мероприятия по созда
нию рабоШтх мест в счет квоты, установленной для лиц,
нуШщющихся В социальной защите. Условия охраны труда
на этих рабочих местах и решение социальных вопросов тру-
доустроенньк граждан данной категории должны осущес
твляться в соответствии с нормами действующего законода
тельства.

При Осуществлении мероприятий по ликвидации, сокра
щению численности или штата работников предприятия
Количество квотируемых рабочих мест до завершения текуще
го года может &)ПЬ сокращено только с согласия местных Со
ветов народных депутатов.

10. Предприятия, учреждения и организации обязаны
создавать в установленном местными Советами народных де
путатов размере специализированные рабочие места для
инвалидов. В случае невыполнения данного требования с пред
приятий взимается штраф в соответствии с Законом Казах
ской ССР "О занятости населения".

Предприятия в случае непредоставления рабочих мест
непосредственно у себя лицам, нуждающимся в социальной
защите и испьпывающим затруднения в трудоустройстве, мо
гут их арендовать, покупать или создавать их совмест
но с предприятиями, использующими труд пенсионеров по
возрасту, инвалидов, предприятиями местной промышлен
ности, бытового обслуживания населения и другими пред
приятиями, использующими надомный труд.

11. Статистическая отчетность о наличии рабочих мест,
установленных исполкомами местных Советов народньк де-
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путатов в счет квоты дяя лиц, нуждающихся в социаль
ной защите, представляется иреащриятиями в гооударствен-
ную службу занятости в порядке, установливаемом Государ
ственным комитетом Казахской ССР по статистике и анализу.

- ПртоженЛе 10.

О строительстйеРеспуШпшнекого детского
реабйЛи^

ПостШовлёние ЖабшШпо Мтттре» Ретублит Квзашт

• извлжчшжБ ; ,
в связи с высоким уровней заболеваемости и необзсода-

мостъю оздоровления детей, особенно .«з мцогодетащ и мзг
лообеспеченных семей, а также пpoж^^fflиx в экологи
чески неблагоцриятньк регионах республики Кабинет Миг
нистоов Республики Казахстан постановляет;

1 Одобрил» предложение Министерства зд^оохранет
ния Республики Казахстан по строительству Республжанск^ь
го детского реабилигационного центра в г. Алматы рощей
сметной стоимостью 2^,5 млн. {двашатъ два миллиона пятьсот

^^мударотеди^ Экспортно-импортному банку рес
публики Казахстан на основе представленньк материа
лов и CTSo-3KOHOvW4ecKHX обоснований щюверта цено^
вую экспертизу и заключил, К1кдшн0е соташоние с туредг
кой стороной. ' . •
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Приложение 11.

о налогах и других обязательных платежах
в бюджет

Указ П1юзвдента Республики Казахстан, имеющий
сщ Закона, от 24 апреля 1995 года № 2235
(Советы Казахстана, 1995 г., № 47,48,51, 52)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Раздел II
подоходный налог с юридических

и физических лиц

Глава б. Льготы по подоходному налогу
Статья 34. Льготы.

налогообложения доходы следующих

социальной адаптации и трудовой реабилита-

&SorSSS.°° ' ««РУИ^вниями умственного и
подоходным налогом доход в пределах

расчегаого показателя в год учас
тников Великой Отечественной войны 1941-1945 голов ппи-
равненныхкнимлиц и инвалидов I и П ?^е

инвалида с детства; в пределах 24-кратно-
Ш показателя в год - доход инвалидов

налогообложению по;5оходным налогом
сле^юпхие виды доходов и платежей физических лиц*
пв J^^opynapcTBeffittie Пенсии, стипендии и пособия, в том чис-

п поообия по беременности и родам, в связи с
потерей трудоспособности в результате травм и другого ушео-
ба здоровью и с потерей кормильца; другого ущер

5) алиментов на детей и иждивенцев;

Рес1т^бл!Й]^мх^1и^ ~ ® изменениями, внесенными Указом Презицента
ллзахсган, имеющим силу Закона, от 21 декабря 1995 г
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Раздел VII

Земельный налог

Глава 32. Льготы по земельному налогу

Статья 123. Освобождение от увдать! италога*
3. От уплатЬ! земельного налога Освобожштотся:
Поздоровигельные детские учрежцения...
3)...Центры социальной адаптации и трудовой реабилита

ции детей и подростков с нарушешшли умственного и
(Ьизического развития..: -и-

^ юридические и физические лица Республики Казахе-
тан получившие во владение или пользование для сель-
ско^зяйственных целей наруйенные или малопродуктив
ные земли, на первые десять лет пользования;

8) (Ьизические лица, пользующиеся льготами по подоход
ному налогу в соответствии с пунктом 4 статьи 34 настоящего
"У^каза*

9) Физические лица, получившие земли для ведения лич
ного подсобного хозяйства, дачного строительства,^ садо
водства, огородничества, включая земли, :щнятые под пос
тройками, в пределах 0,25 гектара.

Раздел yiU

Налог на транспортные средства

Глава 34. Общие положения по налогу
на транспортные средства

Статья 129. Льготы по налогу
От уплаты налога на транспортные средства освобождают-

^^ 4) Герои Советского Союза и Герои Социалистического
Труда, лица, имеющие звания "Хальк КаЬарманы , "аг^-
Же адйом Славы трех
{когодетные матери, удостоенные звания Алтьш ажа и
"Мать-героиня" — по одному автотранспортному средству,

5')...Центр социальной адаптации и трудовой реабшшта-
ции детей и подростков С нарушениями умственного и физи
ческого развития...

* Статья 123 — с изменениями, внесенными Указом Презвдента Республики
Казахстан, имеющим силу Закона, от 26 января 1996 г.
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Раздел IX

Налог на имущество
Глава 36. Общие положения по налогу

на имущество

Статья 134. Льготы по налогу.
2. Устанавливается Heo6BaraeN«,m лшни.чгу.м в размере 1000

миниматьных расчетных показателей по и.муществу сле
дующих категорий граждан.*

1) Героев Советского Союза, Героев Социалистического
Труда, участников Великой Отечественной войны и прирав
ненных к ни.м лиц, лиц, удостоенных звания "Халык
Капарманы", награжденных ордено.м Славы трех степеней и
орденом "Стан";

2) многодетных матерей, удостоенных звания "Алтын атка"
и "Мать-героиня";

3) инвалидов I и II групп...
Приложение 12.

О занятости населения

Закон Казахской ССР от 15 декабря 1990 года
(Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991,

N2 1, ст. 8)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Статья 2. Занятое население
К занятому населению относятся:

е) учащиеся общеобразовательных школ, учебных центров
профессионатьно-технических училищ, средних специаль
ных и высших учебных заведений.

Статья?. Государственные гарантии при трудоустройст
ве.

Настоящий Закон гарантирует граждана.м, проживающим
на территории Казахской ССР:

ж) трудоустройство лиц, требующих социальной защиты
и испытывающих затруднения в поиске работы, в том числе
одиноких и \шогодетных родителей, и.меющих несоверщенно-
летних детей, лиц, имеющих на иждивении двух и более чело
век, молодежи до 20 лет, инвалидов... путем создания допол
нительных рабочих мест и специализированных предпри
ятий, организации специальныхпрограммобученияи други
ми мерами...

• Статья 134 — с изменениями, внесенными Указом Презицента Республики
Казахстан, имеющим силу Закона, от 21 декабря 1995 г.



Статья 32. Размеры пособвд по безработице
1. Гражданам, потерявпгай раК)ту и заработок (трудовой

доход) и зарегас1рированМьщ| в качёстйве безработньк, гаран
тируется пособие в размере не менее 50'про|[ентов их основ
ной зарабогной платы по последнему месту работы, но не выше
средней заработной платы, сложившейся f республже, и
не ниже прожиточного мвдшиулм, ур^рв^рт^^
тельствомКаШОкой(ХР. г,

6. Безработным, имеющим детей в, водаоте ^ Ц. Д^т. и
иньк иждивенцев, размер пособия прО-
'Цещ})в на к^0Гр1ё^Ш^ s

; .Хтвтья,3^/Ма<ё{Щ№наяно^^^ п-,г ...i-n ^
Т^зжй^йЦ поторявщйй

в связи с йстечейнем уётштовленнОгО ^с его ^1пй#л,,( а
также находящимся наилщнпаении ,члец^ cej^: д^^ьш^тся
материальная й 'йная пбмохць, включая дотащш,, ^з^ уЦОЩ,-
зование жильем, коммунальнь1миусд5Ч]ащ, , ров(ертк][^
транспортом, в порядке и на услонйях, определяемых пра
вительством Казахской ССР, местными Советами наро
дных депутатов или коллективЩ»^. дорворами (соглаше
ниями).

Приложение 13.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и вьтлаш
семейньЬс пособий

Утверокдено постановлением Кабинета
Министров Реа1ублики Казахстан
от 24 июня 1993 года М 528

(САПП Республики Казахстан, 1993, № 24, ст. 296)

1. Общие положения

1. Виды семейных пособий:
единовременное при рождении ребенка;
единое семьям, имеющим детей;
одиноким матерям;
неработающим матерям, имеющим четырех и более детей

до 7 лет; _ *
на детей военнослужащих срочной службы; на детей, ш-

фицированньк вирусом приобрттенного иммунодефицита че
ловека и больных СПИДом.

Каждый из перечисленных вйцов пособий назначается и

279



выпячивается^ независимо от получения других видов
^^0^'предусмохренныхнастоящим Положением.

' ili Размеры семейных пособий и источники их финансиро-
уотанавливаются Законом Республики Казахстан о рес

публиканском бюджете.
3. Семейные пособия назначаются и выплачиваются на

роада^к, усьиовленных, а также взятых под опеку детей.
4. Семейные посс^ия не означаются и не выплачиваются

на детей, находящихся на полном государственно.м обеспе-
нении, учащихся' профессионально-технических у^шлищ и
средних специальных учебных заведений, студентов вы-
сщэд учебных заведений и работающих.

Семейные пособия также не назначаются и не выплачива-
к>х<Щ)родшсвлям, которые лишены родительских прав.

11. КЬщо^ремэнвоё пособие при рождении
' ребенка
5. Цри рождении ребенка семье назначается и выплачива

ется единовременное пособие. При рождении двух и более де-
тей пособие вьдшачивается на каждого ребенка.
гВ случае рождения мертвого ребенка выплата пособия

не.производится..

III. Е^циное. пособие семьям, имеющим
Т'. л/,■' ' детей ■

' 6. Бцино!е иособнё семьям, имеющим детей, назначается и
выплачивается в порядке, - определяемом 1^бкнетом Ми
нистров Республики Казахстан в зависимости от Получаемого
дохода семьи. При этом пособие назначается и выплачива
ется независимо от. пол)гчения, на детей других пособий, пен
сий илналиментов.

нЕдаиое пособие семьям, имеющим детей, не назначается и
не выплачивается на период, когда в семье трудоспособный
отец р^нка ш работает, не учится, не служит и не зарегис
трирован в качестве безработного в службе занятости.

IV. Пособие одиноким матерям
Р®иоко)Й штери (не состоящей в браке) пособие назна

чается й вьщяаЧийаётся йа содержание й воспгйаниё Детей,
есга в сввдетельстве о: рождении отрутствует запись об отце
реоенка иш запись об отце произведена в установленном по
рядке по. указанию матери ' i :

Указанное пособие назначается и выплачивается также вдо
вам и вдовцам, если 'они' имеют детей'и не получают на них
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пенсию ио^ еяучаю! norefJH. кормщща !ИШ!С0Ы|Щ1Ь^
сию. • -V Г^■'^ {b.v> - i'.

8. При переддне в ycir^oMeHHOSf ^©|йивке детей одино
кой матери на воспитание опекуну иди п€ШШтеш0^^;(^
вне смерти матери, ее болезни и других прищн) шлагакадеей
ся пособие на детей назначается и вьйшаяивается опекуну
(попечителю).- • - : • ' • ^

Государственное пособие шекуну (исйсчйтелю) ^ детей оди-
покой матери назначается и выплачивается незавиоймо от
назначения детям за нее пенсии по (случаю потери кормильца
или социальной пейсии1: '< ' '

9 Женщинам, ранее состоявшим в браке, пособие,: уста-^
новленное для одиноких матерей, также ндегачается на детей,
родившихся от дфугого: лица ад и после расторжения брака,
смеши мужа или признания его
если У них в свадщтеДьстве о ёШе ре^нка
произведена в установлишом роргрсе по указанию матери.

10 При вступлений один(Жой матери в брак за ней
сохрамется право на иолучедае шдеобия'на детей, родив
шихся до вступления в брак от Другого лица! '' ^

И. Пособие, установленное для одиноких матерей; не
назнаадется и не выплавдвается на детей, на которш мать
получает пенсию или алименты, а также если лицо, '- от кото-
рого мать родила ребенка, признано в установленном поряд
ке овдом дебенка или если ребенок, усшовлей. ? .

12. Если женщина, не состоящяя в браке, записана в книге
записей рождений в качестве матери усыновленного ею реое^
ка то пособие ей как одинокой матери назначается на общих
основаниях, ДО не ранее чем с месяца; в котором она запи
сана в качестве матери. I '

13. Женщина, имеющая детей от лица, с которым она не
состояла и не состоит в зарегастр1фованиом'^)аке, но с кото
рым совместно прожгвает, ведет общее хозяйство_и совмес-
тао воспитывает детей, гщдео на поя5шение пособия одино
ким матерям не имеет. При вступлшии этой женщины в заре
гистрированный брак с лицом, от которого шеет детей, поь
собие на детей, рожденных от этого лица, не назначается и не
вьшлачивается.

V. Пофбие неработаювдш шогодет^^^
м^рям, шею11Щ1к дёт^й

в возрастедо ? дет •
14. Неработающей многодетной шщрй, шдеющей четы

рех и более детей в возрасте до 7 лет^^ ■
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VI. Пособие на детей военнослужащих
срочной службы

15. На детей военнослужащих сровдой службы назначает
ся и выплачивается ежемесячное пособие на каждого ребенка.

16. Выплата пособия на ребенка производится в период
прохождения военнослужащим срока срочной действительной
военной службы. -

yil. на детей, инфицированных
' BHpycioj^ flpifобретенного иммунодефицита

человека или больных СПИДом
Наздачерие и выплата государственного пособия на

детей в возрасте 16 лет, инфицированных вирусом имму-
(Нодефщща человека^ иди больных СПИДом, производятся в
таком же порядке, как и назначение и выплата социальной
пенсии детям-инвалидам в возрасте 16 лет в соответствии с
Законом Казахской ССР "О пенсионном обеспечении граждан
в Казахской ССР".

18. Указанное пособие назначается на основании меди
цинского заключения,, выдаваемого органами здравоохранения
В порядке, установленном для детей-инвалидов с детства до 16
дет,;-

VIII. Обращение за назначением семейных
пособий

19. Заявление о назначении единовременного пособия при
рождении ребенка и единого пособия семьям, имеющим
детей подается по месту работы одного из родителей (опе
куна), неработающими (в том числе, когда родители учатся,
служат) — в районный (городской) отдел социальной защигь!
населения по месту жительства родителей.

Заявление о назначении остальньк видов семейных посо
бий подается в районный (городской) отдел социальной
запцт! населения по месту жительства родителей (опекуна).

20. Лицо, обратившееся за пособием, представляет следую
щие документы;

а) для единовременного пособия при рождении ребенка-
заявление о назначении пособия;
справку о рождении ребенка, вьщанную органами загса

для получения пособия;
б) для единого пособия семьям, имеющим детей:
заявление о назначении пособия (в заявлении также ука-

других доходов, кроме перечис
ленных-в справке о доходах); ,
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копия сввдетельства о рождении ребенка;
справку о составе семьи;
справку о доходах членов семьи;
в) для государственного пособия одиноютм матерям;
заявление о назначении пособия;
копию сввдегельства о рождении ребенка;
справку органов ЗАГСа об обосновании внесшия в сввде-

тельство о рождении ребенка сведений об отце;
справку о составе семьи;
г) для пособий неработающим многодетньм щтерям, име

ющим четырех и более детей в возрасте До 7 лет:
заявление о назначении пособия;
копии свидетельств о рождении детей,
справку о составе семьи с указанием детей в возрасте до le

"^ВЫПИСКУ из трудовой книжки многодетной матери или
другой документ, подтверждающий, что она нигде не работа-

д) для пособий на детей военнослужащих срочной служ-
заявление о назначении пособия;
копии свидетельств О .рождении ребенка,
споавку рай(гор) военкомата о том, что отец ре^нка нахо

дится на действительной срощюй военной службе с указа
нием срока службы;

лппяпЮ^ о СОСТЭВв CeMbHj

S для пособия на детей, инфищгооют^ вирусом им-
мунодйтицша человека или ботшных СПИДом:

ззявлвниб о н&зняЧснии пособия,
копию свндвтсльствя о рождении ребеикэ,
гппавку о составе семьи;

медицинское заключение, выдаваемое органами здраюох-

''^К^^твлению о назначении пособия опекуну (попечителю)
петей SSbctcb выписка из решения соответствующего
лпгяня^айонного, городского, поселкового или с^ского
Совета народных депутатов об установлении опеки (попечи-

тельствд)к^менп,1, необходимьте для назначетм^пос^тш^^
гут бьпь представлены как в подлинниках, так и в копиях,
заверенных в установленном порядке.

IX. Назначение пособий
22 Назначение семейных Пособий работающтш п^изво-

пится комиссией по назначению пособий на детей, образуе-
Sв рабоюддая (прваседагель ко-
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миссии), главного (старшего) бухгалтера и представителя проф
союзного комитета.

Пособия одиноким матерям, неработающим матерям, име
ющим че1ырех и более детей до 7 лет, на детей военнослужа
щих срочной службы, на детей, инфицированных вирусом
приобретенного иммунодефицита или больных СПИДом, а
также единовременное при рождении ребенка и ежемесяч
ное пособие неработающим (в том числе, когда родители учат
ся, служат) назначаются комиссиями по назначению пособий
на детей, (^разуемыми районными (городскими) Советами на
родных депутатов. . •

Комиссия вправе уполномочить члена комиссии — заведу-
ющето районным (тородским) отделом социальной защиты
населения —назначать единолично от ее имени семейные по
собия. Однако во всех случаях по требованию обратившихся
за пособием и других заинтересованных лиц и организаций
воп^ о назначении семейного пособия решается комиссией.

23. Заявление со - всеми необходимыми документами о
назначении пособий рассматривается соответствующими ко
миссиями в 10-дневный срок со дня поступления.

24. В случае отказа о назначении пособия соответствую
щая комиссия по назначению пособий на детей извещает за
явителя не позднее 5 дней после вынесения соответствую
щего рещения с указанием причин отказа и порядка обжа
лования и одновременно возвращает все документы.

. Жалоба на решение комиссии может быть подана в рай
онный (городской) народный суд.

25. Заявление о назначении пособия со всеми представ
ленными документами, а также протокол комиссии по на
значению пособий на детей с решением о назначении посо
бия либо выписка из него хранятся в личном деле получателя.

26. Единовременное пособие при рождении ребенка
назначается, если обращение за ним последовало не позднее
12 месяцев со дня рождения ребенка. Остальные виды
семейных пособий назначаются со дня возникновения права
на пособия, если обращение последовало не позднее 12 ме
сяцев со дня возникновения этого права. При обращении
за пособием по истечении 12 месяцев оно назначается и
вьаплачивается за истекшее время, но не более чем за 12
месяцев до месяца, в котором подано заявление о назна-
чет^ пособия со всеми необходимыми документами.

27. Одинокой матери, прекратившей после рождения ре-
п ЖИЗНЬ с лицом^ от которого она имеет
Реоенка государственное пособие назначается с месяца подачи
заявления о назначении пособия со всеми необходимыми до
кументами.
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X. Выплата семейных пособий
28 Вьшлата единовременного при рождении ребенка и еди

ного пособия семьям, имеющим детей, работающему рода-
телю (опекуну) осуществляется работодателем по месту рабо
ты Выплата пособий производится за истекший месяц одно
временно с выплатой заработной платы за вторую половину
\16СЯ1ДЭ

Семейные пособия, назначенные комиесйями по назна
чению пособий при районных (городских) Советах народных
депутатов, выплачиваются органами социальной защиты
населения в установленном действующим законодательством

пощццк. сл^ае перехода получателя пособия на другую рабо
ту вьшлата пособия по месту прежней работы прекрада-
ется и возобновляется по новому месту работы с^ого
времени, с которого выгглата была прегсрашена по прежнему
^^^^^тод^ль, откуда работник перешел на ^фугую ра^
ТУ пеоесылает (по заявлению получателя) по новому месту
работа дело на получение ПОсобИя с указанием месяца, по
КОТООЫЙ пособи© бЬХЛО ВЫПЛЗ^бНО. -

ПЬи получении по новому месту работы дела на получе
ние пособил вьшлата пособил щюдолжается по разрешению
комиссии по назначению пособий на детей.

Пои оставлении работы одним из родителей дело на
чение пособия пересылается (по заявлению) работодателем
nS^ecJTpSbi детого родителя, а при его отсутствш -
в отд^социальной защитьг населения, и выплата про
должается по разрешению соответствующей комиссии по на-
^"^З^О^^Назначенные суммы семейньк пособий, не востребо-
пянньге своевременно, вьшлачиваются за прошлое время, но
не более чем за три года до обращения за получением посо-

^"^Суммы пособия, не полученные своевремето по вине ор
гана назначающего и выплачивающего пособие, выпда»^-
ются за прошлое время без ограничения каким-либо сро-

В указанных случаях суммы пособия выплачиваются еди-
новреме ддртуплении обстоятельств,
ние ггли возобновление вьшлаты пособгм (усьшовлеше
ребенка, установление отцовства, смерть ребенка,
многодетной матери, имеющей четырех и более
пасте до 7 лбт, на работу, вступление одинокой матери в
зарегистрированный брак с лицом, от которого имеет детей.
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и др.)» выплата пособия прекрашается или возобновляется
с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.

32. Получатели пособий обязаны извещать соответствую
щие комиссии или органы социального обеспечения
всех; изменениях, влияющих на выплату пособий.

В случае установлешм отцовства и внесения сведений об
рще в зацись акта р рождении р^нка органы ЗАГСа сооб-
щщрт ортщцг сохщадвной защиты населешм по месту житель-
щва матери о шесении изменения в актовую запись о рожает
цщребеща, ,

33. Суммы ce^ei^oro . пособия, излишне выгшаченг
ные вследствие злоупотреблетшй получателя (например,
результате представления документов с заведомо неправиль-
ньтш сведездлш, сркрьтгая обстоятельств, влияющих ад
втлрат? , прсобия)^взь1скиваются по тюшеишр соответствут
трртей. комиссии в размере свьпае 20 процентов суммы,
прищшющейся при каждой выплате пособия.

34. Посохе неработающим матерям, имеющим четырех и
более детей до 7 лет, пособие одиноким матерям, пособие на
детей военнослужащих ярочной службы, пособие ад детей, ин^
фщщроваиных вирусом приобретенного иммунодефицита че
ловек или больньп СПИДом (кроме единого пособия
семьям, имеющим детей), назначаются и выплачивакугся
.с применением paf^pHHoro коэффициента, действующего для
непрюй^дствеМньк отраслей^

35. Указания о порядке ведения учета и составления
отчетеости по выплате сеМейньк пособий на предприятиях,
в у<феященййх и организациях всех форм собственности ут-
ве(?жЯа1^я МИЩ(персц&)М финансов, Государственным ко
митетом по статистике и анализу с Министерством труда Рес-
^бЛ1ф*Ка^ст^. ;

Приложение 14.

Об охране труда
Закон Республики Казахстан от 22 января 1993 года

(Ведомости Верховного Совета Республики
Казахстан, 1993, М 3, ст. 40)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Статья 17, Охрана труда женщин и лиц моложе восемнад-
Цатилет

Ограничивается применение труда женщин и лиц моложе
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восе%шадцата лет на работах с вредными и опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с подаемом и
перемещением тяжестей вручную в порядке, установледаом
законодательством.

На работах, связанных с подъемом и перемещением тя
жестей вручную женщинам и лицам моложе восемнадаати лет,
администрация обязана предусматривать для транспортиров
ки грузов средства механивации и автоматизации, другие
приспособления. В случае, если нагрузИа при подвеме и пере
мещении тяжаяи может причинить вреД рушая переноска
должна бьпъ исключена. Применение труда беременных жен
щин на работах, связанных с поШВ^ом и перемещением
тяжестей вручную, запрещается.

Беременные женщины в соогоетсТвии с медицинс
ким заключением Переводятся на другую Шлее легкую
работу, исключающую воздействие опасных и вредных прс^
изводственных факторов, в порядке, ус^овлен!^ законода
тельством. ■

Всежекшинь!, а также лица моложе восемнадцати лет
принимаются на работу только поШе предварительного
медищшского осмотра, и в дальнейшем до достижения жен
щинами возраста 45 лет, а не<ювершеннолетними —18 лег
они должны проходить обязательна ежегодный Медицинс
кий осмотр.

Статья 30. Материальная ответственность предприятий
за ущерб работникам, пострадавшим на производстве, или ли
цам, имеющим на это право в случае смерти работников

Работнику, полностью или частично утратившему трудо-
способноотъв результате несчастного случая на производст
ве или профессионального заболевания, или лицам, имеющ^
на это право в случае смерти работника, предприятие либо
его правопреемник выплачивает единовременное пособие и
возмещает ущерб за причиненное повреждение здоровья
или смерть работника в порядке и размерах, установленных
законодательстЬом,*

♦ в случае смерти пострадавшего работника право на возмещение
ущерба имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего
или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержадия, а
также ребенок умершего, родившийся после смерти, один из родителей, суп
руг или другой член семьи, если он не работает и занят ^одом за детьми,
братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшикш 8 лет ( см. п. 3
Правил возмещения предприятиями, учрежданиямй, opraHH3aiWHNM всех (1юрм
собственности ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо
иным повреждением дзоровья, связанным с исполнением ими
носгей, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Ка
захстан от 17 марта 1993 г. N 201) (прим. авт.-сост.).
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Рззмер вшшовременного пособия определяется коллек
тивным договором и законодательством Республики Казахс
тан и должен бьпъ не менее:

десятикратного годового заработка работника в случае
его cMcj^ в результате несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания.

Приложение 15.

О со1шальной запцщеппости инвалнцов
в Республике Казахстан*

Закон Республики Казахстанот 21 июня 1991 года

(Вымости Верховного Совета Казахской ССР, 1991,
№ 26, ст. 345)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Статья 13. Обеспечение инвалидам доступа в культурно-
Зрелищные учреждения и спортивные сооружения.

Местные органы государственной власти и управления обя-
заш>1 обеспечить инвалидам необходимые условия для свобод
ного Доступа и пользования культурно-зрелищными учреж
дениями и спортивными сооружениями для занятий физ
культурой и спортом независимо от их ведомственной при
надлежности, а также обеспечивать предоставление специ
ального спортавиого инвентаря.

... дети-инвалиды до 16 лет пользуются переделенными
услугами бесплатно,..

Название Закона — с изменениями, внесенными Зако
ном РеспубликиКазахстанот 22 сентября 1^4 г.

Статья 20. Обеспечение инвалидам условий для получе
ния образования и профессиональной подготовки

Республика Казахстан гарантирует инвалидам необходи
мые условия для получения образования и профессиональной
подаотовки в государственььк учебньк заведениях, а при
необходимости — негосударственных учреждениях и на дому.

Органы образования совместно с органами здравоохране
ния и социальной защиты населения обязаны обеспечивать
доппсольное и внешкольное воспитание детей-инвалидов, по-

Презцце1ш Рерпублики, Казахстан от 23 марта 1995 г.'№ 2147
Совета Реет^лики Казахстан" Закон Р-К "О внесении

иш^ений исполнений в Закон кйахской ССР "О социальной зашишен-
признанд1й5сп,51Г^л1

ддющим юршщческой силой со дня введения в действие.
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лучение инвалидами общего сршюго,; срешего рИециально-
го и высшего образования в еоотвегсташис инршш^а;Щной
программой реабилитации.

Размер стипеиций глухонемым и слепым студентам вы
сших учебных заведевдй, учащимся феднМх спещ^^
учебных заведений, а также аащратйам •' вькаших учебных
заведений, научно-исследователвскш , учреждений и
организаций устанавлтщается на 75 процентов выше общеуста
новленных размеров стипендий. Льготы по стипендиально
му обеспечению инькинвалидов, обучающюсся в вы-,
сших, средних спещщльньк и профр^сионально-теющчес-
ких учебных заведет^ ohj^eTAknel 1^бине1ом
ров Республики Казахстан.*

Статья 22, Общее среднее, среднее специальное и высшее
образование инвалидов.

Общее среднее, средаее опециа^ное и высшее образова
ние инвалидов осуЩествлмёТсЯ в г&ударс^ учебных
заведениях общего или специального типа, а при
необходимости — негосударственшлХ у^адениях и на дому.
Учебные занятия организуются также для детей-щвалицов,
проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилак
тических или {юабилитационных учреждениях. Инвалиды I и
II групп, а также Инвалиды с детства, которьш по заключе
нию медико-социальных экспертных комиссий не проти
вопоказано обучение в высших и средних специапьных учеб
ных заведениях, принимаются в них вне конкурса. Трудоус
тройство инвалидов I и II грутт, окончивших высшие и ciieg-
ние специальные заведения, осуществляется, как правило, в

установленном порядке по месту жительства и в _ ссютоетст-
вии с приобретенной ими специальностью.**

Статья 23. Воспитание и обучеше детей-инваэддов на
дому.*** , -

В случае, когда отсутствует возможность осуществлять вос
питание и обучение детей-инвалидов в общих или специ
альных дошкольных учреждениях и учебньйс заведениях и с
учетом желания и возможностей родвшей, восщпэние и
обучение проводятся на дому.

* Ст!гп>я20 — изменениями, внесенными Законом от ^сентября 1994г.
♦♦ Статья 22 —с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан

от 22 сентября 1994 г.
*** Статья 23 — с изменениями, внесенными Закбном Республики Казахс

тан от сентября 1994 г.

ном

авт. - сост.).
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при этом одному из родителей либо лицу, его заменяю
щему, предоставляется материальное обеспечение в размере
стоимости содержания детей-инвалидов в детских домах-ин
тернатах. Пордцок финансирования определяется Кабинетом
Министров КЬахской ССР.

Соогёетствующие учебно-воспитательные учреждения ока
зывают помсящ; родигелям в обучении детей-инвалидов на дому.

Статья 41. Льготы инвашщам I и II групп и детям инвалидам
до 16 лет по проезду на всех видах общественного тран
спорта

Инвалиды Гй П 1фупп и дёти-инвалиды до 16 лет имеют
npto) на бесгоитный; проезд на всех видах транспорта
общего пользования (за исключением такси) в городах, а
также в сельской MecfHOcrn (в пределах административного
района) по ьтесту жительства.*
Сття 43v Права инвалидов, находящихся в домах-интер

натах и других стационарных учреждениях социальной помо-

. •Условия Пребывания инвалидов в доме-интернате или
учреждении социальной помощи должны обеспечивать, воз
можность реализации инвалидами их прав и законньк
интересов и содействовать максимальному . удовлетворе
нию • потребностей личности.

В случае, когда в результате реабилитационньк мер отпа
ла необходимость дальнейшего пребьшания инвалида в доме-
интфнате или ином стационарном учреждении социальной по
мощи, ему должна быть предоставлена местным органом
государственной власти благоустроенная жилая площадь в
соответствии с требованиями статьи 2 Настоящего Закона
и в порядке, предусмотренным жилищным законодательст
вом Республики 1^захстан.

Дети-инвалиды, пребывающие в стационарньтх учрежде
ниях, являютциеся сиротами или лишенные попечительства
родителей, по достижении совершеннолетия имеют право
на внеочередное получение жилой площади в соответствии
с индивидуальной програмой реабилитации, если она пред
усматривает возможность осуществлять самообслуживание и
вести самостоятельный образ жизни.**

* Указом Презицента Республики Казахстан от 12 апреля 1994 г. № 1652
действие статьи 41 в части бесплатного проезда приостановлено до 1 апреля
1997г., кроме инвалидов и участников ВОВ и приравненных к ним лиц.

Действие СТ.41 возобновлено Законом Республики Казахстан от 14 июля
1994г. "Об уточненном респз^ликанском бюджете на 1994 год".

** Статья 43 — с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан
от 22 сентября 1994г.
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f'W Лрщржете М.

О гоо^гр])(Ш0)в0Е
Закон Реагубтаси Казахстан от 19 дрсабря ' Т992 гЬда^

(Ведомости Верхоёно^ Шв&па Шзщ/шШ
К(аахстск, Р9ЩЖ23; 5б^ '

. ...U

Сга1ъя9. Льгош по гоеудгц^еичой poptsnnf! «.ру|с^
Осбобожцаются dr ухстата гбсуМЬШёШ^й а'0г

в) йсШ! — ПО искам О ^
з) юридические и физические лйца, кроме, лиц, не щею-

щих отношения к делу,за им' 6
связи с уголовный делами й делами '

лу учебные заведений сис^вММ' П^ — по
искам о взысканий понесеюШх государством расходов йа
содержание учащихся, самовольно оставивших учебные
заведения или исключенных из шк;. .

Статья И. Льготы по государственной пошлине при
совершении нотариальньк действий

В органах, совершающих нотариальмые Действия, от уп'
латьггосударственной пошлины оовобожцаются:

д) матери за свидетельствоваше верности копий доку
ментов по делам о награждении ик орденам» и медалями за
многодетность;

е) физические лица, страдающие зфонической душев
ной болезнью, над которыми учреждена опека в установ-'
ленном законодательном порядке,» за получение свиде-'
тельств о наследовании ими имуществаг

Статья 12. Льготы по государствемной пошлине при
регистрации актов гражданского состояния

1. В органах, осуществляющих регастрацию актов
гражданского состояния, от ущаты государственной пош
лины освобождаются:

б) физические лица — за вьщачу свидетельств при измене
нии, дополнении и исправлении зашсей актов о рождении,
смерга, в случаях установления отцовства, усьмовления
(удочерения), в связи с ошибками, допущенными при
регистрации актов гражданского состояния;..

Статья 13, Льготы по государствеНИОй пошлине по делам
о выезде из Республики Казахстан

По делам о выезде из Ресщ^блиюн Казахстан за границу
освобождаются от уплаты государственной пошлины:

а) Герои (Советского Союза и Социалистического Труда,
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лица, на1ражценные орденами Славы трех степеней и Трудо
вой Славы трех степеней, участники и инвалиды Великой Оте
чественной войны и ipyrae инвалиды, приравненные к
ним, инвалиды с детства, инвалиды I и II гругт, граждане,
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

г) физические лица, не достигшие 16-летнего возраста, — за
выдачу им документов на выезд за границу;

ж) студенты средних и высших ^ебных заведений очного
и заочного обучения и учащиеся, достигшие 16-летнего воз
раста и выезжающие за фаницу по линии Министерства
народного образования Республики Казахстан, — за вьшачу
им заграничных паспортов.

Статья 14. Льготы при соверщении иных действий
1. Освобождаются от уплаты государственной пошлины за

регистрацию места жительства:
а) престарелые и инвалиды, проживающие в домах-интер

натах для престарелых и инвалидов;
б) учащиеся школ-интернатов и профтехучилищ, находя

щиеся на полном государственном обеспечении и прожи
вающие в общежитиях.

Приложение 17.

О ПОСТАНОВЛЕНИИ

Кабинета Министров СССР
от 14 августа 1991 г. №601

"О порядке обеспечения в отдельных
случаях пособиями

по государственному социальному страхованию"
Постановление Кабинета Министров Казахской ССР

от 13 сентября 1991 года № 529
(СП Казахской ССР, 1991, № 22, ст. 155)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Кабинет Министров Казахской ССР постановляет:
1. Принять к сведению и руководству, что Кабинет Ми

нистров СССР постановлением от 14 августа 1991 г. № 601
решил вьщать больничные листы и пособие по временной не
трудоспособности:

работающим лицам, занятым уходом за ребенком в
возрасте до 3-х лет или ребенком-инвалидом в возрасте до
16 лет, в случае болезни матери на период, когда она
не может осуществлять уход за ребенком;

одному из работающих родителей (опекуну или попечите-
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лю), воспитьшающему ребенка-йнвалнца в возрасте до 16 лет,
на весь период санаторного лечения ребешса (с учетом време
ни на проезд) при наличии медицинского заключения о
необходимости йщщвйцуальйбго ухода за ним.

Прилоокение 18.

о профилактике заболевавия
. спад* : ^ ■

Закон Республики Казашпон от $ октября 1994 года

ШВЛЕдаИЕ
Статья 7. Социальная защита лщ, зараясенных вирусом:

иммунодефицита человека
Граждане Республики Казахстан и лица без тражданства в

случае заражения вирусом иммунодефицита человека имеют
право на бесплатное лекарственное о^спечение, амбулатор
ную и стационарную помощь в государственных учреждени
ях здравоохранения и возмещение расходов, связанных с
проездом к месту лечения и обратно за счет учреждений здоа-
воохр:анения по месту жительства.

На детей в возрасте до 16 лет, имфшщрованных вирусом
иммунодефицита человека или больйЬВс СПИДом, устанав
ливается государственное ежемесячное пособие в размере
80 процентов минимальной заработной платъ!.

За одним из родителей в случае рВсторжения им трудово
го договора в связи с уходом за детьми в возрасте до 16 лет,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека или
больных СПИДом, сохраняется непрерывный трудовой стаж.

Детям и подросткам, инфищфОванным вирусом иммуно
дефицита человека или бальных СПИДом, обеспечивается обу
чение в школе и других учебньк заведениях.

Не допускаются увольнения с работы, отказ в приемах
на работу, в детские дошкольные учреждения и учебные заве
дения, а также ущемление иных прав и законных интересов
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита или больных
СПИДом, равно как ущемление жипшдньк и иных прав их
родных и близких.

* Указом Преэвдента Республики Казахстан от 23 марта 1995г., № 2147
"Об актах Верховного Совета Республики Казахстан" Закон признан дей
ствующим и обладающим юридической силой со дня введения в действие.
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Пршожение 19,

о социально-правовой защищенности выпускников
высших и средних специальных учебных заведений
Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан
/пАгггг п августа 1992 года М 704
(LAim Республики Казахстан, 1992, № 33, ст. 507)
Временное положение о трудоустройстве,

социально-правовой запщщенности выпускников
высших и средних специальных учебных заведений

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

8. Право самостоятельного трудоустройства по просьбе сту
дента, учащегося предоставляется комиссией учебного заве
дения:

1Щ^ускншсам, имеющим инвалидность первой или второй
труппы или имеющим одного из родителей или супруга
(супругу) указанной категории инвалицности;

выпускникам — беременным женщинам, матерям или
отцам, Имеющим ребенка в возрасте до 3 лет на момент
окончания учебного заведения;

супругам, оканчивающим учебное заведение одновре
менно, работа предоставляется на предприятиях, в учреж
дениях и Организациях в одном городе, районе; если один из
супругов оканчивает учебное заведение раньше и направляет
ся на работу в соответстБИи с договором, то другому может
быть Предоставлена работа с учетом будущего направления в
тот Же город, район, а если такой возможности нет, то
предоставлено право самостоятельного трудоустройства.

12. Выпускникам учебных заведений, находящимся в от
пуске по беременности и родам или имеющим детей в возрас
те до 3 лет, по их просьбе предоставляется отпуск с выпла
той пособия в установленном законодательством порядке с
продлением срока обучения.

14. Молодым специалистам — беременным женщинам, ма
терям, Кормящим хрудью или имеющим ребенка в возрасте до
3 Лет, работа предоставляется по их просьбе по месту посто
янного жительства семьи (мужа, родителей).
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Приложение 20.

Ис1фавительно-трудовой кодекс Казахской ССР
Утверокд&{ Законом 'Казхской ССР

от 17 декабря 1971 года

(Ведомоста Верховного Совета Казахской 1971, № 51)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Разд^1Ь.-,5гмчг-.-.-!г-г:....с-.
. ; Порядок* условия,ИС}^ОдаСЩВД(Я^

is'виде лишения свободы

' Т^лаватрйъя'
Вйдв! йспрайиг^йр^!:^ „

порядок нйпрайлеНиЙ Й^^^^^ , ;'л
.ЯЯ1р.00УЩ10Ц||Щ/-1

; Статья 12. Втац.! 1«>й"равигелШ(Э^Трун6вШ у^жден^' - '
(Ч а с т ь п е рва я) ИсйраВ1ШЖМ€йТрудо6ЬЁШ уч^яШ

ниями, исполнякяцимй наказание ' в виде лишения
свободы, являются; йсправитй1Ыно-"фуцовйе колонии,
тюрьмы и воспитательно-трудовые KoaoHiw. ; ■ . -

(Часть вторая) Совершеннолетние лица^ осужден
ные к лишению свободы, отбышюТ наказание в исправшель-
но-трудовой колонии или в тюрьме, а несовершеннолетние
в возрасте до восемнадцати лет ^ в воспитагельно-трудовой
колонии.

(^тья 18. Раздельное содержание осужаеннь1х в испра
вительно-трудовых учреждениях

(Часть первая) В исправительно-трудовых учрежде
ниях устанавливается раздельное содержание: мужчин и
женщин; несовершеннолетних и взрослых.

(Часть четвертая) Раздельно также содержатся:
несовершеннолетние, осужденные за умьппленные преступ
ления в период отбывания наказания к лишению свобо
ды а также систематически либо злостно нарушающие
релош отбьшания наказания, — от другах осужденных,
содержащихся в воспитательно-трудовых колониях усилен
ного режима; женщины, осужденные впервые к лишению
свободы, —от женщин, ранее отбывавших лишение свободы,
за исключением женщин, содержащихся в исправительно-тру
довых колониях, при которых имеются Дома ребенка, орга
низуемые в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса.
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* Гла^ шестая

Восшггательно-трудовые колонии

Ста1ья35. Вншы воспитательно-трудовых колоний
Воспитательно-трудовые колонии разделяются на колонии

общего режима и усиленного режима.
Статья 36. Воспитательно-трудовые колонии общего

режима

В воспигательно-трудовых колониях общего режима отбы
вают наказание несовершеннолетние мужского пола, впервые
осужденные к лишению свободы, причем осужденные за
престуййёния, не являющиеся тяжкими, содержатся отдельно
от осужденных за тяжкие пресщтпения, а также все осуж

денные йесовершеннолетние женского пола.
В соответствии со статьей 23 Уголовного кодекса Казахс

кой GGP в воспигательно-трудовых колониях общего ре
жима могут отбывал • наказание и другие осужденные
несоверЩвнноЛетние мужского пола

В ВоспитатеяьнО-трудовьк колониях общего режима
осужденные! ' . ;

с<ШрЖатсяв обычных жилых помещениях;
могут расходовать на приобретение продуктов питания, и

предк^ов первой не^ходимости деньги в сумме до десяти
рублей в месяц; ■ . ч

имеют Право в течение: года на шесть краткосрочньпс
сввданий; ' • .

могут получать шесть посылок или передач в год;
могут получать не более д^Х' бандеролей в год и отправ

лять письма без ограничения их количества.
При кОрошеМ поведении и честном отношении к труду и

обучению по отбытии одной четверти срока наказания
осужденйым могут быть улучшены условия содержания. В
этом случае ОсУжденньШ'разрешается дополнительно:

раскодошпь на приобретение продуктов питания и предме
тов П|фвой необходимости деньги в сумме семи рублей в ме-
сяц;,

шетъ щестьтфаткосрючньк свиданий в год.'*'
Ствтая 37. ВОспЁтагеяЬНО-трудовыв колонии усиленного

режима • ■

В BQcnHraTenbHo^T^iyflOBbK колониях усиленного режи
ма«бывают наказание несовершеннолетние мужского пола,
ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а
также переведенные из воспитательно-трудовых колоний об-

* Статья 36 — с изменениями, внесенными Указом Президиума Верховного
Совета КазССР от 5 июля 1973г. и от21 ноября 1985 г.
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щего режима по основаниям, ирещем|Ей|ре1«^ статьей 72 на
стоящего Кодасса. „ -, ,, ,, йа-ii4| _^

в воспитательно^трудовых иойовдмх усиленного ^режи
ма осужденные: - I ■ u'jiff й:-1>,йй г

солеожатся в обычнш жшых шомещеиия»; о; i i ;
Mon^ расходовать ш 1Щиобретеш»е пррду1егов рищЫ!» ~

предметов первой необх(щшости деньте it icyMMe ш восьми
в течение года на четь^^ краткосро^к

свидания; ■' '■ '' у^'' ^ ■
Хюпп-получать пять по<2>шок ищ передач в год, г .
могэт получать не более двух бандерояеЙ! в год и отирзв- ,

лятьписьма без 01рамичения 1кжрличества.(
Ппи хорошем поведении и чинном ошощевди щ труду и .;

обучению по бтбвпии! одной -феТн срока шказанйя>с^уида
ньм могут бьпь улучшены услощя содержащя; В этом
гплшяр осужденным разрещаетсш дшолнщедаио:' г . :

оасходовать на приобретение гфсдраав нишдая игт^
тов пепвой необходимости демьгив суммелеста рублей в

два краткосрочных свидания в течение года.
О^я^. Перевод осужденных из вооштатедар)^^

повьос колоний' в ишравигельно^трудовые колонии
П-гужденные, досшпоие восемнадцаншетнего воздета» пе-. ,,.

ПРВОПЯТСЯ из воспигательно-трудовой КОЛОНИИь ДДЯ ,
тйшето отбывания атказания в меправитедьно'-трудо^, к^
лХ^^гПшГусиленного режима в зависимости от ,
гтепени общественной опасноетичсовершенного црестуиде'
™? ia судимостей, яичнши и поведи осужденного, .

Достигшие восемшшиатилегаего'возраста осужданше жен
ского пола переводятся из воепитателшс^удовой колонии
nfSmero режима" для даяьн^вцего . отбьраиия ■ наказа-
щщ в исправйтельно^трудовую'колоншо-й^цего режима.:

о переводе в исправительно-трудовую колоюдо.
лслгягпен^го. достигшеро восемнадца'щдетнш'о возраста,, раз-
SSStSt судом по представлению начадетщкавосдитатеда-
SSrovflOBoH колонии, согласованному с комиссией поделщ
несот^шеннолетних в порядке, у^овле^ом старей 354

коло-

я ир^ре-

* Статья 37 — с изменениями, внесенными Указами Президиума Ве1Жовно-
гл Гппетя КазССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1973г. и от 21 ноября 1985 г*

♦♦ Статья 38 — с изменениями», внееенными Удаом Презиш^мй Верхоюо-
го Совета КазССР от 30 октября 1987 г.
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восгапад^, завершения общего образования или професси
ональной подготовки осужденные, твердо вставшие на путь
исправления, достигшие восемнадцатилетнего возраста могут
оьпъ оставлены в воспитательно-трудовой колонии до окон
чания срока наказания, но не более чем до достижения ими
двалцатилетнего возраста.

Оставление осужденных, достиппих восемнадиатилет-
Иего-возраста, в воспитательно-трудовой колонии произво
дится до мотивированному постановлению начальника
колонии, согласованному с комиссией по делам несовер
шеннолетних при исполнительном комитете местного Сове
та атродньк депутатов и.санкционированному прокурором.

"аосужаенш>к, дост^^ восемнадцатилетнего возрас
та и оставленньй! в вбспитатёльно^грудовьк колониях, распрос-
траня1^ей рейсим, условий труда,' иЬрмы питания и матери-
а^^тбытрвогообеспечения, установленного для осужденньк
несовершеннолетних.* - ... ..

Стшъя 42. Приобретение осужденными продуктов питания
и.1Првдмегов:пврвой необходимости

:; ■ (Ч а сть п е р в а я) Осужденным разрешается приобре
тать продукты питания и предметы первой необходимости
на деньги, заработанные в местах лишения свободы а
осужденным нетрудоспособным, беременным женщинам
кормящим матерям и несовершеннолетним —также на день
ги, полученные по переводам.

Статья 44. Свидания осужденных к лишению свободы с
родственниками и иными лицами

(Ча с т ь п е р в а я) Осужденным предоставляются
свидания: краткосрочные, продолжительностью до четырех ча
сов, и длительные, продолжительностью до трех суток. Крат
косрочные сюздания предоставляются с родственниками или
иными лицами в присутствии представителя исправительно-
трудового учреждения. Длительные свидания предоставля
ются с правом совместногопроживания и только с
емкими родственниками (супруг, родители, дети, усьшо-
вигел!^ усьшовленные, родные братья и сестры, дед бабка
внуки). * '

Статья 55. Условия труда лиц, лишенных свободы**
( а сть треть я) При необходимости поивлеиения

«увднныхк работе в BiaxoiWbie и npaio^^e ™
ИМ П^доставляется отдьк В другие ДНИ В течение месяца.

(Часть четвертая) Продолжительность рабочего
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дня осужденных, отбьтающюс тказание в воспитательно-
трудовьк колониях, а также предоставление им еженедельньк
дней сугдыха устанавливаются на общих осяовашях в
соответствии с законодательством о труде.

(Часть пятая) Лица, лишенные свободы, права на
ОТПУСК в период отбьшания наказания не имеют.

(Часть седьмая) Осужденные женщины,освобож
даются от работы по беременности и мдам »»
установленные законодательством о труде Союза CLF и ка
захской ССР.

Глава десятая

Общее среднее обр^ощщиё,
профессионально-техническое образование,

профессиональное обучение на производстве лиц,
лишенных свободы*

В исправительно-трудовых учреждениях осуществляется
общее среднее образование осужденных из числа

молоде^^нные старше сорока лет и инвалиды первой и
рой групп привлекаются к общеобразовательному обучению

отбьтаювдие наказание в

повых колониях, учебниками, тетрадями и письменными при
ияппежностями обеспечиваются бесплатаю.
Общеобразовательное обучение поощряется и Учи^^ает-
ся при оп^делении степени их исправления и перевоспи-
^^"гт^тьябб. Профессионально-техническое образована и
профессиональное обучение на производстае лиц, лишенньк
^°°^тепоавительно-труд0вых учрежданиях осуществляется
ппгИк>гсионально-техническое образование или профессионал-
2СЖ^^?производс™е одаденкых, не имеющих про-
"^^жаенные инвалиды первой и вюрой трупп
(Ьессионально-техническому образованию или к просей
опальному обучению на производстве привлекаются по их

П^фессионально-техническое образование и профессио-

♦ Наименование главы десятой в редагащи Закона КазССР от 4 июля

♦* Статья 64 в редакции ЗаконаКазССР от4 июля 1986 г.
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нальное обучение на производстве в воспитательно-трудо
вых колониях осуществляется в пределах продолжитель
ности рабочего дня осужденных.*

Статья 68. Освобождение от работы осужденных в
исправительно-трудовых учреждениях в связи с экзаме
нами.

В соответствии со статьей 31 Основ исправительно-трудо
вого законодательства Союза ССР и союзных республик
осужденные в исправительно-трудовых учреждениях для
сдачи Экзаменов освобождаются от работы на срок,
и^дусмотренный законодательством Союза ССР и Казахской
ССР О труде. Заработная плата им на этот период не начисля
ется, питание предоставляется бесплатно, материальное обес
печение осужденных, отбывающих наказание в колониях-
поселениях всех видов, осуществляется на время сдачи эк-
ашенгов в порядке и на условиях, определяемых Советом
Министров СССР.

Порядок осво^ждения от работы обучающихся осуж
денных устанавливается правилами внутреннего рас
порядка ис1щавительно-трудовых учреждений.**

Статья 69. Организация общего среднего образования,
профессионально-технического образования и профессио
нального обучения на производстве лиц, лишенньк свободы

В соответствии со статьей 3 Г Основ исправительно-трудо
вого законодательства Союза ССР и союзных республик
организация общего среднего образования, про(^ссио-
нально-технического образования и профессионального обу
чения на производстве лиц, лишенных свободы, осуществля
ется в порядке установленном Советом Министров
СССР.***

Глава четьфнадцатая
Меры безопасности и основания

применения оружия.

Статья 82. Меры безопасности, применяемые к лицам
Лишенным свободы '

К лицам, лишенным свободы, если они оказьшают физи
ческое сопротивление работникам исправительно-трудовых
учреждений, проявляют буйство или совершают другие на
сильственные действия, допускается в целях предотвраще
ния причинения ими вреда окружающим или самим себе
применение наручников либо смирительной рубашки

Статм 66 в редакции Закона КазССР от4 июля 1986г.
»«» " редакции Закона КазССР от 4 июля 1986г.

Статья 69 в редакции Закона КазССР от 4 июля 1986г.
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Смирительная рубашка применяется по указанию на^
чальника исправительно-трудового учрежцешя или Л1^, его
заменяющего, и применение ее производится под наблюде
нием медицинского работника.

К осужденным несовершеннолетним и женщинам смири
тельная рубашка не применяется.
О каждом случае применения смирительной, рубаш

ки составляется акт и немедленно сробщается прокурору.
Статья 83. Основания применения opyW-
В случае совершения лииом, лшцедньри свободы, нападе

ния или иного умышленного действия, непосредственно
угрожающего жизни работников исправигельно-трудовьк уч
реждений либо других лиц, а также при п(^ге из-под стражи
в качестве исключительной меры допускается применение
оружия, если другими мерами невозможно пресечь указан
ие действия. При побеге женпцш и несовершеннолетних
применение оружия не допускается.

О каждом случае применения оружия администрация
места лшпения свободы обязана немедленно ,уведоьшть проку
рора.

Раздел VH
Участие общественности в исправлении

и перевоспитании осужденных

Глава двадцать вторая

Участие общественности в исправлении
и перевоспитании осужденных

Статья 120. Участие комиссий по делам несовершен
нолетних в исправлении и перевоспитании осуаденных

В исправлении и перевоспитании осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в воспитательно-
тпуяовых колониях, и несовершеннолетних, отбьшающих на-
кмание в виде исправительных работ без лишения свобо
ды а также в осуществлении общественного контроля за
теятельностью учреждений и органов, исполняющих приго
воры судов к этим видам наказания, участвуют комиссш по
делам несовершеннолетних, состоящих из депутатов Сове
тов представителей профсоюзных, комсомольских и доугих
общественных организаций, а также работников народного
образования, профессионально-технического образования,
здравоохранения, социального обеспечения, органов bhj^h-
шк дел, культурно-просветительньк и других учреждений.

Задачи и права комиссий по делам несовершеннолетних
и организация их работы регулируются настоящим Кодек-
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COM и Положением о кошксиях по делам несовершен
нолетних, утверждаемым Президиумом Верховного Совета Ка
захской ССР.

Статья 121. Общественные воспитатели несовершен
нолетних

В целях закрепления результатов исправления и преду
преждения повторных правонарушений несовершеннолетним,
отбьгоающим наказание или условно-досрочно освобожден-
ны.м от наказсшия, могут назначаться общественные воспита
тели.

Порядок назначения и деятельность общественных воспи
тателей определяются Положение.м, утвержтыемым Презнщ1-
умо.м Верховного Совета Казахской ССР.

Статья 122. Совет общественности в восптпательно-тру-
довых колониях

Для организации шефской работы в каждой воспитатель
но-трудовой колонии создается Совет общественности из
представителей советских, комсо.мольских, профсоюзных и
других общественных организаций и трудовых коллекти
вов. В состав Совета общественности входит начальник коло
нии или его за.меститель. Организация и деятельность Совета
общественности регулируются Положение.м, утверждаемы.м
Президиумо.м Верховного Совета Казахской ССР.

Приложение 21.
КОПИЯ

25 июня 1996 г.

Мажилис Парла.мента
Республики Казахстан

Анализ Закона "О государственной .молодежной полити
ке в Казахской ССР", принятый в 1991 году, показал, ^пo
если ранее этот Закон выполнял роль нормативно-
правовой базы для осуществления молодежной политики в
Казахстане, то на сегодняшний день он практически не
действует, ибо основные статьи, стимулировавшие ршициа-
тиву и деятельность молодого гражданина, отменены. Так,
Указом Президента Республики Казахстан от 24.04.95г. отме
нены в ЭТО.М Законе п.6 статьи 11 и п.5 статьи 13 о стимулиро
вании развития молодежных кооператтшов, хозяйственных об
ществ и товариществ, иных предприятий, обеспечиваю
щих дополнительные рабочие места для молодежи; льготы
по налогообложению предприятий, имеющих статус
"ученическое", "студенческое", "молодежное".

Исключена из указанного Закона часть 2 статьи 23,
предусматривающая поддержку молодежных организаций в
виде освобождения от налогообложения сум.мы прибыли



(дохода), полученный мододежньши организациями от ин
вестиционной деятельности, ^связацной с реализацией моло
дежных программ, а также прибыли от уплаты молодеж-^
ными организациями платаых мероприятий.

Но действует гграктачески пункт 9 статьи 7 в части госу-.
дарственного регулирования демохрафичеешх процессов, а
именно предоставление дожос1Юяных i бессрочиьЕх ссуд мог
лодым семьям при рождении ребенка. Шредоставлеше тащгх
ссуд являлось поддержкой для молодых семей, особенно црог?
живающих в отдаленных сельских регионах, испьпъшающик
особые трудности из^за нетватки наличньк темже и межсе^н-
ной безработицы. ,. ^ ^

Исключен из пункта 3 статьи 14абзац, касающийся вопро
сов зачисления в^ молодежные фонды суммы налогов и
неналоговых платежей, уплачиваемых молодежными ор
ганизациями и прещрияттщми. Исходя из, этиХ; обстоя-
тельств, не действует в настоящее вреш реепубящанский
фонд иодцеряаси молодежного предЩ)инша1елье1ва и «ом-
пенсашюнный молодежный (poHZi, лрепо^смотренный стать
ями 15,16 данного Закона. ^

Статья 17 Закона "О государственной молодеяшой иода-
тике в Казахской ССР" предусматривает, ^ "провецени^г^
сударственной молодежной политики в s Казахской ССР
осуществляется под непосредственным руководством испол-
ншельных комитетов местных Советов народных депута
тов" Контроль за реализацией данного Закона в соответствии
сост. 24 возложен на Советы народных депутатов, соответ
ствующие государственные органы.

Однако как показала практика, указанные органы вопро
сами проведения в жизнь молодежной полигики не занимают-
ся.

• Более того, изучение Закона Республики Казахстан "О
местных гфедставительньк и исподащельных органах Рес
публики Казахстан" показало, чтО) эти функции на представи
тельные органы — Маслихат^собрагвде депутатов и исполни
тельные органы — акимов не возложеньг.

В связи с отменой в Законе "О государственной моло
дежной подагике в Казахской ССР" сюновных положений,
регулирующих вопросы поддержки и развития предгфинима-
тельской деятельности молодежи и других, не действует и
на сегодняшний день утвержденное в соответствии с
указанным Законом ипостановлением Кабинета Минист
ров Республики Казахстан от 03.05.93 года "Положение о
социальной службе для молодежи", целью организации ко
торой являлось создание П1юв0димых экономических,
социальных, правовых условий умственного, физического
развития, про4юссиональной подготовки молодежи и воз-
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можностей реализовать свой интеллектуальный потенциал,
а также оперативного решения проблем, возникающих в
сфере реализации молодежной политики.

Учитывая полномочия и право издания законов, по
лагаюнеобходимым разработать и вынести на обсуждение
сессии Парламента Закон, регулирующий и гарантирующий
социальн)чо защиту прав и интересов молодежи, вопросы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних.

Генеральный прокурор
Республики Казахстан М. НАРИКБАЕВ.

Приложение 22,
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссиях по делам несовершеннолетних

I Задачи ктиаш по делам несовершеннолетних и порядок
их организации.

Статья 1. Главными задачами комиссий по делам
несовфшеннолетних является организалщя работы по
предупреждению безнадзорности, пратонарушений несовер
шеннолетних, устройство детей и подростков и охране их
прав, координация усилий государственных органов и общес
твенных организаций по указанным вопросам, рассмотре
ние дел о правонарушениях несовершеннолетних и осущес
твление контроля за условиями содержания и проведением
воспитательной работы с несовершеннолетними в учрежде-
шях Шнистерства внутренних дел Республики Казахстан и
специафньрс учебно-воспитательных учреждениях Минис
терства образования РК.

" Статья 2» Комиссии по делаМ'Несовершеннолетних созда
ются при с^астных, районных, городских и районных в
городах ашшрахахакимов;

' # порядке исключения комиссии по делам несовершенно-
лешйх могут быть созданы при главах поселковой сельс-
зсой'аоЕмииистрации; расположенньк на значительном уда
лении от районньк центров. Вопрос об образовании этих
кошссм решается областньш акимом.
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Сельские и поселковые комиссии по делам несовершенно

летних имеют права и обязанности районньи, городских (без
районного деления) комиссий по делам несовёршеннолет-
них.

Статья 3. Областные, Алматинская городская, районные,
городские и районные в городах ко\шссии по делам несовер
шеннолетних образуются и их состав утверждается по
представлению местной администрации соответствую
щими маслихатами на срок его полномочий.

Статья 4. Комиссии по делам несовершеннолетних во всей
своей деятельности ответственны перед соответствующи
ми маслихатами и Правительством и им нодойётиь!.

В состав соответствующей комиссии по делам несовер
шеннолетних могут вносится изменения с последующим их
вынесением на утверждение маслихата - собрания депутатов.

Статья 5. Комиссии по делам несоверщеннолетних действу
ют в составе председателя (заместителя акима района, горо
да или области) заместителя председателя, ответственного сек
ретаря и 6-12 членов комиссий.

В состав комиссии входят работники образования,
здравоохранения, социального обеспечения, органов внут
ренних дел, ггрофессионально-техническото образования,
представители общественных организаций.

Для осуществления текущей работы и контроля за вьшол-
нением решений комиссий в областньк, районных, городс
ких и районных городах комиссиях по делам несовершен
нолетних вводится должность освобожденного секретаря, а
при необходимости также инспектора по работе с детьми.

Статья б. Деятельность комиссий по делам несовершен
нолетних осуществляется при участии общественности.

К работе комиссий привлекаются представители комите
тов общественного самоуправления, родительских комиге-
тов при школах, попечительских советов детских домов и
интернатов и других представителей общественности.

Комиссия из числа актива, привлеченного к работе выде
ляют общественных инспекторов и общественньк воспитате
лей по работе среди несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовершеннолетних ио всем вопро
сам, отнесенным к их компетенции, взаимодействуют с ор
ганами Государственного следственного комитета, постоянны
ми KQMHCcnaMH маслихатов - собраний депутатов, органами
внутренних дел и суда.

Статья 7. Комиссии по делам несовершеннолетних по
вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают поста
новления, которые обязательны для всех государственных
предприятий независимо от формы собственности, долхшост-
ных лиц и граждан. Государственные предприятия, оощес-
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твенные организации и должностные лша обязаны в
двухнедельный срок сообщить в комиссию по делам несо
вершеннолетних о мерах, принятых во исполнение постанов
ления комиссии.

.П Предупреждение безнадзорности и правонарушений
несоверитнолетних, уапройство несовершенноле/пних.

Статья 8. Районные, городские и районные в городах ко
миссиипо деламнесовершеннолетнихобъединяют и коорди
нируют усилия органов и учреждений образования, здраво
охранения, социального о^печения, культуры, органов
внутренних дел, других предприятий в районе (городе),
общественных организаций и фондов, на которые возложе
ны обязанности по воспитанию детей и подростков, их ус
тройству, укреплению здоровья, предупреждению безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, охране их прав.

Районные, городские, районные в городах комиссии по
делам несовершеннолетних разрабатывают и осуществляют
через соответствующие государственные органы и обществен
ные организации мероприятия по предупреждению безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних, их устрой
ству и организации культурного досуга детей и подростков.

Статья 9. Районные, городские, районные в городах комис
сии по делам несовершеннолегаих совместно с органами об
разования, профессионально-технического образования, со
циального обеспечения, внутренних дел и при широком
участии общественности выявляют и берут на учет: детей и
подростков, оставшихся без родителей; несовершеннолетних
имеюпщх родителей или лиц их заменяющих, которые не
обеспечивают надлежащих условий для восгтгания детей; под
ростков, оставивших школу и неработающих, а также других
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной и
общественной помощи, и принимают меры к их устройству.

Постановления комиссий с указанием формы устрой
ства несовершеннолетних направляются:

— в отделы народного образования и в другие
государственные и общественные организации для устройства
детей в общеобразовательные школы, школы-интернаты
детские дома, реабилитационные центры, в семьи граждан
для последующего установления опеки, попечительства
патронирования или усьшовления; . '
— в органь! социального обеспечения для устройства в

детские дош для умственно отсталых детей, и детские дома
для детей с физическими недостатками;
— в управления про^ссионально-технического образо

вания тя устройства несовершеннолетних в профессиональ
но-технические учебные заведения.

ш
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Руководагелям предприятий, организаций и учреждений
для приема на работу.

Статья 10. Районные, городские и районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних осуществляют кон
троль за условиями содержания, воспитания и охраны здо
ровья детей и потфостков в лечебно-воспитательных учреж
дениях, школах-интернатах, детских домах и професссиональ-
но-технических учебных заведениях, за организацией культу
ры досуга детей и подростков по месту жительства.

Перевод или переход несовершеннолетнего, не окончив
шего восемь классов ь!5щеобразовательной школы, в шко
лу рабочей молодежи или классы адаптаций учебно-
производственных комбинатов Допускаются только по согла
сованию с соответствующей комиссией по делам несовер
шеннолетних, которая при решении этого вопроса, в необ
ходимых случаях, одновременно принимает меры к его трудо
устройству. _ _

Исключение несовершеннолетнего из общеобразова
тельной школы или иного учебного заведения может быть
произведено отлько с. согласия районной (городской) ко
миссии по делам несовершеннолетних.

Статья 11. Районные, городские и районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних осуществляют кон
троль за соблюдением администрацией предприятий режима
и УСЛОВИЙ работы установленных для несовершеннолетних.

Увольнение ПО инициативе администращш лиц моложе 1»
лет может иметь место при соблюдении общих правил об уволь
нении и только с согласия районной, городской, районных
в городах комиссии по делам несовершеннолетних. Вопрос
о рмрешении увольнения несовершеннолетнего рассматри
вается на заседании комиссии.

Статья 12. Районные, городские, районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних осуществляют пос
тоянный контроль за проведением воспитательной и оздо-
повительной работой, общеобразовательного и профессио
нально-технического обучения, условиями содержания и
поавильностью организации труда в находящихся на терри
тории данного района, города, района в городе специа^
ной учебно-воспитательных ущзеждениях для детей и подрос
тков воспитательно-трудовьк колониях адЯ'несовершенно
летних, шспекциях по делам несоверщеннолетток и npi^-
никах-распределителях органов внутренних дел, а татже
оказьшаюТ помощь этим учреждениям в проведении ука-

^^^татея 13. Районные, городские и районные в города
комиссии по делам несовершеннолетних совместно с ^пек-
циями по делам несовершедаолетмих осуществашот наблюде-
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ние за поведением несовершеннолетних, подвергнутых ме
рам воспитательного воздействия или административного
взыскания, осужденных к наказанию, не связанного с лише
нием свободы, условно осужденных и условно досрочно ос
вобожденных от отбывания наказания, за поведением несо
вершеннолетних, возвратившихся из специальных учебно-
воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, или
отбывших наказание в трудовых колониях для несовершенно
летних, а также ведут учет этих несовершеннолетних.

Во всех случаях применения принудительных мер
воспитательного характера либо мер наказания, не связан
ных с лишением свободы, а также условного осуждения или
досрочного освобождения, копия приговора или определе
ния направляются судом в комиссию по делам несовер
шеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего.

Комиссия в случаях необходимости принимает меры
к трудоустройству несовершеннолетних или направлению их в
учебные заведения.

Статья 14. Районные, городские и районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних имеют право:

а) проверять условия содержания, воспитания и охраны
здоровья детей и подоостков в школах-интернатах, детских до
мах, профессионально-технических учебных заведениях спе
циальных лечебно-воспитательных и учебно-воспитательных
учреждениях для детей и подростков, инспекциях по делам
несовершеннолетних, приемниках-распределителях дтя не
совершеннолетних и воспитательно-трудовых колониях для
несовершеннолетних;

б) проверять постановку воспитательной и оздоровитель
ной работы с детьми и подростками в общеобразовательных
школах и других учебных заведениях, культурно-просвети
тельных учреждениях, жилищно-эксплуатационных пред
приятиях, где работают несовершеннолетние;

в) требовать от администрации предприятий предоставле
ния сведений, необходимых для работы комиссии;

г) заслушивать на заседаниях комиссии сообщения
администрации предприятий по вопросам, относящимся к ус
ловиям содержания, воспитания и охраны здоровья детей и
подростков;

: производить личный • прием несоверщеннолетних
рассматривать их жалобы и заявления, знакомиться с их лич
ными делами;

е) привлекать общественность к участию в перевоспита
нии несовершеннолетних и назначать общественных воспита-
.ТСЛ6Й5

ж) входить с представлениями в государственные предппи-
ятия по вопросам воспитательной работы, охраны здоровья
3.08
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детей и подростков, производственного обучения, трудоус
тройство и направления на учебу несовершеннолетних;

з) возбуждать ходатайство о помиловании; вносшъ в суд
представления о неприменении наказания, апробации (об ус
ловном осуждении, отсрочке их исполнения), о досроч
ном снятии судимости в отношении несовершеннолетних,
замене неогбьпой части наказания более мягким наказа
нием; рассматривать материалы о возмещении несовер-
шеннолстними осужденными причиненного воспитательно-

трудовой колонии ущерба;
и) заслушивать на заседаниях комиссии сообщения

администрации предприятий по вопросам, относящимся к
условиям содержания, воспитания и охраны здоровья детей и
подростков;

к) входить с представлениями в органы местной адми
нистрации о вьщеленни определенного количества мест для
полного обеспечения трудоустройств контингентов несовер-
шеннолстних, указанных в статьях 13 настоящего Положе
ния в счет брони, установленной действующим зако
нодательством, и осуществлять в последующем контроль за
ее заполнением;

л) возбуждать ходатайства перед соответствующими орга
нами и организациями о поощрении наиболее отличивших
ся членов комиссии и других лиц, активно участвующих в
работе комиссии по делам несовершеннолетних;

м) ставить перед соответствующими органами вопрос о
наложении дисциплннарньк взысканий или перед общес
твенными организациями — о применении мер общественно
го воздействия к должностным лицам в случае невьшолне-
ния ими постановлений комиссии.

Статья 15. Областные, Алматинская городская, городские,
в городах с районным делением, комиссии по делам
несовершеннолетних.
— разрабатьтают и проводят в жизнь через соответствую

щие государственные органы, предприятия мероприяпм
по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, устранению причин, порождают это
явления, устройству детей и подростков и охране их

контролируют, направляют и координируют деятелы
ность районных, городских, районных в городах комиссий
по делам несовершеннолетних, оказывают им методотескую
помощь, обобщают и распространяют положительный опьп

При выполнении указанных обязанностей областтаю,
Алматинская городская, городские, в городах с р^^
ным делением, комиссии по делам несовершеннолетних
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пользуются правами, предусмотренными в ст. 14 настоящего
Положения.

Статья 16. Комиссия по делам несовершеннолетних
при Аппарате Правительсшс
— объединяет и направляет всю работу по предупрежде

нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, по устранению причин, порождающих эта проявле
ния, по устройству детей и подростков и охране их прав;
— конпролирует и координирует деятельность ко.миссий

по делам несовершеннолетних при аппаратах областных,
Алматинского городского, в городах с районным делением и
городских акимов оказьшают им методическую помощь,
обобщает и распространяет положительный опыт их оабо-
ты.

Л.Г Дела, рассматриваемые комиссиями по делам
несовершеннолетних, их подготовка и рассмотрение.

Статья 17. На районные, городские, районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних возлагается рассмот
рение дел о несовершеннолетних:

1. Рассмотрение дел о несовершеннолетних:
а) соверошвших в возрасте до 14 лет общественно опасные

действия;
б) совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно

опасные действия, не предусмотренные частью 2 статьи
10 Уголовного кодекса Казахской ССР;

в) совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет, в
отношении которых отказано в возбуждении уголовного
дела или прекращено уголовное дело в порядке, предусмот
ренном статьями 14-1,14-2 Уголовно-процессуального кодек
са Казахской ССР;

г) совершивших правонарушения, предусмотренные ст
СТ.52, 123-131, 162, 174, 176, 189-192 Кодекса Казахской
ССР "Об ашишнистративных правонарушениях", если орган
(должностное лицо), к которому поступило дело об указан
ных правонарушениях; передает его на рассмотрение этих
комиссий;

' д) в Отношении родителей несове1Ш1еннолеТних или лиц
их заменяющих, об административньк правонарушейиях!
ЙЕЮДЙ'бмбтреннйк частью ст.44, ч.З ст.177, стхт/Щ 181 и
18Э^стдадёго Кодекса. • '

;е> сдвёршивших иные антирбщ^пвенные поступки;
Статья 18. Коштссии по-делам несовершеннолетних

ртсСматрйвают дела:

' а) • переданные в псфддке, предусмотренном ст.ст. 14-1
14-2 Уголовно-процессуального кодекса Казахской ССР; >

о) но представлению постоянных комиссий маслйхатов -
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собраний депутатов, милиции, органов народного образова
ния и профессионально-технического образования ;

в) по представлению товарищеских судов, родительских
комитетов, советов и других органов общественной самоде
ятельности при щколах и Учебно-воспитательньк учреж
дениях, домовых комитетов при жилищно-эксплуатгщион-
ных организациях, профсоюзных и других общественных ор
ганизаций;

г) по заявлениям гражхщн;
д) по собственной инициативе. Комиссия по делам несо

вершеннолетних рассматривает дела в срок не более 15 дней
с момента их поступления.

При рассмспрении дел о несовершеннолетних комиссии в
необходимых случаях принимают меры через соответствую
щие органы к обеспечению охраны имущественных, лич
ных и других прав несовершеннолетних.

Статья 19. Материалы о правонарушениях несовершенно
летних подлежащие рассмотрению комиссией, предвари
тельно' изучаются председателем комиссий или его заместите
лем, которые принимают решетше:

а) рассмотреть дело на заседании комисси;
б) произвести дополнительную проверку материалов дела

или обследование по поступившим заявлениям, представле-

принять меры воздействия в отношении несовер
шеннолетнего до рассмотрения дела на заседании комиссии;

г1 передать материалы о малозначительных правонаруше
ниях в предприятия, учреждения, организации по месту
учебы или рабспы несовершеннолетнего или трудовому кол
лективу, если этим может бьпъ достигщчо воспитательное
воздействие.

Статья 20. До рассмотрения комиссией Дела о правонару
шении несовершеннолетний может бьпъ отдан под присмотр
тюдигелей или лиц, их заменяющих, а несовершеннолетний,
мшшъшающийся в детском учреждении, — под надзором
администрации этого учреждения. Если возникает сомнение в
^ихической полноценности несовершеннолетнего, дело о ко
тором должно рассматриваться, он подлежит направлению на
медицинское обследование,

Статья 21. При подготовке и рассмотрении дел комиссия
по делам несовершеннолетних должна точно установить
возраст занятие, условия жизни и воспигания несовершенно
летнего', факт, правонарушения и данньте, подгверлщаюшие
его совершение, имелись ли взрослые подстрекатели и друще
соучастники правонарутпения, хщименялись ли к несовершен
нолетнему ранее меры воздействия. ^

Комиссия по делщ несовершеннолетних обязана выяв-
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лять причины и условия, способствующие совершению пра
вонарушения несовершеннолетним и принимать меры к их ус
транению.

Статья 22. Комиссия по делам несовершеннолетних мо
жет истребовать необходимые сведения и документы, а также
^ыватъ должностных лиц и храждан для получения от них
оовдснений по вопросам, рассматривае.мьш ко.миссией.

^^иеявке по вызову комиссии должностных лиц и граж
дан без уважительных причин комиссия может отложить
рассмотрение дела и принять меры к их явке через админис
трацию, ойдественные ортдшции по Mecity их работы
ВДи^ебы. В случае отказа несовершеннолетнего и его роди
телей или лиц, их заменяющих, от явки на комиссию без
Уваарггвльных причин, они могут быть доставлены мили
цией.

Статья 23. Признав дело подготовленным, председатель,
заместитель председателя или член комиссии по делам
несовершеннолетних, которому оно поручено, до рассмотре
ния дела знакомит несовершеннолетнего, его родителей,
или лиц, их заменяющих, а в необходимых случаях и
представителей общественных организатшй и воспитательных
учреждений со всеми материалами, устанавливает, кто до
лжен быть вызван на заседание комиссии, и назначает время и
место рассмотрения дела.

О дне заседания комиссии извещаются администрация
и общественные организации предприятия, учреждения
учебного заведения, где работает или учится несовершен
нолетний. В необходимых случаях об этом могут быть изве
щены администрация и общественные организации по месту
работы либо учебы родителей или лиц, их заменяюхцие. Из-
вепщние прокурора о дне заседания комиссии — обязательно

Статья 24. Заседание комиссии по делам несовершенно
летних является правомочным при наличии не менее половины
еесостава.

При разрешении вопроса о помещении несовершеннолет
него в специальные учебно-воспитательные и лечебно-
воспигатианью учреждения для детей и подростков, а также
при! рассмотрении вопроса о прекращении содержания в
этих учреждениях или о продлении содержания в них после
достижения 18-летнего возраста обязательно присутствие не
менее-двух третей членов комиссии.

1^заседании комиссии по делам несоверщеннолет-
нщ обязательно присутствие несовершеннолетнего, дело о
котором рассматривается, а также родителей или лиц, их за
меняющих, а в необходимых случаях и представителей учеб-
но^воспитательньк учреждений.

При рассмотрении вопросов о внесении представлений
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об условно-досрочном освобождении осужденных несовершен
нолетних от отбывания наказания, замене или неотбыточной
части наказания более мягким наказанием, а также других
ходатайств в отношении осужденных несовершеннолетних на
заседании комиссии обязательно присутствие представителя
администрации воспитательно'трудовой колонии и самого
осужденного.

Комиссия вправе удалить несовершеннолетнего с заседа
ния на время исследования обстоятельств, обеужаеше ко^
торых может отрицательно повлиять на него.

Статья 25. Комиссия по делам несовершеннолетних рас
сматривает собранные по делу материалы; выслушивает
о&ьяснения несовершеннолетнего, его родителей или лиц,
их заменяющих, потерпевшего, свидетелей и после всесто
роннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает
ОДНО из следующих решений:

а) применшь меры воздействия, предусмотренные стать
ями 30 и 31 настоятцего Положам^

б) отложить рассмотрение дела и провести допоянитель-

дело в органы Государственного следственно-

На заседании комиссии составляется протокол
г Краткой записью объяснений лица, дело о когором
паХатриваегся, показаний потерпевшего и свидетелей, а
та^е доугих данньк, относящихся к делу.
^Протокол подписывается председательствующим и секре-
'^^миссия по делам несовершеннолетних может проводшь
выездные заседания по месту работы или жительства лиц,

Г1^те^вления комиссий пришияаются про
стым большинством голосов членов комиссии, умствующих в

^^^ГЬ^овление комиссии должно бьпъ изложено в пись
менной форме и мотивировано: В постановлении о
не1Ш 1^рьГвоздействия указьшакэтщ существо
!пк^тельс1ва, на основании когорьтх принято решение и ш-
^деленная комиссией мера воздействия с приведением моти-

поддисываетея предеедательствующим,
секретарем и членами комиссии; рассматривдашими
дело, и оглашаетея предсеШтельствующтш вслед за его приня-
™^Копия постановления в течение трех дней
высьшается лицу, в отношении которого оно вынесено.
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в случае, если копия постановления высылается, об этом
делается соответствующая запись в деле.
О принятом постановлении комиссия сообщает общес

твенным организахшям по месту работы, учебы или месту
жительства несовершеннолетнего правонарушителя, а также
по месту работы, месту жительства его родителей или лиц. их
заменяющих.

Статья 28. В целях изучения и устранения причин и усло
вий, порождающих правонарушения несовершеннолетних,
комиссии по делам несовершеннолетних организует учет дел
о правонарушениях, рассмотренных на их заседаниях, еже
квартально обобщают данные этого учета в пределах района,
города, области, республики.

Статья 29. Постановление комиссии может бьпъ обжало
вано в соответствующие местные администрации, решение ко
торых должно бьпъ принято в семидневный срок и является
окончательным.

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних
о положении штрафа может бьпъ обжаловано в десяттщнев-
ный срок со дня его вручения в районный (городской) наро-
Щ1ЫЙ суд по месту жительства лица, подвергнутого штрафу.
Подача жалобы в суд в указанный срок приостанавливает взыс
кание штрафа.

Ж Меры воздействия и порядок их применения.

Статья 30. Комиссии по делам несовершеннолетних в слу
чаях, предусмотренньк статьей 17 настоящего Положе
ния, могут применять к несовершеннолетним следующие меры
воздействия:

а) обязать принести публичное или в иной форме извине
ние потерпевшему;

б) вьшести предупреждение;
в) объявить вьшовор или строгий вьшовор;
г) возложтъ на несовершеннолетнего, достигшего пят-

ндЕиатилетнего возраста, обязанность возместить причи
ненный материальной ущерб, если несовершеннолетний
имеет самостоятельный заработок, или возложить обязан-

своим трудом устраншь причиненный материальный

д) наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-лет-
него возраста и имеющего самостоятельный заработок штраф
в случаях и размерах, предусмотренных актами высшж
органов государственной власти Республики Казахстан ре-
Фениями местньк адмишстраций; '

в),передать, несовершеннолетнего под надзор родителей
^ида лиц, щ заменяющих, или общественных воспитателей, а
та^е под наблюдение и на воспитание, отдельных граждан
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по их просьбе, трудового коллектива или общественной
организации с их согласия;

ж) передать несовершеннолетнего на поруки трудово
му коллективу, общественной органшации по юс ходатайст-

направить несоверщеннолетнего в специальное
лечебно-воспитательное учреждение.

Комиссии по делам несоверщеннолеттшх вправе входить
в орган опеки и попечительства с предложениями об ограни-
чешш или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 15
— 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим зара
ботком или стипендией.

Статья 31. Районные, городские, районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних MOi^ применять
Г^пелям или шшам, их заменяющим, в случае Неправиль
ного их ошошения к детям или злостного невьшавдения
Обязанностей по воспитанию и обучению детей, потребления
несовершеннолетними наркотических вешеств без назначе-

врача или в связи с совершением ими других
правонарушений следующие меры воздействия:

al вьшести общественное порицание;
б) возложить обязанность возместить причиненный несо-

появление пощюстков в возрасте до

16 местах в нетрезвом ищв или распигае
довавние родителями или

их зшиеняющими, до состояния опьянения нееовершеннолет-
"^'^Кпмиссии по делам несовервденнолетних могут передавать
П1ВПЯ S^XjSx или лицах, их заменяющих, в товарищес-
кий суд^Комиссии вправе входить в районнвлй
^^я№1й суд с заявлениями об ограничении дееспособноста
mSreS о лшпеиии родигелтхжих ярав, а аткже о высм^

гааотир лиц, ливденньк родигельскщ прав или
невозможные условия для совместного про-

SS о *1 основаниш.т.редусмо.реи-
*^^апоавление несовершеннолетних в детский дом

^!чйч^бйат - пЬй налишш 'у- л^
йГ^ёняюйцк,'" мьжёт Прбйзйбдатъс без соТласия
них лишь в йсключительньк .с^аях ^№пеяьтое ю ^
ствие болезй), осуждение за совершенное ими
ние а также когда родители или лйца, их заменяюп^,
УКЛОНЯЮТСЯ от вьшолнения своюг обяз1ащ1остей по Н(юпига-
гшю Детей или дзоупот^юблякя своими праваьй). Одаовре-
менно комиссия' принимает решение о взыскании с родите-
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лей в установленном законом порядке средств на возмеще
ние расходов, связанных с содержанием детей. В исключи
тельных случаях по ходатайства.м комиссии по делам
несовершеннолетних раз.мер платы может быть снижен
в установленно.м законо.м порядке.

Статья 32. Ко.миссии по fle.ia.vi несовершеннолетних вхо
дят с представлениями в соответствующие государственные
органы ити общественные организации о применении .мер
воздействия к родителям ити лицам, их заменяющим, непра
вильно относящи.мся к воспитанию детей или препятствую
щим выполнению постановления ko.vthcchh, а также о при
влечении к ответственности лиц, создающих условия для
совершения детьми и подростками правонарушеьшй либо
подстрекающих ити привлекающих несовершеннолетних
к совершению преступлений и других антиобщественных
поступков.

Статья 33. При применении .мер воздействия, предусмот
ренных статьей 30 настоящего Положения комиссия долж
на учитывать характер и причины правонарушения, возраст
несовершеннолетнего и условия его жизни, степень его учас
тия в правонарушении, а также поведение его в быту, в шко
ле и на работе.

Постановление ко.миссии по дела.м несовершеннолетних
об объявлении предупреждения, выговора или строгого
выговора действует в течение 1 года. Мера воздействия
считается погашенной, если несовершеннолетний, к кото-
ро.му она была применена, в течение этого срока не
совершил нового правонарушения. Ко.миссия по делам несо
вершеннолетних, которая применила меру воздействия, мо
жет своим постановлением отменить ее до истечения гошш-
ного срока в случае примерного поведения несовершеннолет
него, в отношении которого эта .мера воздействия была при
менена.

Действие постановления комиссии по дела.м несовер
шеннолетних о передаче несовершеннолетнего под надзор
родителей, лиц их заменяющих, либо общественных воспи
тателей или под наблюдение трудового коллектива может
бьнь в любое время прекращено самой комиссией по хода
тайству этих лиц и организаций, если несовершеннолетний
примерным поведением и добросовестным отношением к
работе и учебе доказал свое исправление.

В случае, когда избранная мера воспитательного воздейст
вия в отношении несовершеннолетнего оказалась безуспеш
ной, комиссия вправе применить к такому несовершеннолет
нему более срогую меру из числа указанных в статье 30 насто
ящего Положения.

Статья 34. Постановление комиссии по делам несовер-



шеннолетаих о возмещении несовершеннолетними, зтшоке
подателями или лицам, их заменяющиАШ, причиненного
vmei^a, предусмотренных статьями 29 и 31 настоящего По
ложения, подлежит исполнению судебным исполнителем.

Статья 35. Постановление комиссии О наложении штра
фа подлежит исполнению лицом, на которого наложен штраф,
в течение 15 дней со дня вручения ему постановления.

тптпяФ наложенный комиссией по делам несовершенно

летних, вносится в отделения Народного банка и поступает
" срок посияокле-
ние комиссии о наложении штрафа направляется по месту ра-
^тадаща. подвергнутого штрафу, для удерх^ суммы
штрафа в efccnopHOM порядке из его заработной пяаш, а
пт ОТСУТСТВИИ у него заработка ^судебному исполнителю
SS mSS^ Жительства этого лица для обращения взыскания на
"'^'^Сгатмг:^. В специальные школы направ^ются несове^
шрннолетние правонарушители в возрасте 11 — 14 лет на
основании постановлений комиссии по делам несовершенно-

жаться ДО достижения 15 лет, а в специальных ПТУ - до 18
исключительных случаях пребьшание учащихся в специ-

я пк^к школах может бьпъ продлено до достижения 16 лет.
Несовершеннолетние находятся в специальном у^бно-в -

питательном учреждении до исправления, но не более трех
^®\пмиссия по делам несовершеннолетних по месту

гт /^ггрттияльных учебно-воспитательных учреждений мо
^ет оазрешить учащемуся остаться в специальной школе ида
ПТУ и по истечении трехлетнего срока окош^^
ветствующего класса или производственного обучения в

ттеолах или ПТУ периоЩЩески, но не ранее
ода^о раза в год, рассматривается по месту нахождет^
специального учебНо-воспиТательното учреждения
сйей по делам несовершеннолетних по собственной к№-
пи1?иве по преДстввлеидарук^^^ и училищ
либо по ходатайству РС'ДОтелеЙ учащегося иш^лщ,
заменяющих. Учащиеся специальных школ, достиппие 15^^
но не исправившие своемповедение, по постановле

317



комиссии по делам несовершеннолетних могут бьггь направо
лены в специальные ПТУ.

Нбсовершеннолетаие. выпускаемые из специальных
ПТУ, направляются комиссией по делам несовершенно
летних, юк правило, по месту жительства и трудоус
траиваются на предприятиях народного хозяйства по
полученной ими спе1щальности.

Статья 37. Несовершеннолетние, выпускаемые из специ
альных учебно-воспитательных учреждений, отправляются к
родителям или лицам, их заменяющих, а несовершеннолетние,
не имеющие попечения или опеки, — в соответствующие учеб
но-воспитательные учреждения общего типа.

Несовершеннолетние, кптускаемые из специальных про
фессионально-технических училищ, направляются комиссией
по делам несовершеннолетних, как правило, по месту жи
тельства и трудоустраиваются на предприятия по
полученной ими специальности.

Статья 38. Администрация специального учебно-воспита
тельного учреждения обязана не позднее чем за месяц до
предлагаемого выпуска несовершеннолетнего письменно уве
домить об этом родителей или лиц, их заменяющих, а также
комиссию по делам несовершеннолетних по месту житель
ства, которая обязана принять меры к трудоустройству или
направлению несовершеннолетнего в учебное заведение и
созданию ему необходимых материально-бытовых условий.

Если несовершеннолетний направлен в воспитательных це
лях в детский дом или в школу-интернат, то решение об от
числении его из детского дома или школы-интерната прини
мает комиссия по делам несовершеннолетних по месту на
хождения детского дома или школы-интерната.

Статья 39. В случаях, когда воспитанник после выпуска
Из специального учебно-воспитательного учреждения, детского
Дома, школы-интерната не может бьггь нагфавлен к родите
лям или лицам, их заменяющим, в связи с лишением их в
установленном законом порядке родительских или опекун
ских прав, а также когда возвращение воспитанника на
Место прежнего жительства невозможно в силу иных
причин, комиссия по месту нахождения этого учреждения
обязана принять меры по устройству быта, учебы или трудо
устройству несовершеннолетнего, в случае необходимости мо
жет назначить ему общественного воспитателя, а также впра
ве входить в рай-, горадминистрации с представлением о на-
знадении несовершеннолетнему опекуна, попечителя.

При решении указанньк вопросов комиссия по
делам несовершеннолетних по месту нахождения перечис
ленных в настоящей статье учреждений должна иметь
соответствующее заключение комиссии по месту пре-
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жнего жительства несовершеннолетн#о или по месту пре^
бьшания его подателей или лиц, их замешпсяцих.

Статья 40. Освобожденные из воспитательно^трудовой ко
лонии до достижения 18-ле1него возраста направляются к рю-
дителям или лицам, их заменяющим. Комиссии по делам
несовершеннолетних по месту посто5№ого
божде1№1х принимает меры к устройству этих лиц на работу
или V4e6v и осуществляют контроль за их поведением.

В случае если возвращение освобожденного несоведшен-
нолетнего к родителям или лицам, их заменяющим, н^з-
mSS Гсвязи Гогсугствием названных лиц либо .лишением

или опекунских прав, комиссия по
делК^^^ршеннолетних по месту прежн^жител^^
ппбпжпенного по Представлению администрации колом®
noSa™ меры к у^йству его на работу в соотдетст-
вйГГ^юшейся у него специальностею или на ^бу, а
также к созданию для него жилищно-бьповых услови^

В исключительньк случаях, когда направление освобсж
nemoro^^Snn к т^жнему месту жительства цедес^

из вотпитательных соображений, его У^^с^ по
^пставлению аоминистрации катонии осуществляется ко
!1Кией по делам несовершенноле-ших по месту расположе-

по делам несовершеннолетних обязана решить
воп^соб устройстве освобожденного не позднее десятиднев-

дая его обращения за помощью.
Жя 41 Ждаашю-техш^^ обеспечение комис-

ва Республики Казахстан.
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Пршожение 23

Проект

Уголовный кодекс Республики Казахстан
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Раздел У. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Глава 17.

Особенности уголовной отвегственности
и наказания несовершеннолетних.

Гтатея 93. Уголовная ответственность несовершеннолет
них. (I) Несовершеннолегаими признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнавдатъ,
НО не исполнилось восемна1щать лет.

(2) Несовершеннолетним, совершившим преступления
может бьпъ назначено наказание либо к ним могут бьпъ
применены принудительные меры воспитательного воадейст-
ВИЯ.

Статья 94. Виды наказаний, назначаемых несовершенно
летним.

(1) Вташ наказаний, назначаемьрс несовершеннолетним
являются: f пи. 1,

а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью-
в) привлечение к общественным работам; '
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы.

(2) Штраф назначается только при наличии у несовершен
нолетнего осужденного самостоятельного заработка или иму
щества, на которое может быть обращено взыскание. ШтоаА
т^начается в размере от десяти до пятисот минимальньк

® заработной плХ
^ ишго дохода несовершеннолетнего, осужденного за
период от двух недель до шеЬти месяцев. ученного за

(3> Лишение права заниматься определенной леятель-
несовершеннолетним^на срок сп одаото

работам назначается на
срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключается и
вьшолнений работ, посильных для несовершеннолетнего, и
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исполняется им в свободное от учебы иш основной работы
время. Продолжительность исполнения дщнного вша нака"
зания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может
превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадца
ти до шестнадцати лет ^ трех часов в День.

(5) Исправительные работы назначаются несоверщенно-
летним осужденным на срок до одаото года.

(6) Арест назначается несовершщнояетним осужден
ным, достигшим к моменту вьшесения судом приговора шес
тнадцати лет, на срок от одного месяца до четедех месяцев.

(7) Лишение свободы назначается несовершеннолет
ним осужденным на срок не свыше двенадцати лет и отбьлва-
ется^

а) несовершеннолетними мужского пола, осужденными
впервые к лишению свободы, в также несовершениолетшши
женского пола — в воспитательных колониях общего режима;

б) несовершеннолетними мужского пата, ранее отбывав
шими лишение свободы, — в воспитательных колониях уси
ленного режима.

(8) Суд может адть указание органу, исполняюшему
наказание, об учете при обращении с несовершеннолет
ним осужденным определенных особенностей его личности.

Статья 95. Назначение наказания несовершеннолетнему.
(1) При назначении наказания несовершеннолетнему кро-

ме обстоятельств, предусмотренных статьями 62, 63 насто
ящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспита-
ния уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

(2) Несовершеннолетний возраст как смягчагошее
обстоятельство учитьшается в совокупности с другими смяг
чающими и отягчающими обстоятельствами.

Статья 96. Применение принудительных мер воспитатель
ного воздействия.

(1) Несовершеннолетний, впервые совершивший преступ
ление небольшой или средней тяжести, может быть осво
божден от уголовной ответственности, если будет призна
но что его исправление Может быть достиги^ путем
применения принудительньк Мер воспиШтельното дездейст^
ВИЯ. ■ ■

(2) Несовершеннолетнему могут бьпь назначены следу
ющие принудительные меры воспитательного воздействия.

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяю

щих, либо специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особьк требований к

поведению несовершеннолетнего.
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(3) Несовершеннолетнему может быть назначено одновре
менно несколько принудительных мер воспитательного воз
действия.

(4) В случае систематического неисполнения несовершен
нолетним принудительной меры воспитательного воздействия
эта мера по представлению специализированного государ
ственного органа отменяется, и материалы направляются
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответ
ственности.

Статья 97. Содержание принудительных .мер воспитатель
ного воздействия.

(1) Предупреждение состоит в разъяснении несовершен
нолетнему вреда, причиненного его деянием, и последст
вий повторного совершения преступлений, предусмотренных
настоящим Кодексом.

(2) Передача под надзор состоит в возложении на лиц,
указанных в части второй статьи 93 настоящего Кодекса, или
на специализированный государственный орган обязан
ности по воспитательному воздействию на несовершеннолет
него и контролю за его поведением.

(3) Обязанность загладить причиненный вред возлагает
ся с учетом имущественного положения несовершеннолет
него и наличия у него соответствующих трудовых навы
ков.

(4) Ограничение досуга и установление особых требований
к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать
запрет посещения определенных мест, использования опре
деленных форм досуга, в том числе связанных с управле
нием механическим транспортным средством, ограничение

пребывания вне дома после определенного времени суток, вы
езда в другие местности без разрешения специализирован
ного государственного органа. Несовершеннолетнему мо
жет бьпъ предъявлено также требование возвратиться в
образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа.

Настоящий перечень не является исчерпьшающим.
Статья 98. Освобождение от уголовной ответственности и

наказания несовершеннолетних.

(1) Несовершеннолеттшй, впервые совершивший Преступ
ление небольшой тяжести, может бьггь освобожден от уголов
ной ответственности, если будет признано, что его исправле
ние может бьпъ достигнуто путем применения принудитель
ных мер воспитательного воздействия.

(2) В случае систематического уклонения несовершенно
летнего от принудительной меры воспитательного воздей
ствия она по представлению специального органа по делам
несовершеннолетних отменяется и материалы направляются
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для привлечения несовершеннолетиего к умовдай ошетавен-
ности.

(3) Несовершеннолетний, осулщеннвШ за совершение
преступления средаей тяжести, может бьпь осто^адед
от наказания, если будет признано, что пели наказания могут
быть достигнуты путем помещения егО/ в спепиальное учеб^
но-воспитательное или лечебно^воепщательмое учреждание для
несовершеннолетних i

(4) Помешение в специальное учебно-воспитательное
или лечебно-воспитательное ущ»еждение назначается судом
на срок до трех лет, но не более чем до наступления совершен
нолетия.

(5) Пребьтание в названных учреждениях может бьпь
прокрашено досрочно, если по заключению специального ор
гана по делам несовершеннолетних лицо не нуждается в
дальнейшем применении данной меры.

Статья 9^. Условно-досрочное. сювобожцение от отбьша-
ния наказания и замена тшазания более мягюш.

Условно-досрочное освобождение от наказания и заме
на наказания более мягким может бьпь применено к
лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем
возрас^, осужденным к лишению свободы или исправитель
ным работам после фактического отбывания:

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за
преступление небольшой или средней тяжести;

б) не менее половины срока наказания, назначенного за
тяжкое преступление;

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за
особо тяжкое преступление.

Статья 100. Освобождение от уголовной ответственности
или наказания в связи с истечением сроков давности.

Освобождение лиц, совершивших преступление до дости
жения возраста восемнадцати лет, от уголовной ответствен
ности или наказания в связи с истечением сроков давности
производится с применением сроков в два раза меньших
тех, которые предусмотрены для лиц, совершивших пре
ступление в совершеннолетнем возрасте.

Статья 101. Сроки погашения судимости^
Для лиц, совершивших преступления до достижения воз

раста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, пре-
дусмоттренные настоящим Кодексом для, тех, кю совершил
преступление в совершеннолетнем возрасте, сокращаются и
соответственно равны: .

а) одному году после отбыазанйя лвдцедая свободы за
преступление нешльшой шй средней тяжести;

б) трем годам после отбывания наказания за тяжкое
преступление; .
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в) пяти годам после отбьтания наказания за особо тяж
кое преступление.

Статья 102. Применение положений настоящей главы к ли
цам в возрасте от восе.мнахшати до дв:1дцати лет.

В исключительных случаях с учетом характера совершен
ного деяния и личности суд может применить положения на

стоящей главы к лицам, совершившим преступления в возрас
те от восемнадцати до двадцати лет, кро.ме по.мешения их в

специальное воспитательное или лечебно-восп1ггательное уч
реждение для несовершеннолетних.

Пргиожение 24.

Проект

Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Раздел XI1.

Особенности производства
по отдельным категориям уголовных дел.

Глава 60.

Производство по делам
о преступлениях несовершеннолетних.

Статья 593. Порядок производства по делам о преступле
ниях несовершеннолетних

1. Положения настоящей главы при.меняются по делам лтщ,
не достигших к мо.менгу совершения преступления воз

раста совершеннолетия, то есть восе.мнадцати лет.

2. Порядок производства по дела.м о преступлениях
несовершеннолетних определяется общи.ми правила
ми, установленными настоящи.м Кодексом, а также статьями
настоящей главы.

3. Правила производства по делам о преступлениях
несовершеннолетних не применяются в случаях, когда;

1) в одно производство объединены дела о нескольких
преступлениях данного лица, часть из которых после дости
жения им восемнадцати лет;

2) обвиняемый обнаружен через несколько лет после
совершения преступления и к моменту судопроизводства
достиг совершеннолетия.



Статья 594. Обстоятельства, подлежащие установлению по
делам о преступлениях несовершеннолетних

1. При производстве предварительного следствия и судеб
ного разбирательства, К]^ме обстоятельств, предусмотрен
ных статьей 154 настоящего Кодекса, подлежащих доказыва
нию, по делам несовершеннолетних подпеяотг установле
нию:

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год
рождения);

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего:
обстановка в семье, взаимоотношения между взрослыми и
иными членами семьи, участие родителей в воспи
тании несовершеннолетнего, моральный климат в семье, об
становка по месту жительства, учебы или работы несовершен
нолетнего;

3) состояние физического развития, уровень интеллек
туального, волевого и психического развития, особенности
характера и темперамента, потребности и интересы несовер
шеннолетнего;

4) наличие взрослых подстрекателей и Иных соучастни
ков совершенного им преступления;

5) иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
2. При наличии данных об отсталости в психическом разви

тии несовершеннолетнего, не связанной с психическим рас
стройством, должно быть выяснено, мог ли он полностью
сознавать значение своих действий. При наличии данных
об отсталости в психическом развитии несовершеннолетне
го не связанной с психическим расстройством, должно
бьпъ выяснено также, мог ли он в полной мере сознавать
значение своих действий и руководить ши. Указанные
обстоятельства устанавливаются путем допроса родителей
несовершеннолетнего, его учителей и воспитателей, других
лиц могущих дать нужные сведения, а равно истребования
необходимых документов и проведения иных следственных
и судебных действий.

Статья 595. Обязанность производства предварительно
го следствия

Досудебное производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних проводится в форме предваритель
ного следствия.

Статья 596. Ограничение гласности по делам несовер
шеннолетних

Право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо
го на конци^нциальность должна соблюдаться на всех этапах
уголовного судопроизводства.

Статья 597. Вьщеление дела о несовершеннолетнем в
отдельное производство
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1. Дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавше
го в совершении преступления вместе со взрослыми, в соот

ветствии с пунктом 3 части второй статьи 50 настоящего Ко
декса вьшеляется в отдельное производство на стадтш предва

рительного следствия.

2. В случаях, когда вьшеление отдельного производства в
отношении несовершеннолетнего может создавать сущес

твенные препятствия для всестороннего и объективного
исследования обстоятельств дела, к несовершеннолетнему
обвиняе.мо.му, привлеченному по одно.му делу со взрослы.ми,
применяются правнта настоящей главы.

Статья 598. Порядок вызова несовершеннолетнего подо-
зревае.мого, обвиняе.мого

1. Несовершеннолетний подозревае.мый, обвиняе.мый вызы
ваются к свидетелю или в суд через его родителей или лиц их
за.меняющих либо опекунов, попечителей.

2. Несовершеннолетний, содержащийся в специальном дет-
ско.м учреждении либо под стражей — через администрацию
мест его содержания.

Статья 599. Допрос несовершеннолетнего подозреваемо
го, обвиняемого

1. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого и подозрева
емого проводится в порядке, предус.мотренным статьями
272, 273 настоящего Кодекса в присутствии защитника,
законного представителя, а при необходимости психолога, пе
дагога.

2. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе
мого производится в дневное вре.мя суток и не может продол
жаться без перерьша более двух часов, а в общей сложности
— более четырех часов в день. В случаях явного утомления
несовершеннолетнего допрос должен быть прерван и до исте
чении этого времени.

Статья 600. Участие защитника

1. Участие защитника по делам о преступлениях несовер
шеннолетних в соответствии с пунктом пятым частью пер
вой статьи 108 настоящего Кодекса обязательно.

2. По делам о преступлениях несовершеннолетних защит
ник допускается:

Г) с момента первого допроса несовершеннолетнего в
качестве подозреваемого или обвиняемого;

2) а в случае задержания либо при.менения меры пресече
ния до предъявления обвинения — с мо.мента задержания либо
ареста.

3. Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый
либо их законные представители не заключили соглашения с
адвокатом, следователь, прокурор, суд должны обеспечить
участие защитника по делу.



Статья 601. Участие законшго представителя несовершен
нолетнего

1. При наличии у несовершеннолетнего подозреваемо
го, обвиняемого родителей или ^фугих законных преставиге-
лей, их участие в деле обязательно.

2. В качестве законньк представителей по делам
несовершеннолетних допускаются по постановлению следо
вателя, определению суда родители, усыновители, опекуны,
представители администрации детских у^ждений, в кото
рых находился на лечении или воспитании несовершеннолет
ний.

3. Законный представитель допускается К участию в деле
постановлением следователя с момента первого допроса

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, обвиняе
мого либо его задержания и ему разъясняются его права и
обязанности, указанные в статье 118 настоящего Кодекса, с
вручением памятки, о чем делается отметка в протоколе.

4. Законный представитель обяшт: являться по вызовам
следователя и суда, не препятствовать нормальному ходу

предварительного следствия и судебного разбирательства.
5. Законный представитель может быть отстранен от учас

тия в деле мотивированным постановлением следователя, оп

ределением суда, если имеются основания считать, что его
действия наносят либо могут нанести ущерб интересам
несовершеннолетнего или направлены на воспрепятствова
ние объективному расследованию дела или судебному
разбирательству. Допускается замена законного представи
теля.

6. Неявка законного представителя в судебное заседание
не является основанием для отложения разбирательства по
делу, если иное не будет признано судом.

Статья 602. Участие педагога и психолога.
1. При производстве следствеиньк действий с участием

несовершеннолетнего подозреваемого; обвиняемого, не до
стигшего шестнадцатилетнего возраста, а при достижении та

кого возраста —при наличии признаков отсталости в пси
хическом развитии, обязательно участие психедога либо пе
дагога.

2. По делам о несовершеннолетних, достигших шестнад
цатилетнего возраста, педагог или психолог допускается к
участию в деле по уемотрению* следоватетм, суда либо по
ходатайству защитника, законного представдаеля,

3. Педагог, психолог вправе с разрешения следователя, суда
задавать , вопросы. несовершеннолетнел^ подозреваемо
му, обвиняемому; а по окончании следстаенного дейст
вия знакомиться с протоколом и делать письменные
замечания о правильности и полноте сделанньк в нем запи-
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сей, имеют право по усмотрению следователя знакомиться
с материалами дела, характеризующими личность несовер
шеннолетнего. Эти права следователь разъясняет педаго
гу, психологу перед началом следственного действия, о чем
делается отметка в протоколе.

Статья 603. Комплексная психолого-психиатрическая и
психологическая экспертиза несовершеннолетнего

1. Для решения вопроса о наличии у несовершеннолет
него подозреваемого, обвиняемого психического заболева
ния или аномалии развития и его способности полностью
или частично отдавать отчет в своих действиях и руководить
ими в конкретной ситуации назначение комплексной пси
холого-психиатрической экспертизы обязательно.

2. Для выяснения уровня интеллектуального, волевого,
психического развития, иных социально-психологических
черт личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня
емого может был назначена психологическая экспертиза.

Статья 604. Помещение несовершеннолетнего в специ
альное детское учреждение

В случаях, когда несовершеннолетний обвиняемый по ус
ловиям жизни и воспитания не может бьпъ оставлен в

прежнем месте жительства, он по постановлению следовате
ля, санкционированного прокурором, или по определению
суда может быть помещен в специальное детское уч
реждение. В этих случаях несовершеннолетние обвиня
емые содержатся отдельно от подростков, находящихся
в указанном детском учреждении по иным основаниям.

Статья 606. Задержание и применение мер пресечения к
несовершеннолетним

1. К несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым
. могут бьпъ применены меры пресечения, предусмотренные
статьей 181 настоящего Кодекса.

2. При решении вопроса о применении меры пресечения
в отношении несовершеннолетнего в каждом случае должна
обсуждаться возможность избрания в качестве такой меры
передача несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо
го под присмотр в порядке, предусмотренном статьей 189 на
стоящего Кодекса.

'3*. З^ржание несовершеннолетнего и щ)еет в качестве меры
пресечения могут применяться толысо в исключительньк ^ слу
чаях, когда это вызьшается тяжеслю совершенного пре
ступления с соблюдением требований, предусмотренных на
стоящим Кодексом.

4. Срок содержания несоюршеннолетнего под стражей
на стадии предварительного расследования, установленный
статьей 195 настоящего Кодекса, может бьпъ продлен на срок
не более чем до шести месяцев.
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5. При задержании иесоверщеннодетнего или примене
нии к нему меры пресечения в виде ареста либо продле
нии срока содержания под стражей немедленно ставятся в
известность родители, усынсшители, опекуны, попечители;
а в случае невозможности такого немедленного уведомле
ния, они ставятся в известность в кратчайпшй срок.

6. Несовершетнолетние, задержанные по подозрению
в совершении преступления, а также содержащиеся под
арестом должны находиться отделшо от осужденных несовер
шеннолетних, а также от взрослых в сиециалькых учрежде
ниях или специальных отделениях учреждений.

7. Применение меры пресечештя в виде ареста может бьщ.
обжаловано в суд в порядке; тфедусмотренным ,©гатьей 36)
настоящего Кодекса. ' .

Статья 606. I Пред^^ обвинещя
1. Обвинение предъявляется несовершеннолетнему в по

рядке, щзедусмогренньм статьями 262 — 263 настоящего
Кодекса с обязатвлышм участием зацщгаика. При предъ
явлении обвинения должен присутствовать законный пред
ставитель, если это не идет в ущерб интересам несовершенно
летнего.

2.- При предьявлении обвинения несовершеннолетнему
могут присутствовать психолог щи педагог по
правилам^ предусмотренным статъй! 602 щстояшего Кодекса.

Статья 607. Окончание иредварительного следствия
1. Обьявление несовершеннолетнему обвиняемому об окон

чании предварительного следспим и предъявление ему
для ознакомления: материалов дела производится по
правилам, предусмотренным статьями 345 — 349 настоящего
Кодекса, с участием защитника и законного представителя.

2. Следователь, вправе вынести мотивированное
постановление о непредьявлевши несовершеннолетнему
для ознакомления тех материалов дела, которые по мнению
следователя могут или могли бы оказать на neroi негативное
воздействие. С такими материалами могут знакомиться за
щитник и законный представитель.

3. Следователь может не допустить законного представите
ля несовершеннолетнего к участию в ознакомлеши обви
няемого с материалами дела, есди пршнают, что это может
идга в увдерб шггересам несовсрщенмбЛещего.

Статья6Р8. Прекращение уголовньщ дед
1. Если в ходе предварительного следствия по делу о

преступлении небольшой тяжести будет установлено,
что несовершениолетний совершил это преступление впер
вые и его исправление может быть достип^гго без прщлече-
ния к уголовной ответственности, то прокурор, а также
следователь, с согласия прокурора вправе вынести поста-
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новление о прекрашении производства по уголовному
делу и направить материалы в суд с ходатайством о примене
нии в отаошении несовершеннолетнего принудительных
мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 96
Уголовного кодекса. Ходатайство направляется судье, кото
рый рассматривает его по правилам статьи 148 настоящего
Кодекса.

2. В случае отказа судьи в применении принудительных
мер воспитательного воздействия прокурор отменяет поста
новление о прекращении де.ла, и оно после заверщения
расследования в обычном порядке направляется с обвини
тельным актом в суд.

3. Контроль за исполнением несовершеннолетним требо
ваний, предусмотренных назначенной ему принудитель
ной меры воспитательного воздействия, возлагается на
службы ресоциализации.

4. В случае систематического неисполнения несовершен
нолетним этих требований судья по представлению органа,'
обеспечивающего исправление несовершеннолетнего, отме
няет назначенную ему принудительную меру воспитательно
го воздействия и направляет материалы прокурору для
отмены постановления о прекращении производства по делу и
привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственнос
ти. Такое решение может бьпъ принято только до истечения
одного года со дня вьшесения постановления о прекраще
нии производства по делу.

5. О прекращении дела уведомляются потерпевший,
его представитель, заявитель и иные заинтересованные лица.

6. Постановление о прекращении дела может быть обжало
вано вышестоящему проку1^у или в суд.

Статья 609. Порядок судебного разбирательства
Дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат рас

смотрению специализированными судами по делам несовер
шеннолетних.

Статья 610. Закрытое судебное заседание В случаях,
предусмотренных статьей 227 настоящего Кодекса дела о пре
ступлениях несовершеннолетних рассматриваются в закры
том судебном заседании.

Статья 611. Удаление несовершеннолетнего обвиняемого
из зала судебного заседания.

1. Суд с учетом мнения запщгника, законного представите
ля, прокурора вправе удалить несовершеннолетнего обвиня
емого из зала судебного заседания на время исследования
обстоятельств, которые могут оказать отрицательное влия
ние на несовершеннолетнего обвиняемого.

2. После возвращения в зал судебного заседания
несовершеннолетнего обвиняемого председательствующий
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сообщает ему в необходимом объеме и форме содержание
разбирательства, происходившего в его отсутствие, и предос
тавляет несовершеннолетне\о^ возможность задавать во
просы лицам, допрошенным без его участия.

Статья 612. Вопросы, разрешаемые судом при постанов
лении приговора по делу несовершеннолетаего

При постановлении приговора в отношении несовер
шеннолетнего, кроме вопросов, указанных в статье 452
настоящего Кодекса, суд обязан обсудить;

1) возможность гфименения наказания, не связанного
с лишением свободы;

2) об освобождении or наказания в случажс, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Республики Казахстан.

Статья 613. Освоббжд^е несовершеннолетнего от нака
зания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия или с направлением в детское специальное уч
реждение

Если суд при постановлении приговора прилет к выводу
о том Иго несовершеннолетний может бьпъ исправлен без
приметения мер уголовного наказания, он может освободить
нмовершеннолетнегоот отбываниянаказания и применить к
нему принудительные меры воспитательного характера, пред
усмотренные Уголовным кодексом, либо направить несо
вершеннолетнего в спеххиальное учреждение для несовер
шеннолетних до наступления совершеннолетия.

г I*„„■" -ч,- ' • ■'

:: . • i-/r-

' f ^ f; 1 f . • V' ^ • \ \ У - ^
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая работу над книгой, автор далек от мысли, что в
ней были охвачены и в полном объеме исследованы и разрабо
таны все аспекты рассматриваемой темы. Проблематика пра
вовой охраны детства настолько актуальна и многогранна, что
постоянно привлекает и в дальнейшем будет привлекать вни
мание ученых и практиков.

В настоящей работе были рассмотрены наиболее важные и
узловые с точки зрения автора, положения, относящиеся к
правовой охране детства в Республике Казахстан.

В то же время ряд других вопросов темы, которые могут
бьпъ предметом специальных исследований, остался за рамка
ми данной книги или рассмотрен в ней кратко, схематично. О
них можно обобщенно сказать следующее.

1. Процессы социального развития в республике показьша-
куг, что несмотря на имеющиеся многочисленные трудности, в
стране есть ойективные возможности улучщить положение
детей, в частности, средствами права обеспечить надлежащие
условия их воспитания, образования, нормального вхождения
в самостоятельную жизнь.

2. Одной из важных задач государства и общества является
создание на обновленной правовой основе действенной систе
мы охраны детства, которая охватьшала бы все возрастные эта
пы развития ребенка, подростка, юноши и девушки. Для этого
необходимо оживип> координационные центры работы с деть
ми на всех уровнях, наделив их необходимыми полномочиями,
в том числе правом требования надлежащего исполнения за
конов об охране детства. Следует также обратить особое вни
мание развигаю сети диагностических учреждений, учебно-вос
питательных структур По работе с детьми, нуждающимися в
особой, специализированной помощи.

3. Необходима мобилизация усилий общества, повышение
чуткости и внимания взрослых людей к детям, оказавшимся в
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трудном положении. Наш опьп убеждает в том, что очень час
то в деле правильного воспитания подростка большую роль
играют меры, не требующие больших затрат и усилий, в том
числе; совет, внимание, пресечение дурного воздействия со
стороны старших и т. д. Представляется целесообразным нала
живание в обществе дейсйенной и эффективной системы опо
вещения населения об опасностях, грозящих подростку.

4. Наконец, в заключении целесообразно сформулировать
ряд тезисов, в большей мере обращенш.1х к специалистам. Пред
ставляется целесообразным на методическом уровне все ин
тенсивнее в рамках правовой охраны детства вьщелять именно
меры, направленные на обеспечение безопасности подростка и
гарантии осуществления прав, лредоставленных ему государ
ством. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
должна приобрести более широкий социальный смысл, пере
растать в охрану несовершеннолетних, разумеется, не исклю
чая при этом, ответственностии самих несовершеннолетних.

!^о требует развития некоторых новьк подходов к реше
нию ряда проблем правовой полшики, криминологии и уго
ловного права. Возможна, в частности, постановка вопроса о
расширении ответственности за посягательства на несовершен
нолетних, за вовлечение их в преступную деятельность и, осо
бенно, за нарушение их прав.

С этой же целью ставится вопрос о консолидации и разви
тии системы правовых актов, определяющих статусы несовер
шеннолетних, условия их жизнедеятельности, права взрослых
по отношению к ним. Это касается защиты подростков от уг-
позы их нравственному развитию (для этого может бьпъ ис
пользован и положительный зарубежный опьп), ответствен
ности должностньк лиц за свои действия по отношению к
несовершеннолетним, защиты бюджетных ассигнований на пра
вовую охрану детства и др.

Наконец, целесообразно подчеркнуть и необходимость раз-
вертьшания исследованийправового поведения несовершен
нолетних в современных, новых для общества условиях. В книге
речь шла о новых факторах, влияющих на детей и молодежь. С
их учетом собственно и должна бьпъ разработана криминоло
гическая характеристика реальных проявлений поведения де
тей, молодезки.

Так или иначе, остается надеяться, что доброе внимание к
детям будь оно профессиональным или просто личным, мо
жет привести к решению многих трудных, даже кажущихся
нерешаемьк вопросов правовой Охраны детства в Республике
Казахстан.
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