
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет» 

(ФГБОУВПО «ЧелГУ») 

 

Костанайский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

Л.С. Райхерт, Г.С. Новгуманова  

 

Учебное пособие 

 

 

«Правовая культура школьников,  

как специфический способ правовой действительности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2016 



УДК 37.014.1 

ББК 74.00 

Р 18 

 

Печатается по решению Учебно - методического Совета 

Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 

 

 

Рецензенты:  

Волошин П.В., профессор кафедры права Костанайского филиала 

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», кандидат юридических наук 

Шунаева С.М., заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Костанайского государственного университете имени 

А.Байтурсынова, кандидат юридических наук 

 

Р18 Райхерт Л.С. 

Правовая культура школьников, как специфический способ правовой 

действительности [Текст]: учебное пособие./ Л.С. Райхерт, Г.С. 

Новгуманова -2-е изд. пер. и доп. Костанай: Костанайский филиал ФГБОУ 

ВПО «ЧелГУ», 2015. - 132с. 

 

ISBN 978-601-7463-82-3 

 

 

Настоящее учебное пособие, переработанное и дополненное, 

предназначено для сотрудников общеобразовательных школ, 

преподавателей юридических факультетов. В данном издании излагаются 

вопросы организации проведения правового всеобуча в 

общеобразовательных средних учреждениях. 

Традиционно учебное пособие представляет собой результат научного 

сравнительно – правового исследования норм российского и 

казахстанского законодательства в сфере: конституционного, 

административного, гражданского, уголовного и семейного права. 

 

 

 

 

 

УДК 37.014.1 

ББК 74.00 

ISBN 978-601-7463-82-3 

©Райхерт Л.С., Новгуманова Г.С. 

©Костанайский филиал 

ФГБОУ ВПО «Челябинский  

государственный университет», 2015 



3 

Аннотация 

 

Правовое сознание дает представление о духовных ценностях личности и 

общества с субъективной стороны. Оно выражается в чувствах, 

представлениях, идеях, но не в материализованном виде. Чтобы уяснить 

механизм правового воздействия на общественные отношения необходимо 

освоить такую категорию как правовая культура. Эта категория используется 

для характеристики правовой системы страны. При анализе правовой культуры 

общества изучают правовые феномены, описывают и приводят объяснения 

ценностей, идеалов и достижений в правовой сфере, которые отражают объем 

прав и свобод человека и степень его защищенности в данном обществе. 

«Правовая культура - это качество правовой жизни общества и степень 

гарантированности государством и обществом прав и свобод человека, а также 

знание, понимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества». 

Под правовой культурой мы понимаем «определенный уровень правового 

мышления и чувств восприятия правовой действительности», а также 

«надлежащую степень знания населением законов и высокий уровень уважения 

норм права, их авторитета». Правовая культура включает в себя 

«специфические способы правовой действительности (работа 

правоохранительных органов, конституционный контроль и т.д.)», законы и 

системы законодательств, судебная практика как результат правовой 

деятельности. Изобретение законов тоже следует понимать как правовую 

ценность. Некоторые ученые уподобляют этот процесс по своей 

значительности появлению колеса. «Закон как инструмент организации 

общественных отношений - пока непревзойденное и всеобъемлющее средство 

социального регулирования и контроля». 

Правовой всеобуч - пропаганда изучения норм государства  среди лиц, 

обучающихся в общеобразовательных средних учреждениях, в целях 

повышения уровня правового сознания и правовой культуры.  

Основная задача, которую ставит перед собой автор - знакомство 

школьников и родителей с основами правовых знаний. 

Настоящее исследование предназначено для сотрудников 

общеобразовательных школ, преподавателей юридических факультетов. В 

исследовании излагаются вопросы организации проведения правового всеобуча 

в общеобразовательных средних учреждениях. 

Учебное пособие представляет собой результат научного исследования, в 

котором проведен сравнительный анализ российского и казахстанского 

законодательства в сфере: конституционного, административного, 

гражданского, уголовного и семейного права. 

В первом разделе рассматриваются отдельные аспекты конституционного 

законодательства Республики Казахстан. 

Второй раздел посвящен сравнительному анализу административного 

законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации. 

В третьем разделе также проведен сравнительный анализ гражданского 

законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан. 
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В четвертом и пятом разделе, авторы проводят сравнительный анализ 

уголовного и семейного законодательства Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Данное учебное пособие предназначено для широкого круга 

преподавателей и учащихся средних школ и юридических факультетов. 
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Методические рекомендации для преподавателей 

 

Преподавателям необходимо учитывать всю сложность структуры знаний 

в системе права, которая одновременно является и целостной, и внутренне 

дифференцированной.  

Лекция – главное звено всего образовательного цикла, который помимо 

лекции включает в себя практические занятия, самостоятельную работу 

школьникам, контроль и оценку их знаний. Главная задача лекции – дать 

необходимый учебный материал по конкретной теме и поставить главные 

проблемы, т.е. дать основные образовательные ориентиры для дальнейшего 

самостоятельного усвоения школьникам учебного материала. Значение 

лекционной формы в вузе трудно переоценить, т.к. многие темы и 

дидактические единицы сложны и трудны для самостоятельного изучения и 

требуют методической переработки лектором.  

Лекция важна и необходима с целью личного эмоционального 

взаимодействия лектора со школьниками, где личность преподавателя должна 

положительно воздействовать на аудиторию и влиять на формирование ее 

взглядов и ценностей. Процесс воспитания на занятиях по правовому всеобучу 

отличается высокой культурой и глубиной мышления. 

Одной из главных целей системы образования, наряду с общенаучной и 

специальной профессиональной подготовкой, является развитие человека как 

личности, полноценного и ответственного субъекта социального действия. 

Важным условием реализации этой задачи является влияние образования на 

формирование мировоззрения будущего специалиста, что в большой мере 

осуществляется в процессе изучения школьниками. Лекция – главное звено 

дидактического цикла, который включает помимо лекций также семинарские 

занятия, контроль знаний и самостоятельную работу школьникам. Ее цель – 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

школьниками учебного материала. 

Значение лекционной формы занятий в процессе изучения является 

оказание помощи в овладении школьникам знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

В современный период роль государства и права в экономике 

определяется не столько мерой традиционного государственного управления, 

сколько новым пониманием государственно-правового воздействия. Оно 

означает видоизменное и уменьшившееся в объеме государственное 

управление, расширяющееся государственное регулирование с помощью 

функциональных и иных правовых режимов, официальную легализацию 

(юридических лиц, актов, действий) и государственный контроль. Именно эти 

четыре элемента должны служить основными средствами воздействия на 

экономику. Объектами же служат организация хозяйствующих субъектов, 

государственных структур, режимы их деятельности в разных сферах 
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экономики, основные элементы экономической системы - собственность, 

финансы, ресурсы, труд и др. 

Технология поддерживающего обучения (традиционные технологии) 

подразумевает, прежде всего, классно-урочную организацию обучения, 

сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных Я. 

Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей. 

Традиционная технология - авторитарная технология, обучение весьма 

слабо связано с внутренней жизнью студента, практически отсутствуют 

условия для проявления индивидуальных способностей, творческих 

проявлений личности. 

Отличительные признаки традиционной классно-урочной технологии: 

 обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период обучения; 

 группа работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; 

 основной единицей занятий является урок; 

 занятие, как правило, посвящено одному учебному предмету, теме, в 

силу чего обучающиеся в группе работают над одним и тем же материалом; 

 работой обучающихся на занятии руководит преподаватель: он 

оценивает результаты каждого студента и в конце обучения по данному 

предмету принимает решение об освоении обучающимся курса; 

 учебники применяются в основном для домашней работы. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения (преподаватель 

объясняет, наглядно иллюстрирует учебный материал) - это осуществляется как 

лекция, рассказ, беседа, демонстрация опытов, трудовых операций, экскурсия и 

т.п. Деятельность студента направлена на получение информации и узнавание, 

в результате формируются «знания-знакомства»).  

Классификация лекций: 

- Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 

предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Лектор 

знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. Дается 

краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере, 

имена известных ученых, излагаются перспективные направления 

исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ 

учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются 

сроки и формы отчетности. 

- Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение 

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 
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межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная 

и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и 

современных точек зрения. 

- Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-

лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов (натуральных 

объектов - людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; 

минералов, реактивов, деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; 

символических, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). 

- Бинарная лекция - это разновидность чтения лекции в форме диалога 

двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

ученого и практика, преподавателя и студента). 

- Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации 

(поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, 

орфографической). В конце лекции проводится диагностика слушателей и 

разбор сделанных ошибок. 

- Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной 

работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

- Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый 

вариант осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в течение 

лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. 

Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы - ответы - 

дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учебной 

информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске 

ответов на поставленные вопросы». 

Репродуктивный метод - преподаватель составляет задание для студентов 

на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, решение задач, 

воспроизводство опытов и, таким образом, студент сам активно воспроизводит 

учебный материал: отвечает на вопросы, решает задачи и т.д., в результате 

формируются «знания-копии». 
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Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный - методы 

традиционной технологии, основная сущность которого сводится к процессу 

передачи готовых известных знания студентам.  

Недостатки традиционной технологии:  

1) усредненный общий темп изучения материала,  

2) единый усредненный объем знаний, усваиваемых студентами,  

3) большой удельный вес знаний, получаемых студентами в готовом виде 

через преподавателя без опоры на самостоятельную работу по приобретению 

этих знаний, в результате студенты «разучиваются думать»,  

4) почти полное незнание преподавателем, усваиваются ли студентами 

сообщаемые знания,  

5) преобладание словесных методов изложения материала, создающих 

объективные предпосылки рассеивания внимания,  

6) затрудненность самостоятельной работы студентов с учебником из-за 

недостаточной расчлененности учебного материала,  

7) преобладание нагрузки на память студентов, так как надо по памяти 

воспроизводить учебный материал (у кого лучше память, тот успешнее 

воспроизводит, но в будущей профессиональной деятельности эти методы 

заучивания и точного по памяти воспроизведения информации не требуются, 

не применяются, и с другой стороны, студент не подготовлен к тем формам 

работы, которые встретятся в профессиональной практике).  

Технологии развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. 

Термин «развивающее обучение» обязан своим происхождением В.В. 

Давыдову. Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он 

довольно скоро вошел в массовую педагогическую практику. Сегодня его 

употребление столь разнообразно, что требуется уже специальное исследование 

для уяснения его современного значения. 

Понятие «развивающее обучение» может считаться содержательным 

обобщением (В.В. Давыдов). Его содержание, смысловое значение, 

взаимосвязи с основными психолого-педагогическими категориями 

раскрываются через следующие понятия: 

- под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятелъностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу); 

- развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума; 

- в развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных 

личности;  

- в развивающем обучении студент является полноценным субъектом 

деятельности; 
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- развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности; 

- развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

студента. Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить 

ее от актуальной и недоступной зоны - задача, которая решается пока только на 

интуитивном уровне, зависящем от опыта и мастерства преподавателя. 

При посещении и обсуждении лекции преподавателя коллегами 

возникает необходимость оценить ее качество. Для этого используют узловые 

критерии оценки качества: содержание лекции, методика ее чтения, руководство 

работой студентов, лекторские данные (знание предмета, эмоциональность, 

голос, дикция, ораторское мастерство, культура речи, умение установить 

контакт), результативность лекции (информационная ценность, 

воспитательный аспект, достижение дидактических целей). 

Деловая игра (ДИ) - это групповое упражнение по выработке 

последовательности решений в искусственно созданных условиях, 

имитирующих ситуацию (процессы), деятельность.  

Учебная задача деловой игры – овладение определѐнными знаниями и 

умениями. Преподаватель должен чѐтко определить цель игры, какие знания, 

должны быть закреплены, систематизированы, какие умения должны быть 

проверены и сформированы. Именно этим определяется содержание, ход и 

правила игры. 

Основные признаки деловой игры: наличие модели объекта, ролей 

участников, различие ролевых целей при выработке решений, зависимость 

достижения цели каждого от действий других участников, взаимодействие 

участников, выполняющих разные роли; наличие общей цели у всех 

участников, коллективная выработка решений участниками игры, 

многовариантность решений. 

Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практической 

полезности, демократичности, гласности, соревновательности, максимальной 

занятости каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в 

рамках деловой игры. Они развивают у студентов навыки активной поисковой 

деятельности, самостоятельности, умение организовать работу, управлять 

коллективом врачей, формирует навыки профессионального общения. 

Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Игра должна быть 

логическим продолжением и завершением конкретной теоретической темы 

(раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения 

дисциплины в целом. 

Подготовка деловой игры: 

1. Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Основой для игры 

может быть любой раздел учебного курса, допускающий практический выход 

на профессиональную деятельность, проблемность и неоднозначность решения. 

2. Формирование целей и задач с учѐтом не только темы, но и из 

исходной ситуации. 
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3. Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведение 

занятий в игровой форме будет эффективнее, если действия преподавателя 

обращены не к абстрактному, а к конкретному студенту или группе. 

4. Определение структуры с учѐтом целей, задач, темы, состава 

участников. 

5. Разработка сценария игры. 

6. Подготовка участников к игре, изучение необходимого теоретического 

материала, овладение игровыми ролями. 

Этапы деловой игры: 

1) определение содержания и основной задачи игры, осуществление 

психологической подготовки еѐ участников; 

2) организация игрового процесса, включающая инструктаж – разъяснения 

правил и условий игры участниками, распределение ролей, изучение 

участниками игры документации, определяющей еѐ содержание и ход; 

3) проведение игры, решающей поставленную задачу; изучение ситуации, 

принятие решений, оформление материалов игры; 

4) подведение итогов, анализ хода и результатов игры как самими 

участниками, так и экспертами (анализ и оценка достигнутых результатов, 

анализ действий и активности участников, ошибок, допущенных в игре и их 

причины, выставление оценок). 

Классификация деловых игр 

1. По времени проведения:  

- без ограничения времени;  

- с ограничением времени;  

- игры, проходящие в реальное время;  

- игры, где время сжато. 

2. По оценке деятельности;  

- балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;  

- оценка того, кто как работал, отсутствует. 

3. По конечному результату:  

- жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), 

существуют жесткие правила;  

- свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила 

изобретаются для каждой игры свои, участники работают над решением 

неструктурированной задачи. 

4. По конечной цели:  

- обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление 

навыков участников;  

- констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;  

- поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их 

решения. 

Преимущества ДИ: высокая мотивация, эмоциональная насыщенность 

процесса обучения; подготовка к профессиональной деятельности, 

формирование знания и умения, студенты учатся применять свои знания; 

послеигровое обсуждение способствует закреплению знаний. 
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РАЗДЕЛ 1: Конституционное право РК. 

                                                          

Тема 1: Основы конституционного строя. 

1) Понятие конституционного строя и его основ. 

2) Экономические и политические основы конституционного строя. 

Тема 2: Права и свободы человека и гражданина. 

1) Правовой статус личности.  

2) Гражданство РК. 

3) Личные конституционные права и свободы. 

4) Политические права и свободы. 

5) Социально-экономические и культурные права. 

Тема 3: Конституционные основы организации государственной 

власти в Казахстане. 

1) Власть: понятие и виды. 

2) Сущность государственной власти. 
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Тема 1: Основы конституционного строя. 

 

1) Понятие конституционного строя и его основ. 

Республика Казахстан обладает определенным государственно-правовым 

статусом, характеризующим ее как демократическое, светское, правовое и 

социальное государство. Исследование основ конституционного строя 

позволяет представить наиболее полную картину о специфике, основных 

чертах Республики Казахстан. Понятия «конституционный строй», «основы 

конституционного строя» вошли в оборот сравнительно недавно. Следует 

отметить, что Конституция Республики Казахстан от 28 января 1993 года 

регулировала основы конституционного строя в отдельном разделе. 

Понятие основ конституционного строя Республики Казахстан можно 

раскрыть в соответствии с теми изменениями, которые произошли в 

общественно-политической жизни молодого суверенного государства. 

«Вскрытые новые, более глубокие слои реальности, - пишет А.Н. Аверьянов, - 

требуют своего определения, т.е. рождается потребность в новом понятии». 

Обращаясь к современным исследованиям ученых-государствоведов, отметим, 

что разработка понятия основ конституционного строя набирает свою 

активность. 

Прежде чем переходить к непосредственному рассмотрению 

особенностей понятия основ конституционного строя заметим, что 

определенную роль в нашем исследовании должны сыграть те разработки 

ученых, которые были посвящены таким, неразрывным с понятием 

«конституционный строй», категориям, как «общественное устройство», 

«общественный строй», «основы общественного строя и политики». Как и 

нынешние основы конституционного строя, так и выше перечисленные 

категории были введены в оборот конституционными нормами.  

Обращение к трудам П.И. Стучки, Г.С.Гурвича, М.А. Рейснера, Е.А. 

Энгеля и других, посвященных анализу Конституции, основам 

государственного права, показывает, что в них вообще отсутствовал раздел об 

общественном строе, не давалось его общее понятие.  

В подтверждение этому Н.Я. Куприц писал: «В тот период в науке 

советского государственного права еще не было раздела, посвященного 

вопросам общественного устройства, хотя основы социально-экономической и 

политической организации Советского государства рассматривались». 

Конституция СССР 1936 года и, соответственно тому времени, 

Конституция Казахской ССР 1937 года вводят понятия «общественное 

устройство», «общественный строй». Исходя из идей, заложенных в 

соответствующих статьях Конституции, и их содержания, ряд ученых 

предприняли попытку охарактеризовать государственно-правовую категорию 

«общественное устройство». Таким образом, определение последней не вышло 

за рамки основных характеристик экономической и политической жизни, 

закрепленной Советской Конституцией.  

Я.Н. Уманский понимал общественное устройство как экономическую 

основу, классовую структуру и политическую основу, взятых в единстве.  
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С.С. Кравчук к вышеперечисленным элементам добавляет основы 

правового положения человека в обществе.  

А.Х. Махненко, подчеркивая, что «трехчленная» система общественного 

устройства «страдает серьезными недостатками», высказал мнение, что понятие 

«общественное устройство» охватывает:  

1) сущность, задачи и функции социалистического государства;  

2) представительные органы, как основу государственного аппарата;  

3) экономическую основу и характер экономики;  

4) классовую структуру общества; 

5) государственное планирование развития экономики и культуры;  

6) труд, как обязанность и дело чести каждого трудоспособного 

гражданина, и социалистический принцип распределения по труду. 

Если смотреть на эволюцию развития исследуемых понятий, то 

следующим этапом было рассмотрение совокупности основных институтов, 

характеризующих государственность в виде «общественно-политического 

строя», «общественного строя». Здесь уместно привести следующие позиции.  

Так, по мнению А.И. Кима общественный строй - это система 

общественных отношений, в которые вступают люди в повседневной жизни, 

основу которых составляют экономические, производственные отношения, 

обусловливающие социальные, политические и духовные процессы жизни в 

данном обществе.  

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя не привести мнение В. А. 

Ржевского, который после принятия Конституции СССР 1977 г. пишет: 

«Общественный (общественно-политический) строй СССР - это закрепленная 

Советским государством в его конституции система основ господствующих 

социально-экономических и политических отношений, юридически 

оформленная в виде важнейших конституционно-правовых институтов, 

которые выражают социалистический тип взаимосвязи собственности и власти 

советского народа, коренные принципы и устои развитого социализма, 

обеспечивают организацию и функционирование государственной власти по 

осуществлению внутренней и внешней политики СССР под руководством 

Коммунистической партии». 

В настоящее время термин «общественный строй» употребляется 

довольно редко. Одна из современных трактовок выглядит так: «Общественный 

строй (устройство) - исторически конкретная система общественных 

отношений, т.е. организация общества, обусловленная определенным уровнем 

производства, распределения и обмена продуктов, характерными 

особенностями общественного сознания и традициями взаимодействия людей в 

разных сферах жизни и охраняемой государством и правом».  

Думается, сколько бы мы ни приводили дефиниций, следует согласиться 

с О.Е. Кутафиным, который пишет, что каждый общественный строй - это не 

простая сумма различных социальных феноменов, форм и сфер общественной 

жизни, развивающихся только по своим специфическим законам, а единый 

организм, социальная система, развитие которой базируется на системных 

законах, общих для этого и всех других аналогичных общественных 
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организмов, развивающихся в рамках одной и той же общественной формации, 

т.е. иначе говоря, на законах соответствующей формации. 

Именно комплексное рассмотрение институтов общественного строя, 

закрепляемых конституцией, представляет возможность рассматривать его в 

качестве единой категории. При этом, в зависимости от объективных условий, 

государства могут по-разному закреплять основы общественного строя. 

 

2) Экономические и политические основы конституционного строя. 

Единство государственной власти в Республике Казахстан 

обеспечивается Президентом, являющимся главой государства и его высшим 

должностным лицом. Президент обеспечивает согласованное 

функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность 

органов власти перед народом. Тем самым, Президент Республики Казахстан 

находится над всеми ветвями власти, выступает арбитром, хотя и тяготеет по 

своим полномочиям к исполнительной власти. 

Политический и идеологический плюрализм.  

В Республике Казахстан признается идеологическое и политическое 

многообразие (п. 1 ст. 5 Конституции). 

Политическое многообразие (плюрализм) - это свобода политических 

мнений и политических действий, что предполагает создание равных 

возможностей участия в политическом процессе всем политическим партиям и 

другим общественным объединениям, действующим в рамках Конституции, 

существования многопартийности, а также право граждан состоять в любой 

партии или не состоять ни в какой. 

Политический плюрализм - это не только возможность состоять в любой, 

действующей в рамках Конституции партии, но и не состоять, ни в какой 

партии, быть беспартийным. Он несовместим с идеологическим единообразием 

и может реализоваться лишь в условиях идеологического многообразия. 

Идеологическое многообразие (плюрализм) - это свобода выбора 

идеологических и духовных ценностей и запрет установления государственной 

или обязательной идеологии в обществе, что является условием реализации 

политического плюрализма. 

Экономический плюрализм. Это значит, что в Республике Казахстан 

признаются и равным образом защищаются государственная и частная 

собственность (п. 1 ст. 6 Конституции) 

Права и свободы человека и гражданина - высшая ценность. 

Конституция РК рассматривает человека, его жизнь, права и свободы в 

качестве высшей ценности (ст. 1 Конституции). Тем самым она декларирует 

свое понимание взаимоотношений государства и личности, выдвигая на 

передний план именно личность. Уважение к личности и ее защита являются 

неотъемлемым атрибутом государства, его обязанностью. 

Приоритет норм международного договора над нормами закона. Пункт 

3 ст. 4 Конституции гласит: «Международные договоры, ратифицированные 

Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются 
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непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание закона». 

 

Вопросы: 

1. Дайте понятие конституционного строя. 

2. Раскройте понятия «политический и идеологический плюрализм». 

 

 

Тема 2: Права и свободы человека и гражданина. 

 

1) Правовой статус личности.  

Правовой статус человека и гражданина - юридическое закрепление 

фактического положения физических лиц (граждан данного государства, 

иностранных граждан, лиц без гражданства) в обществе действующим в стране 

законодательством.  

Конституционный статус личности - как институт конституционного 

права - это совокупность конституционных прав, свобод и обязанностей и 

гарантии их реализации.  

В полном объеме правовой статус человека и гражданина регулируется 

всей совокупностью нормативных актов, действующих в стране. Если же 

говорить об основах правового статуса как институте конституционного права, 

то они закрепляются нормами Конституции страны (Раздел 2 «Человека и 

гражданин»).  

Основы правового статуса человека и гражданина как правовой институт 

включают в себя следующие элементы:  

1. Юридически закрепленные общие принципы статуса человека и 

гражданина, которые проявляются во всех сферах реализации право-

субъектности личности.  

2. Правовые установления, связанные с определением принадлежности к 

гражданству и регулированию отношений по поводу гражданства.  

3. Основные права и свободы человека и гражданина, которые 

неотделимы от человека, принадлежат всякому лицу или субъекту права, 

независимо от реализации им своей правоспособности. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина. 

4. Основные обязанности человека и гражданина.  

 

2) Гражданство РК. 

Гражданство - это устойчивая политико-правовая связь человека с 

государством, выражающая совокупность их взаимных прав и обязанностей. 

Государство в законе устанавливает основания, по которым то или иное 

лицо признается гражданином государства, основания приобретения и 

прекращения гражданства, порядок решения этих вопросов. 

Основания приобретения гражданства РК. 

Гражданство РК приобретается:  

1) по рождению;  
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2) в результате приема в гражданство;  

3) по основаниям или в порядке, предусмотренными 

межгосударственными договорами Республики Казахстан; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законом. Прием иностранцев в 

гражданство РК осуществляется путем подачи ходатайства на имя Президента 

РК. 

Условия приема в гражданство РК  

В гражданство Республики Казахстан могут быть приняты: 

1. Лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан 

на законных основаниях не менее пяти лет либо состоящие в браке с 

гражданами Республики Казахстан не менее трех лет. Наличие этих условий не 

требуется при приеме в гражданство Республики Казахстан 

несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые имеют особые заслуги 

перед Республикой Казахстан, либо имеют профессии и отвечают требованиям 

по перечню, устанавливаемому Президентом Республики Казахстан, и членов 

их семей; а также лиц, покинувших территорию Казахстана, и их потомков, 

если они возвратились для постоянного проживания в Республику Казахстан 

как на историческую родину. 

2. Граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью 

постоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких 

родственников - граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе 

усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), 

сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в 

Республике Казахстан. 

Вопросы гражданства военнослужащих, состоящих на действительной 

военной службе и дислоцированных на территории Республики Казахстан, 

определяются межгосударственными договорами Республики Казахстан. 

Основания для отказа в приеме в гражданство РК. 

Ходатайство в приеме в гражданство РК отклоняется, если лицо, 

ходатайствующее об этом: совершило преступление против человечества, 

сознательно выступает против суверенитета и независимости РК; призывают к 

нарушению единства и целостности территории РК; осуществляет 

противоправную деятельность, наносящую ущерб государственной 

безопасности, здоровью населения; разжигает межгосударственную, 

межнациональную и религиозную вражду, противодействуют 

функционированию государственного языка РК; осуждено за 

террористическую деятельность; признано судом особо опасным 

рецидивистом; состоит в гражданстве других государств. 

Законодательство РК предусматривает восстановление (реинтеграцию) в 

гражданстве - способ приобретения гражданства лицами, ранее утратившими 

его по различным причинам, в силу чего процедура восстановления может быть 

либо автоматической (т.е. путем признания факта восстановления), либо 

упрощенной (т.е. в порядке регистрации), либо по ходатайству на имя 

Президента РК. Права вернуть гражданство РК действует в течение 5 лег с 

момента выхода. 
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Упрощенный порядок приобретения гражданства РК в форме 

регистрации установлен для лиц, исторически или кровно связанных с РК и 

являющихся гражданами бывших советских республик - лиц, близкие 

родственники которых являются гражданами РК (дети, супруги, сестры, братья, 

деды и бабушки). 

К иным основаниям приобретения гражданства, предусмотренным 

действующим Законом РК, относятся усыновление, опекунство, соглашение 

родителей о гражданстве ребенка. 

Основания прекращения гражданства.  

Гражданство РК прекращается вследствие: выхода из гражданства РК; 

утраты гражданства РК. 

Выход из гражданства - это добровольное прекращение гражданства, 

осуществляемое по ходатайству на имя Президента РК. В выходе из 

гражданства РК может быть отказано, если: лицо имеет неисполненные 

обязательства перед РК; или имущественные обязанности перед гражданами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями расположены на территории РК. 

Выход из гражданства РК не допускается, если: лицо привлечено к 

уголовной ответственности в качестве обвиняемого; либо отбывает наказание 

по вступившему в законную силу приговору суда; или если выход лица из 

гражданства противоречит интересам государственной безопасности РК. 

Утрата гражданства РК Гражданство РК утрачивается (ст. 21):  

1) вследствие поступления на службу в органы государственной власти и 

управления другого государства;  

2) если гражданство приобретено в результате предоставления заведомо 

ложных сведений или фальшивых документов;  

3) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 

консульский учет без уважительных причин в течение трех лег;  

4) по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами 

РК;  

5) если лицо приобрело гражданство другого государства. 

Гражданство ребенка в возрасте до 14 лет следует гражданству 

родителей. Гражданство ребенка в возрасте от 14 до 18 лет изменяется при 

наличии их согласия. 

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина - 

это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или в 

силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро правового 

статуса личности. Понятия «права человека» и «права гражданина» не 

тождественны. А 

Права человека - это совокупность естественных и неотчуждаемых прав n 

свобод, таких, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 

которыми, человек обладает в силу рождения, и которые не зависят от его 

принадлежности к государству. 

Права гражданина - это права и свободы, закрепляемые за лицом только 

в силу его принадлежности к государству. В данном случае действует принцип 
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- каждый гражданин является человеком, но не каждый человек является 

гражданином. 

      

3) Личные конституционные права и свободы. 

К личным конституционным правам относятся: 

1. Право на жизнь (ст. 15 Конституции);  

2. Право наличную свободу (ст. 16 Конституции);  

3. Неприкосновенность достоинства человека (ст. 17 Конституции);  

4. Право на неприкосновенность частной, личной, семейной жизни (ст. 18 

Конституции); 5. Право определять и указывать или не указывать 

национальную, партийную и религиозную принадлежность (ст. 19 

Конституции);  

6. Свобода слова и творчества (ст. 20 Конституции); 

7. Право на свободу передвижения и выбора места жительства (ст. 21 

Конституции); 

8. Свобода совести (ст. 22 Конституции); 

9. Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции). 

 

4) Политические права и свободы. 

Политические права и свободы - одна из групп конституционных прав и 

свобод, которые принадлежат только гражданам государства и дают им 

возможность участвовать в общественной и политической жизни страны. 

Политические права и свободы состоят из нескольких моментов:

а) право на свободу объединений (ст. 23 Конституции) - возможность 

граждан добровольно, на основе свободного волеизъявления создавать 

формирования в соответствии со своими интересами для достижения общих 

целей; б) право на участие в мирных митингах, собраниях, шествиях и 

пикетированиях (ст. 32 Конституции) - возможность выбора формы воле 

изъявления граждан.  

Свобода собраний - возможность собираться в закрытых помещениях, 

доступ в которые может быть ограничен устроителями по различным 

основаниям (членство в общественных объединениях, пол, возраст и т.д.). 

Собрания могут проводиться в уведомительном и явочном порядке. Митинги 

представляют собой разновидность собраний и проводятся, как правило, под 

открытым небом. Они завершаются после публичных выступлений принятием 

резолюций. Демонстрации проводятся преимущественно в виде движения по 

улицам определенным маршрутом с плакатами и транспарантами, 

выражающими позицию участников по социально-экономическим и 

политическим проблемам. Пикетирование представляет собой выражение 

своего отношения к чему-либо групп людей, стоящих или движущихся вблизи 

государственных или общественных объектов, правительственных учреждений 

и т.п. Пользование этими правами может ограничиваться законом в интересах 

государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, 

защиты прав и свобод других лиц; 
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в) право на участие в управлении делами государства (ст. 33 

Конституции) - возможность гражданина непосредственно и через своих 

представителей осуществлять действия по формированию и 

функционированию представительных, исполнительных и судебных органов 

государства. Формами такого участия являются: право петиций — возможность 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления; 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; право участвовать в референдуме; право на равный доступ к 

государственной службе. 

 

5) Социально-экономические и культурные права. 

Экономические права и свободы - это совокупность конституционных 

прав, определяющих юридические возможности человека в экономической 

сфере. К их числу относятся: 

1) право на частную собственность (ст. 26 Конституции)- возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться любым, законно при обретенным 

имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии равноценного возмещения. 

2) право наследования (ст. 26 Конституции) - возможность перехода к 

лицу (наследнику) прав и обязанностей умершего (наследодателя). 

3) свобода предпринимательской деятельности (ст. 26 Конституции) - 

возможность самостоятельной инициативной деятельности граждан и их 

объединений, осуществляемой под свою ответственность ради получения 

прибыли. 

Социальные права - возможность претендовать на получение от 

государства определенных материальных и нематериальных благ. Они 

включают в себя:  

а) право на отдых (ст. 24 Конституции) - возможность предоставления 

лицу времени, свободного от исполнения трудовых обязанностей. Конституция 

предусматривает: ограничение продолжительности рабочего времени, 

установление выходных и праздничных дней, право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

б) право на защиту материнства, отцовства и детства (ст. 27 

Конституции). 

в) право на социальное обеспечение (ст. 28 Конституции), что означает 

возможность получения системы материальной поддержки и обслуживания 

граждан государством в случае достижения определенного законом возраста, 

по болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям 

в виде выплаты пенсий и социальных пособий. 

г) право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 29 Конституции) - 

возможность гражданина обращаться и получать необходимую помощь по 

сохранению и укреплению его физического здоровья. 
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д) право на образование (ст. 30 Конституции) означает возможность 

получения бесплатного среднего образования в государственных учебных 

заведениях, а также на конкурсной основе бесплатного высшего образования в 

государственном высшем учебном заведении. 

Культурные права человека - признаваемые гарантированные 

Конституцией или законом возможности реализации человека в сфере 

культурной и научной жизни. Они включает в себя право на пользование 

родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Основные (конституционные) обязанности человека и гражданина - это 

конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью виды 

и мера общественно-необходимого поведения лиц, находящихся на территории 

государства, либо только собственных граждан, независимо от места их 

нахождения, в связи с необходимостью их участия в обеспечении интересов 

общества, государства, других граждан. 

 

Вопросы: 

1. Какие элементы включают в себя основы правового статуса человека и 

гражданина как правового института? 

2. Дайте понятие гражданства. 

3. Какие личные конституционные права и свободы вы знаете? 

 

 

Тема 3: Конституционные основы организации государственной 

власти в Казахстане. 

 

1) Власть: понятие и виды. 

Органы государственной власти составляют единую систему. Такое 

единство определяется унитарным характером государственного устройства 

РК, целостностью ее территории и производно от суверенитета народа.  

Система органов государственной власти - это совокупность высших и 

местных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

осуществляющих в присущих им организационно-правовых формах функции 

единой государственной власти. Таким образом, система органов 

государственной власти состоит из следующих основных видов: органов 

законодательной власти (представительных), органов исполнительной власти, 

органов судебной власти.  

Органы законодательной власти состоят из:  

- Парламента Республики Казахстан;  

- местных представительных органов власти (маслихатов). Указанные 

органы занимаются преимущественно нормотворческой деятельностью.  

Органы исполнительной власти включают:  

- Правительство РК, республиканские министерства, комитеты, агентства 

и ведомства;  
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- Глав (акимов) администраций (акиматов) областей городов, районов. 

Главной задачей органов исполнительной власти является реализация по-

ложений Конституции РК, законов, нормативных указов Президента РК, 

решений вышестоящих органов исполнительной власти.  

Органы исполнительной власти общей компетенции - это органы, 

ведающие отдельными сферами исполнительной деятельности (министерства, 

государственные комитеты, другие ведомства). Они подразделяются на 

отраслевые органы (министерства) и межотраслевые органы, осуществляющие 

межотраслевое управление (государственные комитеты).  

Органы судебной власти предназначены для осуществления правосудия 

посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм 

судопроизводства. Судами республики являются Верховный суд и местные 

суды, учреждаемые законом.  

 

2) Сущность принципа разделения властей. 

Прежде всего, разделение властей призвано стать гарантом демократизма 

государственного строя, не допустить авторитаризма и тоталитаризма. Далее, 

данный принцип нацелен на то, чтобы добиваться рациональности и 

эффективности в управлении государством, предотвращать односторонние и 

ошибочные решения вопросов государственной жизни. Это достигается 

главным образом при помощи системы сдержек и противовесов, являющейся 

эффективным инструментом обеспечения баланса властей. Наконец, 

разделение властей не исключает, а предполагает их кооперацию, 

синхронизацию их усилий в решении важнейших задач, стоящих перед 

государством и обществом. Обострение отношений между властями, особенно 

между законодательной и исполнительной, способно резко ослабить и даже 

парализовать управление страной. 

У разделения властей есть свои границы.  

Это - принцип организации и осуществления власти, прежде всего на 

общегосударственном уровне. Он может быть применен в соответствующих 

рамках и на уровне регионов РК. При этом каждый из них может использовать 

свои формы и методы разделения властей, их институционализация может идти 

разными путями. Общие подходы, относящиеся к разделению властей, могут 

быть в какой-то мере и в системе местного самоуправления, но здесь нужно 

учитывать, во-первых, что речь идет об особом специфическом институте и, во-

вторых, что местная власть осуществляется в очень небольших 

территориальных рамках. 
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РАЗДЕЛ 2: Административное право РК. 

 

Тема 1: Административное правонарушение 

Тема 2: Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность. 

Тема 3: Административная ответственность юридических лиц. 

Тема 4: Административная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 5: Административно наказание несовершеннолетних. 

Тема 6: Назначение административного наказания. 
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Тема 1: Административное правонарушение. 

 

Статья 2.1 КоАП РФ Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 

уголовной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение юридическое 

лицо. 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического лица или юридического лица, за 

которое КоАП или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Существуют следующие признаки административного правонарушения. 

Общественная опасность. В результате совершения административного 

правонарушения причиняется ущерб (урон) правам и законным интересам 

граждан, общества и государства. Это объективный признак 

административного правонарушения. 

Противоправность - указывает, что в результате совершенного деяния 

нарушаются правовые запреты, установленные нормами административного, 

финансового, трудового и других отраслей российского права. 

Административно-правовые санкции охраняют отношения в различных 

областях человеческой деятельности, что указывает на их универсальных 

характер. Это субъективный признак правонарушения, так как зависит от воли 

законодателя. 

Виновность. Деяние признается административным правонарушением в 

том случае, если оно совершено виновно, т. е. умышленно или по 

неосторожности. Невиновные деяния, за которые установлена юридическая 

ответственность, допускаются в гражданском праве (объективное вменение). 

Наказуемость. За совершение административного правонарушения 

следует применение предусмотренных законодательством мер 

административной ответственности. Чаще всего речь идет об 

административных наказаниях. Это не распространяется на случаи исключения 

административной ответственности, освобождения от административной 
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ответственности и ограничения административной ответственности по 

субъектным признакам. 

Состав административного правонарушения - совокупность 

объективных и субъективных признаков, описанных в правовой норме, 

необходимых и достаточных для признания совершенного деяния в качестве 

конкретного административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения: 

1. объект административного правонарушения; 

2. объективная сторона административного правонарушения; 

3. субъект административного правонарушения; 

4. субъективная сторона административного правонарушения. 

Значение состава административного правонарушения состоит в том, что 

он является основанием для административной ответственности. При 

отсутствии в деянии состава административного правонарушения дело об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит 

прекращению. 

По степени общественной опасности состав административного 

правонарушения может быть основным, с отягчающими обстоятельствами 

(квалифицированный), с особо отягчающими обстоятельствами (особо 

квалифицированный). 

По способу описания признаков состава он бывает простым (состоит из 

одного деяния, одного последствия, имеет один объект и одну форму вины) или 

сложным (содержит описание некоторых правонарушений, нескольких 

объектов, нескольких форм вины). 

В зависимости от особенной законодательной конституции, связанной с 

определением момента окончания правонарушения, состав делится на 

материальный (считается оконченным с момента наступления установленных в 

законе последствий) и формальный (считается оконченным с момента 

совершения деяния и не требует наступления конкретных последствий). 

Объектом административного правонарушения являются общественные 

отношения в сфере государственного управления, регулируемые нормами 

права и охраняемые мерами административной ответственности. 

Значение объекта административного правонарушения: 

1. Определяет круг общественных отношений, охраняемых мерами 

административной ответственности. 

2. В значительной мере определяет противоправное или 

непротивоправное деяние. 

3. Определяет тяжесть возможного или предполагаемого вреда. 

Виды объектов административного правонарушения: 

1. Общий объект (совокупность всех общественных отношений, 

возникающих в сфере государственного управления, регулируемых нормами 

административного права и охраняемых нормами административной 

ответственности). 

2. Родовой объект (определенный круг односторонних общественных 

отношений (благ, ценностей), охраняемых единым комплексом 
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административно-правовых мер, составляющих неотъемлемую и 

самостоятельную часть общего объекта). 

3. Видовой объект (определенная группа общественных отношений, 

которые охраняются административно-правовыми нормами, общих для ряда 

проступков одного рода). 

4. Непосредственный объект (конкретные общественные отношения, 

охраняемые административно-правовыми нормами, которым причиняется 

ущерб данным правонарушением). 

5. Дополнительный объект (общественные отношения, которым 

причиняется ущерб правонарушением, но которые не выступают в качестве 

основного объекта правоохраны, а дополняют его). 

6. Факультативный объект (общественные отношения, которым в 

зависимости от складывающихся условий может быть причинен ущерб, а 

может быть и не причинен). 

Предмет административного правонарушения – элемент охраняемого 

законом общественного отношения, блага, ценности материального и иного 

характера, воздействуя на которые правонарушитель причиняет вред этому 

отношению. 

Отличие предмета от объекта административного правонарушения: 

1. Объект есть в любом правонарушении, а предмета может не быть. 

2. Предмет является факультативным элементом объекта. 

3. Объект всегда терпит ущерб от правонарушения, предмет зачастую 

не страдает (например, при хищении). 

4. Объективная сторона административного правонарушения внешнее 

выражение административного правонарушения, характеризующееся деянием, 

наступившими последствиями и причинно-следственной связью между ними. 

5. Обязательными элементами объективной стороны объекта 

административного правонарушения выступают: противоправное деяние (в 

форме действия или бездействия), общественно вредные последствия, 

причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями. 

6. Факультативные элементы: время (временной промежуток, в 

течение которого было совершено деяние и наступили общественно вредные 

последствия), место (определенная территория, где было совершено 

противоправное деяние и наступили его последствия), способ (приемы, методы, 

используемые при совершении правонарушения), обстановка (совокупность 

обстоятельств, окружающих событие правонарушения), признак другого лица 

(неисполнение распоряжения, приказа уполномоченного лица 

правонарушителем). 

7. Противоправное деяние - это сознательное, волевое действие или 

бездействие, причинившее вред охраняемым общественным отношениям. 

8. Противоправное действие - это общественно опасное, активное, 

осознанное, волевое поведение субъекта, причинившее вред охраняемым 

общественным отношениям. 

9. Противоправное бездействие - противоправное пассивное 

поведение субъекта, обязанного действовать определенным образом; 
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обязанность совершать действия может вытекать из закона или иного 

нормативного правового акта, профессиональных обязанностей, приказа или 

иного распоряжения, в силу договора, из предшествующих действий. 

10. Деяние может быть однократным (имеет место единственное 

деяние), собирательным (состоит из системы тождественных неоднократных 

неправомерных деяний), длящимся (начинается с противоправного действия 

либо бездействия, сопряженного с последующим длительным невыполнением 

обязанностей, возлагаемых на виновного под угрозой административного 

наказания), продолжаемым (правонарушение, складывающееся из ряда 

противоправных деяний, направленных на достижение общей цели и 

составляющих в своей совокупности единое правонарушение). 

11. Общественно вредные последствия - негативные изменения, 

происходящие (наступившие) в общественных отношениях в результате 

противоправного деяния. 

12. В зависимости от характера общественно-вредных последствий 

различают последствия материальные и нематериальные. 

13. Причинно-следственная связь - это объективная связь между 

общественно опасным деянием и наступившим общественно вредным 

последствием, при которой данное деяние определяет появление данного 

последствия. 

Субъектом административного правонарушения признается лицо, 

совершившее общественно опасное деяние и способное нести 

административную ответственность (обладающее административной 

деликтоспособностью). 

По действующему законодательству субъектами административных 

правонарушений признаются индивидуальные субъекты и юридические лица. 

Индивидуальные субъекты - физические лица, достигшие 16-летнего 

возраста и обладающие вменяемостью. 

Вменяемость - способность физического лица, достигшего 16-летнего 

возраста, осознавать фактический характер своего деяния, его общественную 

опасность и руководить им. 

Индивидуальные субъекты административных правонарушений делятся 

на общие (достигшие 16-летнего возраста, вменяемые) и специальные 

(отражающие особенности трудового, служебного положения; прошлое 

противоправное поведение, иные особенности правового статуса граждан). 

Юридические лица - организации, которые имеют в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, обязанности, быть истцом или ответчиком в суде. 

Субъективная сторона административного правонарушения это 

психическая сфера деятельности лица, совершившего административное 

правонарушение в связи с совершением им общественно опасного деяния. 

Элементы субъективной стороны административного правонарушения 

могут быть обязательными (вина) или факультативными (мотив, цель). 
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Вина - это сознательное, волевое отношение субъекта к совершенному им 

общественно опасному деянию и к наступившим последствиям, выраженное в 

форме умысла или неосторожности. 

Деление вины на умышленную и неосторожную в административном 

праве применяется только в отношении юридических лиц. 

Умышленная вина (лицо, совершившее административное 

правонарушение, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично). 

Неосторожная вина (лицо, совершившее административное 

правонарушение, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не 

предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и 

могло их предвидеть). 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами 

субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Цель - предполагаемый результат, к которому стремится виновный; 

желаемые последствия, которые должны наступить в результате совершения 

административных правонарушений. 

Мотив - осознаваемая причина, побуждающая виновного к совершению 

правонарушения, связанная с удовлетворением его потребностей. 

Цели и мотивы могут выступать в качестве обязательного признака 

основного состава правонарушения, квалифицированного признака отдельных 

составов правонарушений, обязательств, отягчающих или смягчающих 

административную ответственность. 

Цели и мотивы правонарушений подлежат: 

 доказыванию по делу об административном правонарушении; 

 учету при определении меры и вида административной 

ответственности; 

 анализу при изучении причин совершения правонарушения. 

Виды административных правонарушений: 

В зависимости от сферы совершения: совершенные в экономической 

сфере, совершенные в административно-политической сфере, совершенные в 

социально-культурной сфере. 

В зависимости от родового объекта посягательства: посягающие на 

государственный порядок, на общественный порядок, на общественную 
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безопасность, на права граждан и здоровье населения, на собственность, на 

установленный порядок управления, на другие объекты. 

В зависимости от характера деяния: совершенные в форме действия и 

совершенные в форме бездействия. 

В зависимости от субъекта правонарушения: совершаемые 

индивидуальным субъектом, юридическими лицами, как индивидуальным 

субъектом, так и юридическими лицами. 

В зависимости от формы вины: совершенные умышленно и по 

неосторожности. 

В зависимости от состояния физического лица, совершившего 

правонарушение: в состоянии опьянения, с психическими отклонениями.  

 

Статья 25 КоАП РК Административное правонарушение  

1. Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 

физического лица или противоправное действие либо бездействие 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена 

административная ответственность. 

2. Административная ответственность за правонарушения, 

предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, наступает, 

если эти правонарушения по своему характеру не влекут за собой в 

соответствии с законодательством уголовной ответственности. 

 

Статья 26. Совершение административного правонарушения 

умышленно  

Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если физическое лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало или сознательно допускало наступление этих 

последствий либо относилось к ним безразлично. 

 

Статья 27. Совершение административного правонарушения по 

неосторожности 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если физическое лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), 

но без достаточных к тому оснований легкомысленно рассчитывало на их 

предотвращение, либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло их предвидеть. 

 

Вопросы: 

1. Что называется административным правонарушением? И назовите его 

признаки? 
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2. Что является объективной и субъективной стороной  

административного правонарушения? 

3. Виды административных правонарушений? 

 

 

Тема 2: Возраст наступления административной ответственности. 

 

Статья 2.3. КоАП РФ 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Под административной ответственностью понимается такая 

разновидность юридической ответственности (наряду с уголовной, 

дисциплинарной и материальной), которая выражается в применении 

полномочным органом или должностным лицом административного наказания 

к лицу, совершившему административное правонарушение. Административная 

ответственность обладает  признаками, свойственными юридической 

ответственности вообще. 

Административная ответственность характеризуется в первую очередь 

множественностью правовых норм, регулирующих разнообразные аспекты 

деятельности органов государственного управления в различных отраслях и 

сферах государственного управления. Еще одной характерной чертой является 

то, что административная ответственность носит всеобщий характер, иначе 

говоря, ее нормы и правила обязательны для всех без исключения. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 

может быть освобождено от административной ответственности с применением 

к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

К несовершеннолетним относятся лица до 18 лет - возраст, с которым 

связано наступление совершеннолетия. Однако субъектами административного 

правонарушения по КоАП могут быть только те несовершеннолетние граждане, 

которые достигли к моменту совершения проступка шестнадцатилетнего 

возраста. В отличие от КоАП, уголовной ответственности за совершение 

преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК, подлежат несовершеннолетние, 
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достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста. 

Применение комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

мер воздействия (административных санкций) имущественного характера 

обусловлено наличием у правонарушителя гражданской дееспособности. 

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет обладают ограниченной 

гражданской дееспособностью – в полном объеме она, как правило, возникает с 

наступлением совершеннолетия. Несовершеннолетние совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей – родителей, 

усыновителей или попечителя, а в некоторых случаях – и без такого согласия 

(см. п. 2 ст. 26 ГК). 

Применение имущественных административных санкций связано с 

наличием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка, однако по 

смыслу п. 2 ст. 26 ГК несовершеннолетний вправе самостоятельно 

распоряжаться всеми своими доходами, в частности стипендией, а не только 

заработком. Таким образом, к несовершеннолетнему правонарушителю, 

получающему стипендию, также могут быть применены административные 

санкции имущественного характера. 

Согласно п. 3 ст. 26 ГК несовершеннолетние несут гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина или 

юридического лица, на общих основаниях с лицами, наделенными гражданской 

дееспособностью в полном объеме. 

Меры взыскания, применяемые к несовершеннолетним, нарушающим 

порядок содержания в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа 

органов управления образованием, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, установлены 

ст. 8.1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 

Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 111-ФЗ). 

К указанным мерам взыскания относятся предупреждение, выговор, 

строгий выговор. 

К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа органов управления 

образованием, могут также применяться следующие меры взыскания: 

 сообщение родителям или законным представителям; 

 исключение из специального учебно-воспитательного учреждения 

открытого типа органа управления образованием на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной 

органом местного самоуправления, по месту нахождения указанного 

учреждения (п. 2 ст. 8.1 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Таким образом, меры взыскания, применяемые к несовершеннолетним, 

нарушающим порядок содержания в специализированных учреждениях и 
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центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

ОВД, следует отличать от мер воздействия, применяемых комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав к несовершеннолетним, не помещенным 

в указанные пенитенциарные учреждения. Виды мер воздействия, подлежащих 

применению комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

соответствии с ч. 2 ст. 2.3 КоАП, Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» не 

установлены (ср. п. 1, 2 ст. 8.1 и подп. 7 п. 1 ст. 11 указанного Федерального 

закона). 

Применительно к Федеральному закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

 под несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее возраста 18 

лет; 

 под безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц; 

 под беспризорным понимается безнадзорный, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания; 

 под несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении, понимается лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

 под антиобщественными действиями понимаются действия 

несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц. 

Несовершеннолетние, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет, а также лица, не 

достигшие указанного возраста, совершившие правонарушение, влекущее 

административную ответственность, в случаях, если личности 

несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они 

проживают на территории субъекта Федерации, где ими было совершено 

правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не 

могут быть переданы родителям или законным представителям, по 

постановлению судьи могут быть помещены в центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей ОВД (см. подп. 5, 6 п. 2 ст. 22 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 7 июля 

2003 г. N 111-ФЗ). 

Указанные несовершеннолетние могут быть помещены в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД на 

срок не более 48 часов на основании постановления начальника районного, 

городского отдела (управления) внутренних дел, отдела (управления) 

внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) 

внутренних дел закрытого административно-территориального образования, 

отдела (управления) на транспорте либо его заместителя – начальника милиции 

общественной безопасности или оперативного дежурного соответствующего 

ОВД. 

Материалы на указанных несовершеннолетних представляются судье в 

соответствии со ст. 31.1 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 

Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 111-ФЗ) для решения вопроса о 

дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолетних. 

Действующее законодательство содержит различные возрастные 

критерии наступления юридической ответственности. Так же как и в 

соответствии с КоАП, возраст наступления юридической ответственности 

определяется Налоговым кодексом РФ, согласно п. 2 ст. 107 которого 

физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 

шестнадцатилетнего возраста. 

При определении момента совершения административного 

правонарушения необходимо установить признаки законченного проступка. 

Подтверждением того, что правонарушение закончено, является наличие его 

состава (см. комментарий к ст. 2.1). Момент совершения проступка обусловлен 

временными параметрами, позволяющими установить факт деяния. Можно 

констатировать тождество понятий «время совершения противоправного 

действия (бездействия)» (ст. 2.8 КоАП) и «момент совершения 

административного правонарушения» (ч. 1 ст. 2.3 КоАП). 

 Момент совершения длящегося административного проступка – деяния, 

беспрерывно осуществляемого в течение продолжительного времени, – связан с 

его обнаружением независимо от того, когда было начато противоправное 

действие (бездействие). 

 

Статья 28. КоАП РК  

Административной ответственности подлежит физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного 

правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

 

Вопросы: 

1. Что такое административная ответственность? 

2. С какого возраста наступает административная ответственность в 

Российской Федерации и Республики Казахстан? 

3. Что понимается под антиобщественными действиями? 
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Тема 3: Административная ответственность юридических лиц. 

 

Статья 2.10. КоАП РФ Административная ответственность 

юридических лиц  

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных 

статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не 

указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к 

физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной 

мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за 

исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть 

применены только к физическому лицу. 

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. 

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава 

юридического лица одного или нескольких юридических лиц к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным 

сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение. 

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо другого вида к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается вновь возникшее 

юридическое лицо. 

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, 

административная ответственность за совершение административного 

правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о 

факте административного правонарушения до завершения реорганизации. 

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 

4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение 

административного правонарушения до завершения реорганизации юридического 

лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи. 

9. В случае совершения административного правонарушения 

единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус 

юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах 

санкции, предусмотренной для юридических лиц. 
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Административную ответственность юридических лиц характеризуют 

традиционные признаки состава административного правонарушения 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Однако они 

обладают существенными особенностями, отличающими их от аналогичных 

признаков, характеризующих состав административного правонарушения, 

совершаемого физическими лицами. Прежде всего и в основном это касается 

понятия вины.  

Вина - необходимое условие всякой ответственности. Не может быть ни 

административной, ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности без 

наличия вины, т.е. виновного совершения противоправного действия 

(бездействия).  

Естественно, понятие вины применительно к юридическим лицам должно 

иметь иное содержание, чем в тех случаях, когда к административной 

ответственности привлекаются физические лица. При этом выяснение 

характера вины в отношении юридических лиц через призму классического 

понимания умысла или неосторожности является беспредметным. В теории 

права вина юридического лица всегда рассматривалась как принятие либо 

непринятие всех необходимых и возможных мер для предотвращения 

нарушения либо смягчения его неблагоприятных последствий. Иными словами, 

фактически исследовался вопрос о наличии либо отсутствии вины с учетом 

конкретных действий или бездействия, активности юридического лица в связи 

с нарушением установленных законодательством правил, норм, стандартов.  

В административном праве может существовать комплексное понимание 

вины юридического лица, включающее объективный и субъективный подходы.  

Объективная вина, как это установлено ст. 2.1 КоАП, представляет собой 

вину юридического лица с точки зрения государственного органа, 

назначающего административное наказание в зависимости от характера 

конкретных действий или бездействия юридического лица, нарушающего 

установленные правила, т.е. юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Субъективная вина - отношение организации в лице ее администрации, 

конкретных должностных лиц к противоправному деянию. Иными словами, 

назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает 

от административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Эти элементы вины образуют общее понятие вины юридического лица 

как признака совершенного им правонарушения и элемента его юридического 

состава. Таким образом, исключается представление о возможности 

невиновной ответственности юридических лиц как якобы отличительной 
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особенности административной ответственности организаций, предприятий и 

учреждений. В зависимости от характера правонарушения и содержания 

санкций за его совершение различают следующие виды юридической 

ответственности:  

Мерой ответственности применительно к юридическим лицам может 

служить только административное наказание.  

Наиболее распространенным видом административного наказания, 

применяемого к юридическим лицам, в настоящее время остается штраф, 

исчисляемый как в абсолютном, так и в относительном размере. Возможно, 

также применение таких мер, как предупреждение, возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, их 

конфискация (ст. 3.2 КоАП).  

Характеризуя административную ответственность юридических лиц как 

неблагоприятные последствия виновного неисполнения обязанности, нельзя 

удовлетвориться ее пониманием только как ответственности за противоправное 

деяние. Применение административного наказания к юридическому лицу 

осуществляется не только для наказания за вину, но также с целью обеспечения 

выполнения организацией своих обязанностей, требований государственных 

органов.  

Обобщая сказанное, можно дать следующее определение: 

административная ответственность юридических лиц - это применение к 

организациям, обладающим соответствующей административной 

правосубъектностью, административных наказаний за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение установленных государством правил, норм и 

стандартов с целью государственного осуждения противоправной 

деятельности, обеспечения выполнения возложенных на них обязанностей, 

предупреждения правонарушений.  

При этом важно отметить, что с 1 июля 2002 г., т.е. вступления в силу 

Кодекса об административных правонарушениях, юридические лица подлежат 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 

Кодекса об административных правонарушениях или законами субъектов 

Федерации об административных правонарушениях.  

В различных отраслях и сферах применение мер административной 

ответственности к юридическим лицам осуществляется на основе действующих 

нормативных правовых актов (до их отмены) и характеризуется определенными 

особенностями.  

Применение административных наказаний за нарушение земельного 

законодательства. В качестве мер административного наказания 

законодательство отдает предпочтение штрафам, которые налагаются за 

самовольное занятие земельного участка, самовольное занятие земельного 

участка прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 

водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, порчу земель, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
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использования по целевому назначению, использование земель не по 

целевому назначению, невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв и др.  

Административные дела об упомянутых нарушениях уполномочены 

рассматривать органы исполнительной власти по земельным ресурсам и 

землеустройству, охране окружающей среды, природных ресурсов, органы 

санитарно-эпидемиологического надзора, жилищно-коммунального хозяйства, 

по архитектуре и градостроительству. Каждый из названных органов 

рассматривает дела о земленарушениях и назначает административные 

наказания в соответствии со своей компетенцией.  

 

Статья 33 КоАП РК Административная ответственность частных 

нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

1. Частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат 

административной ответственности за административное правонарушение в 

случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего раздела. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат 

административной ответственности за административное правонарушение, 

если предусмотренное Особенной частью настоящего раздела деяние (действие 

либо бездействие) было совершено, санкционировано, одобрено органом, 

лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом, или 

работником индивидуального предпринимателя и юридического лица, 

выполняющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

3. Структурные подразделения юридического лица, являющиеся 

самостоятельными налогоплательщиками и совершившие административные 

правонарушения в области налогообложения и таможенного дела, несут 

административную ответственность как юридические лица. 

4. Привлечение к административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение работника индивидуального 

предпринимателя и юридического лица. 

 

Вопросы: 

1. Что означат административная ответственность юридических лиц в 

Российской Федерации и Республики Казахстан? 

2. Что такое объективная и субъективная вина? 

3. Что может служить мерой ответственности применительно к 

юридическим лицам в Российской Федерации и Республики Казахстан? 
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Тема 4: Административная ответственность несовершеннолетних. 

 

Административная ответственность несовершеннолетних (как и подобная 

ответственность родителей) определяется как форма реагирования государства 

на административные правонарушения, выраженная в применении к этим 

субъектам административного принуждения в виде конкретных 

административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, 

и одновременно как их специфическая обязанность нести неблагоприятные 

последствия, связанные с применением указанных мер. 

Проблема административной ответственности несовершеннолетних в 

последнее время приобрела острый характер не только по причине 

реформирования в нашей стране действующего законодательства по вопросам 

ювенальной политики, но и по причинам реального увеличения 

правонарушений, совершенных подростками. 

Вопросы административной ответственности несовершеннолетних и 

родителей должны рассматриваться комплексно, поскольку возникает 

необходимость определения рамок ответственности каждого из указанных 

субъектов за нарушения правопорядка несовершеннолетними. 

Административная ответственность родителей предусмотрена 

законодательством в связи с совершением подростками таких нарушений 

правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не несут юридической 

ответственности, но подвергаются иным мерам правового принуждения. 

Поэтому указанные правонарушения подростков являются одновременно и 

частью основания для применения административной ответственности к 

родителям, и самостоятельным основанием для применения принудительных 

средств к ним самим. 

Административную ответственность родителей (как компонент их 

правового статуса) нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязанностей по 

воспитанию детей и надзору за ними. В теории это ведет к неразрешенным 

спорам по поводу оснований ответственности, в законодательстве - к нечетким 

формулировкам диспозиций правовых норм, ее устанавливающих, на практике 

- к возложению ответственности на тех родителей, которые виновно 

юридических обязанностей не нарушали. Таким образом, когда в создании 

условий для совершения подростками административных правонарушений 

окажутся виновными родители, они также должны нести административную 

ответственность. 

В отношении несовершеннолетних, действующее законодательство 

предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 

до 18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются 

меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 июня 1967 г.  

Именно комиссиям по делам несовершеннолетних и принадлежит 

преимущественное право рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.  
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Но в ч. 2 ст. 23.2 КоАП РФ делается следующее исключение: дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.18 КоАП, а 

также дела об административных правонарушениях в области дорожного 

движения рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в случаях, если орган или должностное лицо, к которым 

поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на 

рассмотрение указанной комиссии. 

 Комиссии рассматривают дела в отношении родителей 

несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП, а также за нарушение 

порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 

нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждение для детей-

сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных 

ст. 5.36 КоАП. 

К составам, непосредственно направленным на охрану прав и законных 

интересов несовершеннолетних, относятся следующие статьи КоАП: ст. 6.7 - 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания 

и обучения; ст. 6.10 - вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ; ст. 6.13 - пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров; ст. 20.22 - 

появление несовершеннолетних в состоянии опьянения, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах. 

Комиссии в соответствии со ст. 17 Положения могут принимать к 

производству дело о любом ином антиобщественном поступке 

несовершеннолетнего. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматривают дела об административных правонарушениях по месту 

жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП). 

Административное наказание может быть наложено не позднее двух месяцев со 

дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся 

правонарушении - не позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 

КоАП). 

Необходимо отметить, что применяемые административные наказания к 

несовершеннолетним, совершившим правонарушения, преследуют, прежде 

всего, цель - восстановление социальной справедливости, а также исправление 

и предупреждение совершения новых правонарушений и преступлений. 

Высшие судебные инстанции постоянно обращают внимание на то, что 

административное наказание в отношении указанных лиц должно быть 

подчинено, прежде всего, этим целям. Это, конечно, не означает, что 

административное наказание помимо цели исправления, заключающегося в 

выработке у подростка стойкого неприятия всего, что связано с 

антиобщественной деятельностью, а тем более неправомерным поведением, не 

преследует чисто воспитательных целей, например привития уважительного 
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отношения к личности другого человека, к результатам его труда и т.п. 

Цели административных наказаний, применяемых к несовершеннолетним, в 

определенной мере обусловливают и меньший объем, степень лишения или 

ограничения прав и свобод таких лиц, которые при прочих равных условиях 

должны нести более мягкую ответственность, чем в схожих ситуациях 

взрослые, совершившие административные правонарушения. 

КоАП РФ не предусматривает специальных видов административных 

наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют 

особенности при применении некоторых видов административных наказаний. 

Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при наличии 

у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 

отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей (ст. 32.2 КоАП). 

При определении административного наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему, должны учитываться его возрастные, психические и 

индивидуальные особенности, с тем чтобы обеспечить с помощью 

административного наказания и надлежащего процесса его исполнения 

формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных, 

аморальных тенденций. 

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, 

совершившим правонарушения, служат характер совершенных 

правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий, причины 

и условия, способствующие их совершению, условия семейной жизни и 

воспитания, окружающая подростка среда, возраст и уровень

интеллектуального развития правонарушителя, его поведение в прошлом 

и отношение к совершенному правонарушению. 

Анализ административно-правовых норм, касающихся ответственности 

несовершеннолетних, свидетельствует о необходимости совершенствования 

действующего административного законодательства по следующим 

направлениям: 

- выделение норм, касающихся административной ответственности 

несовершеннолетних, в отдельную главу, в которую необходимо включить 

понятие административной ответственности несовершеннолетних, виды 

административных наказаний и порядок их применения к 

несовершеннолетним;  

- необходимо определить специфические меры наказания для подростков, 

в частности арест на несколько часов при условии его отбывания в помещении 

органа внутренних дел, а также домашний арест на один-два дня;  

- освобождение от административной ответственности 

несовершеннолетних обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность несовершеннолетних;  

- дополнение ст. 2.3 КоАП «Возраст, по достижении которого наступает 

ответственность» оговоркой относительно оценки психического состояния 

несовершеннолетнего, совершившего административно-правовой проступок, 
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указанием о том, что лицо, достигшее возраста, предусмотренного данной 

статьей, но из-за отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством, во время совершения административного 

правонарушения не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

не подлежит административной ответственности; 

- разработка мер воздействия принудительно-воспитательного характера 

для несовершеннолетних и включение их в КоАП РФ, т.к. меры, применяемые 

к несовершеннолетним, должны преследовать, прежде всего, цель исправления 

и предупреждения совершения новых административных правонарушений и 

преступлений; 

принятие нового Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, т.к. в настоящее время действует документ, принятый 3 июня 

1967 г., нуждающийся в новом осмыслении; 

- расширение полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на применение административных наказаний, предоставление 

им права применять иные кроме штрафа административные наказания, 

предусмотренные санкциями нарушенных норм; 

- разработка гарантий защиты прав несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения; 

- закрепление в КоАП порядка обжалования незаконных постановлений 

по делам несовершеннолетних. 

 

Статья 65 КоАП РК Административная ответственность 

несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними, на которых распространяется действие 

настоящей главы, признаются лица, которым ко времени совершения 

административного правонарушения исполнилось шестнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет.  

2. На несовершеннолетнего, совершившего административное 

правонарушение, может быть наложено административное взыскание с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Вопросы: 

1. Кому принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в 

Российской Федерации и Республики Казахстан? 

2. Что должно учитываться при определении административного 

наказания, назначаемого несовершеннолетнему в Российской Федерации и 

Республики Казахстан? 

3. Что служит основаниями для применения мер воздействия к 

подросткам, совершившим правонарушения в Российской Федерации и 

Республики Казахстан? 
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Тема 5: Административное наказание несовершеннолетних. 

 

Административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. Административное наказание 

не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического 

лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему 

физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица. 

Признаки административного наказания: 

 фактическим основанием выступает административное 

правонарушение; 

 применяется специально уполномоченными субъектами; 

 реализуется в установленном процессуальном порядке; 

 применяется посредством соответствующих мер; 

 вызывает наступление определенных правоограничений; 

 применяется для достижения определенных целей. 

Цели административного наказания: 

1. специальное предупреждение (предупреждение совершения 

административных правонарушений самим правонарушителем); 

2. общее предупреждение (предупреждение совершения 

административных правонарушений другими лицами). 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица  

В соответствии со ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Содержание каждого из указанных наказаний применительно к 

несовершеннолетним имеет свою специфику. Так, штраф, согласно ч. 2 ст. 88 

УК, назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф назначается 

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 
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Обязательные работы в соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ, назначаются на 

срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы 

или основной работы время. Продолжительность исполнения данной меры 

наказания для лиц в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 

часов в день, а для лиц в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех 

часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным 

на срок до одного года. 

Арест назначается несовершеннолетним осужденным только по 

достижении ими к моменту вынесения судом приговора 16 летнего возраста на 

срок от одного до шести месяцев. 

Еще более значительно сокращаются для несовершеннолетних сроки 

лишения свободы. Это наказание, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК, назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 

шестнадцати лет на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. 

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ, при назначении наказания 

несовершеннолетнему помимо общих начал назначения наказания (указанных в 

ст. 60 УК РФ) учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень его психического развития, иные особенности его личности, а также 

влияние на него старших по возрасту лиц. Согласно ч. 2 ст. 89 УК РФ, 

несовершеннолетний возраст как обстоятельство, смягчающее наказание (п. 

«б» ч. 1 ст. 61 УК РФ), учитывается в совокупности с другими 

обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание. 

 

Статья 66  КоАП РК Особенности применения административных 

взысканий к несовершеннолетним 

1. Размер административного штрафа, налагаемого на 

несовершеннолетнего, не может превышать десять месячных расчетных 

показателей независимо от размера штрафа, предусмотренного статьей 

Особенной части настоящего раздела. 

При отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для 

уплаты штрафа, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих. 

2. Лишение специального права может налагаться на 

несовершеннолетних на срок не более одного года. 

3. Другие виды административных взысканий (за исключением 

административного ареста), а также меры административно-правового 
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воздействия, указанные в статьях 41 и 52 настоящего Кодекса, применяются к 

несовершеннолетним на общих основаниях. 

  

Вопросы: 

1. Назовите признаки и цели административного наказания? 

2. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются? 

3. Что учитывается при назначении наказания несовершеннолетнему, 

помимо общих начал назначения наказания? 

 

 

Тема 6: Назначение административного наказания. 

Административное наказание назначается в пределах, установленных 

законом, предусматривающим ответственность заданное административное 

правонарушение. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении административного 

наказания физическому лицу: 

 характер совершенного административного правонарушения; 

 личность виновного; 

 имущественное положение виновного; 

 обстоятельства, смягчающие административную ответственность; 

 обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства, учитываемые при назначении административного 

наказания юридическому лицу: 

 характер совершенного административного правонарушения; 

 имущественное и финансовое положение юридического лица; 

 обстоятельства, смягчающие административную ответственность; 

 обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 

 раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

 добровольное сообщение лицом о совершенном им 

административном правонарушении; 

 предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, 

добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного 

вреда; 

 совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств; 

 совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним; 

 совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

 продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 
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 повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по 

которому не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

 вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

 совершение административного правонарушения группой лиц; 

 совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

 совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения. 

 Давность привлечения к административной ответственности: 

 не позднее двух месяцев со дня совершения (обнаружения 

длящегося) административного правонарушения; 

 не позднее одного года со дня совершения административного 

правонарушения за нарушение законодательства РФ об экспортном контроле, о 

внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации, таможенного, 

патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного законодательства РФ и 

актов органов валютного регулирования, законодательства РФ об охране 

окружающей природной среды, об авторском праве и смежных правах, о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав 

потребителей, о государственном регулировании цен (тарифов), о рекламе, о 

лотереях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также за нарушение иммиграционных 

правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства (в том числе иностранных работников), о несостоятельности 

(банкротстве), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных предприятий; 

 не позднее одного года со дня совершения (обнаружения 

длящегося) административного правонарушения, влекущего применение 

административного наказания в виде дисквалификации. 

Порядок исчисления срока давности привлечения к административной 

ответственности таков. Начало срока: 

 со дня совершения административного правонарушения; 

 со дня обнаружения административного правонарушения (при 

длящемся административном правонарушении); 

 со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

или о его прекращении (в случае отказа в возбуждении уголовного дела или его 
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прекращения при наличии в действиях лица признаков состава 

административного правонарушения). 

Окончание исчисления срока – с момента вынесения решения о 

назначении административного наказания. 

Назначение административных наказаний за совершение нескольких 

административных правонарушений: 

1) при совершении лицом двух и более административных 

правонарушений административное наказание назначается за каждое 

совершенное административное правонарушение; 

2) при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего 

составы административного правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрены двумя и более статьями КоАП и рассмотрение дел о которых 

подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, 

административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие 

(бездействие), более строгого административного наказания. В этом случае 

административное наказание назначается с учетом следующих правил:  

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение 

административного наказания в виде предупреждения, если одной из 

указанных санкций предусматривается назначение административного 

наказания в виде предупреждения;  

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен 

наибольший административный штраф в денежном выражении, если 

указанными санкциями предусматривается назначение административного 

наказания в виде административного штрафа; 

3) при определении административного наказания в соответствии с ч. 2 и 

3 ст. 4.4. КоАП могут быть назначены дополнительные наказания, 

предусмотренные каждой из соответствующих санкций. 

 

Статья 67 КоАП РК Наложение административного взыскания на 

несовершеннолетнего 

1. При наложении административного взыскания на 

несовершеннолетнего, кроме обстоятельств, предусмотренных статьями 56 и 57 

настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него 

старших по возрасту лиц.  

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 

 

Статья 68 КоАП РК Освобождение несовершеннолетних от 

административной ответственности и административного взыскания 

Несовершеннолетний, впервые совершивший административное 

правонарушение, может быть освобожден судом, органом (должностным 

лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных 
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правонарушениях, от административной ответственности или от исполнения 

назначенного административного взыскания с применением к нему мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных законодательством.

 

Статья 69 КоАП РК Меры воспитательного воздействия 

1. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры 

воспитательного воздействия: 

1) разъяснение закона; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

2. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

мер воспитательного воздействия. 

3. Срок применения меры воспитательного воздействия, 

предусмотренной подпунктом 4 части первой настоящей статьи, 

устанавливается продолжительностью до трех месяцев. 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной подпунктом 4 части первой 

настоящей статьи, специализированный государственный орган представляет 

материалы в суд для решения вопроса об отмене этой меры и привлечения 

несовершеннолетнего к административной ответственности, если не истек срок 

давности, установленный частью первой статьи 890 настоящего Кодекса. 

 

Статья 70 КоАП РК  Содержание мер воспитательного воздействия 

1. Разъяснение закона состоит в разъяснении несовершеннолетнему 

вреда, причиненного его деянием, и юридических последствий повторного 

совершения правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности 

по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением транспортным средством, ограничения пребывания вне дома 

после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 

суда либо органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела 

об административных правонарушениях. В отношении несовершеннолетнего 

могут быть установлены особые требования к поведению правонарушителя, 

предусмотренные статьей 54настоящего Кодекса, а также предъявлено 
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требование закончить обучение либо трудоустроиться с помощью комиссии по 

защите прав несовершеннолетних. 

  

Статья 71 КоАП РК Сроки давности 

Сроки давности, предусмотренные статьей 62 настоящего Кодекса, при 

освобождении несовершеннолетних от административной ответственности или 

исполнения административного взыскания сокращаются наполовину.  

 

Статья 72 КоАП РК Срок, в течение которого несовершеннолетний 

считается подвергнутым административному взысканию 

Несовершеннолетний, на которого наложено административное 

взыскание за административное правонарушение, считается подвергнутым 

данному взысканию в течение шести месяцев со дня окончания исполнения 

постановления о наложении административного взыскания. 

 

Вопросы: 

1. Назовите обстоятельства, учитываемые при назначении 

административного наказания физическому и юридическому лицу в 

Российской Федерации и Республики Казахстан? 

2. Назовите обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность? 

3. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений? 
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РАЗДЕЛ 3: Гражданское право РК. 

 

Тема 1: Ответственность(права и обязанности) несовершеннолетних 

Тема 2: Дееспособность малолетних. 

Тема 3: Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Тема 4: Опекуны и попечители несовершеннолетних 
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Тема 1: Ответственность (права и обязанности) несовершеннолетних. 

 

В Гражданском кодексе Республики Казахстан содержится целая группа 

норм, посвященных ответственности за вред, причиненный гражданами, 

частично или полностью лишенными дееспособности, а также не способными 

понимать значения своих действий. Общим для всех этих случаев является то, 

что за вред, причиненный такими гражданами, ответственность (прямую или 

субсидиарную) несут иные названные в законе лица. При этом ответственность 

таких лиц носит самостоятельный характер: они отвечают за свои, а не чужие 

противоправные и виновные действия (бездействие). Применительно к каждой 

категории лиц, ответственных за причиненный вред, должен быть определен 

состав гражданского правонарушения, которое влечет обязанность возмещения 

вреда.  

Ответственность несовершеннолетних, за гражданское правонарушение. 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители), 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине (регламентируется ст. 

925 ГК РК). 

 

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации), эта организация обязана возместить вред, причиненный 

малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором образовательной организации, медицинской 

организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, 

либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта 

организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 

вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 

медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для 

возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные 

в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и 
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причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

 

2. Гражданско-правовая ответственность детей в возрасте от 14 до 18 лет 

В отличие от малолетних, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по совершаемым ими 

сделкам. При этом не имеет значения, совершена сделка самостоятельно 

несовершеннолетним или с письменного согласия его законного представителя. 

Это означает, что в качестве ответчика всегда должен привлекаться 

несовершеннолетний причинитель, и именно применительно к его действиям 

должен быть решен вопрос об основаниях гражданско-правовой 

ответственности. 

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего недостаточно имущества, 

дополнительную (субсидиарную) ответственность несут его родители, 

усыновители или попечитель. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 лет: 

1) Несовершеннолетние на общих основаниях самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред. 

2) Родители (попечители) отвечают перед потерпевшим лишь в той части, 

в какой не могут отвечать своим имуществом и доходами сами 

несовершеннолетние. 

В случае, если вред причинен действиями двух или более несовершеннолетних, 

они сами несут ответственность солидарно. Родители (попечители) несут 

долевую ответственность в соответствии со степенью своей вины.  

 

Законодательство РК: 

 

Статья 22-1. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору 

или с согласия его законных представителей занимается предпринимательской 

деятельностью. 

2. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с 

согласия его законных представителей либо при отсутствии такого согласия по 

решению суда. 

3. Эмансипированный несовершеннолетний обладает гражданскими 

правами и несет обязанности (в том числе по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для 

приобретения которых законодательными актами Республики Казахстан 

установлен возрастной ценз. 
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Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего. (Регламентируется в 

ГКРФ ст.27.Эмансипация). 

 

Статья 24. Согласие органов опеки и попечительства на совершение 

сделок 

несовершеннолетним и за несовершеннолетнего 

Законодательными актами могут быть установлены случаи, когда на 

совершение сделки несовершеннолетним и за несовершеннолетнего 

требуется предварительное согласие органа опеки и попечительства. 

(Регламентируется в п. 2 ст. 37 ГК Российской Федерации). 

 

Статья 25. Право несовершеннолетних на внесение вкладов в банки и 

распоряжение вкладами 

1. Несовершеннолетние вправе вносить вклады в банки и самостоятельно 

распоряжаться внесенными ими вкладами. 

2. Вкладами, внесенными кем-либо на имя несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет (малолетних), распоряжаются их родители или 

иные законные представители, а несовершеннолетние, достигшие 

четырнадцати лет, самостоятельно распоряжаются вкладами, внесенными кем-

либо на их имя. (Также эта статья регламентируется п. 2 ст. 26 ГКРФ). 

 

Статья 926. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред на общих 

основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет имущества или иных источников доходов, достаточных 

для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем 

воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты 

населения или в другом аналогичном учреждении, которое в силу закона 

является его попечителем, эти учреждения обязаны возместить вред полностью 

или в недостающей части, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и 

соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается по 

достижении причинившим вред совершеннолетия либо когда у него до 

достижения совершеннолетия появятся имущество или иные источники 

доходов, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность (пункт 2 статьи 17, статья 22-1 

настоящего Кодекса). Также эта статья закреплена в ст. 1074 ГК РФ. 

http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-27-emansipaciya/
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Вопросы: 

1. С какого возраста наступает полная ответственность 

несовершеннолетних за гражданские правонарушения? 

2. Кто отвечает за вред причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

14 лет? 

3. С какого возраста несовершеннолетний может самостоятельно нести 

имущественную ответственность по совершенным им сделкам? 

 

 

Тема 2: Дееспособность малолетних. 

 

Дееспособность - это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданский кодекс впервые установил разграничение недееспособности 

малолетних до 6 лет и от 6 до 14 лет. 

Согласно п. 1 ст. 22 Гражданского кодекса РК или статья 27 

Гражданского кодекса РФ  за несовершеннолетних, не достигших 14 лет 

(малолетних), все сделки, за исключением указанных в пунктах этой статьи, 

могут заключать от их имени только родители, усыновители и опекуны. 

Однако, опекуны ограничены в распоряжении имуществом, принадлежащим 

детям. Органы опеки и попечительства контролируют действия законных 

представителей малолетнего по распоряжению его имуществом. 

Тем не менее, предоставила право законным представителям малолетних 

заключать от их имени договоры дарения, предметом которого могут быть 

только обычные подарки, стоимостью в пределах пяти минимальных размеров 

оплаты труда. Следует полагать, что к таким сделкам тоже применяются 

ограничения, установленные, т.е. на их совершение нужно получить согласие 

органов опеки и попечительства. 

Дети в возрасте до 6 лет возможности совершения каких-либо 

юридических действий не имеют. 

Прежде всего, за малолетними закреплено право на самостоятельное 

совершение мелких бытовых сделок. Это незначительные по сумме сделки, за 

наличный расчет, направленные на удовлетворение их личных, культурных 

потребностей (покупка продуктов, канцелярских товаров и пр.), моменты 

заключения и исполнения которых, по общему правилу, совпадают или 

следуют один за другим. Общее согласие родителей на бытовые сделки 

презюмируется в момент предоставления ребенку необходимых для этого 

средств. 

Такие сделки, заключаемые малолетними до 6 лет, являются 

ничтожными. Итак, мелкие бытовые сделки - это сделки, которые направлены 

на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или 

членов его семьи и незначительные по сумме. Из названных двух критериев 

вероятно, меньше вопросов вызывает потребительский характер мелкой 

бытовой сделки. Так, покупка хлеба, молока, других продуктов питания, 
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которые приобретаются практически постоянно, тетрадей других предметов, 

необходимых малолетнему каждый день, совершение некоторых других сделок 

имеют обычный для любого ребенка потребительский характер. Более сложен 

второй критерий - незначительность суммы сделки. Не говоря уже о таких 

явлениях, как инфляция, и в условиях устойчивой экономики всегда возникает 

проблема оценки. Помимо мелких бытовых за малолетними закреплено право 

совершения сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, если 

только они не требуют нотариального удостоверения, либо государственной 

регистрации.  

Например, малолетние вправе принять вещи, деньги в дар, но не такое 

имущество, как дом, квартиру, земельный участок и другую недвижимость, 

автомобиль, поскольку такие сделки требуют обязательной государственной 

регистрации. От имени малолетнего их могут совершать лишь его законные 

представители. Малолетний также может получить право пользоваться чужим 

имуществом, безвозмездно обучаться иностранному языку, профессии и т.п. 

Наконец, в перечень правовых возможностей малолетних включены и 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными ему законным 

представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. Например, в период экскурсии в другой город 

13-летний школьник оплачивает связанные с поездкой услуги, совершает 

покупки спортивной одежды и обуви на деньги, которыми с согласия родителей 

его снабдил дедушка. 

Самостоятельное распоряжение малолетним предоставленными ему 

средствами ограничено сделками, не требующими нотариального заверения 

или государственной регистрации. 

Все другие сделки, совершаемые малолетним до достижения 14 лет, 

ничтожны и не порождают для них правовых последствий. Однако, 

заключенная им сделка может быть в интересах малолетнего признана судом 

действительной, если она совершена к его выгоде. Признание сделки 

действительной возможно только по требованию его законного представителя. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение дееспособности? 

2. В каком возрасте наступает полная дееспособность?  

3. В каком возрасте сделки заключенными несовершеннолетними 

являются ничтожными? 

4. Дайте определение мелко бытовым сделкам? 

 

 

Тема 3: Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Как уже говорилось ранее, дееспособность - это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. Она возникает в полном 
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объѐме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста. 

В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением 

гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного 

уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия достижения 

гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя 

права и исполнять обязанности предусматривает возраст. Полная 

дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т. е. 

достигшими восемнадцатилетнего возраста. Допускается два  изъятия из этого 

правила. Полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до 

достижения восемнадцатилетнего возраста в случаях: 

· вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в 

установленном законом порядке был снижен брачный возраст; 

·   эмансипации (ст. 22 ГК РК или ст. 27 ГК РФ).  

Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей занимается 

предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным. Указанные 

действия служат достаточным доказательством того, что несовершеннолетний 

в состоянии самостоятельно принимать решения по имущественным и иным 

гражданско-правовым вопросам, т. е. достиг уровня зрелости, обычно 

наступающего по достижении совершеннолетия.  

Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства 

при наличии согласия обоих родителей. Если родители или один из них на то 

не согласны, эмансипация может быть совершена по решению суда. Цель 

эмансипации заключается в придании несовершеннолетнему полноценного 

гражданско-правового статуса.  

Следует помнить, что отдельные права и обязанности возникают 

исключительно по достижении определенного возраста (право на приобретение 

огнестрельного оружия. Конечно, невозможно сразу наделить 

совершеннолетнего всем объемом гражданской дееспособности, не 

предоставив ему возможности постепенно приучаться к совершению 

самостоятельных волевых действий. Закон предусматривает определенные 

возрастные этапы, с наступлением которых несовершеннолетнему 

предоставляются более широкие элементы дееспособности.  

Проявляется это в двух главных областях дееспособности: 

возможности совершения сделок; 

самостоятельной имущественной ответственности.  

С четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний наделяется правом 

совершать самостоятельно любые сделки, при условии письменного согласия 

его законных представителей. Согласие может быть получено как до 

совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся 

сделки.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

помимо сделок совершаемых малолетними, вправе самостоятельно и без 

согласия законных представителей:  
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распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными 

доходами;  

осуществлять права автора произведений науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного результата своей интеллектуальной 

деятельности, охраняемого законом; 

в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими; 

по достижении 16 лет быть членами кооперативов. 

Право совершения названных сделок означает наделение 

несовершеннолетних определѐнным объемом дееспособности, что позволяет 

говорить об их частичной дееспособности. Подтверждается это и возложением 

на несовершеннолетних самостоятельной имущественной ответственности по 

заключаемым ими сделкам, а также за причинение вреда.     

Частичная дееспособность несовершеннолетних позволяет более 

детально оценивать их уровень зрелости, готовности к самостоятельному 

участию в гражданском обороте. Наиболее существенным элементом 

частичной дееспособности несовершеннолетнего является право распоряжения 

собственным заработком, стипендией и иными доходами. В данном случае 

несовершеннолетний действует исключительно по своему усмотрению и 

расходует средства, приобретѐнные им самостоятельно. Это максимально 

сближает положение несовершеннолетнего и полностью дееспособного лица.  

Сложившаяся практика исходит из буквального толкования нормы 

закона, предоставляющей несовершеннолетнему такое право, и устанавливает, 

что речь идет только об уже заработанных и полученных средствах. Закон в 

данном случае не распространяется на распоряжение будущим заработком, 

поскольку исключение из общего правила не подлежит расширительному 

толкованию. Также возможна ситуация, когда несовершеннолетний неразумно 

расходует заработанные средства. В этом случае законные представители либо 

орган опеки и попечительства вправе вмешаться и ходатайствовать перед судом 

об ограничении или лишении несовершеннолетнего права самостоятельно 

распоряжаться заработком или стипендией.  

Напротив, разумное расходование средств, обоснованные их вложения 

позволяют родителям ставить перед органами опеки и попечительства вопрос о 

досрочном наделении несовершеннолетнего, при наличии предусмотренных в 

законе условий, дееспособностью я полном объеме - эмансипации. 

С достижением 18 лет, а также в вышеперечисленных случаях 

дееспособность граждан возникает в полном объеме. На содержание 

дееспособности более не оказывают влияния возрастные факторы. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору 

или с согласия его законных представителей занимается предпринимательской 

деятельностью.  
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2. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с 

согласия его законных представителей либо при отсутствии такого согласия по 

решению суда.  

3. Эмансипированный несовершеннолетний обладает гражданскими 

правами и несет обязанности (в том числе по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для 

приобретения которых законодательными актами Республики Казахстан 

установлен возрастной ценз.  

Законные представители не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего.  

 

Статья 23. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 

четырнадцати лет (малолетних) 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки совершают от их имени законные представители, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. 

2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет (малолетние) 

вправе самостоятельно совершать лишь соответствующие их возрасту мелкие 

бытовые сделки, исполняемые при самом их совершении. 

Ограниченная дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте до четырнадцати лет. 

Ограниченная дееспособность – дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения.  

Другие сделки от их имени осуществляют их родители, усыновители или 

попечители. За вред причиненный малолетним отвечают их представители, 

если не докажут, что вред возник не по их вине, то есть малолетние не 

признаются деликтоспособными. 

 

Вопросы: 

1. В каких случаях полная дееспособность может возникнуть у лица не 

достигшего 18 лет? 

2. Какими правами и обязанностями обладает эмансипированный 

несовершеннолетний? 

 

 

Тема 4: Опекуны и попечители. 

 

Гражданский и семейный кодексы РК содержат довольно четкий 

перечень требований к опекунам, а также закрепляют их права и обязанности. В 
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соответствии с законодательством опекуном или попечителем может стать 

гражданин, достигший 18 лет, полностью дееспособный. Не может стать 

опекуном или попечителем гражданин, хотя и удовлетворяющий всем 

указанным условиям, но лишенный родительских прав. Данный перечень 

требований несколько расширяется в Законе РК, где сказано, что опекунами 

или попечителями не могут также стать лица: 

1) страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

2) ранее отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или 

попечителей; 

3) у которых дети были отобраны без лишения родительских прав, то есть 

ограниченные в родительских правах; 

4) бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине; 

5) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять воспитание 

ребенка. 

Органы опеки и попечительства не имеют права назначать опекуном или 

попечителем лицо, которое по состоянию здоровья не может исполнять 

обязанностей такого рода. В1996 году Постановлением правительства РК был 

утвержден специальный Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять ребенка под опеку (попечительство), взять в 

приемную семью. К их числу относятся: 

- туберкулез; 

- заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

- злокачественные онкологические заболевания; 

- инфекционные заболевания, до снятия с диспансерного учета; 

- психические заболевания, вследствие которых больной был признан 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

- заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 групп, 

исключающей трудоспособность. 

При выборе опекуна или попечителя должны учитываться и его личные 

качества, способность выполнения им данных обязанностей, отношения, 

существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве. 

Для соблюдения последнего правила по возможности стараются учитывать 

желание самого подопечного. Согласие подопечного с кандидатурой 

попечителя обязательно и при установлении патронажа. Особую роль личные 

качества опекуна играют при установлении опеки над душевно больными. 

Совместное проживание с человеком психически нездоровым создает 

множество житейских проблем, хлопотно в бытовом отношении и далеко не 

всегда бывает вполне безопасным. Кроме того, нужен известный навык в 

обращении с больным человеком, опыт применения психотропных лекарств и 

знание симптомов заболевания, требующих своевременного врачебного 

вмешательства. Естественно, что легче и лучше с проблемами ухода 

справляются ближайшие родственники больного, привыкшие к нему за время 

совместного проживания.  
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Тем более что на их стороне бывают и личные симпатии подопечного, 

значительно облегчающие уход за ним. В случаях, когда столь близких 

родственников из числа возможных кандидатов на опекунство нет, 

предпочтительнее выбирать опекуна из числа социально положительных 

людей, имеющих определенный медицинский опыт и изъявивших желание 

взять на себя подобные обязанности.  

При установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними к 

опекунам и попечителям также предъявляется ряд дополнительных требований. 

Так как основная задачи подобных опеки и попечительства - создание для 

несовершеннолетнего условий, максимально приближенных к семейному 

воспитанию предпочтение при выборе опекуна или попечителя отдается 

семейным парам. Желательно также чтобы ребенок знал своего опекуна 

(попечителя) до установления опеки или попечительства, что способствовало 

бы установлению между ними теплых, доверительных отношений.  

Поэтому при наличии малейшей возможности опекуна или попечителя 

для несовершеннолетнего стараются подбирать из числа его родственников или 

людей, с которыми ребенок хорошо знаком. Основной задачей стоявшей перед 

институтом опеки и попечительства было спасение детей от голода и смерти, с 

чем вполне мог справиться любой гражданин. Однако на практике случаи, 

когда гражданина назначали опекуном или попечителем без его согласия были 

крайне редки.  

По общему правилу опека и попечительство носят безвозмездный 

характер. Содержание подопечного осуществляется за счет его имущества, 

пенсии или пособия. Это позволяет защитить интересы подопечного и избежать 

согласия на назначение опекуном или попечителем из корыстных побуждений.  

Осуществление опекуном (попечителем) своих обязанностей начинается 

с момента вынесения органом исполнительной власти местного 

самоуправления решения о назначении опекуна (попечителя). Ему выдается 

опекунское удостоверение. Являясь законным представителем подопечного, 

опекун может совершать все действия, которые мог бы совершать подопечный, 

если бы был полностью дееспособным.  

Закон предусматривает, и определенные исключения из этого правила, 

имеющие целью оградить подопечного от возможных злоупотреблений со 

стороны опекуна. Так, в соответствии с ГК РК опекун не вправе совершать, а 

попечитель - давать соглашение на совершение ряда сделок - таких как 

дарение, обмен, сдача в аренду имущества подопечного и т.д. - влекущих 

уменьшение имущества подопечного без согласия органов опеки и 

попечительства. 

Однако следует заострить внимание на том аспекте, что даже согласие 

органов опеки и попечительства на совершение той или иной сделки не служит 

гарантией ее законности. Единственным реальным критерием оценки здесь 

может быть только соблюдение прав и законных интересов подопечного. 

Показательно в этом плане одно из дел, рассматривавшихся в суде Республики 

Казахстан. 
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Опекун или попечитель с согласия соответствующих органов может 

распоряжаться доходами своего подопечного исключительно в интересах 

последнего. Для этих целей могут использоваться и доходы, полученные от 

управления имуществом подопечного. Защите имущественных прав 

подопечного служит закрепленное в законе положение о том, что ни опекуны и 

попечители, ни их близкие родственники и супруги не вправе совершать какие-

либо сделки с подопечным. Исключение предусмотрено лишь для передачи 

подопечному имущества в безвозмездное пользование или в качестве дара.  

Опекун также не имеет права представлять своего подопечного в сделках, 

где одной из сторон являются родственники или супруг опекуна (попечителя). 

Опекуны и попечители обязаны проживать вместе со своими подопечными. В 

случаях, если опека или попечительство устанавливаются над 

несовершеннолетними, это способствует формированию вокруг них семейной 

атмосферы, способствующей успешному воспитанию.  

Совместное проживание опекуна вместе с душевнобольным человеком 

позволяет оказывать последнему необходимый медицинский уход, следить за 

своевременным приемом лекарств и прохождением процедур. Кроме того 

совместное проживание в подобных случаях способствует обеспечению 

безопасности как самого подопечного, так и окружающих его людей. Поэтому в 

Правилах регистрации граждан РК по месту жительства закреплено положение 

о том, что либо подопечного беспрепятственно регистрируют по месту 

жительства опекуна или попечителя, либо, наоборот, опекун (попечитель) 

может быть зарегистрирован на жилой площади своего подопечного по 

решению об установлении опеки и попечительства с указанием в нем 

конкретного места жительства.  

Раздельное проживание попечителя и подопечного возможно, только 

если подопечный уже достиг возраста шестнадцати лет, и факт раздельного 

проживания не может отрицательно отразиться на его воспитании или защите 

его прав и законных интересов. На раздельное проживание попечителя и 

подопечного необходимо разрешение органов опеки и попечительства. 

Совместное проживание опекуна (попечителя) и подопечного способствует 

также защите прав последнего на жилище. Собственником жилого помещения 

ребенок или недееспособный (ограниченно дееспособный) гражданин может 

стать по договору купли - продажи, приватизации, унаследовав его по закону 

или завещанию и другими законными способами.  

В задачу опекунов или попечителей в таких случаях входит обеспечение 

прав их подопечных на владение, пользование или распоряжение жилым 

помещением. Так как за лицами, над которыми были установлены опека, либо 

попечительство, сохраняется право на получение различных пенсий, алиментов 

и других пособий, опекуны (попечители) обязаны следить за своевременным их 

получением. При установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними опекун (попечитель) получает также право на выплату 

ежемесячного пособия. 

Порядок его получения определен в Положении о порядке выплаты 

денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), 
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которое было разработано на основе постановления Правительства РК «О 

неотложных мерах по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и утверждено приказом Министерства образования РК в 

соответствии с положением местные органы управления образованием 

выплачивают опекунам (попечителям) денежные средства на питание, 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря для подопечных, исходя из 

установленных норм по фактическим ценам данного региона.  

При выплате данного пособия не учитываются размеры пенсий 

алиментов и т.д., получаемых на ребенка. Выплаты продолжаются до 

достижения ребенком 16 лет (18 лет, если он является учащимся 

образовательных учреждений) включая месяц рождения. На опекуна или 

попечителя возложены обязанности и по поддержанию физического и 

нравственного здоровья его подопечного.  

Опекун психически больного гражданина обязан заботиться о состоянии 

его здоровья, следить за своевременным оказанием ему медицинской помощи и 

прохождением периодического медицинского обследования. То же относится и 

к опекунам (попечителям) несовершеннолетних. Но на них возлагаются и 

обязанности по заботе об обучении их подопечных. 

Однако при выборе формы получения образования для ребенка опекун 

или попечитель в соответствии с действующим отечественным 

законодательством обязан учитывать интересы и склонности самого ребенка. 

Следует отметить и тот факт, что опекун обязан компенсировать ущерб, 

нанесенный его подопечному, кому бы то ни было.  

Попечитель восполняет ущерб, причиненный несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет лишь в том случае, если у несовершеннолетнего не 

хватает собственных средств, для покрытия ущерба, в той части, в какой ущерб 

не покрыт. Исключением из этого правила являются случаи, когда опекун или 

попечитель могут доказать, что вред возник не по их вине. Опекуны и 

попечители являются законными представителями своих подопечных и в суде. 

В подтверждение своих полномочий на ведение дел подопечного они обязаны 

предъявить суду опекунское или попечительское удостоверение.  

Однако для совершения таких действий как полный или частичный отказ 

от иска, заключение мирового соглашения и т.д. опекун (попечитель) обязан 

предоставить предварительное разрешение органа опеки, т.к. названные 

процессуальные акты относятся к той сфере имущественных прав и интересов 

подопечного, самостоятельно распоряжаться которым опекуну (попечителю) 

закон не дозволяет. 

Опекунами и попечителями могут быть не только граждане, но и 

юридические лица: образовательные и лечебные учреждения, учреждения 

социальной защиты населения, некоторые другие аналогичные учреждения, а 

также органы опеки и попечительства. Задачи по опеке и попечительству 

возлагаются в таких случаях на администрацию указанных учреждений. 

Перечисленные организации имеют тот же объем прав и обязанностей, что и 

граждане - опекуны (попечители). В частности они также несут 

ответственность за действия своих подопечных. 
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Установление опеки и попечительства. 

Установление опеки и попечительства имеет свои особенности в 

зависимости от того, устанавливаются они над ребенком или над взрослым. 

Поэтому данная глава будут состоять из нескольких параграфов, каждый из 

которых будет посвящен установлению конкретного вида опеки или 

попечительства. Различие между опекой и попечительством над 

несовершеннолетними проявляется в том, что опека устанавливается над 

детьми в возрасте до 14 лет, а попечительство над детьми в возрасте от 14 до 18 

лет.  

Основанием для установления опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними является факт утраты ими попечения родителей 

(например, в результате смерти или утраты родительских прав). Возможны 

также случаи, когда родители сами просят установить над детьми опеку 

(попечительство), например, если они вынуждены уехать в длительную 

командировку. В любом случае назначение опекуна или попечителя 

производится органами опеки и попечительства в течение месяца с того 

момента, когда возникла необходимость установления опеки или 

попечительства.  

Пока опека (попечительство) над ребенком не установлены, обязанности 

опекуна (попечителя) выполняются органами опеки и попечительства. Как уже 

было отмечено ранее, гражданин может быть назначен опекуном или 

попечителем только при наличии его согласия. Опекунами (попечителями) над 

несовершеннолетними чаще всего назначаются их близкие родственники, что 

позволяет наиболее полно учесть требования, предъявляемые к опекуну 

(попечителю) и интересы самого ребенка.  

Выполнение опекуном (попечителем) своих обязанностей начинается с 

момента принятия органом опеки и попечительства соответствующего решения 

и выдачи гражданину опекунского или попечительского удостоверения. При 

достижении ребенком, над которым была установлена опека, 14-ти лет она 

автоматически трансформируется в попечительство. Обязанности попечителя 

продолжает выполнять то лицо, которое было назначено опекуном ребенка.  

Говоря об опеке над несовершеннолетними, следует отметить еще одно 

немаловажное обстоятельство. Одним из важнейших прав ребенка, 

способствующих его развитию, является право на общение с родителями, 

предусмотренное Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье».  

Данное право сохраняется и за ребенком, над которым, установлены 

опека или попечительство. Передача на воспитание в семью опекуна 

(попечителя) не связана с прекращением правоотношений с родителями. Сюда 

бесспорно относится и возможность общаться с ними. Возможны случаи, когда 

родители, несогласные с отменой или ограничением своих родительских прав 

могут попытаться выкрасть ребенка из семьи опекуна (попечителя). Во 

избежание подобных эксцессов опекунам и попечителям предоставляется право 

требовать через суд возвращения ребенка от любых лиц, незаконно 
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удерживающих его у себя, в том числе и близких родственников. Это 

способствует максимальной защите интересов ребенка. 

Единственным основанием установления опеки над взрослым 

гражданином является признание его недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия. Душевнобольными признаются лица, которые в силу 

психического заболевания или временного психического расстройства не могут 

понимать значения своих действий, отдавать отчет в своих поступках.  

Слабоумными признаются лица, которые от природы лишены 

способности понимать значение своих действий и отдавать отчет в своих 

поступках. В соответствии с ГК РК гражданин может быть признан 

недееспособным только в судебном порядке. Рассмотрение подобных дел имеет 

целый ряд особенностей. Дело о признании гражданина недееспособным может 

быть начато по заявлению его семьи, органа опеки и попечительства, 

прокурора, лечебного учреждения или профсоюзов и других общественных 

организаций. Заявление о признании гражданина недееспособным подается в 

суд по месту жительства такого гражданина или по месту нахождения 

медицинского учреждения, в котором гражданин пребывает.  

В заявлении должны быть приведены факты, позволяющие считать 

гражданина невменяемым. При подготовке дела к судебному разбирательству 

судья назначает судебно - психиатрическую экспертизу для определения 

психического состояния гражданина. 

После проведения экспертизы эксперты должны ответить на следующие 

вопросы: 

1. Страдает ли обследуемое лицо душевной болезнью и какой? 

2. Может ли это лицо отвечать за свои действия? 

3. Нуждается ли обследуемый, по своему психическому состоянию в 

установлении над ним опеки? 

По результатам экспертизы составляется заключение, которое 

приобщается к материалам дела. Дело о признании гражданина 

недееспособным суд рассматривает в обязательном присутствии прокурора и 

представителя органа опеки и попечительства. Сам гражданин может 

присутствовать на рассмотрении дела о признании его недееспособным в 

зависимости от состояния своего здоровья.  

Решение суда о признании гражданина недееспособным является 

основанием для установления над ним опеки. Поэтому суд обязан в течении 3 

дней со времени вступления решения суда в законную силу сообщить органу 

опеки и попечительства, находящемуся по месту жительства лица, признанного 

недееспособным, о необходимости назначения лицу опекуна. Как и в случае с 

опекой (попечительством) над несовершеннолетними решение о назначении 

гражданину опекуна принимается органом опеки и попечительства в течении 

месяца, со дня получения необходимых сведений из суда. 

Опека или попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их имущественных и неимущественных прав и интересов. 

Опека или попечительство устанавливается также для защиты имущественных 
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и личных неимущественных прав и интересов недееспособных или ограничено 

дееспособных совершеннолетних лиц. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, а также над лицами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического заболевания или слабоумия. Опека назначается над 

имуществом несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно 

дееспособного совершеннолетнего лица, умершего или признанного решением 

суда умершим или безвестно отсутствующим. Если у лица, над которым 

установлена опека или попечительство, имеется имущество, находящееся в 

другой местности, то для управления этим имуществом органы опеки или 

попечительства по месту его нахождения могут назначить опеку. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над лицами, ограниченными судом 

в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и 

наркотическими веществами. По заявлению совершеннолетних дееспособных 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 

свои права и выполнять обязанности, может быть установлено попечительство. 

Органами опеки и попечительства являются местные исполнительные 

органы. Районные и городские исполнительные органы осуществляют свои 

функции по опеке и попечительству через уполномоченные органы 

образования, социальной защиты населения и здравоохранения, а поселковые, 

сельские, аульные исполнительные органы осуществляют эти функции 

самостоятельно. 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующих на его воспитание, и представить 

суду акт обследования. Органы опеки и попечительства осуществляют свои 

функции на основании Положения об этих органах, утверждаемого 

Правительством Республики Казахстан. 

Опека и попечительство устанавливаются органами опеки и 

попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или 

попечительстве. В отдельных случаях опека и попечительство могут быть 

установлены по месту жительства опекуна (попечителя).  

Суд обязан в течение трех дней с момента вступления в законную силу 

решения о признании лица недееспособным или об ограничении его 

дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту 

жительства такого лица для установления над ним опеки и попечительства. 

Опека и попечительство устанавливается в течение месяца с момента, 

когда соответствующим органом стало известно о необходимости установления 

над лицом опеки или попечительства. Назначение опекуна или попечителя 

может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние лица 

обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограничено 

дееспособными; 
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2) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

3) отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него законом обязанностей; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 

Если это не противоречит интересам подопечного, преимущественное 

право на назначение опекуном или попечителем имеют супруг, родители, 

родственники или другие лица, близкие к подопечному. Допускается 

назначение одного опекуна или попечителя для нескольких лиц, если нет 

противоречий между интересами подопечных.  

При назначении опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

родители которых дееспособны и не лишены родительских прав, но не могут 

осуществлять их воспитание, опекуны и попечители назначаются с учетом 

желания родителей. При назначении ребенку опекуна (попечителя) 

учитываются нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), 

способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения 

между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Если лицо, назначаемое опекуном или попечителем над несовершеннолетним, 

состоит в браке, требуется согласие его супруга. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение ограниченной дееспособности? 

2. С какого возраста гражданин РК может стать опекуном или 

попечителем? 

3. Назовите, при каких условиях лицо не может быть опекуном или 

попечителем? 
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РАЗДЕЛ 4: Уголовное право. 

 

Тема 1: Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 2: Причины преступности несовершеннолетних 

Тема 3: Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма 

Тема 4: Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Тема 5: Преступления, связанные с террористической 

деятельностью. Бандитизм 

Тема 6: Преступления против личной свободы 

Тема 7: Торговля людьми 
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Тема 1: Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Вопросам уголовной ответственности и наказания, несовершеннолетних 

специально посвящен раздел в УК РФ 1996 года. Данное обстоятельство 

обусловлено необходимостью установления правовых основ дифференциации 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Преступность 

несовершеннолетних (под несовершеннолетними рассматриваются лица с 14 до 

18 лет при совершении ими преступлений предусмотренных ст.20 УК РФ и с 16 

до 18 лет при других преступлениях, т.е. лица достигшие возраста уголовной 

ответственности).  

Спецификой преступности несовершеннолетних является недостаточный 

уровень зрелости, искаженных представлений о нравственных приоритетах, 

вспыльчивости, темпераментности, подверженности влиянию со стороны 

взрослых. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет.  

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть 

назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия 

1. При осуждении несовершеннолетних лиц суд вправе принять одно из 

двух возможных решений: назначить наказание, либо применить 

принудительные меры воспитательного воздействия - при соблюдении 

определенных условий. 

В исключительных случаях с учетом характера совершенного 

преступления и личности виновного суд может применить положения, 

предусматривающие определенные льготы для несовершеннолетних, к тем 

лицам, которые совершили преступление в возрасте от восемнадцати до 

двадцати лет, кроме помещения таких лиц в специальное воспитательное или 

лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних (ст. 96 

Уголовного кодекса). 

К таким исключительным случаям могут, например, относиться 

особенности умственного и психического развития молодого человека 

(социальная незрелость, задержка умственного и психического развития, 

психические отклонения, не исключающие вменяемости и т. п.), условия жизни 

виновного и воспитания (педагогическая запущенность, отрицательное влияние 

старших по возраст у лиц, неблагополучная семья и т. п.). Действительно, в 

некоторых случаях интеллектуальный и психологический уровень, степень 

зрелости, мотивы совершения преступления семнадцатилетнего и 

восемнадцатилетнего молодого человека существенно не отличаются. 

Вопрос о применении или неприменении льготных условий уголовной 

ответственности должен решаться в каждом конкретном случае с учетом всех 

указанных обстоятельств. При необходимости суд вправе назначить 

комплексную судебно-психологическую, судебно-психиатрическую и другие 

виды экспертиз, чтобы вынести справедливое и обоснованное решение. 
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2. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, включает 

следующие виды: штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение 

свободы на определенный срок. Таким образом, несовершеннолетним не могут 

быть назначены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Это 

относится и к тем случаям, когда лицо достигло восемнадцатилетия к моменту 

рассмотрения дела судом, но в момент совершения преступления было 

несовершеннолетним.  

Кроме того, несовершеннолетним не могут быть назначены такие 

наказания, как лишение права занимать определенные должности, лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, ограничение по военной службе, содержание в 

дисциплинарной воинской части, поскольку подросток, как правило, на момент 

совершения преступления не занимает еще какую-либо должность, не имеет 

классного чина или государственных наград и, как правило, не является 

военнослужащим (за исключением курсантов суворовских училищ и некоторых 

других). Несовершеннолетнему не назначаются также конфискация имущества 

и ограничение свободы. 

Для несовершеннолетних установлен особый порядок назначения и 

исполнения наказаний. При назначении наказания несовершеннолетнему суд 

учитывает условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 

другие особенности личности подростка, а также влияние на него старших по 

возрасту лиц. При этом несовершеннолетие рассматривается как смягчающее 

обстоятельство. 

3. Несовершеннолетний, который впервые совершил преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной 

ответственности с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия, если суд придет к выводу о том, что исправление подростка 

достижимо и без уголовной ответственности и наказания. Освобождая от 

уголовной ответственности, суд передает материалы дела в 

специализированные государственные органы, которые назначают 

несовершеннолетнему особые, предусмотренные уголовным законом, меры, не 

являющиеся наказанием. Эти меры и называются принудительными мерами 

воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной ответственности, 

могут быть назначены такие меры воспитательного воздействия, как 

предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих 

(попечителей, приемных родителей), либо под надзор специализированного 

государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный 

вред, ограничение досуга. Орган, назначающий принудительные меры 

воспитательного воздействия, вправе также установить особые требования к 

поведению несовершеннолетнего. Не исключено назначение нескольких мер 

воспитательного воздействия одновременно. 
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Продолжительность применения таких мер, как передача под надзор и 

ограничение досуга, определяются теми государственными органами, которые 

назначают эти меры. 

Такая мера воспитательного воздействия, как предупреждение, 

заключается в разъяснении несовершеннолетнему сущности и характера вреда, 

причиненного его преступлением, а также последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Передача под надзор состоит в возложении обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган. 

Обязанность загладить причиненный вред заключается в возмещении 

несовершеннолетним собственными силами того ущерба, который был 

причинен его преступлением. Конечно, такая мера может быть назначена 

только в случае, если несовершеннолетний в состоянии ее исполнить (работает, 

имеет определенное имущество или доходы), она не может быть переложена на 

других лиц (родителей, попечителей и др.). 

Что касается ограничения досуга и установления особых требований к 

поведению подростка, они могут предусматривать запрещение 

несовершеннолетнему посещать определенные места (увеселительные 

заведения, бары, дискотеки, места продажи спиртных напитков и т. п.), 

использовать определенные формы досуга, в том числе связанные с 

управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания 

вне дома после определенного времени суток (например, запрещение покидать 

место жительства после 21 часа), выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа.  

Несовершеннолетнему может быть предъявлено требование возвратиться 

в образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью 

специализированного государственного органа. Подростку могут быть 

предъявлены и другие требования, касающиеся его поведения, по усмотрению 

специализированного государственного органа, имеющего право назначения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры (или мер) воспитательного воздействия эта мера (или 

меры) отменяются по представлению специализированного государственного 

органа и материалы направляются в суд для привлечения к уголовной 

ответственности за совершенное ранее преступление. 

4. Несовершеннолетний, признанный виновным и осужденный за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть, вместе 

с тем, освобожден судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. В этом случае подросток не освобождается от 

уголовной ответственности, но такая ответственность исчерпывается самим 

фактом осуждения. Поскольку наказание в этом случае не назначается, 

подросток будет считаться несудимым. 

Кроме того, несовершеннолетний может быть освобожден судом от 

наказания с помещением в специализированное воспитательное или лечебно-
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воспитательное учреждение для несовершеннолетних в случае осуждения за 

преступление средней тяжести, если при этом суд придет к выводу о том, что 

цели наказания (исправление, предупреждение совершения новых 

преступлений и др.) могут быть достигнуты без исполнения наказания только 

путем помещения подростка в названное учреждение. 

Срок пребывания в таком учреждении не может быть больше 

максимального срока наказания, предусмотренного за совершенное подростком 

преступление. Например, подросток осужден за кражу, совершенную без 

отягчающих обстоятельств. Максимальное наказание, предусмотренное за 

такое преступление Уголовным кодексом, - лишение свободы до трех лет. 

Следовательно, срок помещения в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних не может превышать три года. 

Для несовершеннолетних предусмотрены пониженные, по сравнению с 

взрослыми осужденными, сроки, дающие право на условно-досрочное 

освобождение. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания лишения свободы и 

исправительных работ может быть предоставлено несовершеннолетнему в том 

случае, если он отбыл: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление небольшой или средней тяжести, то есть преступление, за 

которое максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы 

(например, за вандализм, кражу без отягчающих обстоятельств, хулиганство, за 

исключением совершенного с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, жестокое обращение с животными и др.); 

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление, то есть преступление, за которое максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы (например, за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, 

вымогательство, совершенное группой лиц, хулиганство, совершенное с 

применением оружия, и др.); 

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, то есть преступление, за которое предусмотрено лишение 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (например, 

убийство, изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего 

возраста, разбой, совершенный с применением оружия, и др.). 

 

Законодательство РК: 

В соответствии с УК РК РАЗДЕЛ VI УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 80. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними, на которых распространяется действие 

настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения 

уголовного правонарушения исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. 
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2. Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, 

может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

 

Статья 81. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

1) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

2) штраф; 

3) исправительные работы; 

4) привлечение к общественным работам; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы. 

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается 

несовершеннолетним на срок от одного года до двух лет. 

3. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание. Штраф назначается в размере от десяти до двухсот 

пятидесяти месячных расчетных показателей. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, имеющим 

самостоятельный заработок или иной постоянный доход, в размере от десяти до 

двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей. 

5. Привлечение к общественным работам назначается на срок от сорока 

до ста пятидесяти часов, заключается в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами 

в возрасте до шестнадцати лет не может превышать два часа в день, а лицами в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - три часа в день. 

6. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок до 

двух лет, а в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы ограничением свободы - на весь срок оставшейся неотбытой части 

наказания. 

7. Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок 

не свыше десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах или акт 

терроризма либо по совокупности уголовных правонарушений, одним из 

которых является убийство при отягчающих обстоятельствах или акт 

терроризма, - двенадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим 

преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не 

связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается. 

8. Лишение свободы несовершеннолетними осужденными отбывается: 

1) несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к 

лишению свободы, а также несовершеннолетними женского пола - в 

воспитательных колониях общего режима; 

2) несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение 

свободы, - в воспитательных колониях усиленного режима. 
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9. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

личности виновного и иных обстоятельств дела судом с указанием мотивов 

принятого решения может быть назначено отбывание лишения свободы 

осужденным несовершеннолетним мужского пола в воспитательной колонии 

общего режима. 

10. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете 

при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных 

особенностей его личности. 

 

Статья 82. Назначение наказания несовершеннолетнему 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме 

обстоятельств, предусмотренных статьей 52 настоящего Кодекса, учитываются 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 

 

Вопросы: 

1. Кто считается несовершеннолетним в уголовном праве РФ? 

2. Какие наказания не назначаются несовершеннолетним? 

3. Что представляют собой принудительные меры воспитательного 

воздействия и в чем их отличие от наказания? 

 

 

Тема 2: Причины преступности несовершеннолетних. 

 

В криминологии под причинами преступности принято понимать те 

негативные социальные явления и процессы, обусловленные закономерностями 

функционирования общества, которые порождают и воспроизводят 

преступность и отдельные преступления как свое закономерное следствие. 

Причины преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, 

носят социально обусловленный характер. Вместе с тем, многие авторы делят 

причины преступности несовершеннолетних на две большие группы: 

отражающие недостатки общественного устройства; связанные с личностными 

особенностями несовершеннолетних. 

К первой группе факторов относятся экономический кризис, обнищание 

широких слоев населения, повсеместное ослабление семейных устоев, утрата 

старшим и младшим поколениями моральных ценностей, алкоголизм, 

наркомания и целый ряд других. 

Все эти детерминанты в совокупности влияют на 

преступность несовершеннолетних непосредственно и опосредованно (через 

кризисные явления в таких важнейших социальных институтах как семья и 

школа). 
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Говоря о второй группе факторов, необходимо отметить, что подросткам 

свойственны такие качества как неполнота сформированности собственных 

нравственных установок, недостаток жизненного опыта, повышенная 

эмоциональность, впечатлительность, внушаемость и некоторые другие.  

Указанные возрастные особенности нельзя рассматривать как собственно 

криминогенные, они лишь усиливают средовые влияния. Определяющую роль 

в поведении несовершеннолетних играет формирующаяся система ценностей 

личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные в 

семье и ближайшем окружении. 

Анализ мотивов преступлений, совершенных подростками показывает, 

что значительная их часть совершается из озорства, неправильной оценки 

ситуации, стремления показать «мужские» черты характера, из следования 

чужому влиянию. Несовершеннолетние часто демонстрируют безрассудную, 

порой бессмысленную, решимость совершить противоправный акт, чтобы 

продемонстрировать товарищам свою смелость, решительность под стать более 

сильным или старшим. 

Исследования, проведенные в нашем регионе, показывают, что чаще 

всего подросток общается с учителями и воспитателями. Однако эти группы не 

являются для него референтными. И усиление взаимодействия педагогов с 

проблемными подростками с целью привить им нормы и ценности 

цивилизованного общества может, напротив, привести к отчуждению от них. 

Согласно полученным данным, более все го несовершеннолетние тяготеют к 

дворовой компании и немного меньше - к компании одноклассников. 

Именно ближайшее окружение вследствие раскоординации влияния 

основных социальных институтов общества продуцирует агрессивные 

стереотипы поведения, распространение алкоголизма и наркомании. Так, 

например, за 10 месяцев 2015 года в одном из субъектов РФ в связи с 

употреблением психоактивных веществ под наблюдением находилось 1546 

детей и подростков (6136 состояло на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением ими спиртных 

напитков). А из 2127 несовершеннолетних, совершивших преступления, 213 

находилось в состоянии алкогольного опьянения. 

Анализ результатов специальных исследований свидетельствует о том, 

что официальная статистика не отражает всей глубины проблемы 

распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. Так, 

согласно опросам две трети подростков употребляют алкоголь регулярно, а 

доля группы, рискующей быть вовлеченной в среду наркоманов, составляет 

15% . 

И все - таки, основной причиной преступности несовершеннолетних, на 

наш взгляд, является семейное неблагополучие. Опосредованное негативными 

социальными факторами, именно неблагополучие в семье, начиная от 

внутрисемейных конфликтов и заканчивая деградацией личности матери, отца, 

отторгает ребенка от родителей, превращает его жизнь в полное страданий 

существование, формирует антисоциальные ценности. Как следствие может 

быть уход из дома в поисках ночлега, съестного и сочувствия. В прошлом году 
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на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в одном 

из субъектов РФ состояло 6069 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых воспитывалось 10525 детей и подростков, 2195 

подростков совершили преступления. 

Отдельного внимания заслуживает проблема воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году было 

выявлено 3267 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них на учете в органах внутренних дел состояло 590 подростка, а из 145 

осужденных, отбывавших наказание в виде лишения свободы в воспитательной 

колонии, 38 были сироты и лица, лишенные родительского попечения. 

Самостоятельным фактором, детерминирующим подростковую 

преступность, является насилие, которым подвергаются несовершеннолетние 

(как в семье, так и вне семьи). Так, в 2014 году в одном из регионов было 

зарегистрировано: 96 фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления, 125 преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 98 случая 

полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости. 

Социальная незанятость подростков также влияет на их противоправное 

поведение. Каждый пятый воспитанник одной из воспитательной колонии (22 

чел. в 2014 году) на момент совершения преступления нигде не учился и не 

работал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что противоправное поведение 

подростков является специфическим этапом социальной дезадаптации. 

Ослабляются социально полезные связи (семья, школа, социализированные 

сверстники), приобретаются пагубные привычки (злоупотребление спиртными 

напитками) и усваиваются модели асоциального поведения. 

 

Вопросы: 

1. Какой характер носят причины преступности несовершеннолетних? 

2. Основными причинами преступности несовершеннолетних являются? 

3. Какие методы необходимы для изменения ситуации в этом вопросе? 

 

 

Тема 3: Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. 

 

Сейчас весь мир объединяет свои усилия в борьбе с терроризмом. Люди 

не хотят жить в страхе, хотят мира и спокойствия. Не каждая шутка способна 

вызвать смех окружающих. Наверное, некоторым из нас приходилось 

испытывать чувство тревоги и страха, когда  в спешном порядке после 

объявления о заминировании приходилось покидать здания  вокзалов, учебных 

заведений, свои жилища, уводя с собой престарелых родителей, маленьких 

детей, взяв наспех лишь документы и деньги. Впоследствии оказывалось, что 

сообщение было ложным, кто-то просто хотел пошутить. 
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Для всех, переживших трагические события Беслана, Норд-Оста, 

 Домодедово, московского метро сообщения о готовящемся взрыве – не пустой 

звук. Все еще хорошо помнят полные глаза слез, плач детей, крики раненых. 

Играть на чувстве страха за жизнь своих родных и близких не только низменно, 

но и противозаконно. 

Уголовный кодекс РФ в числе преступлений против общественной 

безопасности выделяет самостоятельный состав - заведомо ложное сообщение 

об акте терроризм. Это преступление не является собственно терроризмом в 

том понятии, которое дается в Кодексе. Вместе с тем оно относится к числу 

преступлений террористической направленности. 

Включение этого состава в раздел преступлений против общественной 

безопасности не случайно, поскольку общественная безопасность в данном 

случае будет объектом преступления. 

Статьей 207 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за заведомо ложное сообщение о  терроризме, то есть  о 

готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 

иных опасных последствий. К "иным действиям" можно отнести, к примеру, 

разрушение плотины, моста, заражение радиоактивными изотопами водоемов, 

жилых массивов, пассажирского транспорта. 

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, 

требуется, чтобы сообщение об акте терроризма было заведомо ложным, т.е. 

таким, которое не соответствует фактическим обстоятельствам. Оно может 

быть передано по телефону, письмом, через посредника. Сообщения 

передаются в разные адреса: непосредственно в учреждение, организацию, на 

предприятие, на дом, в правоохранительные органы и органы власти. Чаще 

всего звонят в милицию из телефона-автомата. Но для раскрытия 

преступлений, совершенных таким способом, особых помех нет: имеется 

аппаратура, которая все фиксирует. Антитеррористические группы обычно 

очень быстро прибывают на место, откуда раздался звонок, задерживают всех 

подозреваемых и там же проводят проверку по записанному на пленку голосу. 

Это преступление совершается с прямым умыслом. Лицо сознает, что 

сообщает явно ложные сведения об акте терроризма, и желает сделать это. При 

этом виновный заранее знает, что сообщает именно ложные сведения. 

Важным признаком состава преступления является мотив. Им нередко 

выступают хулиганские побуждения. В судебной практике хулиганскими 

побуждениями принято считать внутреннюю потребность, не вызванную 

внешними обстоятельствами, причинить зло, напакостить, заставить людей 

испытать страх, тревогу, возмущение, утвердиться в своем самомнении и глазах 

других "неординарной личностью" путем совершения действий, направленных 

против всего общества. Хулиганские действия совершаются обычно без 

внешнего повода. Вместе с тем наличие в действиях хулиганского мотива 

имеет место и тогда, когда они совершены по ничтожному поводу. Например, 

нежеланию участвовать в учебном процессе, работе, в связи со стремлением 

причинить руководству неприятности по службе. 
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Субъектом преступления является лицо, достигшее четырнадцати лет. 

Наказывается преступление штрафом в размере от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, либо исправительными работами от 

одного до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

В этом году правоохранительными органами области возбуждено 3 

уголовных дела данной категории. Один человек уже отбывает наказание, по 

другим делам расследование еще не окончено. Кроме наказания суд вправе по 

заявлению потерпевших обязать виновных лиц уплатить материальный и 

моральный ущерб, причиненный данным преступлением. С учетом возможных 

эвакуационных мероприятий, дезорганизации работы предприятий и 

учреждений, объектов транспорта сумма ущерба может быть весьма 

значительной и омрачить жизнь таким шутникам или их родителям на долгие 

годы вперед. Тут уж будет явно не до смеха. 

Правоохранительные органы в настоящее время обладают необходимым 

арсеналом технических средств для установления лиц, совершивших заведомо 

ложные сообщения о готовящемся акте терроризма. 

Мы убеждены, что кроме использования предоставленных законом мер 

по пресечению преступлений, посягающих на общественную безопасность, 

необходимо, чтобы каждый человек осознал вред, причиняемый такими 

преступными действиями, чтобы родители довели до сознания своих детей все 

негативные последствия совершаемых ими преступлений. 

Основными признаками заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма, согласно ст. 207 УК РФ, являются:  

1) сообщения, содержащие сведения о взрывах, поджогах или иных 

действиях, которые могут иметь место в будущем;  

2) ложность сообщаемых сведений, то есть не соответствие их 

объективной действительности;  

3) знанием лицом, сообщающем сведения о том, что информация не 

соответствует действительности. 

Мотивы и цели заведомо ложного сообщения могут быть разными и на 

квалификация преступления значения не имеют. К примеру, сообщение может 

быть произведено из хулиганских побуждений, с целью дестабилизации 

обстановки в жилом микрорайоне, или же из чувства мести к 

правоохранительным органам, привлекшим преступника к уголовной 

ответственности и т.д. 

Заведомо ложным сообщением об акте терроризма следует понимать 

доведение до сведения адресата (службы «02», МЧС и других) не 

соответствующей истине информации, о чем известно преступнику, о 

готовящемся взрыве, поджоге иных действиях создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

других общественно опасных последствий. Способы доведения информации 

могут быть различными: устными, письменными, с использованием средства 

массовой информации (печатные издания, телевидение, интернет), или же 

телефону. 
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В качестве адресата этих сведений, как правило, выступают организации, 

обязанные по роду службы реагировать на такие сообщения (органы власти, 

органы безопасности, правоохранительные органы - ОВД, ФСБ, прокуратура и 

другие), или же организации, где предстоит якобы акт терроризма, отдельные 

граждане. 

Объективная сторона ст. 207 УК РФ является формальным составом, 

оконченным преступление считается с момента, когда сообщение достигло 

своего адресата. Если же лицо задержано при попытке осуществить заведомо 

ложное сообщение о теракте, содеянное необходимо квалифицировать как 

покушение на заведомо ложное сообщение об акте терроризма то есть по ч.3 

ст.30 и ст. 207 УК РФ. 

От угрозы совершения террористического акта заведомо ложное 

сообщение отличается двумя критериями: объективным и субъективным. 

Объективный критерий заключается в том, что при угрозе совершения теракта 

взрыв, поджог или иные действия могут реально произойти, в то время как при 

заведомо ложном сообщении - взрыв, поджог или иные действия в реальной 

действительности не имеют место. 

С субъективной стороны отличия сводятся к целям: при угрозе теракта - 

цель оказать влияние на решения органов власти, при заведомо ложном же 

сообщении - любые другие цели. 

Санкция уголовного закона предусматривает следующие виды наказания 

- штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, или 

исправительные работы на срок от одного года до двух лет, или арест на срок 

от трех до шести месяцев, или же лишение свободы на срок до трех лет. 

Следует отметить, что кроме указанных выше санкций виновное лицо 

несет и материальную ответственность в виде ущерба причиненного 

выездом спасательных служб, применения специальной техники, эвакуации 

людей, применение специально обученных собак и т.д. Ущерб может доходить 

до нескольких сот тысяч рублей. Указанная сумма может быть взыскана 

судом одновременно при вынесении приговора по иску направленному 

прокуратурой или лицом, пострадавшим от преступных действий. 

Таким образом, «безобидное» на первый взгляд телефонное 

«хулиганство» может повлечь лишение свободы до 3 лет (как правило в 

исправительном учреждении в виде колонии-поселения или же в 

исправительной колонии общего режима, если осужденный ранее уже 

привлекался к уголовной ответственности). 

 

Законодательство РК:  

Глава 10. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

 

Статья 273. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет. 

http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00087&ogl=04009
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00087&ogl=04009
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Вопросы: 

1. Основными признаками заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма являются? 

2. Последствия заведомо ложного сообщения об акте терроризма? 

3. Наказания, применяемые к лицу по данному вопросу? 

 

 

Тема 4: Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

 

Говоря о свободе и неприкосновенности личности, следует отметить, что 

это понятие охватывает и такие аспекты, как половая свобода и половая 

неприкосновенность личности. Поэтому в УК РФ предусмотрена глава 18, 

которая так и именуется «Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности». Данную группу преступлений на практике часто 

называют «половыми», которые представляют собой умышленные действия, 

посягающие на охраняемые уголовным законом половую неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних и малолетних, а 

также на половую свободу взрослых лиц. 

Групповым объектом этих преступлений является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих половую неприкосновенность и 

половую свободу личности, ибо они являются частью гарантированных 

Конституцией РФ (ст.22) прав и свобод личности. 

Объективная сторона данной группы преступлений совершается путем 

действий. По законодательной конструкции все преступления имеют 

формальный состав, за исключением квалифицированных и особо 

квалифицированных видов изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера, предусматривающих наступление 

последствий. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Однако отдельные квалифицированные составы, сформулированные в ч.3 

ст.131 и ч.3 ст.132 УК РФ, позволяют говорить о преступлениях с двумя 

формами вины. 

Субъектом изнасилования может быть только лицо мужского пола 14-

летнего возраста. Относительно остальных преступлений ими могут быть 

любые лица, достигшие в зависимости от характера преступления, 14, 16 и 18 

лет. 

Половые преступления можно разделить в зависимости от 

непосредственного объекта на две группы: 

1. Преступления, посягающие на половую свободу личности: 

изнасилование (ст.131 УК), насильственные действия сексуального характера 

(ст.132 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК) 

2. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие 
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Изнасилование (ст.131 УК РФ) 

Непосредственным объектом изнасилования является половая свобода 

женщины, а при изнасиловании несовершеннолетней и малолетней – половая 

неприкосновенность. Под половой свободой понимается право лица 

самостоятельно решать с кем и в какой форме удовлетворять свои сексуальные 

потребности. Кроме того, дополнительным объектом при изнасиловании 

выступает здоровье или жизнь потерпевшей, в качестве которой может быть 

только женщина. 

Объективную сторону изнасилования образует «половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». 

В соответствии с диспозицией ч.1 ст.131 УК РФ, способы подавления 

воли потерпевшей – насилие и угроза его применения, могут применяться не 

только непосредственно к жертве сексуального насилия, но и к другим лицам 

(родным, близким), безопасность которых значима для потерпевшей. 

Состав изнасилования является формальным. В соответствии с п.5 

названного постановления, «изнасилование следует считать оконченным с 

момента начала полового акта, независимо от его завершения и наступивших 

последствий», т.е. окончания его в физиологическом смысле для признания 

изнасилования оконченным не требуется. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом. Мотивы преступления могут быть разными: месть, удовлетворение 

половой страсти, стремление заставить потерпевшую выйти замуж. 

Субъектом изнасилования может быть только лицо мужского пола, 

достигшее 14 лет. На практике за соучастие в изнасиловании в форме 

соисполнительства при оказании помощи насильнику путем применения 

физического или психического насилия к потерпевшей подлежат 

ответственности и женщины. 

Часть 2 ст.131 УК предусматривает квалифицирующие признаки 

изнасилования. 

Преступления, посягающие на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних и малолетних. 

Ряд квалифицированных составов, посягающих на половую 

неприкосновенность, нравственное и физическое развитие несовершеннолетних 

и малолетних сформулированы законодателем в п. «д» ч.2 ст. 131 УК – 

изнасилование несовершеннолетней, п. «д» ч.2 ст. 134 УК – насильственные 

действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), п. «в» ч.3 ст.131 УК – 

изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, п. «в» 

ч.3 ст. 132 УК – насильственные действия сексуального характера, 

совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. О них мы 

уже говорили. Мы же рассмотрим состав преступления, предусмотренный ст. 

134 УК – половое сношение или иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16 - летнего возраста. 
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Объектом данного преступления является половая неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. Потерпевшим в 

данном случае является лицо мужского или женского пола, не достигшее 

возраста 16 лет. Общественная опасность данного преступления состоит в том, 

что раннее начало половой жизни наносит вред как физическому, так и 

нравственному развитию несовершеннолетних. 

Объективная сторона этого преступления заключается в добровольном 

половом сношении, мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального 

характера взрослого лица с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В п.4 

постановления отмечается, что уголовная ответственность за половое сношение 

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста, наступает в случаях, когда половое сношение и иные действия 

сексуального характера совершены без применения насилия или угрозы его 

применения, а потерпевшее лицо понимало характер и значение совершаемых 

действий. 

 

Законодательство РК: 

 

Половая свобода и неприкосновенность личности заключается в праве 

человека самому решать, с кем и в какой форме удовлетворять свои 

сексуальные потребности, а также в праве на половую неприкосновенность. 

Уголовное законодательство (статьи 120 - 124 УК РК) защищает эти права 

путем установления запретов совершать деяния, которые противоречат 

сложившимся в обществе нормам половой морали.  

Под преступлениями против половой неприкосновенности понимаются 

предусмотренные уголовным кодексом общественно опасные посягательства 

на половую неприкосновенность, нормальное физическое и психическое 

развитие лиц, не достигших 16-летнего или 14-летнего возраста, на половую 

свободу взрослых лиц либо на установившийся в обществе уклад половых 

отношений.  

Объектом этой группы преступлений является половая свобода и половая 

неприкосновенность, а дополнительным объектом некоторых из них - 

нормальное физическое и нравственное развитие детей и подростков. 

Потерпевшими могут быть как женщины, так и мужчины независимо от 

возраста, т.е. предусмотрена равная уголовно-правовая защита лиц обоего 

пола.  

Объективная сторона характеризуется противоправными действиями 

виновных лиц, характер которых определяется диспозицией статьи Уголовного 

кодекса. Составы преступлений определяются в основном как формальные. Для 

признания наличия квалифицирующих признаков некоторых половых 

преступлений необходимо установление причинной связи между действиями 

виновных и наступившими последствиями, которые предусмотрены в качестве 

квалифицирующих.  

Субъективная сторона преступлений этой группы характеризуется как 

прямой умысел. 
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Субъектом половых преступлений могут быть лица обоего пола, 

достигшие 16-летнего возраста. Субъектами изнасилования (ст. 120 УК РК) и 

насильственных действий сексуального характера (ст. 121 УК РК) являются 

лица, достигшие 14-летнего возраста. 

 

Статья 120 УК РК. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или 

с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. Изнасилование: 

1) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

2) соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

4) совершенное неоднократно, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

1) повлекли по неосторожности смерть потерпевшей; 

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последствия; 

3) совершены в отношении заведомо несовершеннолетней; 

4) совершены в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых 

беспорядков; 

5) совершены в отношении несовершеннолетней родителем, педагогом 

либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены 

обязанности по ее воспитанию; 

6) совершены преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком на десять лет или без такового, а в 

случаях, предусмотренных пунктом 5), с пожизненным лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены в отношении заведомо малолетней, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением 

свободы. 

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, 

связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями 

сексуального характера». 
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Вопросы: 

1. Охарактеризуйте объективную сторону изнасилования. 

2. Назовите объект посягательства преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних и малолетних. 

3. Является ли субъект рассматриваемых преступлений специальным? 

 

 

Тема 5: Преступления, связанные с террористической деятельностью 

Бандитизм. 

 

Терроризм - одно из самых опасных преступлений современности, все 

более носящее не только национальный, но и международный характер. 

Террористические действия могут быть разнообразными, но все их объединяют 

два общих элемента. Во-первых, они направлены на подрыв государственной 

власти и в более широком смысле - правопорядка в целом. И, во-вторых, они 

создают у населения чувство страха и беспомощности, возникающие под 

влиянием организованного и жестокого насилия террористов. 

Террористическая деятельность включает в себя:  

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию 

террористического акта;  

2) подстрекательство к террористической акту;  

3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористической акта, а равно участие в такой структуре;  

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

5) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

6) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

так ой деятельности. 

Все указанные разновидности особенно важны для установления 

уголовной ответственности за предварительную (приготовление к терроризму и 

покушение на него) и совместную (соучастие в терроризме) террористическую 

деятельность. 

Объект преступления - общественная безопасность. 

Объективная сторона преступления состоит а) в действиях, 

конкретизированных в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК (взрывы, поджоги или иные 

действия), устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий и б) в угрозе совершения указанных действий. Иные(кроме 

взрыва и поджогов) действия могут состоять в устройстве аварий, катастроф и 

крушений на транспорте, разрушении зданий, культурных или религиозных 

сооружений, радиоактивном, химическом, бактериологическом и ином 

заражении местности и т.д. 
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Часть 2 ст. 205 предусматривает уголовную ответственность за 

терроризм, совершенный при отягчающих обстоятельствах, т.е. группой лиц по 

предварительному сговору или с применением огнестрельного оружия. 

К иным тяжким последствиям (кроме причинения смерти по 

неосторожности) можно отнести причинение тяжкого вреда здоровью двух или 

более лиц, причинение средней тяжести вреда здоровью многим 

лицам, перерыв на продолжительное время работы транспорта, связи, объектов 

жизнеобеспечения населенных пунктов, массовые заболевания людей 

заразными болезнями и т.д. 

Субъектом терроризма является лицо, достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона терроризма, предусмотренного ч. 1 и 2 

комментируемой статьи, а также совершенного организованной группой (ч. 3), 

характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность 

совершаемых им действий, предвидит возможность или неизбежность 

указанных в ч. 1 ст. 205 УК последствий, и желает их наступления. Признаком 

субъективной стороны терроризма является также цель - нарушение 

общественной безопасности, устрашение населения, оказание воздействия на 

принятие решения органами власти. 

Субъективная сторона терроризма, повлекшего по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 3 комментируемой статьи), 

характеризуется двойной формой вины (ст. 27 УК) - прямым умыслом по 

отношению к террористическим действиям и неосторожностью (как 

легкомыслием, так и небрежностью) по отношению к указанным в ч. 3 ст. 205 

последствиям. 

Умышленное причинение смерти потерпевшему (потерпевшим) при 

террористических действиях не охватывается составом терроризма и влечет 

квалификацию по совокупности по соответствующим пунктам (в зависим ости 

от обстоятельств дела) ч. 2 ст. 105. 

Примечание к ст. 205 предусматривает условие освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта 

терроризма, в случае, если оно своевременным предупреждением органов 

власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления 

акта терроризма, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Предупреждение органов власти следует считать своевременным, если 

оно сделано до начала совершения взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность наступления последствий, указанных в ч. 1 

комментируемой статьи, чтобы органы власти имели реальную возможность 

предотвратить акт терроризма. Иной способ предотвращения осуществления 

акта терроризма может заключаться в самостоятельных действиях лица по 

предотвращению взрыва, поджога, захвата преступниками оружия или 

транспортных средств и т.д. 

 

Статья 205.1 Содействие террористической деятельности 

1. Объект преступления - общественная безопасность. 
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2. Объективная сторона характеризуется следующими действиями: 1) 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 

УК РФ; 2) вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного 

из указанных преступлений; 3) финансирование терроризма. 

3. Под склонением лица к совершению хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных перечисленными статьями понимаются действия, 

направленные на возбуждение у него желания совершить одно или несколько 

из указанных в диспозиции ст. 205.1 преступлений. Способами такого 

вовлечения могут быть самые разнообразные формы физического или 

психического воздействия (обещания, обман, подкуп, угроза и т.д.). При этом 

преступление считается оконченным с момента выполнения виновным 

действий по вовлечению в совершение преступления независимо от того, 

совершило вовлекаемое лицо такое преступление или нет. 

Вербовка заключается в поиске и приглашении людей в целях обучения и 

последующего использования для совершения хотя бы одного их 

преступлений, указанных в рассматриваемой статье. 

4. Под вооружением и подготовкой лица в целях совершения 

преступлений, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 205.1, понимаются любые 

действия, направленные на предоставление лицу, намеревающемуся совершить 

такие преступления, огнестрельного либо холодного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также проведение с ним 

специальных занятий по обучению правилам обращения с оружием, 

изготовлению и установке взрывных устройств и тому подобные действия. 

5. Финансирование (разъяснение дается в примечании ) терроризма 

означает предоставление или сбор денежных средств лицу или группе лиц в 

целях совершения ими акта терроризма либо создания или деятельности 

террористической организации (например, приобретение оружия, 

транспортных средств, помещений и т.д.). 

6. Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

7. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо 

осознает, что совершает действия, предусмотренные диспозицией ч. 1 ст. 205.1, 

и желает этого. 

8. Часть 2 ст. 205.1 УК предусматривает повышенную ответственность за 

те же деяния, совершенные с использованием своего служебного положения – 

им может быть как должностное лицо, так и служащие государственных и 

муниципальных учреждений, предприятий, а также лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 205 УК лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 

содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 
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Статья 205-2 УК. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

Объект преступления – общественная безопасность. 

Объективную строну преступления образуют следующие действия: 1) 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; 2) 

публичное оправдание терроризма. 

Преступление имеет формальный состав и признается оконченным с 

момента публичного призыва, даже если под его влиянием ни одно лицо не 

было вовлечено в террористическую деятельность. 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Объект преступления - общественная безопасность. 

Опасность этого преступления заключается в том, что распространение 

даже ложных сообщений о якобы готовящихся актах терроризма может вызвать 

панику, беспорядок, перебои в работе транспорта, государственных и иных 

предприятий и учреждений. Соответствующие государственные органы 

вынуждены проводить организационно-технические мероприятия (подчас 

дорогостоящие, направленные на предотвращение готовящихся 

террористических акций). 

2. Объективная сторона преступления, предусмотренного данной статьей, 

характеризуется действием - заведомо ложным сообщением о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий. 

3. Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, достигшее 

14 лет. 

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо 

сознает, что сообщает ложные сведения об акте терроризма и общественную 

опасность содеянного, и желает этого. Добросовестное заблуждение лица об 

истинности сведений (несоответствии их действительности) не образует 

состава преступления, предусмотренного данной статьей. 

 

Статья 209. Бандитизм 

1. Объект рассматриваемого преступления - общественная безопасность. 

2. Объективная сторона бандитизма, предусмотренного ч. 1 

комментируемой статьи, заключается в действиях - создании устойчивой 

вооруженной группы (банды), а равно в руководстве такой группой (бандой). 

3. Признаками банды являются а) наличие в ней двух или более лиц, б) 

устойчивость, в) цель - совершение нападений на граждан или организации. 

4. Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК, 

является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды (хотя 

бы у одного из ее членов) огнестрельного и холодного, в том числе 

метательного оружия, как заводского изготовления, так и самодельного, 

различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. 
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5. Под созданием устойчивой вооруженной группы (банды) следует 

понимать любые действия, результатом которых стало создание такой группы 

(банды) в целях совершения нападений на граждан либо организации. Они 

могут выражаться в сговоре, подыскании соучастников, приобретении оружия, 

разработке планов и распределении ролей между членами банды и т.п. 

Создание устойчивой вооруженной группы (банды) является оконченным 

преступлением независимо от того, было ли совершено планировавшееся ею 

преступное деяние. В тех случаях, когда активные действия, направленные на 

создание устойчивой вооруженной группы (банды), в силу их своевременного 

пресечения правоохранительными органами либо по другим причинам не 

привели к созданию такой группы (банды), они должны быть квалифицированы 

как покушение на создание устойчивой вооруженной группы (банды) (БВС РФ. 

1994. N 3. С. 3). 

6. Под руководством бандой следует понимать действия по руководству 

уже созданной устойчивой вооруженной группой (бандой). К ним относятся, 

например, разработка планов нападений, руководство совершением конкретных 

нападений и т.п. 

7. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209, является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, организатор или руководитель вооруженной 

банды. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления 

в составе банды, подлежат ответственности за те преступления, 

ответственность за которые в соответствии со ст. 20 УК РФ предусмотрена с 14 

лет. 

8. Субъективная сторона бандитизма характеризуется прямым умыслом. 

Лицо сознает, что совершает действия по созданию устойчивой вооруженной 

группы (банды), руководству ею, либо сознает, что участвует в банде или 

совершаемых ею нападениях, и желает этого. Обязательным признаком 

субъективной стороны бандитизма является цель - нападение на граждан или 

организации. 

 

Законодательство РК:  

Закон Республики Казахстан «О борьбе с терроризмом». 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы 

борьбы с терроризмом в Республике Казахстан, порядок деятельности 

государственных органов и организаций независимо от форм собственности, а 

также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы 

с терроризмом 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе 

В настоящем Законе используются следующие понятия и термины: 

1) терроризм - противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное 

для подрыва безопасности государства, оказания воздействия на принятие 
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государственными органами решений и достижения иных террористических 

целей путем: 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) 

стратегических и жизненно важных объектов и коммуникаций государства, 

системы жизнеобеспечения населения, имущества и других материальных 

объектов; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 

на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой; 

- насилия или угрозы применения насилия в отношении физических лиц; 

- захвата или удержания лица в качестве заложника; 

- иных деяний, подпадающих под понятие «террористических» в 

соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, а также 

общепризнанными международными правовыми актами, направленными на 

борьбу с терроризмом; 

2) террористическая деятельность - деятельность, направленная на 

совершение преступлений террористического характера и включающая в себя 

любое из нижеуказанных деяний: 

- распространение идеологии терроризма; 

- организацию, планирование, подготовку и совершение 

террористических акций; 

- подстрекательство к проведению террористических акций, призывы к 

насилию в террористических целях; 

- организацию незаконных военизированных формирований или 

преступных организаций с целью совершения террористических акций, а равно 

участие в них; 

- вербовку, вооружение или использование террористов в 

террористических акциях, а также обучение их террористическим навыкам; 

- финансирование террористической организации или террористов; 

- пособничество в подготовке и совершении террористической акции; 

3) международный терроризм - террористическая деятельность, 

выходящая за рамки границ одного государства; 

4) террористическая акция - совокупность деяний, направленных на 

достижение целей терроризма и совершение иных преступлений 

террористического характера; 

5) террористический акт - непосредственное совершение покушения, 

взрыва, захвата заложников, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 

совершены для достижения целей терроризма, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях; 



88 

6) террористическая организация - устойчивое объединение двух или 

более лиц для совершения террористической акции; 

7) террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности; 

8) антитеррористическая операция - комплекс специальных мероприятий, 

проводимых государственными органами для обеспечения безопасности 

граждан и должностных лиц, пресечения террористической акции, 

обезвреживания террористов, а также минимизации последствий 

террористической акции. 

К антитеррористическим операциям относятся охранные мероприятия по 

обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, экс - Президента 

Республики Казахстан и иных лиц по перечню, утверждаемому Президентом 

Республики Казахстан, а также глав государств, правительств иностранных 

государств и руководителей международных организаций на период их 

пребывания на территории Казахстана; 

9) зона проведения антитеррористической операции - отдельные участки 

местности или акватории, воздушное пространство, транспортное средство, 

здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории, в 

пределах которых проводится указанная операция; 

10) подразделения специального назначения - группы специалистов, 

сформированные в соответствии с законодательством для борьбы с 

терроризмом. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области 

борьбы с терроризмом 

1. Законодательство Республики Казахстан в области борьбы с 

терроризмом основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, а также международных договоров, ратифицированных 

Республикой Казахстан. 

2. Если международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Законом, то применяются правила международных договоров. 

 

Статья 3. Основные принципы и цели борьбы с терроризмом 

1. Борьба с терроризмом в Республике Казахстан основывается на 

следующих принципах: 

1) приоритете защиты жизни и здоровья, прав лиц, подвергающихся 

опасности в результате террористической акции; 

2) соблюдении законности; 

3) приоритете предупреждения терроризма; 

4) неотвратимости наказания за осуществление террористической 

деятельности; 

5) комплексном использовании профилактических, правовых, 

политических, социально-экономических, пропагандистских мер; 
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6) единоначалии в оперативном руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении антитеррористической операции. 

2. Борьба с терроризмом в Республике Казахстан осуществляется в целях: 

1) предупреждения, выявления, пресечения террористической 

деятельности и ликвидации ее последствий; 

2) защиты личности, общества и государства от терроризма; 

3) выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

 

Глава 2. Основы организации борьбы с терроризмом 

Статья 4. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом 

1. Субъектом обеспечения безопасности от посягательств террористов 

является государство, осуществляющее свои функции в этой области через 

органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 

2. Уполномоченный государственный орган по координации борьбы с 

терроризмом определяет Президент Республики Казахстан. 

3. Государственными органами, осуществляющими непосредственную 

борьбу с терроризмом, являются: 

1) Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; 

2) Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

3) Служба охраны Президента Республики Казахстан; 

4) Министерство обороны Республики Казахстан. 

4. В деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению 

террористических проявлений в пределах своей компетенции участвуют и 

другие государственные органы. 

 

Статья 5. Взаимодействие государственных органов Республики 

Казахстан, осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом 

Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие 

непосредственную борьбу с терроризмом, в пределах своей компетенции: 

1) взаимодействуют между собой, используя возможности 

государственных органов и организаций, а также содействие граждан; 

2) информируют о фактах и признаках подготовки деяний, подпадающих 

под определение террористической деятельности и относящихся к компетенции 

этих государственных органов, и оказывают взаимную необходимую помощь; 

3) проводят совместные антитеррористические операции. 

 

Статья 6. Взаимодействие государственных органов Республики 

Казахстан, осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом, с 

органами иностранных государств и международными 

правоохранительными организациями 

Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие 

непосредственную борьбу с терроризмом, сотрудничают в области борьбы с 

терроризмом с органами иностранных государств, международными 

правоохранительными организациями в соответствии с национальным 
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законодательством и международными договорами, проводят оперативно - 

розыскные мероприятия на территории Республики Казахстан или иностранных 

государств в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

Республика Казахстан преследует на своей территории по просьбе 

компетентных органов других государств лиц, причастных к террористической 

деятельности, независимо от места совершения ими террористической акции. 

 

Глава 3. Компетенция государственных органов Республики 

Казахстан, участвующих в борьбе с терроризмом 

Статья 7. Компетенция государственных органов, осуществляющих 

непосредственную борьбу с терроризмом 

1. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан выявляет, 

предупреждает и пресекает террористическую деятельность, направленную на 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и 

подрыв национальной безопасности Республики Казахстан в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, проводит расследование по 

уголовным делам, связанным с террористической деятельностью, обеспечивает 

безопасность государственных органов, граждан и организаций Республики 

Казахстан, находящихся за пределами территории республики. 

2. Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждает и 

пресекает преступления террористического характера, преследующие 

социальные, в том числе уголовные цели, участвует в их выявлении и 

раскрытии. 

3. Служба охраны Президента Республики Казахстан обеспечивает 

безопасность Президента Республики Казахстан, экс-Президента Республики 

Казахстан и иных лиц по перечню, утверждаемому Президентом Республики 

Казахстан, а также глав государств, правительств иностранных государств и 

руководителей международных организаций на период их пребывания на 

территории Казахстана. 

4. Министерство обороны Республики Казахстан участвует в обеспечении 

безопасности воздушного, водного и наземного пространства, проведении 

антитеррористических операций, а также выявлении, предупреждении и 

пресечении попыток пересечения террористами государственной границы 

Республики Казахстан, незаконного перемещения через государственную 

границу оружия, взрывчатых, отравляющих, психотропных веществ, 

радиоактивных материалов и иных предметов, которые могут быть 

использованы для совершения террористических акций. 

 

Статья 8. Компетенция иных государственных органов в борьбе с 

терроризмом 

Государственные органы участвуют в борьбе с терроризмом в пределах 

своей компетенции посредством разработки и реализации профилактических, 

режимных, организационных, воспитательных и иных мер предупреждения и 

пресечения террористических акций, создания и поддержания в необходимой 
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готовности ведомственных систем превентивных мер противодействия 

совершению преступлений террористического характера, предоставления 

финансовых средств, информации, средств транспорта и связи, медицинского 

оборудования, медикаментов и медицинского обслуживания, материально-

технического обеспечения. 

 

Статья 9. Обязательность содействия государственным органам в 

борьбе с терроризмом 

1. Должностные лица государственных органов и организаций 

Республики Казахстан, независимо от форм собственности, обязаны оказывать 

содействие и необходимую помощь государственным органам, 

осуществляющим непосредственную борьбу с терроризмом. 

2. Граждане Республики Казахстан обязаны незамедлительно сообщать 

государственным органам, непосредственно осуществляющим борьбу с 

терроризмом, ставшие им известными сведения о готовящейся или 

совершенной террористической акции. 

3. Предоставление государственным органам информации о готовящихся 

или совершенных террористических акциях расценивается как исполнение 

гражданского долга. За информацию, которая помогла предотвратить или 

пресечь террористическую акцию, выплачивается вознаграждение, размер 

которого устанавливается уполномоченным государственным органом по 

координации борьбы с терроризмом. 

 

Глава 4. Предупреждение, выявление и пресечение террористической 

деятельности 

Статья 10. Предупреждение террористической деятельности 

1. На территории Республики Казахстан запрещается: 

1) пропаганда терроризма; 

2) создание, регистрация и функционирование террористических 

организаций, а также незаконных военизированных формирований. 

2. Органы национальной безопасности Республики Казахстан имеют 

право запрещать въезд в Республику Казахстан иностранцам и лицам без 

гражданства, которые принимали участие в террористической деятельности. 

 

Статья 11. Выявление террористической деятельности 

1. Выявление террористической деятельности государственными 

органами Республики Казахстан, осуществляющими непосредственную борьбу 

с терроризмом, проводится в соответствии с законодательством. 

2. Государственные органы и организации, независимо от форм 

собственности, на территории Республики Казахстан обязаны информировать 

органы, осуществляющие непосредственную борьбу с терроризмом, о всех 

происшествиях с признаками террористической деятельности. 
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Статья 12. Пресечение террористической акции 

1. Для пресечения террористической акции государственными органами, 

осуществляющими непосредственную борьбу с терроризмом, привлекаются 

имеющиеся силы и средства, в том числе подразделения специального 

назначения. В необходимых случаях для пресечения террористических акций 

проводятся антитеррористические операции. 

2. Для непосредственного осуществления антитеррористических 

операций создаются оперативные штабы. В зависимости от масштабов и 

степени общественной опасности ожидаемых негативных последствий 

террористической акции создаются республиканский или региональные 

оперативные штабы. 

3. Деятельность оперативных штабов определяется положением о них, 

утверждаемым в установленном порядке межведомственным нормативным 

актом государственных органов, осуществляющих непосредственную борьбу с 

терроризмом. 

 

Статья 13. Руководство антитеррористической операцией 

1. Руководитель оперативного штаба с начала проведения 

антитеррористической операции становится ее руководителем и одновременно 

начальником для всех военнослужащих, сотрудников и специалистов, 

привлекаемых к ее проведению. 

2. Руководитель оперативного штаба, осуществляющего 

антитеррористическую операцию, определяет границы зоны проведения, время 

начала и завершения антитеррористической операции, принимает решение о 

направлениях и пределах использования приданных сил и средств. 

3. Неправомерное вмешательство другого должностного лица, 

независимо от занимаемой должности, в оперативное руководство 

антитеррористической операцией не допускается. 

4. В целях сохранения жизни и здоровья людей, материальных ценностей, 

а также изучения возможности пресечения террористической акции 

допускается ведение переговоров с террористами. К ведению переговоров 

допускаются только лица, специально уполномоченные на то руководителем 

оперативного штаба. 

5. В случае, если в ходе переговоров с террористом (террористами) цель 

переговоров не может быть достигнута по причинам его (их) несогласия 

прекратить террористическую акцию и сохраняется реальная угроза жизни и 

здоровью людей, руководитель антитеррористической операции вправе 

принять решение о ликвидации террориста (террористов). 

6. При обнаружении явной угрозы охраняемому лицу или объекту и 

невозможности ее устранения иными законными средствами террорист 

(террористы) может быть (могут быть) по распоряжению руководителя 

антитеррористической операции ликвидирован (ликвидированы) без 

переговоров и предупреждения. 

 

 



93 

Статья 14. Силы и средства, привлекаемые для проведения 

антитеррористических операций 

1. Для проведения антитеррористических операций оперативным штабам 

придаются необходимые силы и средства государственных органов, 

осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом. 

2. В соответствии с международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан, в необходимых случаях для пресечения 

террористической акции могут привлекаться подразделения специального 

назначения иностранных государств. 

 

Статья 15. Правовой режим в зоне проведения 

антитеррористической операции 

1. В границах зоны проведения антитеррористической операции лица, 

участвующие в антитеррористической операции, имеют право: 

1) временно ограничивать или запрещать движение транспортных 

средств, в том числе транспортных средств дипломатических и консульских 

представительств, а также граждан на отдельных участках местности и 

объектах или удалять их с этих участков и объектов; 

2) производить проверку документов, удостоверяющих личность, а в 

случае их отсутствия задерживать граждан для установления личности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

3) задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших 

или совершающих правонарушения или иные действия, направленные на 

воспрепятствование законным требованиям лиц, участвующих в 

антитеррористической операции, а также за действия, связанные с 

несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону 

проведения антитеррористической операции; 

4) беспрепятственно входить при преследовании террористов в жилые и 

иные принадлежащие гражданам помещения и на земельные участки, на 

территории и в помещения организаций, независимо от форм собственности, 

проникать в транспортные средства, если промедление может создать реальную 

угрозу безопасности жизни и здоровью людей; 

5) производить личный досмотр граждан и должностных лиц, независимо 

от занимаемой должности, а также транспортных средств и провозимых на них 

вещей, в том числе с применением технических средств; 

6) использовать в служебных целях средства связи, включая специальные, 

а также транспортные средства, принадлежащие гражданам и организациям, 

независимо от форм собственности, за исключением транспортных средств 

дипломатических, консульских и иных представительств иностранных 

государств и международных организаций, для предотвращения 

террористических акций, преследования и задержания лица, совершившего 

террористическую акцию, или доставления лиц, нуждающихся в срочной 

медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также проезда к месту 

террористической акции; 
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7) применять в отношении террористов оружие и специальные средства 

без предупреждения и ограничений, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

2. Действия лиц, участвующих в проведении антитеррористической 

операции от ее начала и до момента завершения, считаются действиями, 

совершаемыми в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

3. Нахождение в зоне проведения антитеррористической операции 

представителей средств массовой информации допускается с разрешения 

руководителя оперативного штаба. 

 

Глава 5. Возмещение вреда и социальная реабилитация лиц, 

потерпевших в результате террористической акции 

Статья 16. Возмещение вреда, причиненного в результате 

террористической акции 

Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, 

производится за счет средств республиканского и местных бюджетов с 

последующим взысканием сумм этого возмещения в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 17. Социальная реабилитация лиц, потерпевших от 

террористической акции 

Социальная реабилитация лиц, потерпевших от террористической акции, 

включает в себя бесплатную необходимую правовую помощь, 

психологическую и медицинскую реабилитацию в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан. 

 

Статья 18. Защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

Сотрудникам государственных органов Республики Казахстан, 

осуществляющим непосредственную борьбу с терроризмом, а также лицам, 

оказывающим содействие в борьбе с терроризмом, и членам их семей в случае 

угрозы жизни и здоровью могут осуществляться по их просьбе изменение 

облика, фамилии, имени и отчества, а также места работы и места жительства 

за счет средств, выделяемых на содержание этих органов. 

 

Статья 19. Освобождение от ответственности за причинение вреда 

террористу 

При проведении антитеррористической операции на основании и в 

пределах, установленных настоящим Законом, допускается вынужденное 

причинение вреда здоровью и имуществу террориста, а также иным 

правоохраняемым интересам. При этом военнослужащие, специалисты и 

другие лица, участвующие в борьбе с терроризмом, освобождаются от 

ответственности за вред, причиненный при проведении антитеррористической 

операции, или за принятие решения о ликвидации террориста в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
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Глава 6. Ответственность за участие в террористической 

деятельности 

Статья 20. Ответственность лиц за участие в террористической 

деятельности 

1. Лица, участвующие в террористической деятельности, несут 

уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Казахстан. 

2. Лицо, участвовавшее в подготовке террористической акции, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением государственных органов или иным способом 

способствовало предотвращению террористической акции и если в его 

действиях не содержится состава иного преступления. 

 

Статья 21. Ответственность общественных объединений и 

международных организаций за террористическую деятельность 

Уполномоченным государственным органом по координации борьбы с 

терроризмом по представлению Генерального прокурора Республики Казахстан 

на территории Казахстана приостанавливается деятельность общественного 

объединения и международной организации, осуществляющих 

террористическую деятельность. 

При ликвидации по решению суда общественного объединения, 

признанного террористическим, принадлежащее ему имущество конфискуется 

и обращается в доход государства. 

В случае признания судом международной организации 

террористической запрещается деятельность данной организации на 

территории республики, а ее отделения (филиалы) ликвидируются, 

принадлежащее им имущество и имущество указанной международной 

организации конфискуются и обращаются в доход государства. 

Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее 

структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность. 

 

Глава 7. Материально-техническое обеспечение подразделений 

специального назначения государственных органов Республики Казахстан, 

осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом 

Статья 22. Материально-техническое обеспечение подразделений 

специального назначения государственных органов Республики Казахстан, 

осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом 

Материально-техническое обеспечение подразделений специального 

назначения государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих 

непосредственную борьбу с терроризмом, производится за счет средств 

республиканского и местных бюджетов. 

 

Глава 8. Контроль и надзор за законностью осуществления борьбы с 

терроризмом 

Статья 23. Контроль за деятельностью по борьбе с терроризмом 
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Контроль за деятельностью по борьбе с терроризмом в Республике 

Казахстан осуществляет уполномоченный государственный орган по 

координации борьбы с терроризмом, определяемый Президентом Республики 

Казахстан. 

 

Статья 24. Высший надзор за законностью в борьбе с терроризмом 

Высший надзор за точным и единообразным применением законов при 

осуществлении борьбы с терроризмом осуществляют Генеральный прокурор 

Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры. 

 

Статья 237 УК РК. Бандитизм 

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения 

на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой), - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых 

ею нападениях, - наказывается лишением свободы на срок от шести до 

двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

 

Вопросы: 

1. Что включает в себя террористическая деятельность? 

2. В чем состоит объективная сторона преступления? 

3. Признаками банды являются? 

 

 

Тема 6: Преступления против личной свободы. 

Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических 

правах каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Личная свобода граждан, их честь и достоинство обеспечиваются и другими 

федеральными законами, в частности уголовным кодексом, который установил 

в гл. 17 ответственность за посягательства на свободу, честь и достоинство 

личности. Личность как социальная категория характеризуется совокупностью 

определенных качественных признаков. 

Основным непосредственным объектом преступлений первой группы 

является личная свобода, т.е. свобода распоряжаться самим собой по своему 

усмотрению 

Составы преступлений против свободы личности сконструированы по 

типу формальных (кроме похищения человека), поэтому считаются 

оконченными с момента совершения описанного в законе деяния, независимо 

от наступления каких-либо последствий. Субъективная сторона преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности характеризуется виной в форме 
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прямого умысла. Виновный сознает общественно опасный характер своих 

действий и желает совершить их. Мотивы преступлений могут быть самыми 

различными (месть, злоба, ревность, зависть, хулиганские побуждения и т.д.). 

Субъекты большинства рассматриваемых преступлений обладают 

общими признаками - это вменяемые лица, достигшие соответствующего 

возраста. Специальным признаком субъекта (кроме общих) должно обладать 

лицо, совершающее преступление, предусмотренное ст. 128 УК (незаконное 

помещение в психиатрический стационар), о чем прямо указано в ч. 2 этой 

статьи. 

1) Похищение человека (ст. 126 УК). 

Непосредственный объект преступления - личная свобода человека. При 

квалифицированных видах похищения - дополнительным объектом может быть 

жизнь и здоровье похищенного. 

С объективной стороны похищение человека заключается в его захвате 

(завладении) любым способом (тайно, открыто, путем обмана) и в ограничении 

личной свободы путем перемещения или водворения в какое-либо другое 

помещение (место) на некоторое время, где он насильственно удерживается. 

Рассматриваемое преступление сконструировано законодателем по типу 

материальных составов. Поэтому оконченным оно будет не с момента захвата 

человека, а лишь после выполнения и других действий этого состава: после 

перемещения похищенного в другое место и ограничения свободы его 

передвижения. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с 

прямым умыслом. 

Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее 

14 лет. 

Степень опасности рассматриваемого преступления значительно 

повышается при наличии квалифицирующих обстоятельств. Часть 2 ст. 126 УК 

к ним относит похищение человека, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений. 

2) Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Данное преступление 

является смежным с похищением человека, поскольку в ч. 1 ст. 127 УК 

говорится о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением 

человека. Непосредственным объектом преступления является личная свобода 

человека, а при квалифицированных видах незаконного лишения свободы 
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могут быть и дополнительные объекты: жизнь и здоровье человека, 

потерпевшим от этого преступления может быть любое лицо. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконном лишении 

человека свободы передвижения в пространстве и времен и, в противоправном 

воспрепятствовании выбирать по своей воле место пребывания. Оно может 

выражаться в лишении потерпевшего свободы передвижения путем 

насильственного или обманного водворения в закрытое помещение, другой 

дом, подвал, гараж, на остров и т.д. и удержании в этом месте против его воли, 

что лишает потерпевшего возможности вести себя по своему усмотрению. 

Преступление считается оконченным в момент, когда потерпевший 

незаконно был лишен свободы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Виновный сознает, что незаконно, вопреки воле потерпевшего, лишает его 

свободы, и желает сделать это. Мотивы данного преступления различны: месть, 

ревность, хулиганские побуждения, лишение потерпевшего возможности 

участвовать в каких-либо делах и т.д. 

Субъектом незаконного лишения свободы может быть любое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если незаконное лишение свободы 

осуществляет должностное лицо, то содеянное расценивается как должностное 

преступление (например, по ст. 285 или 286 УК, а при наличии 

соответствующих признаков - по ст. 301 УК). 

Степень опасности рассматриваемого преступления значительно 

повышается при наличии квалифицирующих обстоятельств. В ст. 127 УК 

выделены две группы квалифицирующих признаков, перечисленных в ч. 2 и 3 

этой статьи. 

Часть 2 ст. 127 УК к ним относит незаконное лишение свободы, 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц. 

Для квалификации незаконного лишения свободы по ч. 2 ст. 127 УК 

должно быть установлено, помимо самого факта незаконного лишения 

свободы, соответствующее отягчающее обстоятельство. 

Указанные отягчающие обстоятельства аналогичны отягчающим 

обстоятельствам, перечисленным в ч. 2 ст. 126 УК (кроме корысти), и имеют то 

же содержание. 

К еще более опасным обстоятельствам незаконного лишения свободы ч. 3 

ст. 127 УК относит деяния, если они: 

а) совершенные организованной группой; 
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б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия. 

 

Законодательство РК: 

 

В статье 1 Конституции Республики Казахстан подчеркивается, что 

человек, его основные права и свободы являются высшей ценностью 

государства. Государство ставит личность под административную, гражданско-

правовую и даже под особую уголовно-правовую защиту. При этом 

обеспечивается возможность защиты личности не только со стороны 

преступников, но и со стороны государства и его представителей, в том числе 

со стороны сотрудников правоохранительных органов в процессе уголовного 

судопроизводства. 

В связи с этим 5 июля 2000 года был принят Закон Республики Казахстан 

под № 72-II «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном 

процессе», в котором устанавливается система мер государственной защиты 

жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в 

уголовном процессе, членов их семей и близких родственников, обеспечения их 

безопасности в целях пресечения противоправного вмешательства в уголовный 

процесс. 

Данный нормативно-правовой акт является большим достижением в 

сфере защиты прав личности со стороны государства и проявлением 

определенного уровня демократичности и гуманизма правового государства. 

Вместе с тем, данные уполномоченного по правам человека в Республике 

Казахстан, статистика по преступлениям против личности и преступлениям 

против правосудия, связанные с посягательствами на личность, а также 

средства массовой информации (неофициальные источники) показывают, что в 

рамках уголовного судопроизводства совершается значительное количество 

нарушений прав личности. 

 

Статья 125 УК РК. Похищение человека 

1. Похищение человека - наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до семи лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

7) в отношении двух или более лиц; 

8) из корыстных побуждений, - наказывается лишением свободы на срок 

от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной); 

3) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного 

(похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится состава иного преступления. 

 

Вопросы: 

1. Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы. 

2. Дайте определение понятию психиатрический стационар 

3. Охарактеризуйте объективную сторону похищения человека. 

 

 

Тема 7: Торговля людьми. 

 

Торговля людьми - это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь 

миллионов людей практически в любой стране мира и которая лишает их 

человеческого достоинства. Являясь одним из самых позорных преступлений в 

мире, торговля людьми вводит в заблуждение и превращает в жертв женщин, 

мужчин и детей из всех уголков мира и ежедневно заставляет их быть объектом 

эксплуатации. Хотя самой известной формой торговли людьми является 

сексуальная эксплуатация, сотни тысяч жертв становятся также объектом 

торговли для целей принудительного труда, подневольной работы в качестве 

домашней прислуги, детского попрошайничества или извлечения органов. 

 

УК РФ регламентируется статья 127.1. Торговля людьми 

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение - наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу 

Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, 

сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность 

потерпевшего; 

е) с применением насилия или с угрозой его применения; 

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095973
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з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного; 

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, - наказываются лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи: 

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

в) совершенные организованной группой, - наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные 

частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно 

освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного 

преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются 

использование занятия проституцией другими лицами и иные формы 

сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

 

Организованная преступность - прибыль от эксплуатации людей. 

Эксплуатация людей приносит организованным преступным группам 

огромные деньги. Хотя цифры разнятся, согласно оценке, проведенной 

Международной организацией труда (МОТ) в 2005 году, количество жертв 

торговли людьми в любой данный момент времени составляет около 

2,4 миллиона, а прибыль от такой торговли - порядка 32 млрд. долларов США. 

Однако более свежие и точные оценки МОТ тенденций в области 

принудительного труда позволяют нам сделать вывод, что масштабы этой 

проблемы куда более значительны. В Европе торговля людьми - это один из 

наиболее прибыльных видов подпольного бизнеса, который только в форме 

сексуальной эксплуатации ежегодно приносит преступным группам около 

3 млрд. долл. США, т.е. речь идет о крупном преступном бизнесе, который 

существует за счет самых отверженных слоев населения. 

Торговцы людьми относятся к людям, как к товарам, как к вещам, 

которые можно эксплуатировать и которыми можно торговать для извлечения 

прибыли. В Европе большинство осужденных торговцев людьми - это 

мужчины, хотя доля женщин, причастных к этой преступной деятельности, 

также весьма велика по сравнению с их участием в других преступлениях, 

поскольку некоторые бандитские шайки считают женщин более эффективным 

орудием для завлечения жертв, которые на начальном этапе больше доверяют 
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женщинам. Работа вербовщиком или оператором - это также один из способов, 

позволяющий женщинам-жертвам самим избежать той ловушки, которую им 

готовит торговля людьми. 

 

Преступления глобального и местного характера. 

Согласно оценке МОТ, проведенной ею в 2005 году, в любой данный 

момент времени жертвами торговли в мире являются около 2,4 млн. человек. В 

Европе в порочный круг насильственной и унизительной сексуальной 

эксплуатации вовлечены свыше 140 000 жертв, причем каждый седьмой из тех, 

кто оказывает сексуальные услуги, возможно, был принужден к занятию 

проституцией в результате торговли людьми. Организованные преступные 

сети, как правило, вводят свои жертвы в заблуждение или силой заставляют их 

попадать в ситуацию принудительной эксплуатации, из которой трудно 

вырваться. У жертв часто отбирают паспорта, не оставляя им никаких 

удостоверяющих личность документов, а в тех случаях, когда их перевозят из 

одной страны в другую, они не могут обращаться за помощью из-за незнания 

или слабого знания местного языка. 

Торговля людьми затрагивает почти все страны мира либо в качестве 

исходного пункта, либо пункта транзита, либо пункта конечного назначения, 

при этом жертвы из по меньшей мере 127 стран сообщают о том, что их 

эксплуатировали в 137 государствах. Хотя торговля людьми часто относится к 

категории трансграничной преступности, она также имеет региональный и 

внутренний характер, поскольку ее жертвы перевозятся в соседние страны, в 

пределах собственной страны, а также на другие континенты. Жертвами этого 

международного трансграничного вида преступности стали, например, 

выходцы из Восточной Азии, которые были выявлены в более чем 20 странах 

во всех регионах мира, включая Европу, Северную, Центральную и Южную 

Америку, Ближний Восток, Центральную Азию и Африку. 

 

Сексуальная эксплуатация и принудительный труд. 

По данным национальных органов, самым распространенным видом 

торговли людьми является торговля в целях сексуальной эксплуатации. 

Согласно оценкам, в 2006 году на ее долю приходилось 79 процентов всех 

случаев в мире, а остальные случаи были связаны с торговлей людьми в целях 

принудительного труда или других форм эксплуатации. Вместе с тем следует 

отметить, что эти данные не являются точными и могут быть искажены в силу 

преобладания и видимого доминирования одних форм эксплуатации над 

другими. Например, лиц, которые оказывают сексуальные услуги и которые, 

возможно, являются жертвами торговли людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, легче идентифицировать, чем рабочих на фермах или заводах, 

ставших жертвами такой торговли. Кроме того, иногда существует ошибочное 

мнение, что мужчины не могут быть жертвами торговли людьми, что еще более 

искажает данные. Более свежие данные свидетельствуют о значительном росте 

выявленных случаев торговли людьми в целях принудительного труда и других 

форм эксплуатации. 
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Распределение по полу и возрасту. 

В мировом масштабе каждая пятая жертва торговли людьми - это 

ребенок, хотя этот показатель может быть выше в таких более бедных 

регионах, как Африка и бассейн реки Меконг, где дети составляют 

большинство жертв такой торговли. Невинность детей эксплуатируется в целях 

принудительного попрошайничества, а их тела используются для детской 

порнографии или оказания сексуальных услуг. Что касается принудительного 

труда, то детям иногда отдают предпочтение, поскольку считается, что их 

маленькие руки лучше подходят для распутывания рыболовных сетей, шитья 

предметов роскоши или сбора какао. Кроме того, детей принуждают 

становиться детьми-солдатами в зонах боевых действий. 

На долю женщин приходятся две трети жертв мировой торговли людьми. 

Огромное большинство таких жертв - это молодые женщины, которых 

насилуют, приобщают к наркомании, содержат взаперти, подвергают побоям 

или угрожают насилием, ставят их в долговую зависимость, забирают их 

паспорта, шантажируют или обманывают, обещая устроить на работу. 

Жертвами торговли людьми становятся также мужчины и мальчики, 

которых используют для принудительного труда и попрошайничества, в 

качестве детей-солдат и для сексуальной эксплуатации. Доля мужчин 

непропорциональна ниже в силу ряда причин, в том числе в связи с тем, что в 

течение многих лет законодательство многих стран мира, направленное на 

борьбу с торговлей людьми, было преимущественно ориентировано на 

торговлю женщинами и детьми или торговлю людьми в целях сексуальной 

эксплуатации. 

Наличие многих разных видов торговли людьми означает, что какого-

либо единого типичного портрета жертв не существует. Случаи, происходящие 

во всех частях мира, и потерпевшие жертвы свидетельствуют о том, что для 

торговли людьми пол, возраст или происхождение не имеют никакого 

значения. Дети, например, могут продаваться из Восточной в Западную Европу 

для целей попрошайничества или карманных краж; девушек, например из 

Африки, могут завлекать на Запад лживыми обещаниями работы моделями или 

помощницами по хозяйству, а на деле они оказываются в ловушке сексуальной 

и порнографической эксплуатации; женщин из Азии обманывают перспективой 

законной работы в качестве домашней прислуги, которая на самом деле ведет к 

фактическому заточению и насилию; и женщин, и мужчин в равной степени, 

которых, например, вывозят из Южной Америки в Северную, могут заставлять 

работать в изнурительных условиях на фермах в тщетном ожидании лучшей 

жизни. 

 

Законодательство РК: 

 

Противодействие торговле людьми в Республике Казахстан  

Торговля людьми является одной из серьезных проблем современного 

общества. Сексуальная эксплуатация, принудительный труд, включая труд 

несовершеннолетних, домашнее рабство – все это различные проявления этого 
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опасного преступления. Учитывая многоплановость современной 

работорговли, следует отметить, что ее существование угрожает жизненным 

интересам личности, нации и государства. 

В Республике Казахстан за торговлю людьми и сопутствующие 

преступления предусматривается ответственность статьями 113, 125 ч.3 п. б,  

126 ч.3 п. б, 128, 132-1, 133, 270, 271 Уголовного кодекса. 

В целях усиления и активизации борьбы с торговлей людьми Казахстан 

присоединился к ряду основных международных актов, в числе которых: 

- Конвенция о рабстве от 1926 года (Закон РК от 2008 года); 

- Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами от 1949 года (Закон РК от 2005 

года); 

- Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством от 1956 года (Закон РК от 2008 

года); 

- Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда от 1957 года 

(Закон РК от 2000 года); 

- Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 1979 года (Закон РК от 1998 года); 

- Международная Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 

1984 года (Закон РК от 1998 года); 

- Конвенция о правах ребенка от 1989 года (Закон РК от 1994 года);   

- Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда от 1999 (Закон РК от 2002 года); 

- Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности от 2000 года (Закон РК от 2008  года); 

- Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против 

транснациональной организованной преступности (Закон РК от 2008  года); 

- Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной 

преступности (Закон РК от 2008  года). 

В 2013 году для выработки предложений и рекомендаций по вопросам 

борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, Правительством 

Республики Казахстан образована Межведомственная комиссия по вопросам 

борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, рабочим органом 

которой является Министерство юстиции Республики Казахстан.  

Основными направлениями Комиссии являются анализ существующей 

ситуации в области незаконного вывоза, ввоза и торговли людьми, выработка 

предложений и рекомендаций по информированию населения по вопросам 

борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, 

совершенствованию законодательства Республики Казахстан в соответствии с 

принятыми международно-правовыми документами в области незаконного 

вывоза, ввоза и торговли людьми и существующей практики, повышению 
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эффективности взаимодействия заинтересованных государственных органов 

Республики Казахстан в области борьбы с незаконным вывозом, ввозом и 

торговлей людьми, а также защите и оказанию помощи жертвам незаконного 

вывоза, ввоза и торговли людьми. 

В состав комиссии входят представители государственных органов, 

международных и неправительственных организаций. 

В структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел, а 

также в ДВД г.Астаны, г.Алматы, областей и на транспорте созданы и 

действуют подразделения по борьбе с торговлей людьми, осуществляющие 

непосредственную организацию работы по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений в данной области. 

Для профилактики преступлений органы внутренних дел на постоянной 

основе взаимодействуют с международными и неправительственными 

организациями, такими как Международная организация по миграции, Центр 

ОБСЕ в Астане, Посольство США в РК, ОЮЛ «Союз кризисных центров в 

Казахстане», совместно с которыми проводят широкомасштабные 

информационные кампании среди населения. 

С 2010 года на территории страны функционирует единый телефон 

доверия по борьбе с торговлей людьми «116», доступный путем прямого 

набора, в том числе и с мобильного телефона (см. раздел «контакты»). 

В 2011 году по данной линии возбуждено 287 уголовных дел: 

- по ст. 128 УК (торговля людьми) - 25 дел; 

- по ст. 133 УК (торговля несовершеннолетними) - 21 дело; 

- по ст. 125 ч.3 п.б УК (похищение человека с целью эксплуатации) - 23 

дела; 

- по ст. 126 ч. 3 п.б УК (незаконное лишение свободы с целью 

эксплуатации) - 12 дел; 

-  по ст. 270 УК (вовлечение в занятие проституцией) 2011 году – 22 дела; 

- по ст. 271 УК (организация или содержание притонов для занятия 

проституцией и сводничество) - 184 дела.   

 

Статья 128 УК РК. Торговля людьми 

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а 

равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 

получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией 

имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой 

его применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 
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5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

6) в отношении двух и более лиц; 

7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации 

или иного использования; 

8) путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) лицом с использованием своего служебного положения; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего 

психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего, - наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в 

Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики 

Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за 

пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка 

лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного 

государства в другое государство в целях совершения таких деяний - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие 

последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Вопросы: 

1. Торговля людьми как проблема современного общества. 

2. Наказание за совершение данного преступления. 

3. Организованная преступность в данной сфере. 
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РАЗДЕЛ 5: Семейное право. 

 

Тема 1: Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Тема 2: Установление происхождения детей. 

Тема 3: Права несовершеннолетних детей. 

Тема 4: Права и обязанности родителей. 

Тема 5: Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 6: Меры защиты и ответственности в семейном праве. 
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Тема 1: Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

 

Семейные права осуществляются в пределах, определенных 

Конституцией РФ, семейным законодательством и иными актами, 

содержащими нормы семейного права. При уяснении понятия «пределы 

осуществления семейных прав», по-видимому, следует исходить из более 

общего понятия – «стеснение права». Субъективное право не может быть 

безграничным. В законах и иных правовых актах содержатся своеобразные 

«ограничители» усмотрения участников семейных отношений. 

В соответствии со ст. 7 Семейного Кодекса РФ, граждане по своему 

усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из 

семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту эти 

прав, если иное не установлено настоящим Кодексом.  

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 

членов семьи и иных граждан. Осуществление субъективных семейных прав 

подчиняется общим принципам, действующим в российском праве: 

соблюдение законности, требований морали, правил общежития, общественных 

и государственных интересов. Но в семейном праве есть и свои особенности 

осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей. Они 

существуют в связи с семьей и проявляются именно в семье – это забота о 

семье, укрепление семьи, обеспечение интересов семьи государством и 

обществом. Законодательством обеспечивается повышенная защита интересов 

женщины в период беременности или имеющей ребенка в возрасте до трех лет. 

Несовершеннолетние – это особые субъекты семейного права. Они не 

способны действовать в своих интересах, поэтому нуждаются в особых мерах 

по их охране и защите. Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Осуществляя свои права, они не вправе 

причинять физический и психический вред здоровью ребенка, его 

нравственному развитию.  

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» в 

соответствии со ст. 6 говориться, что граждане по своему усмотрению 

распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из брачно-

семейных (супружеско-семейных) отношений, в том числе правом на защиту 

этих прав, если иное не установлено законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Осуществление брачно-семейных (супружеско-семейных) прав и 

исполнение обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные 

интересы других членов семьи и иных субъектов права. 

В ст. 65 Семейного Кодекса РФ указаны пределы осуществления 

родительских прав: запрещается пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатация детей. Превышение данных пределов наказывается законом, а в 

УК РФ посвящена целая глава. 
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Осуществление своих субъективных прав и исполнение обязанностей 

возможно как путем действия, так и бездействия. Например, при 

осуществлении одним из супругов своих личных прав (выбор места 

жительства, профессии и т. д.) является одновременно обязанностью другого 

супруга воздерживаться от действий, препятствующих реализации этого права. 

Некоторые права могут быть реализованы только действием. Право на 

воспитание ребенка складывается из действий (направление ребенка в школу, 

проверка знаний и т. д.). 

Способы обеспечения осуществления семейных прав могут быть 

разными: стимулирование, поощрение, предоставление правовой защиты. 

Семейное право содержит и разнообразные меры принуждения к тем, кто 

добровольно не осуществляет возложенные на него права и обязанности. 

Неисполнение обязанностей, а порой неиспользование своих прав может 

относиться к противоправным виновным действиям (например, уклонение 

родителя от уплаты алиментов). Обеспечение правовой защиты семейных прав 

осуществляется и рядом других отраслей права, таких как уголовное право, 

трудовое и др. В частности, трудовое законодательство запрещает увольнять 

женщин с работы по мотивам беременности, матерей, кормящих грудью. В 

гражданском законодательстве имеется такой институт, как ограничение 

дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или 

наркотическими веществами. Защита семейных прав осуществляется судом по 

правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК 

РФ, органами опеки и попечительства и другими государственными органами. 

Вместе с тем следует учитывать, что пределы осуществления семейных 

прав ограничены: 

- требованиями закона; 

- осуществление семейных прав и исполнение обязанностей не должно 

нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных 

граждан; 

- семейные права должны осуществляться в соответствии с назначением 

этих прав. 

Один из распространенных в праве, в частности семейном, способов 

охраны заключается в наделении лица соответствующими обязанностями. Их 

исполнение есть предпосылка осуществления права. Вместе с тем любое 

предоставляемое семейным законодательством право охраняется законом, что 

следует из текста многих конкретных статей Семейного Кодекса РФ. 

Особенности осуществления семейных прав и исполнения обязанностей 

1. Осуществление большинства субъективных семейных прав и 

исполнение обязанностей проявляется в длящихся, многократно 

повторяющихся действиях: права и обязанности супругов, родителей. 

2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично 

осуществляют свои права и исполняют обязанности. Институт договорного 

представительства в семейном праве не применяется. 

3. Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и 

обязанностью их носителя: право и обязанность родителей воспитывать детей. 
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4. Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют: право 

отдельно проживающих родственников на общение с ребенком. 

5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и 

общественное значение, подлежат безусловному исполнению при наличии 

требований со стороны лица, заинтересованного в их исполнении: алиментные 

обязанности. 

В ст. 7 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

говорится о защите брачно-семейных (супружеско-семейных) прав. Защита 

брачно-семейных (супружеско-семейных) прав осуществляется судом по 

правилам гражданского судопроизводства. В случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, защита брачно-семейных (супружеско-семейных) прав 

осуществляется государственными органами в пределах их компетенции и в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.  

Обращение за защитой нарушенного права к органу власти или 

управления не препятствует обращению в суд с иском о защите права.  

 

Вопросы: 

1. Осуществление семейных прав? 

2. Способы обеспечения осуществления? 

3. Пределы осуществления семейных прав? 

4. Особенности осуществления семейных прав и исполнения 

обязанностей? 

 

 

Тема 2: Установление происхождения детей. 

 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей 

является происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном 

законом порядке трактуется в ст. 47 Семейном Кодексе РФ. Это положение 

касается как детей, рожденных в браке, так и детей, рожденных лицами, не 

состоящими в зарегистрированном браке. 

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в 

органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или 

по месту жительства его родителей (одного из них). Государственная 

регистрация рождения ребенка осуществляется в порядке, предусмотренном 

главой II ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

основания для возникновения прав и обязанностей родителей и ребенка дает ст. 

46. 

Основания:  

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 

рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также 

насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. 
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2. Права и обязанности родителей и ребенка основываются на 

происхождении ребенка, удостоверенном в установленном законом Республики 

Казахстан порядке. 

3. Права и обязанности усыновителей и усыновленных основываются на 

вступившем в законную силу решении суда об усыновлении. 

Согласно п. 1 ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери 

(материнства) устанавливается на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения 

ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, 

свидетельских показаний или иных доказательств. 

При рождении ребенка в зарегистрированном браке, действует 

презумпция отцовства мужа матери ребенка. При регистрации рождения 

ребенка сведения об отце указываются на основании свидетельства о 

регистрации брака. 

Презумпция отцовства действует также при рождении ребенка в течение 

трехсот дней с момента: 

-  расторжения брака; 

-  признания брака недействительным; 

-  смерти супруга матери ребенка. 

Добровольное установление отцовства производится в случае отсутствия 

зарегистрированного брака между матерью и отцом ребенка (п. 3 ст. 48 СК РФ). 

В добровольном порядке отцовство устанавливается в органах загса. 

Основаниями для внесения записи об отце ребенка могут быть: 

- совместное заявление отца и матери ребенка, поданное после его 

рождения, либо во время беременности матери, если есть основания 

предполагать, что после рождения ребенка подача совместного заявления 

станет невозможной или затруднительной; 

- заявление отца ребенка при согласии органа опеки и попечительства. 

Такое заявление может быть подано в случае смерти матери, признания ее 

недееспособной, невозможности установления места нахождения матери, в 

случае лишения ее родительских прав. 

Установление отцовства в отношении совершеннолетнего лица возможно 

только с его согласия, а в случае его недееспособности - с согласия опекуна или 

органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 48 СК РФ). 

Установление отцовства в суде производится в порядке искового 

производства по правилам гражданского процессуального законодательства. 

Установление отцовства в судебном порядке производится по иску: 

♦ одного из родителей ребенка (чаще всего - матери); 

♦ опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка; 

♦ лица, на иждивении которого находится ребенок; 

♦ самого ребенка по достижении им совершеннолетия. В отличие от ранее 

действовавшего семейного законодательства, предусматривавшего формальные 

основания для установления происхождения ребенка от конкретного мужчины, 

ст. 49 СК РФ устанавливает, что при рассмотрении дела во внимание могут 
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приниматься любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица. 

По делам об установлении отцовства возможно заключение мирового 

соглашения между истцом и ответчиком в связи с согласием отца или матери 

подать совместное заявление в орган загса о добровольном признании 

отцовства. 

Установление факта признания отцовства производится судом в порядке 

особого производства по правилам гл. 26 и 27 ГПК РСФСР. Основаниями для 

установления факта признания отцовства являются: 

- удостоверенная в предусмотренном законом порядке смерть лица, факт 

признания отцовства которым устанавливается; 

- отсутствие брака между предполагаемым отцом и матерью ребенка; 

- наличие доказательств, подтверждающих, что при жизни 

предполагаемый отец признавал свое отцовство в отношении конкретного 

ребенка. 

Закон не определяет круг лиц, имеющих право подавать заявление об 

установлении факта признания отцовства. Очевидно, к ним следует отнести, за 

исключением отца, тех же лиц, которые обладают правом на предъявление иска 

об установлении отцовства: мать ребенка, его опекуна или попечителя; лицо, на 

иждивении которого находится ребенок; самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия. 

Отец и мать ребенка, состоящие в браке, записываются родителями 

ребенка по заявлению любого из них. Сведения о матери, вносятся в запись о 

рождении на основании документов, выданных медицинской организацией, где 

происходили роды, а сведения об отце - на основании свидетельства о браке 

родителей. 

Если родители не состоят в браке, запись о матери производится на 

основании ее заявления и медицинского документа, а запись об отце ребенка - 

по совместному заявлению отца и матери, либо по заявлению отца, либо на 

основании решения суда. При отсутствии волеизъявления отца о записи его в 

качестве родителя ребенка или решения суда по этому вопросу, фамилия 

ребенка записывается по фамилии матери, а его имя и отчество - по указанию 

матери. 

Мужчина и женщина, состоящие в браке и давшие согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или 

имплантацию эмбриона, записываются родителями ребенка независимо от 

наличия или отсутствия генетического родства. 

Лица, состоящие в браке и давшие письменное согласие на имплантацию 

эмбриона для вынашивания суррогатной матери, могут быть записаны 

родителями ребенка только с ее согласия. 

Согласно п. 1 ст. 47 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» происхождение ребенка от матери (материнство) 

устанавливается регистрирующим органом на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации. 
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В случае рождения ребенка вне медицинской организации его 

происхождение устанавливается регистрирующим органом на основании 

медицинских документов, подтверждающих факт рождения, а в случае их 

отсутствия факт происхождения ребенка устанавливается в судебном порядке. 

Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке (супружестве) между 

собой, подтверждается свидетельством о заключении брака (супружества) 

родителей. 

В случае рождения ребенка суррогатной матерью происхождение ребенка 

удостоверяется на основании заключенного договора суррогатного 

материнства. 

В случае рождения ребенка в течение двухсот восьмидесяти дней с 

момента расторжения брака (супружества), признания его недействительным 

или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка может быть 

признан бывший супруг матери, если не доказано иное. 

Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг 

либо бывший супруг, отцовство в отношении ребенка устанавливается по 

правилам, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи или статьей 48 

настоящего Кодекса, при наличии письменного заявления об этом самой матери 

и отца ребенка либо супруга, бывшего супруга. В случае отсутствия такого 

заявления данный вопрос решается в судебном порядке.  

Отцовство лица, не состоящего в браке (супружестве) с матерью ребенка, 

устанавливается путем подачи в регистрирующий орган совместного заявления 

отцом и матерью ребенка. В случаях смерти матери, признания ее 

недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в 

случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия 

органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, при 

отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Если достоверность отцовства мужчины, не являющегося супругом 

матери, установлена, мать ребенка вправе в судебном порядке требовать с него 

соответствующие денежные средства на расходы по ее содержанию в течение 

дородового и послеродового периодов. Размер денежных средств и 

периодичность выплат определяется судом исходя из материального и 

семейного положения и других заслуживающих внимание интересов сторон в 

кратном соотношении к месячному расчетному показателю, действующему на 

момент выплаты денежных средств. 

Исключение сведений об отце ребенка из записи акта о рождении, где 

отцом ребенка указан супруг или бывший супруг матери ребенка, производится 

регистрирующим органом на основании решения суда об исключении сведений 

об отце ребенка в актовой записи о государственной регистрации рождения. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если 

оно признано недееспособным - с согласия его опекуна или органа, 

осуществляющего функции по опеке или попечительству. 
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Статья 52 Семейного Кодекса РФ предусматривает судебный порядок 

оспаривания записи об отцовстве (материнстве). Правом на оспаривание такой 

записи обладают: 

- лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка; 

- лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка; 

- сам ребенок при достижении совершеннолетия; 

- опекун или попечитель ребенка; 

- опекун родителя, признанного судом недееспособным. 

В законе указаны обстоятельства, при наличии которых оспаривание 

отцовства (материнства) не допускается. Во-первых, не может оспаривать 

запись об отцовстве мужчина, не состоявший в браке с матерью ребенка на 

момент совершения записи, если он знал, что фактически отцом ребенка не 

является. Во-вторых, супруг, давший согласие на применение метода 

искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при 

оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. И, в-третьих, супруги, 

давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также сама 

суррогатная мать не вправе по этим основаниям оспаривать отцовство или 

материнство. 

Статья 51 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» предусматривает судебный порядок оспаривания записи об отцовстве 

(материнстве). 

Запись родителей в книге записей актов о рождении может быть оспорена 

только в судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца 

или матери ребенка, лица, фактически являющегося отцом или матерью 

ребенка, самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна или 

попечителя ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 

Требование лица, записанного отцом ребенка на основании совместного 

заявления отца и матери, по заявлению отца ребенка или согласно решению 

суда об отмене отцовства, не может быть удовлетворено, если в момент записи 

этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка. 

Если в записи акта о рождении ребенка отцом указан супруг или бывший 

супруг матери ребенка регистрирующим органом в государственной 

регистрации установления отцовства должно быть письменно отказано до 

решения судом вопроса об исключении сведений об отце ребенка из записи 

акта о рождении.  

Лица, давшие в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, согласие в письменной форме на применение вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий, не вправе при оспаривании отцовства 

(материнства) ссылаться на эти обстоятельства. 

Лица, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 

также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства 

ссылаться на эти обстоятельства. 

 

Вопросы: 

1. Основания возникновения родительских правоотношений? 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000023029
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2. Установление материнства и отцовства? 

3. Запись родителей ребенка в книге записей рождений? 

4. Оспаривание записи об отцовстве или материнстве? 

 

 

Тема 3: Права несовершеннолетних детей. 

 

Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются 

новыми для российского законодательства. В 1990 г. Российская Федерация 

стала участником Конвенции ООН «О правах ребенка», в связи с чем приняла 

на себя обязательство привести действующее семейное законодательство в 

соответствии с требованиями указанной Конвенции. Во исполнение этого в 

Конституции РФ и Семейном кодексе РФ появились нормы, посвященные 

личным и имущественным правам несовершеннолетних детей. 

В Семейном Кодексе РФ закреплено пять личных прав ребенка, 

различных по своему содержанию. К ним относятся: 

- право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на общение с родителями и другими родственниками (ст. 

55 СК РФ); 

- право ребенка на защиту (ст. 56 СК РФ); 

- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье включает в себя несколько 

составляющих: 

- право знать своих родителей - согласно ст. 7 Конвенции «О правах 

ребенка», каждый ребенок имеет право знать своих родителей насколько это 

возможно. На реализацию этого права направлен, в частности, институт 

установления отцовства (материнства); 

- право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

- право знать своих родителей, право на их заботу, совместное с ними 

проживание, если это не противоречит его интересам; 

- право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Этим правом 

ребенок обладает даже в том случае, если один из родителей проживает на 

территории другого государства.  

В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции «О правах ребенка», ребенок, 

родители которого проживают в различных государствах, имеет право 

поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, 

личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. Это положение 

воспроизведено в СК РФ. 

Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками является непременным условием 

полноценного развития ребенка. В результате реализации этого права ребенок 

приобретает навыки общения с другими членами общества, учится адекватно 

воспринимать окружающих. 
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Согласно ст. 56 СК РФ защита  прав и законных интересов ребенка может 

осуществляться им самостоятельно или через представителей. По общему 

правилу защиту прав и интересов несовершеннолетних осуществляют их 

родители, усыновители, приемные родители, опекуны, попечители, а в случаях, 

предусмотренных СК РФ, - органы опеки и попечительства, прокурор, суд. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, вправе сам защищать свои 

права и интересы. 

Несовершеннолетние вправе также самостоятельно защищать свои права 

и законные интересы в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

родителями обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при 

злоупотреблении родительскими правами. Ребенок вправе обращаться в органы 

опеки и попечительства, а с четырнадцатилетнего возраста - в суд за защитой 

своих прав и законных интересов. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего 

его интересы. Закон не указывает возраст, начиная с которого ребенок обладает 

этим правом, указывая лишь, что обязателен учет мнения ребенка, достигшего 

10 лет, если это не противоречит его интересам. В ст. 12 Конвенции «О правах 

ребенка» говорится, что взглядам ребенка уделяется внимание в соответствии с 

его возрастом и зрелостью. 

Имя ребенку дается по соглашению родителей. При недостижении 

соглашения имя записывается в акте о рождении ребенка по указанию органа 

опеки и попечительства. Отчество присваивается ребенку по имени отца, если 

иное не предусмотрено законом субъекта РФ или не основано на национальном 

обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку, по соглашению родителей, присваивается 

фамилия одного из них. При недостижении соглашения разногласия 

разрешаются органом опеки и попечительства. Субъекты РФ имеют право 

устанавливать иной порядок присвоения фамилии. 

Имущественные права ребенка являются, в основном, предметом 

гражданско-правового регулирования. Семейное право регулирует лишь 

обязательства по содержанию ребенка. Именно это и положено в основу 

классификации имущественных прав ребенка, содержащихся в ст. 60 СК РФ.  

В ней сказано что ребенок имеет право: 

• на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установленных разделом V СК РФ; 

• собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в 

дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. 

Родители не имеют права собственности на имущество своих детей, так 

же, как и дети на имущество родителей. При совместном проживании детей и 

родителей, они владеют и пользуются имуществом друг друга по взаимному 

согласию. 
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При возникновении общей собственности родителей и детей она является 

долевой, а не совместной, как у супругов. Объем правомочий родителей и детей 

по владению, пользованию и распоряжению их общей собственностью 

определяется гражданским законодательством. 

Глава 10  Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» посвящена правам ребенка. 

В ст. 60- закреплены права ребенка жить и воспитываться в семье. 

В ст. 61- права ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. 

В ст. 62- права ребенка выражать свое мнение.  

В ст. 63- права ребенка на имя, отчество и фамилию. 

В ст. 64- права ребенка на изменение имени и (или) фамилии. 

В ст. 65- национальность ребенка. 

В ст. 66- закреплены имущественные права ребенка. 

В ст. 67- права ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, 

за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении либо ограничении их 

родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право 

ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом, осуществляющим 

функции по опеке или попечительству, в порядке, установленном главами 13, 

15 и 18 настоящего Кодекса. 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушками, 

бабушками, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 

(супружества) родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не должны влиять на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, имеет право на 

общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, 

или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет и данного им в присутствии законных представителей.  
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Мнение ребенка оформляется решением органа, осуществляющего 

функции по опеке или попечительству, принятым в присутствии родителей или 

других законных представителей по месту нахождения ребенка. 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

Имя ребенку дается родителями по их согласию или другими законными 

представителями ребенка. Отчество по желанию родителей или других 

законных представителей присваивается по имени лица, указанного его отцом. 

Разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании, но 

не более двух имен. 

В случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивается по 

одному из них либо в слитном написании обоих имен отца. 

При перемене имени отцом изменяется отчество его 

несовершеннолетнего ребенка, а совершеннолетнего ребенка - при подаче им 

об этом заявления. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по 

соглашению родителей. 

По желанию родителей фамилия ребенка может быть произведена от 

имени отца или деда ребенка как со стороны отца, так и матери с учетом 

национальных традиций. 

Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и (или) 

фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке. 

Если отцовство не установлено имя ребенку дается по указанию матери, 

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, 

фамилия - по фамилии матери или с учетом национальных традиций по имени 

деда ребенка. 

Если оба родителя ребенка неизвестны фамилию, имя и отчество ребенку 

присваивает орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, 

медицинские или другие организации, осуществляющие функции по защите 

прав ребенка по месту его нахождения. 

Фамилия несовершеннолетнего ребенка изменяется при изменении 

фамилии обоими родителями. 

По совместному заявлению родителей до достижения ребенком возраста 

шестнадцати лет регистрирующий орган исходя из интересов ребенка 

разрешает изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на 

фамилию другого родителя. 

В случае прекращения брака (супружества) или признания брака 

(супружества) недействительным ребенок сохраняет фамилию, полученную им 

при рождении. 

Если родители проживают раздельно, не оформив в регистрирующем 

органе расторжение брака (супружества), и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, регистрирующий орган 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения 

другого родителя, оформленного нотариально. Учет мнения родителя не 

обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении 
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либо ограничении его родительских прав, признании недееспособным, а также 

в случаях уклонения родителя без уважительных причин от содержания и 

воспитания ребенка. 

Если родители проживают раздельно, оформив в регистрирующем органе 

расторжение брака (супружества), и родитель, с которым проживает ребенок, 

желает присвоить ему свою фамилию, регистрирующий орган разрешает этот 

вопрос в интересах ребенка без учета мнения другого родителя. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке (супружестве) между 

собой, и отцовство в законном порядке не установлено, регистрирующий орган 

исходя из интересов ребенка разрешает изменение его фамилии на фамилию 

матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, производится только с его согласия, полученного в присутствии законных 

представителей.  

Национальность ребенка определяется национальностью его родителей. 

Если национальность родителей различна, она определяется по желанию 

ребенка в соответствии с национальной принадлежностью отца или матери при 

выдаче ему удостоверения личности или паспорта. 

В дальнейшем национальность ребенка по его заявлению может быть 

изменена только на национальность другого родителя. 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и размерах, установленных разделом 5 

настоящего Кодекса. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пособий, 

поступают в распоряжение родителей или других законных представителей 

ребенка, за исключением руководителей организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и расходуются ими на содержание, 

образование и воспитание ребенка. 

Ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на его средства. 

Ребенок, получающий доходы с собственного труда, вправе участвовать в 

расходах по содержанию семьи, если он проживает у родителей. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется Гражданским кодексом Республики 

Казахстан. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные статьей 128 

настоящего Кодекса. 

Ребенок и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

В случае возникновения права общей собственности родителей и ребенка 

их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

определяются Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
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Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

или другими законными представителями ребенка, а в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, прокурором и судом, 

а также органами внутренних дел и иными государственными органами в 

пределах своей компетенции. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законами Республики 

Казахстан полностью дееспособным, до достижения совершеннолетия имеет 

право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 

право на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей или других законных представителей. 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями или другими 

законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими (опекунскими, 

попечительскими) правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав в орган, осуществляющий функции по опеке или 

попечительству, а по достижении возраста четырнадцати лет - в суд. 

Должностные лица государственных органов и организаций и иные 

граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о 

нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган, 

осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту 

фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган, 

осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

 

Вопросы: 

1. Личные права несовершеннолетних детей? 

2. Право ребенка жить и воспитываться в семье? 

3. Право ребенка на защиту? 

4. Право ребенка на имя, отчество и фамилию? 

5. Имущественные права несовершеннолетних детей? 

 

 

Тема 4: Права и обязанности родителей. 

 

Права и обязанности родителей включают в себя личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. 

Большинство прав родителей корреспондируют с правами ребенка, 

например, право ребенка  жить и  воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ), права 

и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей (ст. 63 СК РФ), 

но это происходит не всегда, поскольку права детей по объему шире, чем права 

родителей. 

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности: 
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• оба родителя в равной мере обладают правами и несут обязанности в 

отношении своих детей. 

• родительские права и обязанности ограничены во времени: при 

возникновении у ребенка полной дееспособности они прекращаются. 

• при осуществлении родительских прав и обязанностей должны 

сочетаться интересы детей и родителей. 

• осуществление родительских прав является одновременно и 

обязанностью родителей. 

Личные права и обязанности родителей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 

СК РФ).  

2. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

3. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ). 

4. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования 

(п. 2 ст. 63 СК РФ). 

5. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до 

получения ими основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

6. Родители имеют право защищать права и интересы своих детей, также 

выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (п. 

1 ст. 64 СК РФ). 

7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого 

лица, удерживающего его у себя не на основаниях закона или не на основании 

судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). 

8. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение 

с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 

препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 

причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию (п. 1 ст. 66 СК РФ). 

9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

получение информации о ребенке из воспитательных учреждений, 

медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и 

аналогичных организаций (п. 4 ст. 66 СК РФ).
 
 

Пределы осуществления родительских прав очерчены в ст. 65 СК РФ: 

- родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. 

- при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 
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- способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

За нарушение прав и интересов детей родители несут ответственность в 

установленном законом порядке, например, лишение родительских прав. 

В главе 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» нет норм, 

посвященных имущественным правам и обязанностям родителей. Как уже 

отмечалось, при рассмотрении вопроса об имущественных правах детей, 

предметом семейно-правового регулирования являются имущественные 

правоотношения между родителями и детьми по их взаимному материальному 

содержанию. Регулированию этих отношений посвящены нормы главы 13 СК 

РФ: «Алиментные обязательства родителей и детей». 

Вторая группа имущественных отношений между родителями и детьми 

возникает по поводу имущества, находящегося в их личной собственности или 

в общей долевой собственности родителей и детей, и регулируется 

гражданским правом. 

Глава 11 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

закрепляет права и обязанности родителей.  

В ст. 68 говориться о том, что родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются 

по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также 

при вступлении несовершеннолетних детей в брак (супружество). 

 

Статья 69 закрепляет права несовершеннолетних родителей. 

Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании. 

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке (супружестве), в 

случае рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) 

отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по 

достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, назначается опекун, 

который будет осуществлять его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между 

опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, с учетом интересов и 

прав несовершеннолетнего ребенка и родителей. 

Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать 

свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право 

требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию ребенка 

закрепляются ст. 70 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье». 
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Родители обязаны заботиться о здоровье своего ребенка. 

Они имеют право и обязаны воспитывать своего ребенка. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своего ребенка 

перед всеми другими лицами. 

Родители, воспитывающие ребенка, несут ответственность за 

обеспечение необходимых условий жизни для его физического, психического, 

нравственного и духовного развития. 

Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного 

среднего образования. 

Родители с учетом мнения ребенка имеют право выбора организации 

образования и формы обучения ребенка до получения им общего среднего 

образования. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов ребенка и с учетом 

его мнения. Родители при наличии разногласий между ними вправе обратиться 

за разрешением этих разногласий в орган, осуществляющий функции по опеке 

или попечительству, или в суд.  

Родители являются законными представителями своего ребенка и 

выступают в защиту его прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в суде, без специальных 

полномочий. 

Родители не вправе представлять интересы своего ребенка, если органом, 

осуществляющим функции по опеке или попечительству, установлено, что 

между интересами родителей и ребенка имеются противоречия. В случае 

разногласий между родителями и ребенком орган, осуществляющий функции 

по опеке или попечительству, обязан назначить представителя для защиты прав 

и интересов ребенка. 

Родители не вправе представлять интересы ребенка в случае, если они 

лишены либо ограничены в родительских правах в отношении него (ст. 71 

Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»). 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования и других важных для ребенка вопросов. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вреда 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Место жительства и юридический адрес ребенка при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом с 

участием органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, по 

требованию родителей, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 

При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 

ребенком, возможность создания ребенку условий для развития и воспитания 
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(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другие подобные условия). 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается 

органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, а в случае 

несогласия с его решением - судом с участием этого органа и родителей 

ребенка. 

При неисполнении решения суда о порядке осуществления родительских 

прав виновный родитель несет ответственность, предусмотренную законами 

Республики Казахстан. 

При злостном неисполнении решения суда суд по требованию родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему 

ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из организаций образования, медицинских и 

других организаций. 

В предоставлении информации может быть отказано только в случае 

наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения. В 

случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой 

своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка 

отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача 

ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится 

ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд 

передает ребенка на попечение органа, осуществляющего функции по опеке 

или попечительству. 

 

Вопросы: 

1. Виды прав и обязанностей родителей и их особенности? 

2. Личные права и обязанности родителей? 

3. Имущественные права и обязанности родителей? 

 

 

Тема 5: Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного 

права имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения 

сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 
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В СК РФ по субъективному составу выделено три группы алиментных 

обязательств: 

 - алиментные обязательства родителей и детей (глава 13 СК РФ»; 

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов (глава 14 СК 

РФ); 

- алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ). 

Характерные признаки алиментных обязательств заключаются в том, что: 

- алиментные обязательства носят строго личный характер: они не 

передаваемы, прекращаются со смертью как обязанного, так и 

управомоченного лица; 

- алиментные обязательства являются безвозмездными. Взаимный 

характер алиментных обязательств не делает их возмездными; 

- алиментные обязательства носят длящийся характер; 

- основания возникновения алиментных обязательств определены в 

законе. 

Одной из основных обязанностей родителей является предоставление 

содержания своим несовершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 СК РФ). Как 

правило, эта обязанность исполняется добровольно, при этом родители сами 

определяют вид, размер, и порядок предоставления содержания. В противном 

случае возникают алиментные обязательства, исполнение которых возможно на 

основании соглашения либо по решению суда. 

Основаниями возникновения алиментной обязанности в отношении 

несовершеннолетних детей являются: 

• наличие юридически значимой связи между родителями и детьми 

(кровнородственная связь, отношения усыновления); 

• несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приобретения 

полной дееспособности в результате эмансипации или снижения брачного 

возраста. 

Обязанность родителей возникает независимо от их трудоспособности, 

дееспособности, наличия у них материальных средств. 

Действующим семейным законодательством предусмотрены два способа 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

- в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу 

плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ); 

- в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). 

По долевому принципу алименты взыскиваются в следующих размерах: 

- на одного ребенка - одной четверти, 

- на двух детей - одной трети, 

- на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 

родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон или иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 
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Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме на содержание 

несовершеннолетних детей допускается если: 

♦ родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход; 

♦ родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или иностранной валюте; 

♦ у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и 

(или) иной доход; 

♦ в других случаях, если взыскание алиментов в долевом соотношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Размер алиментов в твердой денежной сумме устанавливается судом 

соответствующим определенному числу минимальных размеров труда. Это 

облегчает последующую индексацию алиментов. 

Удовлетворяя требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей суд вправе сочетать взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку (иному доходу) плательщика с взысканием в твердой денежной 

сумме. 

Если дети воспитываются в приемной семье или находятся под опекой 

(попечительством), алименты выплачиваются их приемным родителям, 

опекунам (попечителям) (ст. 84 СК РФ). 

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих 

учреждений и учитываются по каждому ребенку. 

Детские учреждения вправе помещать суммы алиментов в банки с целью 

получения дохода, пятьдесят процентов которого используется на содержание 

детей в детских учреждениях. При оставлении ребенком детского учреждения 

на его имя открывается счет в отделении Сберегательного банка РФ, на 

который зачисляются сумма всех полученных алиментов и пятьдесят процентов 

от их обращения. 

Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних детей, но и 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей (ст. 85 

СК РФ). Эта обязанность может выполняться добровольно, на основании 

соглашения об уплате алиментов и на основании решения суда. 

Нетрудоспособными являются инвалиды I и II групп и лица, достигшие 

пенсионного возраста. Инвалида III группы суд может признать 

нетрудоспособным, если он не может получить работу в соответствии с 

состоянием здоровья и рекомендациями ВТЭК. 

Наличие нуждаемости определяется судом с учетом конкретных 

обстоятельств дела. 
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Размер, порядок, условия и способы уплаты алиментов на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей по соглашению сторон 

определяются этим соглашением. При его отсутствии размер алиментов 

определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других, 

заслуживающих внимания интересов сторон. 

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных 

обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из 

родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных 

расходов, вызванных этими обстоятельствами (ст. 86 СК РФ). Размер 

дополнительных расходов и порядок участия родителей в их несении 

определяются судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

помесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и детей 

и других заслуживающих внимания интересов. 

Возможно участие родителей как в фактически понесенных 

дополнительных расходах, так и в тех, которые необходимо произвести в 

будущем. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст. 

87 СК РФ). При невыполнении этой обязанности добровольно, а также при 

отсутствии соглашения между родителями и детьми алименты взыскиваются в 

судебном порядке в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

При определении размера алиментов суд может учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей, независимо оттого, к кому из них 

предъявлены исковые требования. 

Учитываются также материальное и семейное положение родителей и 

детей и другие заслуживающие внимания их интересы. 

Совершеннолетние трудоспособные дети могут быть привлечены судом к 

участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными 

обстоятельствами, при отсутствии заботы о нетрудоспособных родителях. Размер 

дополнительных расходов и порядок их несения определяются в отношении 

каждого из детей с учетом материального и семейного положения родителей и 

детей и других, заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 88 СК РФ). 

Совершеннолетние дети могут быть освобождены и от уплаты алиментов 

и от участия в дополнительных расходах, если родители были лишены 

родительских прав, или судом будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения родительских обязанностей. 

В разделе 5 главы 19 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» говориться о: 

- обязанностях родителей по содержанию несовершеннолетних детей (ст. 

138). 

- размере алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних 

детей в судебном порядке (ст. 139). 



128 

- видах заработной платы и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей (ст. 140). 

- взыскание алиментов на детей в твердой денежной сумме (ст. 141). 

- взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей (ст. 142).  

- правах на получение алиментов нетрудоспособных совершеннолетних 

детей (ст. 143). 

- участие родителей в дополнительных расходах на содержание детей (ст. 

144). 

- обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей (ст. 145). 

- участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 

родителей (ст. 146). 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок 

и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей, также совершеннолетних детей, обучающихся в 

системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования, в системе высшего образования по очной форме обучения 

(соглашение об уплате алиментов). 

В случае, если родители добровольно не предоставляют средства на 

содержание своим несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним 

детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, в системе высшего 

образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, эти 

средства с них взыскиваются в судебном порядке. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд орган, осуществляющий функции по опеке или 

попечительству, вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 

вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

К таким случаям относятся взыскание алиментов с родителей, имеющих 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если родитель 

получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре. 

Взыскание содержания на детей, обучающихся в системе общего 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в 

системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати 

одного года, при отсутствии соглашения об уплате алиментов производится в 

судебном порядке в твердой денежной сумме. 
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На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются 

в соответствии со статьями 138 - 141 настоящего Кодекса и выплачиваются 

опекуну или попечителю детей или их патронатным воспитателям. 

Суммы алиментных выплат на детей, переданных под опеку или 

попечительство, патронатному воспитателю, зачисляются на депозитные счета 

этих детей, открытые в банках второго уровня. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии 

исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 

детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи 

детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 

обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 

несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Если порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и 

размер этих расходов не определены по обоюдному согласию, то они 

определяются судом исходя из материального и семейного положения 

родителей, других детей и заслуживающих внимания интересов сторон в 

кратном отношении к месячному расчетному показателю на момент выплаты 

алиментов, подлежащих уплате ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 

понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 

которые необходимо произвести в будущем на содержание детей. 

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 

родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним, 

помещение его в медико-социальное учреждение и других) совершеннолетние 

дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных 

расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с учетом 

материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон при соблюдении требований, 

установленных пунктами 3, 4 и 5 статьи 145 настоящего Кодекса. 

Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут 

быть определены соглашением сторон, в случае отсутствия такого соглашения 

спор разрешается в судебном порядке. 

 

Вопросы: 

1. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств? 

2. Алиментные обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей? 

3. Взыскание алиментов? 

4. Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей? 

5. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих 

родителей? 
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Тема 6: Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

 

Меры семейно-правовой защиты - это средства семейно-правового 

воздействия, направленные на предупреждение или пресечение нарушения 

субъективных семейных прав, применяемые в установленном законом порядке, 

независимо от вины правонарушителя. Основанием применения мер защиты 

является нарушение или угроза нарушения субъективного семейного права. 

В отдельной статье СК РФ они не определены, а указаны в конкретных 

нормах, регулирующих те или иные семейные отношения. Анализ этих норм 

позволяет сделать вывод о том, что все способы защиты гражданских прав, 

предусмотренные ст. 12 ГК РФ, применимы для защиты семейных прав.
 
 

Виды способов защиты семейных прав: 

- самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества, 

составляющего его долю в совместной собственности); 

- признание права судом (установление отцовства); 

- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения (отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении 

которых он находится); 

- признание сделки недействительной (признание недействительным 

брачного договора); 

- принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в 

судебном порядке); 

- прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления); 

- иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема 

семейных прав: суд может отступить от принципа равенства долей супругов в 

их общем имуществе). 

Меры семейно-правовой ответственности - это установленные семейным 

законодательством меры государственного воздействия на виновного 

правонарушителя, выражающиеся в лишении его субъективного права или в 

дополнительных неблагоприятных имущественных последствиях. 

Признаки семейно-правовой ответственности: 

  ♦ применяется только к участникам семейных правоотношений. 

  ♦ применение мер семейно-правовой ответственности зависит от воли 

заинтересованного лица (право получателя алиментов на взыскание убытков, 

причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств) (п. 2 ст. 115 

СК РФ). 

  ♦  может быть законной и договорной. 

Обязательными основаниями семейно-правовой ответственности 

являются: противоправное поведение субъекта семейного правоотношения и 

его вина. 

Противоправность - нарушение норм закона или иного правового акта. 

Противоправное поведение может проявляться как в действии (жестокое 

обращение с детьми), так и в бездействии (неуплата алиментов), либо в их 

сочетании (невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с 

детьми). 
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Вина - это психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и к его результату. 

Поскольку результат противоправного поведения не является 

обязательным основанием семейно-правовой ответственности, то в семейном 

праве имеет место усеченное понятие вины, которое проявляется в 

психическом отношении субъекта к своему противоправному поведению. 

Наличие вреда (ущерба) не всегда обязательно для привлечения к 

семейно-правовой ответственности. 

В тех случаях, когда имущественный и моральный вред включается в 

состав семейного правонарушения, необходимо наличие причинно-

следственной связи между противоправным поведением и наступившим 

вредом. 

Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве 

  1. Меры защиты направлены только на защиту субъективного права, а 

меры ответственности, помимо этого, включают наказание виновного 

правонарушителя в виде наступления неблагоприятных последствий личного 

или имущественного характера. 

  2. Меры ответственности применяются при наличии вины 

правонарушителя, а меры защиты - независимо от вины. 

При применении мер ответственности виновный правонарушитель 

лишается субъективного права или претерпевает неблагоприятные 

имущественные последствия (ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов). При применении мер защиты правонарушитель зачастую 

присуждается к исполнению обязанности лишь в том объеме, в котором он не 

выполнил ее добровольно (взыскание алиментов в судебном порядке). 

 

Вопросы: 

1. Способы защиты семейных прав и их виды? 

2. Меры ответственности в семейном праве? 

3. Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве? 
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