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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Сложившиеся объективные про
тиворечия в политической, экономической, правовой и нравственной
сфере, особенности образа жизни разньк социальных групп, значи
тельное падение уровня жизни практически всех слоев населения, не

эффективная реализация на практике действующего законодательства
обусловили общий рост преступности в республике.

За последаие пять лет состояние, динамика и структура преступ
ности среди несовершеннолетних характеризовались в республике не
однозначно. За период с 1991 по 1993 годы преступность среди несо
вершеннолетних возросла на 2,8%. Рост этой преступности произошел
почти повсеместно и по всем видам преступлений, в том числе и тяж
ких. В частности, умышленные убийства возросли на 18,9%, умьшшен-
ные тяжкие телесные повреждения — на 22,9%, разбойные нападения
— на 37,5%, трабежи — на 17,6%, все виды краж — на 3,2%.

В то же время за 1993—1995 годы количество зарегистрированных
преступлений среди несовершеннолетних снизилось с 13115 до 9968
случаев, или на 24%. При этом следует отметить, что тецденция к
снижению уровня этой преступности наблюдается с 1991 года, что в
процентом ошошении составляет 21,8%.

Анализ статистических данных лиц, соверппшших преступления,
вьцлядит следующим образом: количество несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления в 1993 году, снизилось на 8,4%, группой
только несовершеннолетних — на 20,9%, тогда как совершение пре
ступлений в труппе несовершеннолетттих совместо со взрослыми воз
росло на 119,7%, число несовершеннолетних лиц, ранее соверотивших
преступления, возросло за указанный период на 12,1%.

Изложенное дает нам основание утверждать, что одним из наиболее
важных участков укрепления зактятносш и правопорядка п^юходного к
рыночной экономике периода является решительная бо1»>ба с преступ
ностью, в том числе с престутшостью среди нессяершеннолетних.

В этой связи глава нашего государства Н. А. Назарбаев в своем
лркдаде' на республиканском совещании с руководителями правоохра
нительных органов республики с участием глав областных админис
траций особо отметил: «Наша страна уже подошла к той трани, когда
ход социально-экономических преобразований и создание демократи
ческой государственности самым серьезнейшим образом столкнулись
с бурными криминогенными процессами. Это, по существу, ставит под
угрозу политику реформ, стабильность в обществе, жизнь и благопо
лучие траждан».'

' Н. А. Назарбаев. Доклад на республиканском совещании руководителей правоохра-
иигельных органов с участием глав администраций областей. «Казахстанская прав$ца»,
1995 г., 21 марта.
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Исходя из сложившейся ситуации Презицентом Республики Казах
стан 17 марта 1995 г. своевременно бьшо принято постановление «О
неотложных мерах по борьбе с преступностью и укреплению правопо
рядка», в котором намечены основные правовые и организационные
меры по борьбе с преступностью.

Особую озабоченность вызывает состояние борьбы с преступностью
несовершеннолетних и молодежи. Ситуация, когда подростки оказа
лись фактически вне сферы государственного идеологического воспи
тания, трудовых коллективов и учебных заведений, породила в их сфе
ре рост преступности, насилия, жестокости. Практика показьшает, что
каждое десятое преступление в республике совершается несовершен
нолетними, из них половина — в составе преступной группы, около
двух третей рецидивистов совершили первое преступление именно в
подростковом возрасте. Поэтому борьба с правонарушениями среди
несовершеннолетних — одно из главных направлений борьбы с пре
ступностью в целом — является составной частью комплексной рабо
ты по воспитанию несовершеннолетних.

Научная новизна днссертацнн. Проблемы борьбы с преступностью
среди несовершеннолетних рассматривались в трудах многих ученых
как бьшшего Союза ССР: Астемирова 3. Д., Бабаева М. М., Долговой
А. И., Игошева К. Е., Каневского Л. Л., Лановенко И. П., Миньков-
ского Г. М. и др., так и Казахстана: Абдирова Н. А., Акимжа-
нова Т. А., Бегалиева К. А., Бейсебаева К. М., Вайсберга Л. М., Джека-
баева У. С., Жадбаева С. X., Каиржанова Е. И., Куснвденова К. К.,
Мауленова Г. С., Орымбаева Р. О., Поленова Г. Ф., Тайбаковой Ш. Т.,
тттяпиновой С. 1П. и дф.

Проблемы же борьбы с преступностью несовершеннолетних с бо
лее углубленным рассмотрением особенностей борьбы с насильствен
ными и корыстно-насильственными преступлениями по Республике
Казахстан до сих пор не исследовались. В предлагаемой работе автора
сделана попьпка разрешения теоретического спора в вопросах уголов
но-правового регулирования бо1Н>бы с корыстно-насильственными пре-
ступлениявяи.

АВТОР ВЫНОСИТ НА ЗАЩИТУ СЛЕДУЮЩИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Целью настоящего исследования является обстоятельное изуче
ние комплексной характеристики систем и задач, всестороннее изуче
ние причин и условий совершения преступлений несовершеннолетни
ми, и на этой основе осуществление целенаправленной предупреди
тельно-воспитательной работы по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений среди несовершеннолетних.

2. Автор диссертации для комплексного изучения уголовно-право-



вых и криминологических аспектов борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних выносит на рассмотрение вопросы: а) состояния,
структуры и динамики преступности несовершеннолетних за 1991—1995
годы; б) особенностей (|юрмирования личности несовершеннолетнего
преступника; в) борьбы с насильственными преступлениями в Респуб
лике (Сазахстан; г) квалификации корыстно-насильственных преступ
лений; д) предуттреждения правонарушений несовершеннолетних;
е) совершенствования уголовного законодательства об ответственнос
ти несовершеннолетних.

МЕТОДОЛОгаЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой диссертационного исследования яви
лись положения логики, философии, теория уголовного права, уго
ловного процесса и криминология.

При вьшолнении работы были использованы логико-юрцдический,
статистический, криминологический, социологический и сравнитель
но-правовой методы исследования. Применялись положения, содер-
жашиеся в решениях высших законодательньк и исполнительных ор
ганов власти Республики Казахстан, основные положения новой Кон-
ститухши Республики Казахстан, нормативные акты, ведомственные
предписания, регулируюпще ответственность несовершеннолетних за

совершение преступлений и меры по их предупреждению.
Эмпирической базой исследования явились статистические данные

органов внутренних дел. Генеральной прокуратуры. Верховного суда и
Министерства юстиции Республики Казахстан о состоянии, структуре
и динамике преступности несовершеннолетних за последние годы (1988
— 1995 гг.), материалы более 200 уголовных дел по делам несовершен
нолетних из судебной практики народных судов, изученные автором.
Проанализированы также нормы не только действующего, но и проек
ты уголовного, уголовно-процессуального законодательства, разъяс
нения пленума Верховного суда Республики Казахстан, ведомствен
ные документы Генеральной прокуратуры, а также имеющаяся юри
дическая и иная специальная литература по теме исследования.

Практическая значимость результатов исследования. Содержащие
ся в диссертатдш выводы и предложения могут бьпъ использованы:
а) в процессе дальнейшего соверщенствования уголовного, уголовно-
процессуального, административного и иного законодательства; б) в
практической деятельности правоокранительньк и иньк государствен
ных органов, а также общественных организаций, ведущих борьбу с
преступностью вообще, среди несоверщеннолетних в особенности; в)
при проведении научных исследований в области теории уголовного
права и криминологии; г) при разработке планов и программ борьбы с



преступностью среди несовершеннолетних; д) при разработке и пре
подавании курсов криминологии, уголовного права, уголовно-испол
нительного права.

Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации
нктппы и предложения направлены на дальнейшее совершенствование
законодательства и опубликованы автором в работах: «Подросток и
закон», «Правовая охрана детства» «Некоторые вопросы квалификации
разбоя», «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы
с корыстно-насильственными преступлениями несовершеннолетних»
и др., были использованы в докладах рада научно-теоретических, на
учно-практических конференций, а также при работе над проектами
Уголовного, Угожжно-процессуального кодексов и постановлений пле
нумов Верховного суда Республики Казахстан.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, приложений и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, определяются актуаль
ность, цели и задачи проведенного исследования, а также основные
научные положения, выносимые на защиту автором диссертации.

В первой главе рассматриваются общая характеристика преступле
ний несовершеннолетних, процесс формирования личности несовер
шеннолетнего преступника, обстоятельства, способствующие соверше
нию преступлений, хфиводятся материалы конкретных социологичес
ких исследований, проведенных автором на основании материалов су
дебной практики и анкетирования несовершеннолетних тфавонаруши-
телей, отбывающих наказание в воспитательно-трудовых колониях.

На современном этапе развития общества преступления, совершае
мые несовершеннолетними, меняют свою социальную окраску, приоб
ретают более резкую направленность против представителей опреде
ленных социальных групп. Имеет место тевденция к усилению труп-
пового характера преступлений, совершаемых подфостками.

Численность несовершеннолетних преступников только за послед
ние два года возросла в полтора раза в целом по республике. При этом
характерно, что за этот период резко возросло количество преступле
ний, совершенных труппами несотершеннолетних преступников,—поч
ти в два с половиной раза. Это свидетельствует о возросшей социаль-
н(Д1 опасности преступлений, совершаемых несовершетдаолетними.

В структуре пощюстковой преступности 78Д% преступлений со
ставляют имущественные преступления. На кражи личного имущества
П1ЖХ0ДИГСЯ 49,4% всех соверщаемых подоостками преступлений, 17%
связаны с хищением государстветшого и общественного имущества,
11Д% составляют трабежи и {пзбои. Рост преступлений имуществен
ного характера свидетельствует как о влиянии общей кризисной ситу-



ации в обществе, так и об особой подростковой мотивации к проти
воправным действиям, а иногда и о неосознанном желании завладеть
конкретной вещью, чужим имуществом.

Усложняет криминогенную обстановку во многах регионах рес
публики то обстоятельство, что за последнее время более широким
стал спектр групповых преступлений. В целом по республике группо
вая преступность несовершеннолетних возросла на 18,3%. Число лиц,
принимавших участие в групповых преступлениях в сравнении с тем
же периодом прошлого года, увеличилось на 16,1%, в Павлодарской —
на 55,5%, Восточно-К^азахстанской — на 50,7%, Талдыкорганской — на
50%.

Вместе с тем за периоды с 1993 по 1995 гг. динамика и структура
преступлений, совершенных несовершеннолетними, изменились, а
именно: количество зарегистрированных преступлений среди несовер
шеннолетних снизилось на 24,0%. При этом следует отметить, что тен
денция к снижению уровня этой преступности наблюдается с 1991
года, что в процентном отношении составляет 21,8%.

Однако эти данные не могут еще свидетельствовать о том, что сни

жение уровня преступности среди несовершеннолетних имеет устой
чивый характер. Как показал анализ статистических данных за
1991—1995 годы, снижение уровня преступности в основном произош
ло за счет таких преступлений, как хулиганство, грабежи, изнасилова
ния, кражи. В то же время преступления, направленные против жизни
и здоровья граждан, резко возросли, что в свою очередь вызывает осо
бую тревогу. Умышленные убийства, совершенные несовершеннолет
ними, например, возросли на 51,5%, умышленные тяжтше телесные
повреждения — на 25,9%, разбойМые нападения — на 8,6%. Заметно
возросло вымогательство (рэкет), совершаемое подростками.

Вместе с ростом вышеуказанных преступлений серьезную озабо
ченность вызывает и то обстоятельство, что начиная с 1991 года идет
тенденция к росту совершения преступлений несовершеннолетни
ми в группе со взрослыми. При этом следует отметить, что основная
часть этих преступлений приходится на трудоспособных, но нигде не
работающих и не обучающихся несовершеннолетних лиц и молодежь.

Такое положение объясняется прежде всего объективными причи
нами, возникшими в нашем обществе, а именно: резким снижением
жизненного уровня вврщу диктата законов рынка в трудовых отаоше-
ниях, несоблюдения предусмотренных законом прав и гарантий, кото
рые ставет несовершеннолетних и молодежь в тяжелое положение.

Повсеместными стали факты отказа несовершеннолетним и моло
дежи в приеме на работу и незаконного их увольнения. Практически
не действуют нормы, обязьшающие работодателей устанавливать до
полнительные места, бронь для приема этой категории лиц.

Неправильную позицию в этой части занимают государственные
службы занятости. Чаще всего, как показывает практика, эти органы
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делают акцент на признание несовершеннолетних и молодежи безра
ботными и мало думают об обучении их специальностям, которые нуж
ны на рынке труда.

Кроме этого органы и учреждения, которые в силу своих специаль
ных функций призваны обеспечивать нормальное и здоровое воспита
ние подфастающего поколения и молодежи, в том числе и обязатель
ное в отношении их бесплатное среднее образование, право их на труд
и на отдых, воспитание и устройство подростков, оставшихся без ро
дителей, а также их перевоспитание в случае совершения ими правона
рушений, не вьшолняют должным образом возложенные на них обя
занности.

В этом направлении нам необходимо обеспечить социальную защи
ту прав и законных интересов подрастающего поколения и молодежи.

И как один из путей решения этой задачи — усиление надзора за
соблюдением законности принимаемых должностными лицами госу
дарственных органов и учреждений различных решений в отношении
указанной категории лиц, в частности касающихся их труда и образо
вания, досуга и материального обеспечения, привлечения к ответствен
ности. В целях реализации этой зацачи в Генеральной прокуратуре
вместо ликвидированного несколько лет назад отдела по делам несо

вершеннолетних создан отдел по надзору за применением законов о

несовершеннолетних и социально защищаемых лиц.

Большое распространение в республике получила наркомания в раз
личных ее формах. Особенно заметна тенденция к ее росту в подрост
ковой среде. Среди наркоманов почти половину составляют подростки
в возрасте от 14 до 17 лет. Общественная опасность наркомании про
является и в том, чю за ней тянется внушительный след убийств,
краж, грабежей и разбоев.

До начала 80-х годов наркомания практически не стояла на повест
ке дня. Больньк, состоящих на официальном диспансерном учете, было
незначигельное количество, и вдруг такая вспьппка этой «эпидемии».
На самом же деле никакой «эпидемии» наркомании не возникло вне
запно. Это, как нам представляется, связано с тем, что все заинтересо
ванные органы — правоохранительные, здравоохранения и обществен
ность — не стали уделять достаточного внимания данному пагубному
явлению.

Исходя из этого предлагается: а) не допустить перерастания пас
сивной наркомании в активную, используя главным образом методы
интенсивной пропаганды; б) обеспечить более суровое юридичес
кое преследование в отношении тех, кто наживается на болезни дру
гих.

Следует отметить, что в сфере подростковой преступности усили
вается влияние группировок различного направления. В преступной
среде более взрослых контангенгов за последние годы усилилась тен
денция к организованности, которая дает известные преимущества в



проведении преступных операций. То же имеет место в подростковой
среде, где максималистский настрой и желание видеть и быть рядом с
лидером ведут к объединению в группы. Такие группы функциониру
ют в настоящее время почти во всех крупных городах республики и
имеют весьма четкую асогщальную направленность, зачастую парази
тируя на организационно-экономических издержках, допускаемых ад
министрациями этих городов.

Автор, кроме сказанного, утверждает, что подростковая преступ
ность в современных условиях имеет под собой благодатную почву,
которую необходимо как можно быстрее скорректировать в позитив
ную для общества сторону. Для этого необходимо знать не только
причины преступности, психофизиологические свойства подростково
го поведения, но и весь спектр подростковой престухшости, характер и
мотивы основных видов и форм преступлений в этой среде с тем, что
бы выйти на конкретные меры по их устранению.

Во второй главе отмечается, что одним из распространенных видов
корыстно-насильственных преступлений, имеющих место среди раз
личных контингентов виновных, в том числе несовершеннолетних, яв
ляются грабеж и разбой.

В научно-правовом обеспечении этих противоправных действий в
специальной литературе имеется ряд различных точек зрения.

Грабеж, в отличие от кражи, совершается открыто, что является
основным признаком грабежа, предусмотренного уголовным законом
(ст. 76-1 УК РК).

В юридической литературе общепринято, что под открытым похи
щением должно пониматься похищение, совершашое шязательно в
присутствии потерпевшего либо посторонних лиц. Так, Пионгковский
А. А. гшсал: «Открытое похищение — это такое похищение имущества,
которое... совершается всегда в присутствии потерпевшего».

Чуть дальше, расширив указанное утверждение, Ераксин В. . ут
верждает, что грабеж всегда совершается в присутствии потергюмего
или третьих лиц, посторонних по отношению к изымаемому имущ

На этот обязательный wa-
HVM Вепховного суда Республики Казахстан, который конкретно ука

Soro другого тре1«!ГО лица не всегда, но все-таки может
SX^^H^e. Поэтому для углубленной характержмяки и
последующей правильной квалификации преступления необходимо
конкретизировать другие его признаки.



Эш дополнительные признаки носят скорее не объективный, а субъ
ективный характер, поскольку лежат в плоскости осознания винов
ным своего поведения либо осмысления содеянного потерпевшим или
третьим лицом, в присутствии которого было совершено данное про
тивоправное действие. Естественно, что этот субъективный момент в
квалификации грабежа затрудняет как еторетическую его оценку, так
и практическое осуществление судопроизводства. Здесь видна зависи
мость субъективного восприятия содеянного и уровня социальной
мотивации и психологической настроенности круга участвующих в дан
ном действии лиц.

Судебная практика показывает, что при открьпом хищении немало
встречается случаев, когда до и в момент непосредственного изъятия

предмета потерпевщий или постороннее лицо еще не осознают сущ
ности происходящего. Только после того, как похититель незаконно
изъял эту вещь и она фактически перешла из владения потерпевшего
во влацение похитителя, потерпевш^Щ или присутствующие при этом
осознают смысл происшедшего и приходят к оценке действий винов
ного как противозаконных. В то же время сам грабитель до начала
своих активных действий по изъятию чужого имущества осознает, что
его противоправное действие будет осознано потерпевшим или други
ми лицами сразу же и против него могут быть приняты меры по задер
жанию. Но он во исполнение поставленной перед ним преступной
цели все-таки вдет на риск. При этом он надеется на внезапность
своих действий и ошеломляющий эффект воздействия на потерпевше
го.

Надо признать, что многие ученые-правоведы, юристы-практики на
основе обобщения накопленного материала в судопроизводстве даже
при изначальном тяготении к объективизации способа преступления в
дальнейшем склоняются к позиции «смешанной» етории критеризации
грабежа. Судебная практика более целенаправленна в случае устране
ния разрьша объективной и субъективной сторон грабежа.

Однако здесь следует отметить, что возникают серьезные трудности
и допускаются на практике ошибки при квалификации кражи или гра
бежа по способу преступления.

Поэтому во всех случаях, как мы полагаем, необходимо определить
направленность умысла похитителя. Если налицо умысел произвести
хищение тайно, то это будет признано кражей, несмотря на то, что
кто-то был свидетелем.

Практика показьшает, что основной причиной упомянутых ошибок
в судопроизводстве, которые в определенной мере мешают эффектив
ной борьбе с этими преступлениями, является недолжная квалифици
рованность следователей и судей, которые не изучают юридическую
литературу и судебную практику.

Исходя из вышеизложенного можно вьщелить следующие основ
ные признаки грабежа:



— открытое совершение преступного деяния, т. е. в присутствии
владельца похищаемого имущества или другого лица, под охрану ко
торого было оставлено данное имущество;
— осознание виновным злостной направленности своих действий

по грабежу;
— переход награбленного в руки виновного считается моментом

окончания грабежа, независимо от дальнейшего распоряжения этим
имуществом.

Одним из злостных правонарушений является разбой, который дей
ствующим законодательством определяется как нападение с целью за

владения чужим имуществом, сопряженное с применением насилия,
опасным для здоровья или жизни потерпевшего (ст. 76-2 УК РК). Как
видно из данного определения закона, разбой от других видов хище
ния в первую очередь отличается обязательным присутствием нападе
ния, соединенного с насилием.

В юридической литературе до сих пор продолжает иметь место раз
личие взглядов на понятия нападения и насилия. Как известно, сама
законодательная конструкция разбоя предусматривает насилие как
неразделимую составную часть нападения. Это значит, что начало на
падения по времени всегда должно совпадать с физическим или пси
хическим насилием, то есть нападение должно найти свое выражение
либо в физическом, либо в психическом насилии, которое может при
менить виновный для преодоления сопротивления потерпевшего. Поэ
тому согласиться с разграничением в составе разбоя «насилия» и «на
падения» с гтредоставлением каждому из них самостоятельного значе
ния, как мы убеждены, нельзя. Такой позиции придерживается подав
ляющее большинство правоведов.

Следует остановиться на такой черте квалификации разбоя, как его
открытый характер. Действующее законодательство республики не со
держит указаний по этому поводу, но некоторые ученые отстаивают ее
как обязательную черту. _ ^

На наш взгляд, позиция, поддерживающая то^ко открьггое напа
дение при разбое, не соответствует сущности разбоя
зиции ныне действующего уголовного закона и сужает его ,
при котором за пределами состава разбойного нападения остаютс
кие случаи как нападение из засады на пьяного, спящего.
(ЖГш ^рт, (Легчающей объективную сторону разбоя от ^а^-

жа является то, чго применяемое или предполагаемое насилие при
разбое должно быть отсным для жизни или здоровья потерпевшего.
То есть при квалификации разбоя необходимо четко
Hocib для дзоровья и жизни с етм. чтобы отличить разбой от грабежа
или кражи. Для этого следует учесть все обстоятельства по делу, и в
первую очередь характер применяемого насилия, оружие совер
шенного преступления, заключение судебно-медицинской эксперти
зы и т. д.
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Исходя из изложенного мы считаем, что при разбое к насилию,
опасному для жизни или здоровья потерпевшего, следует отнести не
только физическое насилие, причинившее или могущее причинить те
лесные повреждения средней тяжести, тяжкие телесные повреждения
или смерть, но и насилие, причинившее легкие телесные повреждения
либо вообще не причинившее никжого повреждения, но которое по
своему характеру, интенсивности, способу нанесения, примененному
оружию или предмету, заменяющему оружие, могло причинить потер
певшему перечисленные выше телесные повреждения или смерть.

При определении разбоя важно установить также причинную связь
между действием лица (угрозой или примененным физическим наси
лием) и намеченным результатом, которым является завладение иму
ществом. Здесь, на наш взгляд, правильно руководствоваться положе
нием, согласно которому при разбое разрьш во времени отсутствует.
То есть непосредственно после применения насилия опасного для жиз
ни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия, должно
последовать изъятие имущества потерпевшего.

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что разбой начина
ется с нападения и им же заканчивается. Эта позиция исходит из са
мой законодательной конструкции разбоя, где под ним понимается
«нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с
насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угро
зой применения такого насилия». То есть законодатель, выбирая та
кую конструкцию разбоя, существенно отличает его от других видов
хищения, как, например, грабеж и кража. Тем самым подчеркивается
особая общественная опасность разбоя, за что закон за один только
факт нападения предусматривает уголовную ответственность.

Г^ого споров в юридической литературе вызывает вопрос о квали
фикации действий виновного, когда последний с целью дальнейшего
похищения имущества дает одурманивающее и сильнодействующее ядо
витое вещество.

Действительно, в указанньк ситуациях насилие над потерпевшим
совершается не путем нападения, а тайным или обманным путем. То
есть основной признак разбоя, как нападение, здесь отсутствует.

В то же время некоторые ученые придерживаются мнения о при
числении таких действий к разбою во всех случаях. Так, оправдьшая
такую позицию, В. И. Артькова убеждена, что «...закон не требует,
чтобы при разбойномнападении потерпевшийобязательно сознавал
факт осуществления над ним насилия. Отсутствие такого сознания
при применении одурманивающих веществ ничем не отличается от удара
в спину, выстрела из засады и т. д.».

Группа исследователей в указанных случаях вообще не усматрива-
ст рнзбоя

На наш взгляд, когда потерпевший от «угощения» спиртными на
питками оказьшается в бессознательном состоянии, а преступник, вос-
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пользовавшись таким беспомощным состоянием потерпевшего, завла
девает его имуществом, содеянное должно квалифицироваться как тай
ное похищение, и в этом спора не должно бьпъ. Во-первых, похити
тель знает, что спиртные напитки, которыми он спаивает, не обладают
явными качествами, могущими причинить тяжкий вред дзоровью или
жизни потерпевщего. Во-вторых, эти действия похитителя направлены
на то, чтобы добиться временного бессознательного состояния потер
певщего, а затем тайно, именно путем тайного изъятия завладеть его
имуществом.

Определенные трудности в оценке вызывает вопрос, когда хищение
совершено с применением яда или другого сильнодействующего нар
котического вещества.

Нам думается, что дзесь правильно исходить из опасности яда, на
ркотических сильнодействующих и снотворных веществ, о фармаколо
гических свойствах которых, могущих привести к тяжелым послед
ствиям, включая смерть, известно посягающему. Если в результате
таких действий потерпевший в последующем з^мер, то содеянное сле
дует квалифицировать как убийство из корыстных побуждений (ст. 88
ч. 1 «а» УК КазССР), т. к. преступник, применяя яд или сильнодей
ствующее наркотическое снотворное вещество с целью последующего

завладения имуществом своей жертвы, имеет косвенный умысел на
причинение смерти. И здесь в дополнительной квалификации преступ
ления, как разбоя, нет необходимости, так как в действиях виновного
отсутствует нападение — основной признак разбоя.

Если же в указанных случаях причиняются другие вредные послед
ствия здоровью потерпевшего, то деяние подлежит квалифицировать
по совокупности преступлений против личности (в зависимости от сте
пени телесных повреждений) и кражи чужого имущества.

Следует иметь в виду, что правильная квалификация преступления
должна сочетаться с определением объективного 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 ответственность. При судебном рассмот
рении преступлений подростков особо стоит вопрос об шадивидуали"
зации наказания. В законе ответственность за содеянное дифференци
рована достаточно четко, но иногда могут быть вариантные ситуации,
когда суд то или иное обстоятельство дела может отнести в разные
плоскости вины обвиняемого, и дзесь, на наш взгляд, необходама гу
манизация процесса с определением позитива в пользу подростка, осо
бенно при наличии в деле взрослых лиц. Безусловно, что при квалифи
кации характера преступлений несовершеннолетних и определении
меры ответственности по ним должна привалироватъ объективная оцен
ка. Поэтому проблема индивидуализации наказания тесно переплета
ется с решением комплекса взаимосвязанных вопросов правового, нрав-
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ственного, психологического характера. Отсюда — необходимость тща
тельного анализа обстоятельств совершенного преступления, что тре
бует также специфического подхода, взвешенного правового инстру
ментария и, в итоге, комплексной оценки содеянного конкретным под
ростком или определенной их группой.

Следует также отметить, что профилактика правонарушений несо
вершеннолетних должна учитывать неустойчивую психику подростка,
его восприимчивость к внешним, иногда неблагоприятным, факторам
и отсутствие четких установок по самоконтролю. В этом плане про
филактика базируется на взаимодействии таких факторов, как психо
физические и воспитательные, с максимально возможной коррекцией
сознания и поведения в бьпу, на работе, на досуге. Это, на наш взгляд,
чрезвычайно важное звено в системе профилактики, так как требует
ищщвццуального подхода на основе разработки конкретньк ценност
ных ориенгаций, то есть конкретного методологического инструмента
рия.

Профилактика правонарушений весьма разнообразна по своему ин
струментарию. Здесь можно вьщелить два блока целенаправленной ра-
бс^т; коррекция поведения несовершеннолетних, особенно в случаях
рецидива тех или иных противодеяний, и коррекция правосознания. И
тот и другой блоки в тесной взаимосвязи доуг от друга должны обес
печил. эффективную профилактику.

Для действенности этих блоков необходимо, чтобы соответствую-
пще подразделения в правоохранительных органах комплектовались,
наряду с юристами, психологами и педагогами.

В заключение диссертации излагается роль уголовно-правовых и
криминолотнческих аспектов борьбы с преступлениями несовершен
нолетних.

По мнению автора, существенным звеном в системе борьбы с пра
вонарушениями среди несовершеннолетних является корректщя пове
дения через трудовую деятельность. Это значит, что несовершеннолет
ние преступники через обширную гамму трудовых отношений пере
страиваются на положительное социально безопасное мироощущение
и миропонимание.

Вместе с тем возникла необходимость того, чтобы нормы об уго
ловной ответственности несовершеннолетних были вьщелены в самос
тоятельную главу. В ней должны бьпь сосредоточены нормы, которые
предусматривают особенности уголовной ответственности несовершен
нолетних, являющихся как бы исключением из общих правил уголов
ной ответственности по кодексу в целом.

Автор особо отмечает взаимосвязь уголовных норм с уголовно-про
цессуальными нормами. Многие зарубежные страны в своих уголов
но-процессуальных кодексах содержат специальную главу «Производ
ство по делам несовершеннолетних», в которой сосредоточены все нор
мы, относящиеся к особенностям предвгфительного следствия и су-
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дебного разбирательства уголовных дел в отношении несовершенно
летних. В правоохранительных органах есть отделы (хруппы) следова
телей, ведущих расследование (дознание) этих категорий уголовных
дел, при Генеральной прокуратуре создан отдел по надзору за соблю
дением прав несовершеннолетних и социально защищаемых лиц. В
связи с этим необходимо вьщеление в Общей части Уголовного кодек
са РК специальной главы «Особенности уголовной ответственности
несоверщеннолетних».

Основные ноложення диссертаднн отражены
в следующих опубликованных работах автора:

1. Подросток и закон. О некоторых причинах преступности несо
вершеннолетних и мерах борьбы с ними. Алма-Ата, «Мектеп», 1981 г.,
5,7 п. л.

2. Правовая охрана детства. Алма-Ата, «Мектеп», 1984 г., 3 п. л.

3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с
корыстно-насильственными преступлениями несовершеннолетних.
Талдьжорган, Жетысуский экономический институт, 1995 г., 4 п. л.

4. Еще раз о борьбе с насильственными ттреступлениями. «Мысль»,
№11,1995 г., с. 22-26.

5. Борьба с насильственными ттреступлениями. Вопросы квалифи-
кагщи и наказания за умьопленное убтйство из хулигатюких моттшов.
«Вестник Верховного суда», Алматы, 1995 г., № 3, с. 58—64.

6. Воттросы совершенствования уголовного законодательста об
ветственности несовершеннолетних. «Юридическая газета» (хфинято
к оттубликованию), 0,4 п. л.
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РЕЗЮМЕ

Зац Гылымыныц кандидаты гылыми атагын алу ymin
М. С. НврЫбаевтыц сКэмемт жас,ка толмагандар ,кытысымен

KYpecmifi ,кылмысты,к-,куткты,к жэне криминологиялы,к
аспект1лвр1^ так^ырыёына жазган диссвртациясыныц

авторефератына.

БЬдщ Республикамызда ,ку,кы},<ты,к мемлекеттщ цалыптасуы
кезешнде зацдылык, пен ,кщы,кты,к mapminmi ,катац са,ктау,
,кылмыскврл1кпен Kypecmi ,камтамасыз ету, оган ыщал жасайтын
жагдайларды жою мдселелер1 ерекше мацыз алады.

Бдрш1зге белеШ, ,кылмыс, оныц шшде кэмелет жас,ка толмазандар
арасындагы ,кыпмыс вте ауыр влеуметтЫ }^у6ылыс. ил к^огамдьн^
OMipdin эр саласындагы жене эр децгешидег! сеттер мен жагдайларга
— жалпы длеуметтк себептер мен жагдайлардан бастап кейб1р
элеуметтт топтарда жэне жеке адамдар арасында калыптасатын
пакты жагдайларга дейт байланысты.

Балалар мен жасвстршдердщ тэрбиесте мэн бермеу — кэмелет
жас,ка толмагандар арасындагы 1^ылмыскерл1ктщ нег1зг1 себептертщ
6ipi екендшн OMip кврсетт отыр.

Сондыктан да, Республикада жасвстршдер мен жастар арасында
жург1з1лешт тэрбие жумысында жас мемлекетш1з туоза^кстанга,
оныц байлыгы мен дац,кты тарихына, болашагына вздершщ катыс-
ты екендт олардыц бойында мак,таныш сезшш тудыратын
тэрбие жуйесш жасау керек.

Б1здщ когамды элеуметтт дамытуга багыттштн Mindemmepdi
жузвЕе осырудыц мсщызды фйктпоры peitiiude жс1С0Сшршдврд1 шдрбиелзу,
олардыц кукыктары мен зацды мудд^ерт цоргау туралы, кэмелет
жаска толмагандардыц бетшен кетуш жэне зац бузуын болдырмау
жвншдегг зацдардыц цолданылуын цадагалауга баса назар аудару
,кажет.
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ABSTRACT

Author's abstract from doctoral thesis by Maksut
^Criminal, legal and criminological aspects of combatting Juvenile

delinquency»

At the time when a law-governed state is just j leaal
Reoublic of Kazakhstan, ensuring strict observance 1^*
orier combatting crime, anticipating and preventing cirmmstanc
hatch UP that evil, all this acquires paramount important^ .
^ well-kmwn, crime,%enile delinquen^ ж1М ^ a faafy
aeeravating social phenomenon. It is closely linked yflijcs
STml condition associated with various spheres
ySc^l life: from general social causes and circumsta^ ot spm^
situations inherent in certain social categories and cropping P
individuals, ^ «л/т/л/»/ ли// carelessness in bringing

As is witnessed from experience, neglect am c^ei^ factors
UD children and yound people is, no doubt, от of the кеу ja
bringing about crimiml manifestations teemgers and

slmll wonder then that educational ^fSminn^f suT^a system
the young in the Republic necessitate of pride for
which would enable each of them ^l'^^^%ltmcting an altogether
being participants in the noble ^ns country's tiich andyoung state - Kazakhstan -, pn^ncipants oj
glorious history, its bright ^^ns m fu^e. ^i^ion over exercising

Worth particular notice is protecting rights and
laws on bringing up the y^"nger ge^amn,^^ of mglect to teemgers
legitimate interests of ^ ^ factor in settling outstanding
and of crimes committed thereby as a ^ prosperity,
problems on the way of our society to progress anu
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