


 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 

L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ҚҰҚЫҚТЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМЫТУ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

Международной научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

 

COLLECTION OF MATERIALS 

of the International Scientific and Practical Conference 

«PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 

CRIMINAL LAW FROM THE VIEWPOINT OF 

IMPLEMENTATION OF LEGAL POLICY OF REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУР-СУЛТАН - 2021



УДК 343.2/.7 (574) (075.8)  

ББК 67.408 (5Қаз) я73 

 

Редакционная коллегия 

 

Нурмагамбетов А.М. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

гражданского, трудового и экологического права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Сембекова Б.Р. – кандидат юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

Тлепина Ш.В. – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 

международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Галиакбарова Г.Г. – PhD, и.о. доцента кафедры гражданского, трудового и 

экологического права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.   

Балгынтаев А.О. – PhD, заместитель декана по научной работе юридического 

факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Мергембаева Н.Б. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

 

Қ18  

«Қазақстан Республикасының құқықтық саясатын іске асыру аясындағы қылмыстық 

құқықтың мәселелері мен дамыту перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның еңбектер жинағы = Сборник материалов международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития уголовного права в свете 

реализации правовой политики Республики Казахстан» = Collection of Materials of the 

International Scientific and Practical Conference «Problems and Prospects of the Development of 

Criminal Law from the Viewpoint of Implementation of Legal Policy of Republic of Kazakhstan». – 

Нұр-Сұлтан: «Булатов А.Ж.» жеке кәсіпкер, 2021. = Нур-Султан: ИП «Булатов А.Ж.», 2021. = 

Nur-Sultan: Imprenditore individuale «Bulatov A.Zh.», 2021. – 330 б. (с., р.) 

 

ISBN 978-601-337-619-6 

 

На международную научно-практическую конференцию представлены 60 научных 

статей, из них 47 статей – учеными, научными и практическими работниками и 13 статей – 

молодыми учеными.  

На конференции наряду с казахстанскими учеными, приняли участие представители 

зарубежных государств, в том числе из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Литвы, Польши, 

России, Швейцарии, Эстонии.  

Научные доклады подготовлены в соответствии с темой конференции, посвящены 

вопросам развития и совершенствования уголовного и иных отраслей права, анализу 

законодательств Казахстана и некоторых зарубежных стран. Также в них исследованы 

актуальные вопросы и перспективы совершенствования правовых отношений в свете 

реализации правовой политики Республики Казахстан.  

 

УДК 343.2/.7 (574) (075.8)  

ББК 67.408 (5Қаз) я73 

 

ISBN 978-601-337-619-6 

 

  



135 
 

УДК 343.43 

 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ И СТРУКТУРЕ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н.  

Гумилева, ассоциированный профессор, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

E-mail: adilet1979@mail.ru 

 

В новейший исторический период (с 1991 года) в Республике Казахстан 

последовательно реализованы государственная программа правовой реформы (1994-1998 гг), 

концепциях правовой политики (2002-2020 гг), которые дали определенные результаты в 

модернизации национальной правовой системы посредством модернизации всех отраслей 

законодательства как ответа на современные глобальные вызовы, включая криминальные 

угрозы.  

Приоритетной задачей является выполнение международных стандартов в области 

прав человека в части реализации взятых обязательств в связи с ратификацией конвенций 

Организации Объединенных Наций. В данном случае, мы это рассмотрим на примере 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 

ноября 2000 в г.Палермо и его протокола относительно предупреждения торговли людьми.  

На протяжении нескольких лет нами последовательно и непрерывно обосновывается 

идея о необходимости отдельного выделения политики противодействия преступлениям, 

связанным с торговлей людьми. В данный момент мы не станем приводить аргументы, а 

представим результаты теоретического моделирования (конструирования) вышеназванного 

направления уголовной политики. В свою очередь уголовная политика – составная часть 

политики правовой.   

В специальных исследованиях (публикациях) по вопросам теоретического 

моделирования особый акцент сделан логико-правовые аспекты познания анализируемых 

явлений (процессов).  

В монографии «Моделирование как метод научного исследования» выделяются четыре 

основные функции моделей в целом, каждой из которых посвящен отдельный параграф 

работы: интерпретационная, объяснительная, предсказательная, критериальная [1, с.2]   

Исходя из этого, моделирование правовой политики, в том числе политики 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, позволит взглянуть на 

данный неоднозначный феномен с различных ракурсов.  

Как верно отмечает Берг Л.Н. «модель», «правовая модель», «модель закона», «модель 

правового регулирования», «модель отраслеобразования», «модельное законодательство» 

давно и прочно вошли в тезаурус правоведения [2, c.18]  

Здесь хотелось бы добавить и такой термин как модель правовой политики, в том числе 

уголовной, изучением которой наряду с другими специалистами занимаемся и мы.  

В этой связи, как подчеркивал Жалинский А.Э. «современная социальная ситуация, 

вызовы, стоящие перед страной, принципиально обостряют потребность в развитии уголовной 

политологии»[3, c.9], которая «должна исследовать уголовную политику как процесс, ее 

формирование, влияние, и как некоторый постоянно меняющийся результат политических 

процессов, выраженный в тех или иных текстах и укорененный в общественном сознании» [4, 

c.8]  

Справедливости ради заметим, что разработка уголовной политологии в отечественной 

теоретической и прикладной юриспруденции не носит постоянного и системного характера, 

хотя и периодически и фрагментарно находят отражение в определенных публикациях. В 

контексте высказывания Жалинского А.Э. относительно постоянно меняющихся 

политических процессов отметим, что в системе государственного стратегического 
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планирования Республики Казахстан за последние 20 с небольшим лет сменялись форматы 

ключевых документов. Вначале это были государственные программы, затем концепции и 

доктрины, утверждаемые Указом Президента, а в настоящий момент времени идет переход на 

национальные проекты. Нетрудно заметить, что здесь видимо за основу взят опыт Российской 

Федерации.  

Теоретическое моделирование – процесс достаточно сложный и многоступенчатый, 

включающий в себя цели и задачи, функции, в содержательном отношении предполагающий 

созидание абстрактных конструктов для целей прикладного применения в сфере 

стратегического планирования по обеспечению криминологической безопасности. В числе 

таковых выступает уголовная политика в сфере противодействия торговле людьми, 

теоретическую модель которой в Республике Казахстан еще не разработали и это входит в 

задачи нашего научного проекта в рамках грантового финансирования.   

В Казахстане, также как и в Российской Федерации, нет единообразного подхода к 

понятию и структуре уголовной политики. Это в определенной мере затрудняет процесс 

теоретического моделирования политики противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми.  

По мнению Побегайло Э.Ф. в число составных частей, отраслей, подсистем единой поли-

тики в сфере борьбы с преступностью надлежит включать: уголовно-правовую (уголовную) в 

узком смысле, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную (пенитенциарную) 

политику, криминологическую (профилактическую), административно-правовую [5, c.10; c.9]. 

Включение административно-правовой политики, видимо имеет свои резоны, но все же эта 

отрасль в строгом смысле не входит в отрасли криминально-правового цикла.  

Лопашенко Н.А. в своей монографии отмечает, что «в рамках политики государства в 

области противодействия преступности можно выделять политику уголовно-правовую 

(уголовную), уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную, криминологическую» [6, 

c.22]. Кобзевой Е.В. отмечается, что «в уголовную политику в широком смысле слова должны 

входить только такие составные элементы, как (опять таки в различных вариациях) уголовно-

правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная (пенитенциарная), 

криминологическая (профилактическая) разновидности политики» [7, c.82]. Бытко Ю.И. 

полагает, что «…политику, именуемую уголовной в широком понимании, целесообразно 

определять как политику по противодействию преступности. В рамках этой политики следует 

различать следующие ее виды: уголовную (политику в сфере уголовно-правового 

нормотворчества), уголовно-правоприменительную (политика в сфере применения 

уголовного законодательства судами), уголовно-исполнительную (политику в сфере 

исполнения обвинительных приговоров судов), а также криминологическую (в сферах 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и применения иных мер профилактики 

преступлений)»[8, c.147]. По мнению Беляевой Л.И. в уголовную политику «…входят: а) 

политика превенции, т.е. профилактическая политика, иногда ее называют 

криминологической; б) уголовно-правовая политика; в) уголовно-процессуальная политика; 

г) оперативно-розыскная политика; д) уголовно-исполнительная политика» [9, c.24]. 

Блинников В.А. выдвигает шестиэлементную структуру уголовной политики, состоящую как 

он называет из следующих направлений: уголовно-правовое, уголовно-исполнительное, 

уголовно-процессуальное, криминалистическое, криминологическое и правоприменительное 

[10, c.29]. В данном случае из общего строя «выбивается» правоприменительная уголовная 

политика, поскольку преобладающим выступает отраслевой критерий, а в последнем случае 

речь идет о форме по аналогии с законодательной и исполнительной.  

Шалахин И.В. заявляет, что «в свою очередь, политика ограничения и предупреждения 

преступности… включает в себя уголовную политику, в качестве ядра, стержневого элемента, 

детерминирующего линию государства в отношении активного наступательного воздействия 

на преступность» [11, c.87].  

Таким образом, можно заметить, что такие элементы (подсистемы) уголовной 

политики как уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная 
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выделены учеными чаще всего. Наименее реже встречаются в специальной литературе, в том 

числе являются небесспорными – криминалистическая, административно-правовая, 

оперативно-розыскная, уголовно-организационная, судебная и правоохранительная. Кроме 

того, поводом для дискуссии служат соотношение между уголовно-правовой и 

криминологической, между криминологической и виктимологической, уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной политикой.  

В этой связи, представляется убедительным мнение Клейменова И.М. о том, что 

«криминологическая политика включена в содержание уголовной политики – в той части, 

когда предупреждение преступлений связано с государственным принуждением» [12, с.96]. 

Справедливости ради, следует сказать о том, что Клейменов М.П. категорично заявляет о 

самостоятельности криминологической политики относительно уголовной. Более того, он 

убежден, что «уголовная политика является частью криминологической поскольку последняя 

еще опирается еще и на социальную политику» [13, c.225]. Аналогичная позиция у Шуняевой 

В.А., которая, в частности, отмечает, что криминологическая политика «уходит корнями в 

уголовную политику», затем трансформировавшаяся «в самостоятельное направление 

государственной политики, в основе которой лежат криминологические идеи о реализации 

концепции криминологической безопасности» [14, с.177]. В казахстанской науке также 

считает Акимжанов Т.К.: «само понятие криминологической политики представляется 

наиболее общим по отношению к таким категориям, как уголовная, уголовно-исполнительная, 

уголовно-процессуальная и иные, так как по смысловому значению содержит указание на 

научно обоснованную деятельность по противодействию преступности, выработку и 

реализацию мер ее предупреждения, что также охватывается предметной областью 

криминологии» [15, c.21]. В любом случае, за всем этим стоят глубинные вопросы 

локализации, предназначении и взаимосвязей этих разновидностей политики, их 

законодательного инструментария и фундаментальных основ. В первую очередь, актуальным 

представляется изучение соотношения и продуктивного взаимодействия криминологии, 

уголовного права и уголовной политологии.    

В этой связи, как заметили Зинченко И.А. и Трапицын А.Ю., основу концепции 

уголовной политики должна составлять четкая криминологическая идея, приведя в качестве 

аргумента следующую цитату: «Уголовно-правовая политика криминологична, - пишет М.М. 

Бабаев, - а криминологическая политика нормативна. И в этом – залог и условие 

эффективности каждой из них»[16, c.87,88]. На протяжении многих лет, Бабаев М.М. в 

качестве такой идеи предлагает концепцию криминологической безопасности. К слову, в 

Казахстане на уровне докторской диссертации Роот В.В. развивал эту идею, сделав ее 

основополагающей. Мы солидарны с такой позицией и полагаем концепт «криминологическая 

безопасность» наиболее адекватной социальным ожиданиям.  

В общем, как верно заметил Безверхов А.Г., на сегодняшний день «равным образом 

разнятся методология и методика уголовно-правовых, уголовно-политических и 

криминологических исследований» [17, c.33], а стало быть, это не способствует их 

сближению, не говоря о выработке совместной продукции.  

В этой связи, небезынтересно высказывание Бабаева М.М. и Пудовочкина Ю.Е. о том, 

что «первым шагом в данном направлении может стать разработка некоей «дорожной карты» 

интеграции уголовного права и криминологии, определение тех узловых точек их 

соприкосновения, на которые стоит обратить самое пристальное внимание при организации и 

проведении научных исследований» [18, с.41].  

По мнению Жунусова Б.Ж. «криминологическую политику можно обозначить как 

направление деятельности государства по устранению причин и выработке мер по 

предупреждению преступности» [19, c.36, c.37].  

Похожую трактовку можно встретить у Рустемовой Г., которая полагает, что 

криминологическая политика «представляет собой, прежде всего, деятельность государства 

по устранению факторов совершения преступлений и реализации мер по ее предупреждению» 

[20, c.19]. 
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 Криминологическая, или профилактическая политика – это политика в области 

предупреждения преступлений, охватывающая нормотворчество, определяющая направленность 

и пути реализации криминологической профилактики антиобщественных явлений, а также 

направления практического осуществления предупредительной деятельности, управления этой 

практикой. Криминологическая политика ближе всего относится к тому, что именуется 

стратегией борьбы с преступностью. Известно, что профилактика – это наиболее эффективное 

средство по противодействию преступным проявлениям [21, с.10]. 

Наиболее глубокий исследователь этого феномена Клейменов М.П. дает следующее 

обширное определение: «Криминологическая политика – это научно обоснованная, 

соответствующая международным стандартам и требованиям законодательства, 

целеустремленная и системная деятельность государственных и муниципальных органов, 

политических институтов, субъектов предпринимательской деятельности, общественных 

организаций, религиозных объединений и граждан по сокращению преступности и 

декриминализации общественных отношений социальными и правовыми средствами, 

обеспечению жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» [22, c.225]. 

Как квинтэссенцию представим нашу теоретическую модель политики 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми.   

Для начала политика противодействия преступлениям, связанным торговле людьми – 

направление правовой политики, представляющая собой систему целей, задач, объекты и 

субъекты, методы правового воздействия. При этом необходимо четко выделять два аспекта: 

формирование (идеологический аспект для принятия управленческих решений) и реализацию 

(исполнительский аспект).  

Кроме того, уголовная политика проявляется в законодательной, правоохранительной 

и судебной формах.   

Система политики противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми 

включает в себя подсистемы:  

1) глобальную (международно-уголовно-правовую) политику (наднациональный 

уровень) 

2) криминологическую политику; 

3) уголовно-правовую политику; 

4) уголовно-процессуальную и криминалистическую политику 

5) уголовно-исполнительную политику.  

Международная (глобальная) уголовная политика – политика, отражающая идеи о 

международной ситуации в сфере преступности, связанной с торговлей людьми.  

В данный момент как адекватный концептуальный интегрированный ответ на 

глобальные криминальные вызовы сформировался консолидированный инновационный 

триединый продукт международного уголовного права, сравнительного уголовного 

правоведения и сравнительной криминологии – международная (глобальная) уголовная 

политика.  

С позиции уголовной политологии очевидно, что на общепланетарном уровне процесс 

криминализации и систематизации деяний, связанных с торговлей людьми, прошел 

достаточно длительный и сложный путь от формально-декларативного подхода (первичное 

осознание общественной опасности и внешняя рефлексия), до конструктивно-

прагматического нормотворчества.  Однако, именно консолидированный международно-

правовой подход, пожалуй, является отправной точкой для формирования национальных 

уголовно-правовых норм о запрете торговли людьми и преступлений, связанных с ней.  

Законодательный инструментарий:  

1) Глобальные и универсальные акты ООН; 

2) Региональные акты Международной организации сотрудничества, Организации 

безопасности и сотрудничества в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации 

сотрудничества, Организации договора коллективной безопасности; 
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3) Субрегиональные акты стран Содружества независимых государств; 

4) Двусторонние договоры и соглашения в сфере противодействия преступности. 

Периодические аналитические обзоры Global report trafficking in persons (Всемирный 

доклад о торговле людьми) от 2009, 2012, 2014 и 2016 годов, охватывающих 2003-2014 годы 

Криминологическая политика – научно-обоснованная, релевантная международным 

стандартам деятельность уполномоченных государственных органов, учреждений, и их 

должностных лиц, заинтересованных общественных организаций в сфере предупреждения 

преступности, в том числе связанной с торговлей людьми комплексом мер 

криминологического законодательства. 

Законодательный инструментарий и криминологически значимая информация: 

криминологическое законодательство - система международных и нормативных правовых 

актов Республики Казахстан криминологического содержания и криминологической 

направленности, в т.ч.: международные двусторонние соглашения, национальное 

законодательство (Закон РК «О профилактике правонарушений»), правоприменительная 

практика (Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей 

людьми за 2010-2012 г.г., 11 месяцев 2013; Обобщение судебной практики по уголовным 

делам, связанным с торговлей людьми за 2013 и 2014 годы (предусмотренным статьями 125 

ч.3 п. «б», 126 ч.3 п. «б», 128, 132-1, 133, 270, 271 УК), Обобщение по вопросам обеспечения 

в судебном разбирательстве прав потерпевших по делам о торговле людьми (на основе 

рассмотренных в 2014-2015 г.г. уголовных дел) о практике применения законодательства, 

устанавливающего ответственность за торговлю людьми. 

Уголовно-правовая политика – политика, направленная на обеспечение 

криминологической безопасности средствами уголовного законодательства.  

          Законодательный (нормативно-правовой) инструментарий: Уголовный кодекс 

Республики Казахстан 2014 года (криминализация/декриминализация, 

пенализация/депенализация на основе эталонного определения конвенции ООН), 

нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан, нормативные 

постановления Конституционного Совета Республики Казахстан.   

Уголовно-исполнительная политика - производная от уголовно-правовой, политика, 

направленная на осуществление воздействия на лиц, совершивших преступления, связанные 

с торговлей людьми средствами уголовно-исполнительного законодательства.  

Законодательный инструментарий: Уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Казахстан 2014 года.  

Уголовно-процессуальная политика – политика, направленная на разработку 

законодательства по обеспечению уголовного преследования в форме дознания и следствия, а 

также осуществлению правосудия по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

торговлей людьми. 

Законодательный инструментарий: Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан 2014 года.  

Криминалистическая политика - политика, направленная на содействие уголовно-

процессуальной деятельности в сфере расследования и раскрытия преступлений, связанных с 

торговлей людьми посредством криминалистической тактики, методики и применения 

технических средств обнаружения, собирания, фиксации, исследования доказательств.   

Законодательный инструментарий: Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан 2014 года.  

Заключение:  

1) сложный многоплановый феномен уголовной политики, подсистемой (тематическим 

направлением) которой является политика противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми ранее не разрабатывался через призму теоретико-правового 

моделирования; 

2) политика противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми также, 

как и уголовная политика имеет сложносоставной характер и включает глобальную 
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(международную уголовную), криминологическую, уголовно-правовую, уголовно-

процессуальную, уголовно-исполнительную, криминалистическую подсистемы.  

Каждая из них обладая относительной автономностью одновременно имеет 

горизонтальные и вертикальные взаимообратные функциональные связи, имеют свои 

субъектно-объектные, а также нормативно-правовой инструментарий. 
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