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3. ҚР ҚК 128-бабының тиімділігін арттыру үшін аталған бапқа марапаттаушы 

нормаларды енгізу ұсынылады.   

Нақты айтқанда, «адамды ерікті түрде босатқан адам қылмыстық жауаптылықтан 

босатылады, егер оның әрекетінде басқа қылмыстық құқықбұзу құрамы болмаса» деген 

норманы аталған баптың ескертуіне енгізу қажет.  

Мұндай өзгерістер қылмысты жасаған адамның қылмыстық құқықбұзудың 

жәбірленушісінің өмірі мен денсаулығына төнетін қатердің, сондай-ақ  жеке бас бостандығына 

қол сұғылмаушылықты қамтамасыз етуде жасалатын қадам деп есептейміз. Бұл ескерту 

қылмыстық жазалау барысында  қылмыс қатысушыларын ұстап беруге көмектескен жағдайда 

да марапаттау шараларын қолдануды негіздеу қажет деп есептейміз.  

Сөз соңында адам саудасы сияқты қылмыстар әлемде орын алмасын, адамның көз-жасы 

төгілмесін. Жиырма бірінші ғасырдың кеселіне айналып отырған осы өзекті мәселе күн 

тәртібінен түспеуге тиісті деп есептеймін.  

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Уголовное право Казахстана (Ерекше бөлім). ЖОО арналған оқулық /. Ред. з.ғ.д, 

профессор И. И. Рогов және з.ғ.к., профессор С. М. Рахметов. - Алматы, ТОО «Жеті Жарғы», 2015 ж.-

612 б. 

2. http://mediaovd.kz/kz/?p=8476 
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В последние годы наблюдается рост криминальной активности женщин во всех сферах 

общественной деятельности, что дает основания для беспокойства и повышает актуальность 

вопросов, связанных с преступностью лиц женского пола. 

Женщины традиционно отличаются значительно более низкой криминальной 

активностью по сравнению с мужчинами, их удельный вес в структуре преступников начиная 

с 90-х годов прошлого века характеризуется волнообразными колебаниями в пределах 11,2 - 

17,8%. При этом негативные тенденции, наметившиеся в женской преступности, не могут не 

вызывать тревогу. В абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует увеличение 

объема женской преступности, причем насильственная ее часть растет более интенсивно, 

нежели у мужчин. Поведение преступниц, совершающих насильственные действия 

криминального характера, отмечается возросшей дерзостью и жестокостью, что идет вразрез 

с традиционным пониманием гендерных отличий. Рост изучаемого вида преступности несет 

угрозу гуманитарной сфере общественной жизни, ставит под сомнение базовые институты и 

нравственные ценности общества. Социальная «цена» женского криминального насилия 

огромна, поскольку, кроме причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за собой 

материальные затраты и духовные потери, преступное поведение женщин вносит 

дезорганизацию в повседневную жизнь, расшатывает семейные устои. Наносится ничем 

невосполнимый ущерб детям, так как реальное влияние семьи оказывается негативным, а 

устранить его деятельностью воспитательных организаций [1]. 

http://mediaovd.kz/kz/?p=8476
mailto:baimoldinasveta@yandex.ru
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Изучая преступность лиц женского пола, в первую очередь бросаются в глаза 

преступления, совершаемые с применением различного рода насилия, как в семейно-бытовой 

сфере, так и активное участие женщин в грабежах, разбойных нападениях и иных 

насильственных преступлениях, совершаемых с особой жестокостью, киллерство. Подобное 

поведение женщин свидетельствует о падении морально-нравственных принципов, духовной 

деградации женщин-преступниц, деформацию психоэмоциональной сферы. От этого 

страдают в первую очередь дети, которые являются очевидцами, а порой жертвами, 

свидетелями, соучастниками преступлений, которые совершает их мать, сестра, дочь или 

другая родственница [2].  

История юридической литературы свидетельствует о том, что еще в период 

формирования криминологии как самостоятельной науки, вопросы женской преступности 

освещались с биологических позиций. В более поздний период, когда женщины все чаще 

стали проявлять социальную активность, ученые стали учитывать не только биологические 

особенности женщин, но и социальную роль женщин в обществе. Несомненно, причины 

женской преступности имеют свои специфические особенности, характерные для женской 

психологии. Как отмечает Ю. М. Антонян, преступность женщин отличается от преступности 

мужчин своими масштабами, характером преступлений и их последствиями, способами 

и орудиями совершения, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на 

правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств [3].  

Преступность женщин в семейно-бытовой сфере включает преступления прежде всего 

насильственного характера, на почве эмоциональной неустойчивости и нервного 

раздражения, корыстных мотивов, материальной выгоды, финансовых проблем.   

Эти особенности связаны с исторически обусловленным местом женщины в системе 

общественных отношений, ее социальными ролями и функциями, биологической 

и психологической спецификой. Верно и высказывание о том, что структура женской 

преступности не повторяет мужскую, она специфична и в значительной мере определяется 

теми видами преступлений, которые наиболее присущи женщинам [4].   

Об этом свидетельствует и то, что длительное время соотношение женской и мужской 

преступности оставалось устойчивым и составляло примерно 1:9 и 1:8. В начале 90-х гг. ХХ 

в. число преступлений, совершенных женщинами, стало возрастать. При этом увеличилась 

доля женщин, которые совершали тяжкие и насильственные преступления. Рассматривая 

данную проблему, И. И. Карпец утверждал, что женщины нередко совершают насильственные 

преступления. Однако среди женщин более распространены хищения, присвоение, растрата, 

заражение венерической болезнью и уклонение от лечения. Немалое место занимали так 

называемые дела частного обвинения в части клеветы [5].  

Как свидетельствует практика, большую часть преступлений женщины совершали по 

месту своей трудовой деятельности, чаще всего, пользуясь своим служебных положением и 

возможностями [6].  

После обретения государственного суверенитета, Республика Казахстан перешла к 

рыночным отношениям, что негативно отразилось на состоянии женской преступности. В. А. 

Серебрякова справедливо писала, что за последнее три года число выявленных женщин, 

совершивших тяжкие преступления, выросло более чем в 4 раза. Удельный вес женщин, 

совершивших тяжкие преступления, в 1995 г. составил 39 % от всех зафиксированных 

женщин-преступниц [7].  

Изучение 120 личных дел и опрос 30 женщин, осужденных за совершение убийств, 

показывают следующее. Лишь 8 % убийств совершено лицами женского пола из корыстных 

побуждений, 20 % стали результатом мести сожителю/мужу/родственникам. 32 % убийств 

совершены женщинами из ревности, почти столько же — 35 % убийств — совершаются на 

бытовой почве и вызваны различными причинами. 5 % этих особо тяжких преступлений 

приходится на убийство матерью новорожденного ребенка. При этом, заранее обдуманный 

характер большинства убийств определял и выбор женщинами орудий преступлений. Ими, 

как правило, стали кухонные ножи. Значительная часть женщин, совершивших убийство, 
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относится к возрастам 20—24 гг. и 25—29 лет. Более 60 % этих лиц не состояли в браке или 

были разведены. Указанные криминологические факторы необходимо учитывать 

в следственно-судебной практике и для совершенствования предупреждения убийств [8].   

На современном этапе характер женской преступности обрел новые криминальные 

тенденции. Согласно сведениям статистики Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 

за 11 месяцев 2020 года было совершено 8849 преступлений лицами женского пола, за 

предыдущий период, а именно 11 месяцев 2019 года ими было совершено 10777 преступлений, 

что составило снижение на 17,9 % по сравнению с 2019 годом. При этом, в разрезе областей 

Казахстана, самое большое количество преступлений женщинами было совершено в г. 

Алматы за 11 месяцев 2020 году – 1181 преступлений, за предыдущий период – 1657 

преступлений. Несомненно, что такое количество свойственно данной региону в связи с 

большой численностью населения в г. Алматы. 

Далее, по количеству преступлений, совершенных женщинами можно отнести 

Алматинскую область, в которой было совершено 1058 преступлений, что составило 

снижение на 11,2% по сравнению с предыдущим периодом. Достаточно высокое количество 

преступлений произошло в В-Казахстанской области, в которой было совершено 758 

преступлений, что составило снижение на 14,6% по сравнению с предыдущим периодом. В г. 

Астане было совершено 745 преступлений, что составило снижение на 12,2% по сравнению с 

предыдущим периодом, в котором было совершено 849 преступлений женщинами. В 

Акмолинской области было совершено 532 преступлений, что составило снижение на 5,3% по 

сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 562 преступления 

женщинами. В Актюбинской области было совершено 300 преступлений, что составило 

снижение на 32,7% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 446 

преступлений женщинами. В Атырауской области было совершено 216 преступлений, что 

составило снижение на 10,0% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было 

совершено 240 преступления женщинами. В Жамбылской области было совершено 352 

преступлений, что составило снижение на 15,0% по сравнению с предыдущим периодом, в 

котором было совершено 414 преступления женщинами. В З-Казахстанской области было 

совершено 291 преступлений, что составило снижение на 28,9% по сравнению с предыдущим 

периодом, в котором было совершено 409 преступлений женщинами.  

Однако нет сведений в разрезе количества видов преступлений, совершенных 

женщинами, что усложняет процесс выявления причин и условий совершения преступлений 

лицами женского пола.  

Всего гражданами Республики Казахстан за 11 месяцев 2020 года было совершено 

65076 преступлений, что составило снижение на 22,7% по сравнению с предыдущим 

периодом, в котором было совершено 84153 преступлений казахстанцами [9]. 

Изучению женской преступности были посвящены научные труды ведущих ученых 

криминологов, таких как Антонян Ю.М., Гернет М.Н., Голоднюк М.Н., Габиани А.А., 

Герцензон А.А., Долговой А.И., Корзун И.В., Кудрявцева В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Ломброзо 

Ч., Михлин А.С., Зырянова В.Н., Потемкина А.Т., Серебрякова В.А., Середа Е.В., Тарновской 

Т.Н., Шестаков Д.А., Фойницкий И.Я., Ферри Э., Чечеля Г.И., Эминова В.Е. и ряд других.  

Вопросы, связанные с уголовно-правовой квалификацией, уголовно-процессуальной 

характеристикой преступности, с участием лиц женского пола затрагивались в научных 

трудах казахстанских ученых, таких как Ахпанов А.Н., Балтабаев К.Ж., Онгарбаев Е.А., 

Сматлаев Б.М., Тлеухан Р.К. и других. 

Несомненно, криминальное поведение женщины обосновывается целой гаммой чувств 

и эмоций, которые оригинальным образом выливаются в преступление. Говоря о мотивах 

преступного поведения женщины, нельзя ограничиться отдельными видами эмоций, таких, 

например, как ревность, страх, зависть, ненависть, агрессия и другие. Чаще всего, на 

преступление женщину толкает сложная комбинация этих чувств и эмоций, где доминирует 

какое-либо одно, или их смешение.  
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Причины преступности представляют собой систему обстоятельств, которые исходят 

из существующей действительности (объективные обстоятельства), а также особенностей 

конкретного человека (субъективные обстоятельства), которые порождают общественно 

опасные деяния. Это характерно и для женской преступности. 

Анализ женской преступности показывает, что в основу ее причин заложены 

определенные процессы и явления. Криминологи выделяют следующие причины: активное 

участие женщин в производстве, а также в общественной жизни; ослабление роли социально 

значимых институтов, и в первую очередь семьи; возросшая напряженность в обществе, 

появление в нем конфликтов и враждебности; увеличение числа антиобщественных явлений. 

Причины женской преступности тесно взаимосвязаны с особенностями женской 

психологии и исходят из искаженной волевой и нравственной сферы личности женщин. Для 

такой категории лиц свойственны определенные качества личности и потребности (например, 

стремление к совершенству, повышенная в отношениях с окружающими чувствительность, 

предрасположенность к неврастении и психопатии, конформизм) [10]. 

Некоторые ученые, изучающие насильственную преступность (А.И. Винокуров, П.А. 

Ковалев, Е.П. Ильин и др.), выделяют и другие виды агрессии: физическую и вербальную, 

рациональную и аффективную, социализированную и асоциальную и т.д.  

Часть авторов считают, что агрессия и (или) агрессивное поведение человека – это 

действия, базирующиеся на агрессивности и направленные на причинение физического, 

морального или иного ущерба людям или другим объектам окружающего мира, сопряженные 

с насилием против них [11].  

Изучая исследования криминологов, изучавших анализируемую проблему, можно 

сказать, что основными факторами, детерминирующими насильственно-агрессивное 

поведение лиц женского пола, могут выступать: 

1) Наследственность – генетическая наследственность (выражается 

подсознательно на генном уровне) или социальная наследственность (воспитание в семье, где 

агрессия и насилие является нормой). Хотелось бы особо отметить, что нравы родителей, стиль 

их общения, моральные ориентации длительное время воспринимаются подростками как 

должное и могут выступать привычной формой общения в обществе.  Повышенная 

криминогенность семьи рецидивисток женского пола является одним из важнейших факторов, 

формирующих их противоправное поведение. Зачастую близкие родственники таких женщин 

уже имели судимость, у каждой четвертой преступницы, совершившей повторные преступления, 

мать или отец, а иногда и оба родителя отбывали уголовное наказание в местах лишения 

свободы. 

2) Подражание (подражание преступнице-киногероине или подражание с целью 

стать членом  какой-либо группы, независимо от того, какие правовые и культурные ценности 

и идеи эта группа пропагандирует). Группы лиц с криминальной субкультурой для многих, и 

особенно подростков, представляются таинственно-романтическими со своим жаргонным 

сленгом, татуировками и элементами блатного творчества. Восприняв криминальную 

культуру, человек освобождается от социальных запретов. И когда такая личность попадает в 

преступную группу, где ей навязываются иной образ жизни, иная культура, которой она 

должна следовать, то нарушение социальных запретов, насаждение культа насилия, садизм 

становятся для нее нор мой поведения [12]. 

3) Психическое состояние – отсутствие интеллектуально-волевого контроля (тревога, 

зависть, ревность, отчаяние, гнев), возникающее вследствие препятствий к достижению 

желаемого. Неудовлетворенность, бесперспективность, тревожные опасения, уязвленное 

самолюбие, создающие почву для беспокойства, выявлены у 67% лиц женского пола, 

осужденных за насильственные деяния. Стремление отстоять свои позиции через упорство и 

требовательность к окружающим, сопротивляемость внешним обстоятельствам. Стремление к 

самоутверждению любой ценой допускает применение любой формы насильственно-

агрессивного поведения. 

4)  Духовная ориентация – нравственная опустошенность (взаимосвязь 
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преступности и проституции, алкоголизма и наркомании). Потребление наркотических веществ 

и психотропных средств и их аналогов способствует духовной деградации, падению морально-

нравственных принципов, провокации преступного поведения [13], в первую очередь у женщин, поскольку 

физиологически женщина намного быстрее привыкает к наркотическим и психотропным средствам.  

Испытывая душевный дискомфорт, не получая поддержки в семье, среди друзей и в 

рабочем коллективе, лица женского пола начинают искать выход из сложившейся ситуации 

в асоциальных нормах поведения, которые взаимодействуют с преступностью, постепенно 

переходя ко все более насильственно-агрессивным формам поведения. Следует отметить также 

ряд других объективных факторов, влияющих на насильственную преступность лиц женского 

пола: социально-экономические условия жизни общества; общая правовая культура и 

правовое сознание; уголовная политика и политика в области социального обеспечения, 

проводимая государством; утрата позитивных социальных ориентиров. Большую роль в этом 

плане играют средства массовой информации (СМИ). С помощью СМИ происходит 

разрушение нравственно-духовной сферы общества. Трансляция кинофильмов и передач, 

показывающих способы совершения насильственных преступлений, чрезмерная 

драматизация каких-либо трагических событий создает напряженную атмосферу, внедряя в 

нравственно-правовое сознание людей установку на агрессивно-насильственное поведение. 

Особенно губительно такое влияние СМИ на женщин и девушек, которые по своей природе 

более восприимчивы и эмоциональны. Более того, необходимо выделить некоторые факторы, 

способствующие рецидивной насильственной преступности лиц женского пола, такие как: 

недостаточная социальная адаптация женщин, освободившихся из мест лишения свободы, 

возврат в криминогенное окружение и негативное отношение общества к женщине, имеющей 

судимость. Криминальная пораженность близкого окружения, отсутствие эмоционально-

доброжелательного контакта оказывает негативное влияние на формирование дальнейшего 

образа жизни [14]. 

5) Эмоциональная неустойчивость – неумение контролировать свои эмоции, 

которая проявляется в повышенной или высокой тревожности, напряженности, неумении 

справляться со стрессами и стрессовыми ситуациями, что способствует неадекватному 

поведению женщины, совершению ею различных видов преступлений как в семейно-бытовой 

сфере, так и на производстве, на рабочем месте и в других ситуациях.  

Описанный круг факторов не является исчерпывающим, несомненно, он намного шире, 

и требует детального изучения. Перечень факторов во многом зависит от вида преступного 

деяния женщины, от ее мотивов и целей конкретного преступного поведения. Результаты 

исследования причин и условий преступного поведения женщин, позволяют сделать вывод, 

что меры по эффективному предупреждению женской преступности должны осуществляться 

не только усилиями правоохранительных органов, а также органов внутренних дел, но и путем 

целенаправленной деятельности государства, основанной на разработанной программной 

политике зашиты прав женщин. Необходима разработка комплексной национальной 

программы, направленной на усиление социально-экономической защищённости женщин, 

возможности реализации творческого потенциала женщин в современном обществе. 
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В настоящее время, наблюдается активное внедрение информационных технологий в 

различные сферы общественной деятельности, в государственные органы, общественные и 

частные организации, в организации со смешанной формой правления, а также в 

повседневную жизнь каждого гражданина. Внедрение компьютерных информационных 

технологий намного облегчило многие технологические процессы, обслуживание населения в 

государственных органах при обработке и выдаче документации, в деятельности электронных 

библиотек, интернет-магазинов, при медицинском и банковском обслуживании и других 

сферах, значительно сокращая время для многих однотипных технических операций.  

Однако, вместе с тем, возникают новые трудности и риски, связанные с безопасностью 

информационных ресурсов, также здоровья и жизни граждан. Известно немало случаев, когда 

преступники пользовались информационными технологиями с целью совершения уголовных 

преступлений, в том числе, против общественных интересов государства и личности.    
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