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Abdrakhmanov D. — Teacher of the criminal law, criminal process and criminal-

istics chair KazNU named after Al’-Farabi, master of laws 

UDQ 346 

PROVIDENCE OF SAFETY AND QUALITY OF THE PRODUCTS 

ӨНІМНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Keywords: products, quality, security, conformance, technical regulations, na-

tional standard, safety. 

Ключевые слова: продукты, качество, гарантия, соответствие, техниче-

ские регламенты, государственный стандарт, безопасность.  

Түйінді сөздер: өнімдер, сапа, қауіпсіздік, сәйкестік, техникалық регламент-

тер, ұлттық стандарт, қауіпсіздік. 

 

Kazakh producers, exporters and importers are in a state of some uncertainty be-

cause of the changes and new acts of law-making. 

The problems of security, availability and quality of products in Kazakhstan market 

are very acute. 

In such situations, we hear harsh words towards the government agencies that there 

are no common and specific technical regulations for products, so there is no competitive 

domestic products and it is impossible to stop the expansion of import of generally un-

suitable and fake goods. 

However, in our opinion, this view is mistaken and due to the lack of information 

for a wide range of people about the concept of the state, aimed at adapting international 

experience in the safety, conformance and quality of products. 

International experience suggests that the initiative of competitive products, "com-

ing from below" and dressed in the international requirements for safety and suitability, 

are more cost-effective than coercive state initiative. 

In this case, the essence of the concepts of "security", "conformance" and "quality" 

of the products must be distinguished. If you mix these concepts, it immediately creates 

confusion in their providence system - technical regulations, national standard, and or-

ganization standard. 

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan № 603 "On technical 

regulation" dd. November 9, 2004 security must be ensured at the state level. 

To this end, the above law provided for the development, discussion and adoption 

of technical regulations, the status of which was much higher than of the state standards 

for products adopted in Kazakhstan. Technical regulations for products are set by the 

republican law, and the requirements of the regulations must be strictly observed. Vio-

lation by the state should provide for strict and substantial economic measures. 
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It is necessary to distinguish between documents: technical regulations, national 

standard, enterprise standard for the products and the corresponding terms: safety, con-

formance and quality. 

Technical regulations - the content of the safety requirements, national standard - 

providence of conformance, enterprise standard - ensure of product quality. 

The manufacturer must know that for the violation of technical regulations contain-

ing requirements to ensure economic safety, he will have criminal liability and bank-

ruptcy because of the substantial sums of stipulated penalties. 

On the one hand, every company is interested to produce competitive products; oth-

erwise the goods produced by the enterprise will lose its reputation. On the other - each 

product manufacturer knows better than anyone what way it should be produced with 

high quality and at the lowest economic cost. 

Consequently, the standard of the organization is fraught with some trade secrets, 

and it is impractical to your company to make a "secret" the national standard. However, 

if your "secret" of making a product with any exceptional qualities (ex, taste) is not 

shown, and is outlined with its general indicators of the conformance of the goods, it can 

be suggested as a national standard1. 

For example, home-made clothing, passenger car «Lada» – are suitable, however, 

the quality of clothes by "Chanel" and cars by "Toyota "are preferable to some, but " 

Kutyuve" and "Nissan " - for others. 

Here we come to the subjective notion of "quality", which is "sculpted" by this par-

ticular company. 

Analysis of the regulation of international practice shows that the most effective 

way to develop national standards is where the initiative "from below". Its algorithm 

simple - to develop standards organization, its implementation, testing, preparation for 

submission to the Technical Committee for Standardization, including the removal of 

commercial corporate secrecy of receipt of exclusive product, its adoption as a national 

standard. 

Another question - the availability of the international requirements, in particular 

the requirements of the EU for the manufacturer. 

The manufacturer has to understand that the national standard, developed on the 

basis of standard organization contains the manufacturer's interests, in other words, he 

becomes a legislator, "dictates the rules of the game", therefore, holds the leadership in 

the market of similar products. 

It is that conditions when the Law "On Technical Regulation" is suspended and 

attempts are made by agencies to develop and adopt national standards "from above", 

the activity of developers «from below» — technologists, economists, lawyers, busi-

nesses - must increase. 

Opponents of the concept of creating the conditions for creative activity "from be-

low" in the development of national standards should be an example of Japanese car 

industry and quality system of E. Demming, the Microsoft Corporation and the leader-

ship of standards they have developed that have grown into national and international 

standards. 
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One can cite many examples where the path from the standard of the organization 

through the national to the international has led to success in the international market 

and the definite position of the legislators for this type of products in the global market. 

The question arises, if everything is so rosy, why national standards are not devel-

oped for the «bottom»? 

This leads to the following answer. The organization standard, national standard 

should not go beyond the regulations containing safety requirements. And there are no 

technical regulations, as well as law governing the safety, it has not been developed and 

adopted. 

However, there is always a way out. Although today there is no law on the admin-

istrative regulations, they have a large number. Regulations for any kind of product in 

any case will be harmonized with international requirements, therefore, if the manufac-

turer «reaches» to these requirements, he could easily create a standard to produce com-

petitive products to enter the international market (if the product meets all the parame-

ters). 

Moreover, this organization standard can form the basis of the national standard. 

And technical regulations are usually developed on the basis of national standards, where 

the main condition is safety2. 

It turns out that the law is adopted "from above", and the initiative came "from 

below". 

Of course, in modern Kazakhstani, and not just here, and in Russian conditions there 

are difficulties and obstacles for companies - developers of standards, and they are, as 

they say, «out of the blue». 

First, it is the lack of access to a wide range of international safety requirements; 

Second, it is low availability of special equipment for testing of products; 

Third, it is lack of modern methods of identification, and thus of confirmation of 

the conformity and quality. 

What are the ways out of the situation? Let’s refer again to the well-trodden path of 

«advanced international companies» confident and successful in world markets. 

Of course, it cannot be managed without any material costs. Significant investments 

in the quality of the production, for example, the same Japanese car industry exponen-

tially tossed the corporation profit3. 

Here also the need for government assistance in the financing of scientific experi-

ments on the development of rapid methods, special information products that help pro-

duce high-quality, socially and economically significant for Kazakhstan products.  

1  Code of the Republic of Kazakhstan dd. June 30, 2010 № 296-1V «On Customs in the 

Republic of Kazakhstan (ТК) (amended as of 04.07.2013). 
2  Law of the Republic of Kazakhstan dd. November 9, 2004 № 603 «On technical regula-

tions». 
3  Law of the Republic of Kazakhstan dd. June 30, 2012 «On forensic activity in the Republic 

of Kazakhstan». 
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ANNOTATION 

This article touches upon problems about quality of products in Kazakhstan market, 

the content of the safety requirements, providence of conformance, ensure of quality. 

ТҮЙІН 

Мақалада қазақстандық нарықтағы өнім сапасының мәселелері, қауіпсіздік 

талаптарының мазмұны, сәйкестікті қамтамасыз ету, сапаны қамтамасыз ету 

қарастырылады.  

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы качества продукции на казахстанском 

рынке, содержание требований безопасности, обеспечение соответствия, обеспе-

чение качества. 

 

 

А.С.Абилова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе 

заң институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры.  

ӘОЖ 343 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МӘРТЕБЕСІ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE OFFICERS 

 OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

Түйінді сөздер: ішкі істер органдарының қызметі, ішкі істер органдарының 

міндеттері, мәртебе, құқыққа қарсы қолсұғушылықтар, қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету. 

Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, обязанности 

органов внутренних дел, статус, противоправные посягательства, обеспечение 

безопасности. 

Keywords: activities of the internal affairs bodies, functions of the internal affairs 

bodies, status, unlawful attacks, security. 

 
Кез келген мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларында, адамдар ара-

сындағы өзара қарым-қатынастарда қатаң тәртіп пен сақтықты орнатуға мүдделі. 

Онсыз қоғамның бірқалыпты дамуы, экономиканың, мәдениеттің, игіліктің 

көтерілуі және халықтың қауіпсіздігінің артуы мүмкін емес. 

Сондықтан мемлекет азаматтардың, мемлекеттік органдарының, олардың 

лауазымды адамдарының құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін белгі-

лейді. Мемлекет өзі қабылдаған заңдарды барлық адамдардың қатаң сақтауын, 
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заңдардың талаптарын бұзушылардың заңмен жауапқа тартылуын әрдайым 

қадағалап отырады.  

Мемлекеттің мұндай қызметі, яғни заңдар талаптарынан ауытқуларға жол 

бермеу үшін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде, 

шаруашылық және қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың қызметін-

дегі белгіленген тәртіпті сақтау — бақылау және қадағалау қызметі деп аталады. 

Қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық, поселкелік, жол бойының ішкі 

істер бөлімдері өздері қызмет көрсететін аумақта қоғамдық тәртіп пен қоғамдық 

қауіпсіздікті сақтауды тікелей қамтамасыз етеді. 

Құқық қорғау органдарының жүйесінде Қазақстан Республикасының ішкі 

істер органдары айрықша орын алады. Олар қоғамдық тәртіпті сақтау және 

қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарына, мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қылмыстық және өзге де 

құқыққа қарсы қолсұғушылықтардың алдын алу және оларды болдырмау 

жөніндегі қызметті жүзеге асырады. 

Ішкі істер органдарының міндеттері: 

- қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

- қылмыстарды және әкімшілік құқықбұзушылықтардың алдын алу және 

жою; 

- кәмелеттік жасқа толмағандардың қараусыздығы мен құқық бұзушылық-

тардың жолын ашу; 

- өрт қауіпсіздігі жағдайын қадағалауды қамтамасыз ету, өрт сөндіру; 

- жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау және оны қамтамасіз етуді бақылау; 

- мемлекеттік және өзге де нысандарды, жеке тұлғаларды қорғау, тұтқын-

далғандар мен сотталғандарды айдауылдау; 

- ішкі істер органдарының қарамағына жатқызылған мәселелер бойынша ха-

лықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру1. 

Ішкі істер органдарының қызметі — заңдылық, дара басшылық, ішкі істер 

органдарының тұтастығы, жариялылық, құқық қорғау, мемлекеттік органдар мен 

және азаматтармен өзара әрекеттестік қағидаттары негізінде құрылады2.  

Ішкі істер министрлігі (ІІМ), оның құрамына кіретін департаменттер мен өзге 

де құрылымдық бөлімшелер, оған бағынатын облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың ішкі істер басқармалары және қалалык, аудандық, ауыл-

дық, көліктегі жол бойының ішкі істер органдары, ішкі әскерлер, оқу орындары 

мен өзге де ұйымдары ішкі істер органдарының бірыңғай жүйесін құрайды. 

Ішкі істер органдарының (ІІО) бүкіл жүйесінің қызметіне лауазым бойынша 

ішкі әскерлердің қолбасшысы болып табылатын ІІМ басшылық жасайды. Оны 

Республика Премьер-министрінің ұсынуы бойынша Президенттік қызметке 

тағайындайды және қызметінен босатады. ІІМ ішкі істер органдарының бірыңғай 

жүйесіне басшылық жасайтын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 

органы болып табылады. 

Ішкі істердің аумақтық органдары — облыстардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың, Ішкі істер департаменті(ІІД) және көліктегі, қалалық, қалалар-

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%A3_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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дағы аудандық (ҚІІБ, АІІБ), ауылдық, жол бойының ішкі істер бөлімдері ішкі істер 

органдары жүйесінің негізгі буыны, аталған органдар ішкі істердің өздерінен 

жоғары тұрған органдарына және жергілікті атқарушы органдарға тікелей 

бағынады. 

Ішкі істер органдарының негізгі қызметі: 

- облыс аумағындағы қылмыстың, қоғамдық тәртіптік қоғамдық қауіпсіз-

діктің жағдайы туралы ақпараттар жинау, есепке алу және оларды жүйелеу, 

мемлекеттік санақ(статистика) жүргізу, өзге мемлекеттермен ақпарат алмасуды 

жүзеге асыру; 

- Ішкі істер органдарының бөлімшелері қызметінің ішкі қызметкерлерінің 

оңды тәжірибелерін жинақтау және тарату, оларға тәжірибелік, әдістемелік және 

консультативтік көмектер көрсету; 

- ІІМ облыстың әкімі мен мәслихатын, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың 

өзге де органдарын, мүдделі ведомстволарды қылмыстың, қоғамдық тәртіптің 

және қоғамдық қауіпсіздіктің жағдайы туралы және құқықтық тәртіп пен 

заңдылықты нығайту жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы құлағдар етіп 

отыру. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының қоғамдағы қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету үшін арнайы заңдар бекітілген. Сол заңдарды ұстана отырып адам құқықтары 

мен бостандықтарын қорғаудағы ішкі істер органдары қызметкерлерінің 

атқаратын міндеттері өте көп. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары қызметкерлерінің құқықтары 

мен міндеттері Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы» 2014 

жылғы 23 сәуірдегі №199-V Заңында толықтай көрсетілген.  

17-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің мәртебесі 

1. Ішкі істер органдарының қызметкерлері мемлекеттік билік өкілдері болып 

табылады және мемлекеттің қорғауында болады. 

2. Ішкі істер органдарының қызметкерлері өз қызметін жүзеге асыру кезінде 

Қазақстан Республикасы Конституциясының, осы Заңның, өзге де нормативтік 

құқықтық актілердің талаптарын дәл сақтауға және бағынуға міндетті. 

3. Ішкі істер органының қызметкері заңсыз бұйрық немесе нұсқау алған кезде 

Заңды басшылыққа алуға және бұл туралы басшылыққа хабарлауға міндетті. 

Заңсыз бұйрықты немесе нұсқауды орындамау жауапкершілікке әкеп соқпайды. 

Осындай бұйрықты немесе нұсқауды орындаған ішкі істер органының қызметкері 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауапкершілік-

ке тартылады. 

4. Тікелей бастық қызметкерлерінің қызметтік этиканы сақтауына толық 

дербес жауапкершілікте болады. 

5. Ішкі істер органдарының қызметкерлері мәтінін Қазақстан Республи-

касының Президенті бекітетін ант қабылдайды, оларға белгіленген үлгідегі 

қызметтік куәліктер мен жетондар беріледі. 

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82


9 

Ішкі істер органдарының қызметкері тиісті даярлықтан өткеннен кейін атыс 

және өзге де қаруды, сондай-ақ арнайы құралдарды сақтауға, алып жүруге және 

қолдануға құқылы. 

6. Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық заңды және жеке 

тұлғалар ішкі істер органы қызметкерінің заңды талаптарын орындауы тиіс. 

7. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің азаматтардың құқықтарын уақытша 

шектейтін іс-әрекеттері «Заңның атымен» деген сөздермен ілеседі. Кез келген 

адам мұндай жағдайда белсенді іс-әрекетті тоқтатып, ішкі істер органдары 

қызметкерінің талаптарына мүлтіксіз бағынуға және оның қызметтік міндеттерін 

орындаумен байланысты нұсқауларын орындауға міндетті. 

8. Ішкі істер органы қызметкерінің заңды талаптарына бағынбау, оған қарсы-

лық көрсету және күш қолдану немесе оны қорлау Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. 

9. Мемлекет ішкі істер органдарының қызметкерлерін әлеуметтік және 

құқықтық қорғауға кепілдік береді, қызметтің ерекше сипатын ескере отырып, 

өзінің функцияларын толық және тәуелсіз жүзеге асыруы үшін жеткілікті қыз-

меттің тиісті жағдайларын қамтамасыз етеді. 

10. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының арнайы бөліністерінде 

қызмет өткерген (қызметтегі) қызметкерлер туралы мәліметтер мемлекеттік 

құпияны құрайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

көзделген жағдайларда ғана жарияланады. 

18-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің міндеттері 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері: 

1) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 

қылмыстық және өзге де қол сұғушылықтардан қорғауға; 

2) жеке тұлғалармен қарым қатынас жасау кезінде өздерін таныстыруға және 

қызметтік куәлігін көрсетуге; 

3) адам мен азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға және 

құрметтеуге; 

4) азаматтармен қарым қатынас жасау кезінде әдепті және сыпайы болуға, 

оның жеке басы мен ар-намысына сыйластықпен қарауға; 

5) адамды ұстағаннан кейін оны ұстау негізін айтуға, оның өзіне және жақын 

туыстарына қарсы куәгер болмауға, бір рет телефон шалуға және қорғаушыға 

құқығы бар екенін түсіндіруге; 

6) адамды ұстау немесе қамауға алу кезінде мәжбүрлі қорғаныс пен аса 

қажеттілік жағдайларын қоспағанда, қауіпсіз тәсілдер мен құралдарды 

пайдалануға; 

7) ұсталғанның, күдіктінің немесе қамаудағы адамның ұсталғаны немесе 

қамауға алынғаны туралы оның жақын туыстарына хабарлауға; 

8) ұсталғанның, күдіктінің, айыпталушының немесе қамаудағы адамның 

құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға; 
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9) қылмыстан немесе басқа да құқық бұзушылықтардан, жазатайым оқиғадан 

зардап шеккен, сондай-ақ өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайға түскен 

адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсетуге; 

10) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде 

адамдар мен мүлікті құтқару жөніндегі іс-шараларға қатысуға; 

11) тұрғын үйге қол сұғылмаушылық құқығын шектеумен байланысты 

өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде кірер алдында онда тұратын адамдарды 

тұрғын үйге кіру себебі туралы хабардар етуге; 

12) азаматтардың тұрғын және өзге де үй-жайларына, оларға тиесілі жер 

учаскелеріне кіру кезінде онда тұрып жатқан адамдардың еркінен басқа қауіпсіз 

тәсілдер мен құралдарды пайдалануға, азаматтардың өмірі мен денсаулығына, 

сондай-ақ меншікке ұқыптылықпен және сыйластықпен қарауға; 

13) оларға осы Заңмен жүктелген міндеттерді орындауды қоспағанда, жеке 

және заңды тұлғалардың заңды қызметіне араласпауға; 

14) атқаратын лауазымына, жүрген жеріне және уақытқа қарамастан, оған 

азаматтар мен лауазымды адамдар жеке немесе қоғамдық қауіпсіздікке төнген 

жағдайлар туралы хабарламамен жүгінген не тікелей анықталған жағдайда 

құқықбұзушылықты болдырмауға және жолын кесуге, адамдарды құтқаруға, 

мұқтаждарға көмек көрсетуге, құқықбұзушылық жасаған адамдарды анықтауға 

және ұстауға, құқықбұзушылықты көзімен көргендерді анықтауға, оқиға орнын 

күзетуге шаралар қабылдауға, бұл туралы жақын жердегі ішкі істер органына 

хабарлауға; 

15) қылмыс немесе басқа да құқықбұзушылық жасаған не жасауда күдікті, 

сондай-ақ соттан және тергеуден жалтарған адамдарды заңнамада белгіленген 

жағдайда және тәртіппен ұстауға; 

16) бағыныстылығы бойынша жоғары тұрған бастықтың заңға қайшы 

келмейтін бұйрықтары мен нұсқауларын орындауға міндетті. 

19-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің құқықтары 

1. Ішкі істер органдарының қызметкерлері: 

1) әрбір адамнан жеке тұлға мен қоғамдық тәртіпке қауіп төндіретін 

қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтарды жасау үшін жағдай туғызатын 

іс-әрекеттерді тоқтатуды талап етуге; 

2) қылмыстар немесе құқық бұзушылықтар жасауда күдікті адамдардың жеке 

басын анықтау мақсатында олардың құжаттарын тексеруге; 

3) қылмыс жасағаны үшін күдікті немесе құқық бұзушылық жасаған 

адамдарды заңнамада белгіленген жағдайда және тәртіппен ұстауға; 

4) қылмыстардың жолын кесу, оларды жасауда күдікті адамдардың ізіне түсу 

мақсатында меншік нысанына қарамастан, аумақтарға және ұйымдардың үй-

жайларына, тұрғын үй-жайларға немесе басқа да объектілерге, жер учаскелеріне 

кіруге, сондай-ақ өндірістегі материалдар мен қылмыстық істер бойынша жедел-

тергеу және іздестіру іс-әрекеттерін шұғыл жүргізуге; 
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5) осы Заңмен және «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңмен белгіленген 

тәртіпте және жағдайларда арнайы құралдарды, атыс қаруын және өзге де қаруды 

сақтауға, алып жүруге және қолдануға, күш қолдануға; 

6) заңды және жеке тұлғалардан қылмысты тергеумен, сотқа дейінгі өндіріс 

жүргізумен байланысты түсініктемелер, мәліметтер, анықтамалар, құжаттар 

алуға; 

7) көлік құралын жүргізуші адам мен онымен бірге болған жолаушылардың 

қылмыс жасағаны немесе қылмыс жасайтынына күдік бар екені туралы ақпарат 

болған жағдайда, сондай-ақ көлік құралын басқару қылмыс жасауға шынайы 

қауіптілік тудырған жағдайда көлік құралының ізіне түсуге; 

8) қылмыстық-атқару инспекцияларының есебінде тұрған адамдарды 

қадағалау мен бақылауды қамтамасыз ету мақсатында олар тұрып жатқан тұрғын 

үй-жайларға, оларға тиесілі жер учаскелеріне, олардың жұмыс орны немесе оқу 

орны бойынша кез келген меншік нысанындағы өндірістік және өзге де 

ұйымдардың үй-жайларына кедергісіз кіруге құқылы. 

2. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің өз құзыреті шегінде оларға 

жүктелген міндеттерге сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында көздел-

ген өзге де құқықтары бар3. 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері әскери қызметшілердің арасында 

құқықбұзушылар мен заң бұзушылардың алдын алу мақсатында құқық тақыры-бы 

бойынша дәрістер мен әңгімелер ұйымдастырады және өткізеді.  

Алайда, бір құқық қорғау органында ғана қолданылатын шаралар қажетті 

нәтижелер бермейді, тек әскери полиция органдарының, әскери командирлерінің, 

олардың тәрбие мен әлеуметтік құқықтық жұмыс бойынша орынбасарларының 

бірлескен күштерімен біз әскерлерде қылмысқа және құқық бұзушылыққа қарсы 

күрес бойынша біздің ортақ міндетімізді сәтті шеше аламыз. 

Сондықтан, ішкі істер органдары дамуы мен олардың қызметкерлерінің 

дамуының болашағында әскери тергеу мен қазіргі әскери анықтаудың барлық 

органдарын бір жүйеге бірлестіруге мүмкіндігі бар ішкі істер органдары 

құрылымында бірыңғай органды құру қажет деп санаймыз. 

Бүгінгі күні ішкі істер органдары Ішкі істер министрлігі жүйесінде, сондай-ақ 

мемлекетте Қазақстан Республикасы әскерлерінде және әскери құрамаларда 

нашарқорлыққа және экономикалық қылмысқа қарсы күресті жүргізе алатын тек 

ішкі істер органдарының қызметкерлері екенін және жалғыз құрама болып 

табылатынын қорытындылап айтуға болады.  

1  Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі 

№199-V Заңы. 2-тарау 4-бап // http://adilet.zan.kz. 
2  Ибраева А., Қуандықов Б., Маликова Ш., Есетова С. Құқықтану: Оқулық. — 

Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. 192 бет. 
3  Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі 

№199-V Заңы. 5-тарау // http://adilet.zan.kz. 
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ТҮЙІН 

Құқық қорғау органдарының жүйесінде Қазақстан Республикасының ішкі 

істер органдары айрықша орын алады. Олар Қазақстан Республикасының заңна-

малық актілеріне сәйкес қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіп-сіздікті 

қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандық-тарына, мемлекет 

пен қоғамның мүдделеріне қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қолсұғу-

шылықтардың алдын алу және оларды болдырмау жөніндегі қызметті жүзеге асы-

рады.  

АННОТАЦИЯ 

В системе правоохранительных органов особое место занимают органы 

внутренних дел Республики Казахстан. Они в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан осуществляют деятельность по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности, предупреждению и 

пресечению преступных и иных противоправных посягательств на права и 

свободы человека и гражданина, интересы государства и общества. 

ANNOTATION 

Internal Affairs bodies of the Republic of Kazakhstan occupy a special place in the 

system of law enforcement agencies. They are in accordance with the legislative acts of 

the Republic of Kazakhstan is carried out activities for the protection of public order and 

public security, the prevention and suppression of criminal and other unlawful 

encroachments on the rights and freedoms of man and citizen, interests of the state and 

society. 
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В настоящее время правовой основой взаимодействия следователя с опера-

тивными подразделениями при осуществлении предварительного следствия явля-

ются Конституция Республики Казахстан, нормативные акты РК. 

Помимо Конституции Республики Казахстан, общей правовой основой взаи-

модействия следователей и криминальной полиции служат следующие законода-

тельные акты: УПК Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об ор-

ганах внутренних дел», Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 

деятельности», Закон Республики Казахстан «О прокуратуре», ведомственные и 

межведомственные нормативные акты. 

Вопросы взаимодействия криминальной полиции и следователя регламенти-

руются, в первую очередь, УПК РК. Правовые нормы, регулирующие данные пра-

воотношения, входят в уголовно-процессуальный институт, который по аналогии 

с названием главы 24 УПК РК — «Общие условия производства досудебного рас-

следования» можно назвать «Общие условия взаимодействия следователя с орга-

нами дознания»1. 

В Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» 

указано, что одним из оснований для проведения оперативно-розыскных меропри-

ятий являются письменные поручения следователя по уголовным делам, находя-

щимся в его производстве (ч.1 ст.10 Закона). Согласно ч.1 ст. 14 вышеуказанного 

Закона результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществле-

ния следственных действий и проведения ОРМ по предупреждению, пресечению 

и раскрытию преступлений, а также в процессе доказывания по уголовным делам 

при условии их проверки в соответствии с положениями уголовно-процессуаль-

ного законодательства Республики Казахстан, регламентирующими исследование 

и оценку доказательств. Рассматриваемый Закон регламентирует взаимодействие 

не в целом следователей и органов дознания, а следователей и криминальной по-

лиции и органов, указанных в ст. 17 Закона об ОРД2.  

В соответствии со ст. 12 Закона РК «О прокуратуре», Генеральный прокурор 

Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры координируют деятель-

ность по борьбе с преступностью органов внутренних дел и других правоохрани-

тельных органов, а значит и взаимодействие следователей с криминальной поли-

цией. В целях координации деятельности вышеуказанных органов прокурор созы-

вает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует стати-

стическую и другую необходимую информацию3. 

Рассмотренные нами нормативные правовые акты регламентируют общие во-

просы взаимодействия следователя и оперативных подразделений.  

В связи с тем, что в качестве одного из субъектов изучаемого взаимодействия 

выступают криминальная полиция, правовой основой данного взаимодействия 

служит Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел», в котором со-

держатся следующие правовые нормы, имеющие отношение к вопросам взаимо-

действия: 

1. Органы внутренних дел взаимодействуют с: 
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1) иными правоохранительными органами, в том числе со специальными и 

государственными органами, осуществляющими дознание и следствие; 

2) населением и средствами массовой информации по вопросам охраны об-

щественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

2. Государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать содей-

ствие органам внутренних дел в защите прав о свободе человека и гражданина, 

охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, в пре-

дупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений 

и иных правонарушений4. 

Современное состояние законодательства не позволяет полностью отказаться 

от регулирования вопросов взаимодействия органов следствия и криминальной 

полиции с помощью подзаконных актов, принимаемых органами исполнительной 

власти. Эти акты принимаются на основе и во исполнение законов, они конкрети-

зируют и уточняют порядок оптимальной реализации установленных прав и обя-

занностей, обеспечивают охрану прав и свобод граждан, организаций. Как верно 

отметил А.П. Кругликов: «Значение нормативных актов подзаконного характера 

очень велико: издаваемые на основе закона, в соответствии с законом и во испол-

нение закона, они способствуют правильной реализации его предписаний. Следо-

вательно, нарушение требований подзаконного акта влечет в той или иной степени 

неисполнение или несоблюдение закона5. 

Для быстрого раскрытия преступлений и розыска лиц, их совершивших, а 

также выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, в приказах МВД РК обращается внимание на необходимость обес-

печения тесного взаимодействия всех служб и подразделений ОВД, постоянного 

поддержания деловых контактов с органами прокуратуры, судами. 

Вопросам взаимодействия органов дознания и предварительного следствия 

уделяется должное внимание в правовой литературе. Однако это не означает, что 

теоретически и практически они решены полностью. Не на должном уровне обес-

печивается постоянный обмен оперативной информацией между ДВД, ДВДТ о во-

рах-гастролерах. Слабо используются возможности административного надзора в 

выявлении и раскрытии преступлений, совершенных особо опасными рецидиви-

стами и ранее судимыми. Многие из этой категории лиц не поставлены на центра-

лизованный учет. 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания представ-

ляет собой сотрудничество, основанное на общности цели, и выражается в такой 

организации их работы, когда действия следователя и работника органа дознания 

взаимно согласовываются для достижения наиболее эффективного результата в 

осуществлении задач уголовного судопроизводства.  

Анализ следственной практики убеждает в том, что многие преступления 

остаются нераскрытыми лишь потому, что в процессе их расследования между 

следователем и органом дознания не было надлежащего взаимодействия, не в пол-

ной мере использовались оперативные возможности ОВД. Своевременный пере-

ход от оперативно-розыскных мероприятий к следственным действиям и наоборот 
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предполагает сосредоточение их производства в руках одного органа. Именно это 

явилось одной из причин наделения ОВД производства досудебного расследова-

ния и постоянного расширения их подследственности6. 

Исследуя проблемы взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность в борьбе с организованной преступностью, А.Д. Шайму-

ханов и К.С. Лакбаев совершенно верно указывали, что «… в настоящее время та-

кое взаимодействие оставляет желать лучшего: 

- органы, осуществляющие ОРД, часто неохотно идут на обмен оперативной 

информацией, а если идут, то партнерам, как правило, предоставляются «устарев-

шие» сведения, уже не обладающие оперативной ценностью; 

- совместные мероприятия редко приносят значимые результаты, так как из-

за ложно понимаемых узковедомственных интересов стороны не всегда заинтере-

сованы в успехе проводимых мероприятий7. 

Рассмотрев указанные определения, мы пришли к заключению, что все эти 

определения отличаются друг от друга по форме, но содержание и смысл их почти 

идентичен. Из этого можно сделать вывод о том, что определение изучае-мого по-

нятия можно считать сформировавшимся. 

Переходя на более низкий уровень можно рассматривать конкретно взаимо-

действие органов внутренних дел так, как это делает наука ОРД. 

Взаимодействие — деятельность, заключающаяся в наиболее целесообраз-

ном выборе и реализации организационных и тактических мер, направленных на 

создание оптимальных условий для решения задач борьбы с преступностью путем 

осуществления упорядоченных и взаимоувязанных действий двух или более субъ-

ектов8.  

Таким образом, для криминальной полиции и следователя необходимы опре-

деленные условия. Так оно должно протекать при строгом соблюдении законно-

сти, принципов уголовного процесса, строиться только на основаниях, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законодательством, ведомствен-ными норма-

тивными актами МВД РК. Соблюдение процессуальной формы служит надежной 

гарантией законности, объективности, всесторонности и полноты досудебного 

расследования. 

1  Уголовно–процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 года // 

online.zakon.kz. 
2  Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.04.1994 

года // online.zakon.kz. 
3  Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 года // online.zakon.kz. 
4  Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014 года // 

online.zakon.kz. 
5  Кругликов А.Н. О правовых основаниях взаимодействия предварительного следствия 

и дознания // Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии пред-

варительного расследования: Сб. науч. тр. — Волгоград: ВШ МВД СССР, 1981. С. 81. 
6  Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие: 

Учеб. пос. — М.: Юрид. лит., 1973. С. 23. 
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7  Шаймуханов А.Д., Лакбаев К.С. Взаимодействие органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, в борьбе с организованной преступностью: Учеб.пос. 

— Караганда: Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан им. 

Б. Бейсенова, 2006. С. 7. 
8   Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.04.1994 

года // online.zakon.kz. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье расскрывается понятие взаимодействия аппаратов криминальной по-

лиции со следственными службами органов внутренних дел при раскрытии пре-

ступлений, под которым понимается основанная на законе и подзаконных норма-

тивных актах их согласованная деятельность процессуального, оперативно-ро-

зыскного и организационно-управленческого характера с применением наиболее 

целесообразного сочетания присущих взаимодействующим субъектам сил, 

средств и методов, обеспечивающие эффективное решение задач борьбы с пре-

ступностью. 

 

ТҮЙІН 

Мақалада қылмыстарды ашу кезінде ішкі істер органдарының криминалды 

полиция аппаратының тергеу қызметтерімен өзара қатынасы заңға және заңға 

тәуелді нормативтік актілерге негізделгені, қылмысқа қарсы күрес міндеттерін 

тиімді шешуді қамтамасыз ететін неғұрлым орынды қатынастағы субъектілер 

күштері, құралдары мен әдістерін қолдана отырып, олардың келісілген процес-

суалдық, жедел-іздестіру және ұйымдастырушылық-басқару сипаты түсіндіріледі. 

 

ANNOTATION 

The article reveals the concept of interaction of the criminal police executive office 

with the investigative services of the internal Affairs bodies in the detection of crimes, 

which is understood as based on the law and subordinate normative acts of their coordi-

nated activity of procedural, operational but search and organizational-managerial nature 

with the use of the most appropriate combination of forces, means and methods inherent 

in the interacting subjects, providing an effective solution to the problems of combating 

crime. 
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Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және криминалистика 

кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

ӘОЖ 343 

ІІО ҚЫЗМЕТІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ACTIVITIES  

OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS 

Түйінді сөздер: Конституция, жолдау, ақпараттық технологиялар, бірік-

тірілген деректер банкі, криминалдық автомотокөлік, криминалдық заттар. 

Ключевые слова: Конституция, послание, информационные технологии, 

интегрированный банк данных, криминальный автомототранспорт, кримина-

льные вещи. 
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criminal motor transport, criminal things. 

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам 

және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Адамның қадір-қасиетіне 

қол сұғылмайды. Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай 

қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не 

жазалауға болмайды. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және 

отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына 

құқығы бар1. 

Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және 

мектептерімізді видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет. 

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық 

дағдыларды ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарлама-

ларын жаңарту керек. «Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын 

жүзеге асыруды жалғастыру қажет. Мемлекет жастарға алғашқы мамандықты 

береді. Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс. Орта мектеп пен колледждер және 

жоғары оқу орындары үздік оқытушыларының видеосабақтары мен видеолекция-

ларын Интернетте орналастыру керек. Бұл барлық қазақстан-дықтарға, оның 

ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғындарына озық білім мен құзыреттілікке қол 

жеткізуге жол ашады. Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және 

«үлкен деректермен» жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім 

алған түлектер санын көбейту керек. Осыған орай металлургия, мұнай-газ химия-

сы, агроөнеркәсіп кешені, био және IT-технологиялар салаларын зерттеу ісінде 

басымдық беретін жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек. 
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Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне біртіндеп көшіруді жүзеге 

асыру талап етіледі. Жоғары оқу орындары шетелдердің жетекші универ-ситет-

терімен, ғылыми орталықтарымен, ірі кәсіпорындарымен және трансұлттық кор-

порацияларымен бірлескен жобаларды белсенді түрде жүзеге асыруы қажет. Жеке 

сектордың бірлескен қаржыландыруға атсалысуы барлық қолданбалы ғылыми-

зерттеу әзірлемелері үшін міндетті талап болуға тиіс. Жас ғалым-дарымызға ғы-

лыми гранттар аясында квота бөліп, оларды қолдаудың жүйелі саясатын жүргізуі-

міз керек. Білім беру саласына өзінің инвестициялық жобалары мен экспорттық 

әлеуеті бар экономиканың жеке саласы ретінде қарайтын кез келді. Жоғары оқу 

орындарына білім беру бағдарламаларын жасауға көбірек құқық беріп, олардың 

академиялық еркіндігін заңнамалық тұрғыдан бекіту керек. Оқытушылардың қай-

та даярлықтан өтуіне күш салып, жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлер-

ді тартып, әлемдік университеттердің кампустарын ашу қажет. Ұлттың әлеуетін 

арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек. «Ру-

хани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін 

білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық 

көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс2. 

Біріктірілген деректер банкі — ақпараттық массивтерді қамтитын, бірыңғай 

деректер банкінде өзара байланыстағы ішкі істер органдары мен басқа құқық қор-

ғау органдарының, ведомстволардың әртүрлі қызметтері және бөліністері қалып-

тастыратын, деректерді орталықтандырылған түрде сақтау мен ұжымдық пайда-

ланудың ведомстволық ақпараттық жүйесі. 

БДБ-ны қалыптастыру мақсаты ІІО тиімді ақпараттық қамтамасыз ету болып 

табылады, оған деректерді ұдайы өзектендіру, кешенді және жүйелендірген 

ақпаратты жедел алу, оның ішінде қашықтықтан ену арқылы қол жеткізіледі.  

«Криминалдық автомотокөлік» — Қазақстан Республикасынның және ТМД-

да іздестірудегі және иесіз автокөлік туралы ақпарат. 

«Криминалдық қару» — Қазақстан Республикасының және ТМД-ның 

ұрланған, жоғалған, алынған, ерікті түрде және ерікті түрде-өтеулі тапсырылған 

қару туралы ақпарат. 

«Криминалдық заттар» — Қазақстан Республикасының аумағында сәйкес-

тендіру нөмірі бар, іздестірудегі заттар (оның ішінде ұялы телефондар) туралы 

ақпарат. 

«Криминалдық құжаттар» — Қазақстан Республикасының аумағында 

ұрланған, жоғалған, алынған және табылған құжаттар туралы ақпарат. 

«Адамдарды іздестіру» — Қазақстан Республикасы және ТМД бойынша 

іздестірудегі қылмыскерлер, хабар-ошарсыз кеткен және анықталмаған адамдар, 

жеке және заңды адамдардың мүддесінде талап-арыздар бойынша жауапберу-

шілер, сондай-ақ алимент өндіру, туыстарымен байланысын жоғалт-қан адамдар 

туралы ақпарат. 

«Есептегі элемент» — профилактикаланатын адамдар, сондай-ақ ІІО үшін 

жедел қызығушылық тудыратын адамдар туралы ақпарат. 
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«Есірткі — факт», «Есірткі — фигурант», «Есірткі құралын сипаттау» — 

есірткі қылмыстары, оларды жасаған адамдар,сондай-ақ күшті әсер ететін есірткі 

құралдары және прекурсорлар туралы ақпарат. 

«Есірткі — кәсіпорын (Трест)» — есірткі заттары, психотроптық заттармен 

және прекурсорлар айналымымен байланысты қызметті жүзеге асыратын 

лицензиясы бар заңды тұлғалар туралы ақпарат. 

«Тіркелген қару» — тіркелген қару мен олардың иелері, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында қару саудасы бойынша мамандандырылған 

дүкендерде сатылатын қарулар туралы ақпарат. 

«Әкімшілік практика» — тіркелген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 

ақпарат (ІІД қарауы бойынша). 

Республикалық деңгейде ІІМ ААО тікелей енгізетін сыртқы деректер базасы 

есептерінің блогы: 

ӘПК: «Тіркелген автомотокөлік», «Жүргізуші куәлігі» есептері. 

«Паспорт» Қазақстан Республикасы ІІМ Көші-қон полициясы департа-

ментінің есебі. 

Бас прокуратураның есептері. 

МАБ есептері. 

«Техникалық байқау» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі Көлік комитетінің есебі. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің есебі 

(«Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы «Теміржол 

билеттері (ТЖ билеттері)». 

«Кәсіпорындар және мекемелер тізілімі (КжМТ)» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің есебі. 

Ақпараттық-іздеу карталарын толтыру тәртібі. 

АІК толтырар алдында есеп қоюдың бастамашысы айқындамалық деректерді 

тексеруді, Web-интерфейсіне беделін түсіретін ақпараттардың болуына тексеріс 

жүргізеді. Ақпарат болған кезде есепке қоюдың алдынғы бастамашысына ха-

барланады, материалдар көшірмесі ААО-ға ұсынылады. Ерекше жағдайларда, 

есепке қою бастамашысының дербес компьютеріне қолже-тімдік мүлдем болма-

ған кезде ААБ қызметкері беделін түсіретін ақпарат-тардың болуын тексереді, бұл 

ретте есепке қою бастамашысы міндетті тәртіпте негізделген баянат ұсынады. БДБ 

Web-интерфейсі есеп жазбасының (логині және паролі) болмауы негіздеме болып 

табылмайды. АІК жарыққа төзімді сиямен не баспа түрінде бір данада жазылады, 

баспа әріптермен анық толтырылады. БДБ есептеріне тиісті өзгерістер енгізу және 

кіргізу үшін ақпараттар берудің шынайылығына, уақтылығына және сапалығына 

есепке қою бастамашысы, сондай-ақ басшы немесе құжатқа қол қойған оны 

алмастыратын адам жауапты болады. Қазақстан Республикасының жеке, заңды 

тұлғаларына мәліметтерді қалыптастыру кезінде жеке сәйкестендіру нөмірі 

(ЖСН) не бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) туралы мәліметтер міндетті 

толтыруға жатады. 
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АІК-де ақпараттардың сапасын, толықтығын және толтыру дұрыстығын ААО 

бөліністердің қызметкерлері бақылайды3. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы №1899 

қаулысымен бекітілген Қылмысқа қарсы күрес саласында ақпараттармен алмасу 

туралы келісім шеңберінде ТМД қатысушы елдерімен ақпараттық өзара іс-қимыл 

жасасуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ«Криминалдық автокөлік», «Крими-

налдық заттар», «Криминалдық құжаттар», «Криминалдық қару», «Іздеу-дегі 

адамдар» есептері «Ресей ІІМ БААО» ФҚ-ға берілетін мәліметтер форматына 

қойылатын талаптарды есепке ала отырып, орыс тілінде қалыптастырылады. 

Есеп құжаттарын сақтау мерзімдері. 

ААО және оның аумақтық бөліністері ақпараттық-іздеу карталарын есепке 

алуды және сақтауды жүзеге асырады.  

«БДБ-ға енгізілді» деген белгісі бар АІК картотекада объектіні БДБ-дан 

есептен алған сәттен бастап бір жыл сақталады, одан кейін жойылады. 

Картотека енгізу күні бойынша хронологиялық тәртіппен қалып-тасты-

рылады.  

Адам-АІК «БДБ-ға енгізілді» белгісі бар картотекада алфавиттік тәртіпте 

жүйеленеді. 

БДБ-да карточканы жоюға («6 – жойылған» АЕЭҚ мәртебесін беру) қате 

енгізу себебі не базада көшірме карточканың болуы бойынша жол беріледі, бұл 

ретте жазбаның деректері «Есептен алынды, БЛ өтті», «Есептен алынды, БЛ өткен 

жоқ» мәртебелеріне ие болуы тиіс. 

Ескерту:«Адамдарды іздестіру» есебі үшін «Есептен алынды, БЛ өтті», 

«Есептен алынды, БЛ өткен жоқ» мәртебелерінің болуы міндетті емес, бірақ 

«Қосымша ақпараттар» деректемесінде карточкаларды жою себептері көрсетілуі 

тиіс. 

Басқа жағдайларда электрондық құжатқа «6 – жойылған» мәртебесін беруге 

жол берілмейді.  

АЕЭҚ-ны БДБ-дан қолмен жою ІІМ ААО-мен міндетті түрде келісе отырып, 

ІІД, КІІД басшылығы қабылдаған шешім бойынша жол беріледі. Бұл ретте-

жойылатын жазбалар «5 – түзетілген» немесе «6 – жойылған» мәртебе-лерінің 

мәніне ие болуы тиіс. 

Жоғары тұрған деңгейдегі деректерді жүктеу «аудан-өңір-республика» схема-

сы бойынша жұмыс уақытында тәулігіне кемінде бір рет жүзеге асырылады.  

Ақпараттарды демалыс және мереке күндері жүктеу және енгізу жауапты 

қызметкер жұмыс орнында болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Басқа ІІО-ге аумақтылығы бойынша материалдарды/өтініштерді (қылмыс-

тық істерді) берген жағдайда, БДБ-ның «Криминалдық заттар» және «Криминал-

дық құжаттар» есептерінен басқа, АЕЭҚ жаңа тіркеу орны бойынша есепке қой-

ғаннан кейін ғана есептен алынады. 
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Деректер банкінің толықтығын, шынайылығын, сапасын бақылау мақсатында 

ААО ай сайын аудандық, өңірлік, республикалық деңгейлер, сондай-ақ қалып-

тастыратын есептер бойынша ІІО-ның мүдделі қызметтері арасында салыстыра 

тексеру жүргізеді. Салыстыра тексеру нәтижелері бойынша акті жасалады. 

Өңірлік және республикалық БДБ арасында салыстыра тексеру жүргізу жы-

лына кемінде бір рет жүзеге асырылады, салыстыра тексеру жүргізу мерзім-дерін 

және форматын ІІМ ААО анықтайды. 

ІІМ ААО БДБ-ның қалыптастырылуына және пайдаланылуына бақылауды 

жүзеге асыру, сондай-ақ практикалық және әдістемелік көмек көрсету мақсатында 

ІІД, КІІД-ге қызметтік іссапарға шығуды 3 жылда кемінде 1 рет, ІІД, КІІД ААО 

қалалық, аудандық, желілік ішкі істер органдарына қызметтік іссапарға шығуды 2 

жылда кемінде 1 рет жүзеге асырады. 

1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08. 1995 ж. (10.03. 2017 ж. 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) // online.zakon.kz. 
2  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтар-

дағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкін-

діктері» атты Қазақстан халқына жолдауы // http://www.akorda.kz. 
3  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы №1899 қаулысымен 

бекітілген Қылмысқа қарсы күрес саласында ақпараттармен алмасу туралы келісім // 

http://www.akorda.kz. 

 

 

                                                 

ТҮЙІН 

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жолдауын басшылыққа ала 

отырып, ІІО қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар туралы жазылған. 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье изложены инновационные технологии, применяемые со-

трудниками правоохранительных органов, которые отображены в Консти-туции и 

в Послании Президента Республики Казахстан.  

 

ANNOTATION 

This article describes the innovative technologies used by law enforcement officers, 

which are reflected in the Constitution and President’s message of the Republic of Ka-

zakhstan. 

 

 

 

 



22 

Ибыжанова Г.Б. — преподаватель кафедры общеобразовательных дисци-

плин Актюбинского юридического института МВД РК имени М.Букенбаева, ка-

питан полиции 

UDQ 372.8:11.111  

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 

AҒЫЛШЫН ТІЛІН ҚАБЫЛДАУМӘСЕЛЕЛЕРІ  

PROBLEMS WITH LISTENING IN AN ENGLISH LANGUAGE 

Ключевые слова: обучение английскому языку, аудирование, аудиоучебники, 

тексты, обучающиеся, навыки, говорение, фонетические, лексические, и грамма-

тические трудности. 

Түйінді сөздер: ағылшын тілін оқыту, тыңдау, тыңдауға арналған аудио-

оқулықтар, мәтіндер, білім алушылар, сөйлеу, дағдылар, фонетикалық, лексика-

лық және грамматикалық қиындықтар. 

Keywords: teaching English, listening, audio material, texts, listeners, speaking, 

skills, speaking, phonetic, lexical, grammatical difficulties. 

 

Одной из задач в ходе изучения предмета «Английский язык» является при-

обретение языковых знаний и коммуникативных навыков для использования ан-

глийского языка в учебной и профессиональной деятельности. Устный язык – это 

могущественное средство в обучении английскому языку. Она включает аудиро-

вание – с одной стороны, и говорение – с другой. Во время аудирования у обуча-

ющихся возникают трудности восприятия речи1. Причин, по которым некоторые 

считают, что слушать на иностранном языке сложно, так же много, поэтому да-

вайте рассмотрим одиннадцать возможных причин, почему это может быть так, а 

также некоторые идеи о том, как решать каждый момент. 

1. Они пытаются понять каждое слово. 

Несмотря на то, что мы можем справиться с отсутствием целых фрагментов 

речи, разговаривающих на шумной улице на нашем родном языке, многие, по-

хоже, не могут легко передать это умение на второй язык. Один из способов ре-

шения этой проблемы – показать обучающимся, что нужно определить важные 

слова, которые они должны выслушать. По-английски это показано простым спо-

собом, с помощью которого слова в предложении подчеркиваются (говорят 

громче и длиннее). Другое дело - дать им одну очень легкую задачу, которую вы 

знаете, что они могут сделать, даже если они не получают 90% того, что, как го-

ворят, укрепляет их уверенность, например, определение имени знаменитого че-

ловека или определение того, что упоминается много раз. 

2. Они остаются в стороне, пытаясь понять, что означало предыдущее 

слово. 

Это один из аспектов проблемы выше, что все люди, говорящие на иностран-

ном языке, испытали в свое время. Это часто случается, когда вы слышите слово, 

которое вы наполовину помните, и обнаруживаете, что полностью потеряли поток 
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того, что было сказано к тому моменту, когда вы помните, что это значит, но мо-

жет также произойти со словами, которые вы пытаетесь выработать, что звук по-

хож на что-то на вашем языке, слова, которые вы пытаетесь выработать из контек-

ста или слов, которые вы слышали много раз раньше, и пытаетесь угадать значе-

ние раз и навсегда. В индивидуальных слушаниях вы можете сократить эту про-

блему с помощью предварительного обучения вокабуляру, и заставляя обучаю-

щихся говорить об одной и той же теме сначала, чтобы добавить соответствующий 

словарь для этой области темы более доходчиво. Вы также можете использовать 

прослушивание в более коротких сегментах или использовать кнопку паузы, 

чтобы дать им возможность «догнать», но научить их навыкам справляться с мно-

жеством требований слушать и выработать то, что означают слова, не так просто. 

Как один из методов обучения – использовать прослушивание, чтобы заставить их 

сосредоточиться только на угадывании слов из контекста. И еще один – поставить 

еще больше задачу, добавив логическую головоломку или задачу для прослуши-

вания и записи, так что просто слушать и пытаться запомнить слова покажется 

более простым вариантом. Наконец, потратьте много времени на пересмотр сло-

варного запаса и работу с навыками, где они вступают в контакт с ним, и исполь-

зуют его, и показывают студентам, как делать то же самое в свое время, так что 

количество наполовину запоминаемого словаря намного меньше2. 

3. Они просто не знают самых важных слов. 

Опять же, использование лексики предварительного обучения перед каждым 

слушанием в качестве краткосрочного решения и работа над умением угадывать 

слова из контекста может помочь, но, пожалуйста, убедитесь, что вы практикуете 

это со словами, которые на самом деле можно угадать из контекста (слабость мно-

гих учебники) и что вы работаете над этим с чтением текстов на некоторое время, 

чтобы создать гораздо более сложное умение угадывать слова и слушать одновре-

менно. Другое решение - просто создать свой словарь и научить их, как они могут 

делать то же самое в свое время со списками лексики, оцененными читателями, 

одноязычным использованием словаря и т. д.3 

4. У них проблемы с разными акцентами. 

В современных аудиоучебниках обучающиеся должны работать с различ-

ными британскими, американскими и австралийскими акцентами. Возможности 

для удобного прослушивания с незнакомым акцентом включают в себя повторную 

запись его с некоторыми другими преподавателями перед уроком, чтение всего 

или части файла tapescript в вашем (надеюсь, более знакомом и, следовательно, 

более легком) акценте, и предоставление им функции прослушивания, где есть во-

просы помогающие заполнить пробелы. Чтобы повысить способность справляться 

с разными акцентами в долгосрочной перспективе, лучший способ - просто заста-

вить их слушать много английского языка, например телевизионную версию без 

перезаписи или BBC WorldServiceRadio. Вы также можете подумать о том, чтобы 

сосредоточить свою работу произношения на звуках, чтобы они могли понять 

многие разные акценты, а не один, и сосредоточиться на прослушиваниях с акцен-

тами. 
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6. Им не хватает терпения слушать / они устают. 

Это тот случай, который хорошо знает любой, кто жил в чужой стране, - вы 

отлично справляетесь с разговором или фильмом, пока ваш мозг, кажется, не до-

стигнет точки насыщения, и с этого момента ничего не происходит, пока вы не 

уединитесь где-нибудь в тишине на 10 минут. Первое, что вам нужно иметь в виду, 

— это увеличить длину используемых вами текстов (или длины между паузами) 

по курсу точно так же, как вы создаете сложность текстов и задач. Вы можете сде-

лать аудирование длинных текстов разбив его, к примеру, в начале занятия дать 

прослушать часть текста, и если оно успешно прослушано, то в следующей части 

занятия, выполнить аудирование оставшейся его в части в тот момент, когда они 

будут наиболее морально готовы, заранее не перегружая свой мозг новым языком 

и путем предоставления им перерыва или легкой активности до их начала. Вы мо-

жете наращивать свою выносливость, также предоставляя материал для аудирова-

ния дольше и дольше в течение срока, и они могут практиковать одно и то же вне 

класса, наблюдая английский фильм с субтитрами и снимая субтитры в течение 

более длительного и продолжительного периодов каждый раз. 

7. Они отвлекаются фоновым шумом 

Возможность справиться с фоновым шумом - еще одно умение, которое раз-

вивается вместе со слушанием обучающихся и навыками общего языка. Кроме 

того, убедитесь, что в записи нет большого количества шипения или хуже (напри-

мер, путем наложения одной записи на другую) и выбора записи без уличного 

шума и т. д., вам также необходимо сократить шум внутри и снаружи аудитории. 

Планируйте прослушивание, когда вы знаете, что будет тихо снаружи4. Сократите 

шум внутри группы, выполнив первую задачу с закрытыми книгами и ручками. 

Повысьте доверие, позволяя им делать то же самое в наушниках и показывать им, 

насколько это проще. Наконец, когда они начинают привыкать к этому, дайте им 

дополнительную задачу, используя запись с фоновым шумом, например, разговор 

с коктейлем. 

8. Они не могут отличить разные голоса 

Это была проблема, которая занимала меня дольше, но голоса, которые явно 

отличаются от носителей языка, могут быть совершенно запутанными для немест-

ного динамика. Мне не совсем понятно, почему эти проблемы возникают в неко-

торых случаях, но носитель языка может идентифицировать акцент или разницу в 

диапазоне тона, который ускользает от обучающегося. Вы можете избежать этих 

проблем, используя постоянно тексты с одним и тем же человеком, или вы можете 

практиковать задачами, когда обучающимся нужно только подсчитать, сколько 

раз динамик меняется5. 

Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы научиться понимать английскую 

речь на слух. Помните, что любой навык необходимо тренировать постоянно, 

чтобы достигнуть положительного результата. 
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Преодолеть слуховой барьер порой может быть сложно, но вы точно добье-

тесь успеха, если будете усердно заниматься. И еще один важный фактор — вы-

бирайте материалы, которые вам интересны, так обучение будет более приятным 

и продуктивным! 

1  Английский язык: Экспрессивный разговорный курс. Книга авторизованного изло-

жения. — М.: МЭГУ, 2005. 
2  Бонди Е.А. Английский язык. Повторительный курс. — М.: Высшая школа, 2006. 
3  Гузеева К.А., Трошко Т.Т. Английский язык: Справочные материалы, книга для уча-

щихся. — М.: Просвещение, 2006; Гуманова Ю. Л., Королева В. А. «Just English». — 

М., 2005. 
4  Истомина Е.А., Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика для начи-

нающих. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
5  Гуманова  Ю. Л., Королева-МакАри В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. Ан-

глийский для юристов. — М., 2006. 
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Анализ факторов преступного поведения несовершеннолетних на протяже-

нии многих лет остается в центре интересов отечественных и зарубежных иссле-

дователей. На данном этапе государственного развития имеется необходимость 

изучения факторов, влияющих на формирование мировоззрения подростков в 

области религии, и внедрения их в диструктивные религиозные организации. 

Для начала рассмотрим термин «религия», который в переводе с латинского 

языка означает «связывание, повторное обращение к чему-либо». Существует 

много определений понятия «религия», и отражают они разные позиции авторов. 

Так, атеисты полагают, что религия — это специфическая форма общественного 

сознания, извращенное, фантастическое отражение в сознании людей господству-

ющих над ними внешних сил. Верующий человек отождествляет религию с взаи-

моотношением между богом и человеком. Обществознание пытается дать нейт-

ральное определение: «Религия — это совокупность взглядов и представлений, 

система верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую 

общность». Или даже более короткое: «Религия — это вера в сверхъестественное».  

В настоящее время, когда заложена свобода вероисповедания, как в отдель-

ных государствах, так и во всем мире, и существует огромное множество различ-

ных религиозных объединений, самому государству сложно контролировать за 

нравственным воспитанием подростков. 

В связи с чем становится актуальным вопрос о влиянии деструктивных рели-

гиозных объединений на подростков.  

Мы вполне понимаем, как опасно в современном мире, и знаем, что источни-

ком проблем в большинстве своем являются подростки. Это не зависит от времени 

и эпохи — молодежь всегда была, есть и будет. Поэтому тема актуальна всегда. В 

определенной степени от действующих сегодня религиозных объединений, при-

влекающих в свои ряды подростков, зависит нравственное и духовное здоровье 

нации. 

Чтобы понять причины и условия вовлечения в деструктивные объединения 

подросток, необходимо рассмотреть следующие факторы:  

1. Самый главный фактор, это — семья. Семья играет одну из важной роли в 

формировании у человека каких-либо ценностей, в том числе и религиозных. 

Исследования показали, что религиозные убеждения родителей – один из ос-

новных факторов формирования религиозности молодого поколения. Наиболее 

подвержены подобному влиянию дети, где в основном родители целенаправленно 

воспитывают детей в религиозном духе, навязывая им свои религиозные убежде-

ния. В таких семьях родители, ущемляют права своих детей в выборе вероиспове-

дания, так как дети еще не имеют представления о религии и не могут выразить 

свое желание и мнение. То есть, эти дети поневоле должны исполнять желание 

своих родителей, вплоть до выезда в зоны боевых действий. 

По данным Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 

настоящее время в сирийско-иракской зоне находится порядка 390 детей в воз-

расте до 16 лет, на Родину возвращено — 63 ребенка, и ожидается прибытие еще 

50 детей1. Это приблизительные данные, так как в зоне боевых действий очень 
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тяжело провести статистику, а также затруднительно отследить незаконный выезд 

за пределы страны граждан Республики Казахстан. Вышеуказанные данные не 

утешительны. В связи с чем, имеется необходимость недопущения фактов выезда 

подростков в государства, где происходят боевых действия, а также пресекать пе-

реход границы нелегальным путем, на отрезках где имеется «коридор», для даль-

нейшего прибытия в государства, где преобладают силы деструктивных религиоз-

ных организаций. 

2. Второй фактор – недостаточная грамотность населения в области религии. 

Подросток понимает, что ценности и идеалы, которые преподносят ему родители, 

расходятся с реальностью, с действительным их поведением. Отчасти, именно по-

этому значительную часть деструктивных религиозных организаций составляют 

подростки и молодежь. Не сформированные в полной мере мировоз-зрение спо-

собствуют тому, что подростков легче «обработать», подчинить своему влиянию, 

убедить в той или иной религиозной идеологии. Эффективнее было бы создавать 

и распространять в школах, в высших учебных заведениях и через средства мас-

совой информации видеоролики с различиями обычаями традиционного ислама. 

Давать оценку действиям экстремистских организаций, делая выводы о негатив-

ных последствиях, как для общества, так и для лиц совершивших террористиче-

ские правонарушения. 

3. Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ и 

профессионально-технических учебных заведений (проявление формализма, нет 

индивидуального подхода к обучающимся т. д).  

Принимая во внимание данный фактор, имеется необходимость учителям, а 

также руководителям учебных заведений привлекать ведущих теологов, психоло-

гов, религоведов к беседам с подростками, с целью выявления подростков которые 

воспитываются в семьях с нетрадиционной верой исповедания, проводить с ними 

профилактические беседы, для изменения их взглядов на религию. 

Люди с повышенным интересом стали обращать внимание на религиозные 

движения. Сейчас отмечается стремление людей к вере, любви, справедливости и 

поиску идеалов. Особенно это важно для подрастающего поколения, когда сред-

ства массовой информации дезориентируют ее, внедряя совсем другие ценности и 

жизненные установки в их сознание. 

Современное поколение подростков принимает религию во многом как куль-

турную норму, как приверженность национальным традициям, как часть своей 

национальной идентичности. 

Работы отечественных исследователей регистрируют существенный подъем 

религиозности среди молодежи. По данным опроса, религиозность 16-17-летних 

достигла 64%, что в полтора раза превышает средний уровень религиозности в 

стране2. Растет количество верующих, изменяется общая духовная атмосфера. 

Влияние религиозных организаций на экономическую, политическую и культур-

ную жизнь общества в последние десять лет переживает процесс активной модер-

низации. Сдвиги в сторону религии, тяга к ней у населения очень сильно заметна.  
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Агентство «Рейтинг.kz» провело социологическое исследование по выявле-

нию возможных угроз для стабильного развития Казахстана. Согласно данному 

исследованию, проявления терроризма и экстремизма (18,95 баллов) вошли в 

тройку наиболее существенных рисков для стабильного развития Казахстана – 

наряду с такими внутренними волнующими вопросами, как дестабилизация в си-

стеме власти вследствие неконтролируемого столкновения различных групп вли-

яния между собой (20,24 баллов) и политические и криминальные провокации с 

многочисленными человеческими жертвами (19,13 баллов)3. 

Е. М.Смагулов отмечает, что интегрированность терроризма и радикализма с 

организованной преступностью, действующих под различными политическими, 

религиозными или иными лозунгами, несет угрозу политической системе. В буду-

щем несистемная религиозная оппозиция может стать реальным фактором поли-

тической жизни. Радикализация на фоне общего роста религиозности населения 

может стать для многих формой протеста против низкого уровня жизни, безрабо-

тицы, коррупции. И, в конечном итоге, будет служить появлению на политической 

арене Казахстана и других стран Центральной Азии политических сил, апеллиру-

ющих на ценностях ислама4. 

Вышеуказанные тенденции и неверное трактование традиционного ислама 

может привести к нарушению светского статуса Казахстана и других стран реги-

она. Принципы социального поведения, продвигаемые исламистами, зачастую со-

здают конфликты, направленные в противоречие с государственно-политиче-

скими институтами, а потом это наталкивает на формирование новых институтов 

власти (норм социального поведения и социальной организации). 

Сегодня проявления религиозного экстремизма и терроризма превратились в 

опасный фактор дестабилизации политической обстановки в стране. Мнение боль-

шинства экспертов сводится к тому, что действия деструктивных религиозных ор-

ганизаций в социально-политические процессы может нести прямую угрозу наци-

ональной безопасности Казахстана.  

Казахстан находится в сложной геополитической ситуации, которая обуслов-

ливается ростом различных деструктивных форм религиозности. В связи с этим, 

соответствующими органами должны быть приняты жесткие меры реагирования 

для выявления лиц и пресечения деятельности приверженцев деструктивных ре-

лигиозных организаций в осуществлении им своей преступной деятельности.

1  Воевать за ИГИЛ выехали 400 казахстанцев (18.06.2015) // KazakhstanToday. 

www.kt.kz/rus/society/voevatj_za_igil_viehali_400_kazahstancev_1. 
2  Смагулов К. Современная религиозная обстановка в Казахстане // Центральная Азия 

и Кавказ. — 2011. — Вып. 3. — Т. 14 // http://cyberleninka.ru/article/n /sovremennaya-

religioznaya-situatsiya-v. 
3  Воевать за ИГИЛ выехали 400 казахстанцев (18.06.2015) // KazakhstanToday. 

www.kt.kz/rus/society/voevatj_za_igil_viehali_400_kazahstancev_1. 
4  Смагулов К. Указ. раб. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются проблемные вопросы, касающиеся вовлечения под-

ростков в деструктивные религиозные течения, а также проблемные вопросы не-

законной миграции казахстанских граждан в зону боевых действий и дальнейшей 

их преступной деятельности.  

ТҮЙІН 

Мақалада жасөспірімдерді деструктивтік діни ағымдарға тарту, сонымен 

қатар, әскери әрекеттер аймағындағы қазақстандық азаматтардың заңсыз көші-

қоны мәселелері айқындалған. 

ANNOTATION 

The article reveals the problematic issues related to the involvement of adolescents 

in destructive religious movements, as well as the problematic issues of illegal migration 

of Kazakh citizens to the war zone and their long-term criminal activities. 
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Правосудие является одним из основных условий для нормальной жизнедея-

тельности человеческого общества. Несовершенная судебная система и судопро-

изводство приводит к понижению индекса доверия среди граждан к органам пра-

восудия. И наносит урон в функционировании органов государственной власти и 

в политической системе страны. С другой стороны, чем лучше организована и дей-

ствует судебная система, тем больше ей доверия со стороны народа. 

За всю историю зарождения и развития суда его состав: количество судей и 

распределения полномочий между осуществлением правосудия — неоднократно 

менялись. Тем не менее, эти изменения были в пределах трех основных форм. Дан-

ные формы включают в себя: осуществление правосудия судьей единолично, кол-
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легией профессиональных судей, и группа профессиональных и непрофессиональ-

ных судей. Последняя из таких форм существовала в двух вариантах. Первый — 

это коллегия, где профессиональными и непрофессиональными судьями вместе 

рассматривались и определялись фактические и юридические вопросы дела. Вто-

рой вариант — коллегия, состоящая из двух отдельных частей, в которых непро-

фессиональными судьями рассматривался вопрос по существу дела, а профессио-

нальными судьями на основании этого решения выносилось решение. История су-

допроизводства указывает на то, что коллегиальной форме принадлежала, как бы, 

доминирующее место в формировании и развитии судебной системы. 

Из истории суда видно, что корни лежат в Греции в суде гелиастов, где участ-

вовали представители населения в осуществлении правосудия, где важной функ-

цией являлась реализация правосудия по судебным делам, а так же в Риме в суде 

центуриатных комиций. Обычно родиной жюри считается Великобритания сере-

дины XI века. Тем не менее, как пишет Бернэм У., «некоторые авторы считают, 

что суд присяжных появился во Франции в VIII веке до нашей эры»1.  

Как написано у Батыра К.И., «Основным документальным доказательством 

факта существования суда присяжных показывают ассизы английского короля 

Генриха II, в двух из которых предписывалось отбирать присяжных – по 12 чело-

век из числа подданных от каждых ста жителей крупных населенных пунктов и по 

четыре человека из деревень. Они были обязаны под присягой изрекать королев-

ским судьям, периодически посещавшим соответствующие местности, сведения о 

наиболее серьезных преступлениях» 2. Другими словами, кого в наши дни назы-

вают присяжными заседателями, им отводилась роль не только судей, которые ре-

шали вопрос о виновности, а так же информаторов (людей которые доносили о 

преступлении), свидетелей и даже по какому-то критерию обвинителей. С того 

времени, суд присяжных заседателей временами называют «судом соседей», это 

связано с тем, что судей выбирали из людей, которые жили рядом с обвиняемыми, 

следовательно, они принимали решения, исходя из знания фактов, а так же данных 

о тех кого судят. 

По мнению Боботова О.С., «лишь в 1194 г. было произведено разделение об-

винительной функции присяжных заседателей от разбирательства ими уголовных 

дел»3. Это разделение проявилось в результате перехода, который предусматривал 

два вида судей присяжных. Первый вид назывался большим жюри, у которого 

были следующие задачи одобрять или не одобрять обвинение предъявленное кон-

кретному лицу, второй вид назывался малый жюри, которому были поручены за-

дачи по решению вопроса о виновности или невиновенности подсудимый. Как 

считает Батыра К.И. «Главным этапом развития суда присяжных в Англии ученые 

связывают с 15 июлем 1215 года, когда английские бароны заставили короля 

Иоанна Безземельного принять документ, у которого было название Великая Хар-

тия вольностей (MagnaCharta)»4, который ограничивал власть короля в интересах 

парламента, с этого времени суд присяжных начал развиваться. Это послужило к 

привлечению простого народа государства к отправлению правосудия. В Англии 
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сами присяжные долгое время, которые выносили вердикты и с которыми были не 

согласны королевские судьи, были подвергнуты разным наказаниям. 

К началу XV века жюри присяжных освободилось от элементов «Суда Божь-

его», в котором вина или невиновность подсудимого определялась не в том 

сколько было собрано доказательств, а по возможности или невозможности пере-

носить пытки. 

Из статьи Крапчатовой И.Н. следует, что «с конца XVI — начала XVII вв. ан-

глийский суд присяжных обретал более строго регламентированный характер и 

был принят образцом для подражания в зарубежных государствах»5. 

Тисен О.Н. отмечает, что «в странах Европы суд присяжных начал функцио-

нировать в конце XVI века. Так, в годы Французской революции, сначала декре-

том 1790 г., а затем Кодексом уголовного следствия 1808 г., во Франции был за-

креплен порядок отправления правосудия с участием представителей народа. Впо-

следствии французская модель суда присяжных легла в основу уголовно-процес-

суального законодательства ряда стран западной Европы и получила название 

континентальной»6. 

С первой половины ХIХ в., присяжные начали свою деятельность в Бельгии, 

Швейцарии (1842-1863 гг.), Италии (1859 г.). С 1842 г. по 1852 г. континентальная 

модель суда присяжных была принята законодателями стран германской конфе-

дерации: Баварии, Пруссии и другими. В 1877 году была закреплена в Уголовно-

процессуальный кодекс в Германии французская модель суда присяжных, где 

представители народа были вовлечены в осуществление правосудия до 1924 года. 

В 1940 году суд присяжных был отменен ордонансом Патена во Франции. Похо-

жая судьба постигла и жюри в Италии (1931 году), Испании (1939 году) и во мно-

гих других странах Европы. В настоящий момент континентальная модель суда 

действует только в Австрии и в Испании7. 

В России было предложено ученым-юристом Десницким С.Е. о введении суда 

присяжных впервые Екатерине II в начале Уложенной Комиссии в 1767 году. Вы-

дающийся реформатор и государственный деятель Сперанский М.М. также пред-

лагал данную форму суда Александру I в 1809 году. 

После отмены крепостного права в 1861 году и фактического признания ра-

венства всех перед судом и законом в Российской империи остро ощущался кри-

зис по законности, который состоял из широко распространенного отсутствия ува-

жения к закону и его ежедневных нарушениях, в том числе среди высокопостав-

ленных сановников, органов местного самоуправления, государственных проку-

роров и судей, что еще более усугубляло кризис законности, как было отмечено 

учителем Пушкина А.С. Куницына А.П., «закон нарушаемый блюстителями 

оного, не имеет святости в глазах народа»8. 

Как пишет Мельник В.В., «Общий кризис системы правосудия государства 

основательно препятствовал его социально-экономическому развитию. Дорефор-

менная судебная система, организованная на основе каст (для каждого класса спе-

циальный суд), устарела, и почти не могла справляться со своими задачами. Пра-
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восудие осуществляли люди, которые не имели юридического образования. Про-

цедура исследования была архаичной, так как не было устного судопроизводства. 

Судьи не могли допрашивать свидетелей, истцов, ответчиков и обвиняемых, они 

не видели их. Они только читали бумаги, которые были составлены полицией 

(если дело было уголовным) или представленными сторонами (если дело было 

гражданским). В суд не допускали не только общественность и журналистов, но 

даже тех, кто заинтересован в рассмотрении судебного дела, —истцов, подсуди-

мых, ответчиков. Ответчик не мог воспользоваться помощью защитника (адво-

ката): людей этой профессии не существовало в России. О состязательности суда 

в то же время не могло быть и речи»9. 

Дореформенная судебная система была на очень низком уровне качества, как 

с практической, так и с организационной стороны, и ее дальнейшая работа стави-

лась под сомнение со стороны граждан, обратившихся в суд. Среди этого, общее 

состояние дореформенного суда не могло отвечать таким требованиям, как гуман-

ность, мораль и справедливость. Неудовлетворительными были и судебная си-

стема с ее запутанной юрисдикцией, а так же судебный порядок. Производство по 

расследованию любого уголовного дела, как правило, заканчивалось со стремле-

нием следователя любыми путями и средствами признать вину обвиняемого. 

1  Бернэм У. Суд присяжных заседателей. — М.: МНИМП, 1994. С. 6. 
2  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.: Батыра К.И. и Фи-

липова Т.П., Поликарпова Е.В., Седаков С.Ю. и др. — М.: Юристь, 1996. Т. 1. С. 6. 
3  Боботов О.С. Возникновение и развитие суда присяжных // Гражданин и право. — 

2000. — № 1. С. 30. 
4  Батыра К.И. Всеобщая история государства и права. — М.: Юристь, 1998. С. 170. 
5  Крапчатова И.Н. История становления и развития суда присяжных как процессу-

ального института // Законность и правопорядок в современном обществе. — 2010. 

— №1. С. 258. 
6  Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы формирования коллегии при-

сяжных заседателей: Монография — М.: Юрлитинформ, 2009. С. 11. 
7  Del Tridunaldel Jurado. BOE num. 122 // Ley Organika. — 1995. — № 5. — P. 1501-1502. 
8  Мельник В. В. Искусство защиты в суде присяжных: Учеб. пос. — М.: Дело, 2003. 
9  Там же.  

                                                 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются исторические предпосылки зарождения и 

развития суда присяжных. Анализируется данный институт с древних времен и до 

середины XIX века. Особое внимание уделяется проблемам, которые возникают 

при отправлении правосудия с участием присяжных заседателей. 

 

ТҮЙІН 

Бұл мақалада алқабилер сотының пайда болуы мен дамуының тарихи алғы-

шарттары қарастырылады. Бұл институт ежелгі дәуірден XIX ғасырдың ортасына 

дейін талданады. Алқабилердің қатысуымен сот төрелігін іске асыру кезінде орын 

алатын проблемаларға ерекше көңіл бөлінеді. 
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АNNOTATION 

This article discusses the historical background of the origin and development of 

the jury. This Institute is analyzed from ancient times to the middle of the XIX century. 

Particular attention is paid to the problems that arise in the administration of justice with 

the participation of jurors. 
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Институт «неотложных следственных действий» приобретает особую важ-

ность в настоящее время, когда социально-экономические условия в нашей стране 

диктуют необходимость реформирования структуры правоохранительных орга-

нов. При этом в уголовно-процессуальном законе производству неотложных след-

ственных действий посвящено ограниченное число статей, да и сам порядок их 

производства не урегулирован. Исследуя данный институт, для начала следует 

остановиться на изучении его понятийного аппарата, который, на наш взгляд, не-

достаточно исследован. Так, в пункте 19 статьи 5 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ (далее УПК РФ) законодатель закрепляет определение данного инсти-

тута уголовно-процессуального права – «действия, осуществляемые органом до-

знания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступ-

ления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъя-

тия и исследования»1. 
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На протяжении долгого времени среди ученых ведутся оживленные дискус-

сии относительного соотношения таких понятий как «неотложные» и «первона-

чальные» следственные действия в науках уголовно-процессуального права и кри-

миналистики. Так, термин «неотложность» трактуется как настоятельное, безот-

лагательное, необходимое действие, в то время как «первоначальность» подразу-

мевает действие, происходящее в самом начале2. Данное положение указывает на 

самостоятельность данных категорий и даже подмену понятия «первоначальные 

следственные действия» неотложными. По существу поставленного вопроса сле-

дует отметить, в частности, и мнение о тождестве указанных понятий. Так, авторы 

схожи в определении единства их целей и задач, что, на наш взгляд, является вер-

ным на сегодняшний момент.  

В юридической литературе получила распространение точка зрения, согласно 

которой понятие первоначальных следственных действий является криминалисти-

ческим, а неотложных – уголовно-процессуальным3. Думается, наличие пробелов 

в понимании сущности «неотложных следственных действий» приводит к неод-

нозначному толкованию его понятийного аппарата, что делает проблему изучения 

его природы весьма важной. 

Производство неотложных следственных действий (статья 157 УПК РФ) 

включено в главу 21 УПК РФ, регламентирующую общие условия предвари-тель-

ного расследования, что затрудняет единое толкование рассматриваемого инсти-

тута.  

Согласно Толковому словарю, термин «неотложный» определяется как «та-

кой, который нельзя отложить, требующий немедленного выполнения»4. В част-

ности, по мнению, Т.Ф. Ефремовой, «неотложный — такой, который трудно или 

невозможно отложить, не допускающий промедления, срочный». Интересной и 

содержательной, на наш взгляд, является позиция П.А. Лупинской, которая отме-

чает, что мерой оценки неотложности того или иного следственного действия яв-

ляется вероятность изменения, полного исчезновения или утери доказательств, без 

своевременной фиксации и закрепления которых расследование совершенного 

преступления может потерять всякие возможные перспективы5. Следует отметить, 

что наряду с «неотложностью» ученые-процессуалисты также используют такие 

смысловые конструкции как «исключительный случай», «в случае необходимо-

сти», «случай, не терпящий отлагательств». 

В теории уголовно-процессуального права под «неотложными следствен-

ными действиями» понимаются обязательные, незамедлительные, не терпящие 

отлагательства следственные действия, промедление с производством которых 

может затруднить либо вообще исключить возможность предотвращения или пре-

сечения преступления, а равно обнаружение и закрепления следов преступления6. 

В частности, трудно не согласиться с данным определением, поскольку требова-

ние незамедлительности сбора доказательств на первоначальном этапе производ-

ства по уголовному делу нередко имеет решающее значение для раскрытия пре-

ступления7. А.С.Есина и Е.Н.Арестова определяют неотложные следственные 
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действия как самостоятельное направление уголовно-процессуальной деятельно-

сти органа дознания8. С учетом целей и задач производства неотложных след-

ственных действий, О.В. Айвазова приходит к выводу об относительной самосто-

ятельности данного этапа деятельности органов дознания и предлагает его имено-

вать подстанцией предварительного расследования, а конкретно – факультатив-

ной подстанцией предварительного следствия9. 

Ю.В.Бескровный предлагает изложить п. 19 ст. 5 УПК России в следующей 

редакции: «Неотложные следственные действия — следственные действия, вы-

полняемые следователем, дознавателем, а также органом дознания на первона-

чальном этапе расследования с целью обнаружения, закрепления, изъятия и иссле-

дования следов, предметов, получения доказательств и иных сведений с целью 

установления и изобличения причастного к преступлению лица (лиц)»10. Интерес-

ным и содержательным, на наш взгляд, является определение Л.Е. Сигалова, по 

мнению которого неотложные следственные действия представляют собой «си-

стему незаменимых и неповторимых процессуальных действий, осуществляемых 

в установленном уголовно-процессуальным законом порядке на первоначальном 

этапе предварительного расследования, производство которых невозможно отло-

жить без ущерба для предотвращения, пресечения и раскрытия преступления, об-

наружения и закрепления следов содеянного, а равно установления лиц, его совер-

шивших»11. Представляет интерес точка зрения А.Н. Колесниченко, который 

сформулировал следующее определение: «В уголовно-процес-суальном смысле 

неотложные следственные действия — это действия, которые вправе провести ор-

ганы дознания по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, а также действия следователя, выполняемые им по делу, не подслед-

ственному ему, до передачи его прокурору для направления по подследственно-

сти»12.  

В криминалистической литературе также предпринимались попытки сформи-

ровать определение неотложных следственных действий. Так, И.А.Возгрин опре-

деляет указанный институт как действия, которые должны проводиться безотла-

гательно, немедленно, необходимость в производстве которых может возникнуть 

на любом этапе расследования преступления13. По мнению А.Я. Сухарева, крите-

рием неотложности служит опасность исчезновения или деформации доказа-

тельств, которые необходимо получить. Однако следует отметить, что указанные 

определения бесспорны с точки зрения криминалистического подхода к производ-

ству следственных действий.  

Определение «неотложных следственных действий», указанное законодате-

лем в пункте 19 статьи 5 УПК РФ, на наш взгляд, не соответствует порядку их 

производства, указанному в других статьях закона. В частности, исходя из анализа 

статей уголовно-процессуального закона, вышеназванное положение касается ор-

ганов, которые могут проводить неотложные следственные действия. Так, со-

гласно пункту 5 статьи 152 УПК РФ «следователь, дознаватель, установив, что 

уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные 
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действия, после чего следователь передает уголовное дело руководителю след-

ственного органа, а дознаватель — прокурору для направления по подследствен-

ности». Указанная норма свидетельствует о «ином» субъекте, могущим осуществ-

лять производство неотложных следственных действий — следователе. Кроме 

того, подобное предписание можно обнаружить, проанализировав статью 40 УПК 

РФ, где законодатель возлагает полномочия органов дознания на должностные 

лица, регламентированные уголовно-процессуальным законом (капитаны мор-

ских и речных судов, руководители геолого-разведочных партий и зимовок, главы 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Феде-

рации и др.). Анализ статьи 152 УПК РФ также позволяет сделать вывод о произ-

водстве неотложных следственных действия независимо от формы предваритель-

ного расследования, то есть без указания категорий дел, по которым они могут 

производиться. Как было отмечено выше, необходимость производства неотлож-

ных следственных действия может возникнуть на любом этапе расследования пре-

ступления, что, в свою очередь, свидетельствует, об обязательности (неизбежно-

сти) их проведения и до возбуждения уголовного дела. Таким образом, указанные 

противоречия не позволяют, на наш взгляд, считать определение «неотложных 

следственных действий», закрепленное в пункте 19 статьи 5 УПК РФ, истинно 

верным и соответствующим всем положениям закона.  

В связи с неоднозначным толкованием сущности и понятийного аппарата рас-

сматриваемого института, в целях упрощения и систематизации авторских мне-

ний, предлагаем изложить пункт 19 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ в следующей редакции: «Неотложные следственные действия – действия, осу-

ществляемые органом дознания (дознавателем), следователем на любой стадии 

досудебного производства независимо от формы последственности уголовных дел 

с целью обнаружения доказательственной базы для раскрытия и расследования 

преступлений».  

Анализ вышеуказанной дефиниции позволяет выделить следующие при-

знаки, свойственные неотложным следственным действиям: 

- субъекты их производства ‒ орган дознания (дознаватель), следователь; 

- указанные действия могут проводиться на любой стадии досудебного про-

изводства (как до возбуждения, так и после возбуждения уголовного дела); 

- неотложные следственные действия поводятся независимо от формы под-

следственности уголовных дел; 

- целью производства неотложных следственных действий является обнару-

жение доказательств, требующих их незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования.  

Нерешенным и в тоже время актуальным для исследования на современном 

этапе остается и вопрос о системе неотложных следственных действий, а именно 

о том, какие следственные действия следует относить к «неотложным»?  

УПК РФ в отличие от УПК РСФСР не закрепляет перечень действий, которые 

следует относить к неотложным. В частности, статьи 29 Основ уголовного судо-

производства СССР и союзных республик, а также 119 УПК РСФСР закрепляли 
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исчерпывающий перечень неотложных следственных действий: осмотр, освиде-

тельствование, обыск, выемку, допрос подозреваемого и его задержание, а также 

производство допроса потерпевших и свидетелей. Данный список признавался ис-

черпывающим и расширенному толкованию не подлежал. На практике же пере-

чень неотложных следственных действий определяет сам орган дознания исклю-

чительно на свое смотрение.  

На протяжении долгого времени учеными и практиками предпринимались по-

пытки расширить перечень неотложных следственных действий. В частности, 

Л.В.Павлухин указывал на закрепление в качестве неотложных следующих дей-

ствий: предъявление для опознания, получение образцов для сравнительного ис-

следования, назначение судебно-медицинской экспертизы, наложение ареста на 

имущество14. К примеру, З. Ф. Коврига считал, что для «раскрытия преступлений 

и избрания правильного пути для установления истины по делу при дальнейшем 

расследовании, необходимо органам дознания предоставить право осуществлять 

очные ставки и предъявление для опознания»15. 

Представляет интерес точка зрения ученых Б.Я.Гаврилова, В.В. Вандышева, 

И.М.Ибрагимова, которые считают, что любое следственное действие, совершен-

ное в пределах 10-дневного срока, установленного в ч. 3 ст. 157 УПК РФ, может 

быть отнесено к категории неотложных следственных действий 16. Другие же ав-

торы, как, например, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский сходятся в том, что не все 

следственные действия могут быть отнесены к неотложным. Некоторые ученые к 

неотложным следственным действиям относят и процессуальные действия (взятие 

обязательства о явке, привод и др.)17. Думается, данное положение не является 

обоснованным, поскольку уголовно-процессуальный закон четко разграничивает 

следственные и иные процессуальные действия, что не позволяет относить по-

следние к системе неотложных следственных действий.  

В юридической литературе получило распространение мнение, согласно ко-

торому перечень неотложных следственных действий не должен быть обязателен 

или каким-либо образом ограничен. Так, П.А.Лупинская полагает, что «в законе 

следовало бы закрепить общее правило, согласно которому органам дознания 

предоставлялось бы право производить следственные действия по установлению 

и закреплению следов преступления, которые окажутся неотложными в конкрет-

ном деле, так как нельзя заранее определить, какое действие является неотложным 

в том или ином случае»18. Думается, указанная точка зрения является достаточно 

интересной и оправданной, поскольку субъектам производства неотложных след-

ственных действий представлялось бы право выбора того или иного следствен-

ного действия, необходимость производства которого вызвана рядом юридически 

значимых обстоятельств конкретного преступления: политическая обстановка в 

стране и в мире, степень общественной опасности того или иного деяния (бездей-

ствия), индивидуальные характеристики отдельных субъектов уголовного про-

цесса и др. Так, указанные критерии позволяют считать действия органов и долж-

ностных лиц «неотложными» в каждом конкретном случае.  
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Своевременное и эффективное производство следственных действий является 

залогом качественного расследования преступлений, ведь в ходе их осуществле-

ния формируется основа доказательственной базы по уголовным делам.  

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что затронутые проблем-

ные вопросы, безусловно, обращают на себя внимание, а также требуют дальней-

шего разрешения и совершенствования на законодательном уровне. Приведенный 

анализ отдельных аспектов института неотложных следственных действий в уго-

ловно-процессуальном праве России свидетельствует о необходимости дальней-

шего совершенствования механизма его реализации, направленного на формиро-

вание устойчивого и крепкого правового государства, основная задача которого 

— борьба с преступностью.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье затронуты проблемные вопросы отдельных аспектов инсти-

тута неотложных следственных действий в уголовно-процессуальном праве Рос-

сии.  

ТҮЙІН 

Ресейдің қылмыстық іс жүргізу құқығындағы шұғыл тергеу әрекеттері 

институтының жекелеген аспектілерінің проблемалық мәселелері қозғалды. 

ANNOTATION 

The problematic issues of certain aspects of the Institute of urgent investigative 

actions in the criminal procedure law of Russia are touched upon. 

 

С.А. Мендыбаева — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының оқытушысы, полиция 

капитаны  

ӘОЖ 378 

ЖАСТАРДЫ ОТАНСҮЙГІШТІК ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА 

ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

Түйінді сөздер: жастар тәрбиесі, патриоттық рух, бәсекеге қабілеттілік, 

ұлттық құндылық, отанға сүйіспеншілік, ата-анаға құрмет. 

Ключевые слова: воспитание молодежи, патриотический дух, конкуренто-

способность, национальная ценность, любовь к родине, уважение к родителям. 

Keywords: education of young people, Patriotic spirit, competitiveness, national 

value, love for the Motherland, respect for parents. 

 

«Білім туралы» заңымызда білім беру мен тәрбиелеудің басты стратегиялық 

міндеттерінің бірі-рухани және әлеуметтік-адамгершілігі бай, жаңашыл, шығар-

машылық ойлау қабілеті мен сөйлеу мәдениеті мол зерделі болашақ Ішкі істер ор-

гандарының қызметкерлерін тәрбиелеп, қалыптастыру болып табылады. Қазақ-

станды — Отаным деп таныған әрбір азаматтың осыған өз мүмкіндігінше үлес қосуы 

қажет18. 
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Еліміздің тұтастығын сақтау,халықтың тыныштығын алатын лаңкестермен 

қарсы ұйымшылдықпен күрес, мемлекеттерге қауіп төндіретін кез келген сыртқы 

және ішкі күштерге қарсы тұрудың өзі жастарды отаншылдық рухта тәрбиелеу 

міндетін жүктейді. 

Қазіргі таңда қоғам мен мемлекеттің дамуы бағытында курсанттарға білім беріп, 

дұрыс тәрбиелеу күнделікті күрделеніп бара жатыр. Өйткені жаһандану ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне аса жоғары талаптар қойып отыр. Сондықтан 

бүгінде еліміздің бәсекеге қабілеттілігі ғаламдық экономика мен саясаттағы 

ықпалды тұжырымдардың бірі болып саналады. Жаһандану заманында бәсекеге 

қабілетті болу үшін ғылым мен білімді, жаңа технологияларды дамыту қажет. Ол 

үшін алдағы 10 жылда мемлекеттімізді бәсекеге барынша қабілетті 50 мемлекеттің 

қатарына қосу туралы тәрбие, ғылым мен білімнің, технологияның ғаламдық дамуын 

қадағалап, ілесіп, отыру керек. Атап өтсек, қазіргі таңдағы басты міндеттің бірі: 

Біздің институт курсанттарыәскери өмірге белсене араласа отырып, ғылымның 

шапшаң дамуына ілесуі, ашылған жаңалықтарды өздігінше оқып меңгеру, оларды өз 

қызмет ететін салаларына қатыстыларын тәжірбиеде дұрыс пайдаланып қолдана 

алуы. Сондай-ақ курсанттардың Ішкі істер органдары қызметкері ретінде қалып-

тасуының негізгі ғылыми ұстанымдарын, ойлаудың әдіс-тәсілдерін,Отан деген 

сүйіспеншілік,патриотизм,танымының заңдылықтарын білуі болып табылады. 

Қазақ елін Отаным деп таныған әр азаматтың осыған өз күш- жігерін қосуы- 

бұның басты шарттарының бірі. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «білім беру жүйесінің 

міндеттерінің бірі азаматтық пен елжандылыққа, өз Отаны- Қазақстан Республика-

сына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қас-

терлеуге тәрбиелеу» десе, ал орта білімді дамыту тұжырымдамасы бойынша тәрбие-

лік жұмыстарды қазақстандық патриотизм азаматтық, ізгілікті интернационализм 

негізінде құру-керек екендігі көрсетілген. Курсанттарға патриоттық тәлім-тәрбие 

беру институттың профессорлық-оқытушылық құрамы-ның үлесіне жатады. Сон-

дықтан әрбір оқытушы өз сабағында курсанттардыңтілге деген қызығушылығын 

арттыра отырып, сабақ барысында түрлі жаңа әдістемелік технологияларды қолдана 

отырып, сабақ өткізуді тиімді пайдалана білуі керек. Мұндай тәсілдер кур-

санттардың сабақтан жалықпауын, жөнсіз әрекетке бармауын, әр іске назар аударып 

жауапкершілікпен қарауы, ой елегінен өткізіп ойлануды қалыптастырады, бағ-

дарламалық материалдарды жеңіл, тез меңгеруге септігін тигізеді. Осы мақсатпен 

оқу материалының күрделі және жеңіл түрлеріне қарай ерекшіліктерге тоқталайын. 

«Патриотизм дегеніміз — Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның мүд-

делерін, қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, ал 

мемлекетті нығайту дегеніміз-жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын 

айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, 

бүгінгі күнімен және болашығымен қарым-қатынасты білдіреді». Сондықтан, сабақ 

берудің ең негізгі мақсаттарына төмендегілер кіреді . Бірінші – танымдық, екінші - 

тәрбиелік, үшінші - дамытушылық1. 
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Осы мақсаттарды орындау негізінде мемлекеттік стандартты басшылыққа ала 

отырып, өз тәжірибиемде курсанттың өз бетімен білім алу дағдыларын қалып-

тастыра отырып, шығармашылық қабілетін дамыту ізденіс жұмыстарымен алған 

білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге үйрету бағытында жұмыс жасап келемін. 

Атап айтатын болсам, ел сүйгіштік, ата – ананы сүю, отанды сүю мәселесінде қандай 

шығармаларды оқығанын, қандай шығармаларды оқуды ойлап жүргендігі жайында 

пікірлер жөнінде әңгімелер өткіздім. Бұл әңгіменің барысында курсанттар өздерінің 

оқыған шығармаларын атады. Мысалы : «Қобыланды батыр», « Алпамыс батыр», 

«Махамбеттің шығармалары» әсіресе, «Баймағанбет Сұлтанға айтқаны», «Ереуіл 

атқа ер салмай», «Ұл туса», «Эй, Махамбет, жолдасым». 

Қазақ халқының тарихына көз жіберсек, сонау Күлтегін, Білге қаған, Тоны-

көктен бастап жерін, елін, тілін, дінін қорғаудағы өшпес ерліктерге толы. Бесік 

жырынан басталатын ерлікке баулу дәстүрлері түркі халқына тән негізгі ырымдар. 

Халқымыздың бойындағы отансүйгіштікке де қарауға болады. Бұған дәлел көне 

түркі заманынан бастау алған патриоттық құндылық Күлтегін жазбаларында былай 

деп суреттеледі: «Елтеріс қағанның алғырлығы, еліне деген сүйіспеншілігі Күлте-

гіннің қаны ана сүтімен сіңді»- деген көне жазу қазақ халқының бойындағы ұлттық 

патриотизм сезімдері бүгін ғана пайда болған жоқ, ол ежелден-ақ туындап, дамып 

келе жатқан қасиет деуге болатындығын көрсетеді. 

Осыған орай патриоттық тәрбие мәселесі адамзат тарихының өң бойындағы 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат болғандықтан, институт қабыр-

ғасында білім алушылардың бойындағы Отанға деген сүіспеншілігін, яғни 

патриоттық санасын дамытуда халқымыздың біртуар ұлы, ержүрек қолбасшы, 

жазушы, Қазақстанның Халық Қаһарманы батыр Б.Момышұлы ағамыздың кейінгі 

ұрпаққа үлгі етіп қалдырып кеткен өсиеттерінің және ерлікке толы шығар-мала-

рының алатын орны ерекше. 

Біз жазушы, тәлімгер Бауыржан Момышұлының еңбектерін оқи отырып, оның 

шығармашылығы патриоттық тәлім-тәрбиенің қайнар көзі екенін байқай-мыз. 

«Ұлттық патриотизм» және «Қазақстандық патриотизм» ұғымдары арқылы Отан, 

туған өлке, туған халқы туралы нақты түсініктер берудің тиімділігі арта түспек. Ал 

түсінік дегеніміз — бір нәрсенің мағынасы мен мәнін ұғыну. Сөйтіп, «ұлттық 

патриотизм» және «қазақстандық патриотизм» ұғымдарына анықтама беру, олардың 

мазмұнын құрайтын: отансүгіштік сезімін дамыту, ұлттық салт-дәстүрді ұстану мен 

мемлекет рәміздеріне құрмет қалыптастыру, т.б. тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін 

кеңейте түседі. Осыларды көздеп жүргізген зерттеу еңбегімізде педагог, психолог, 

философ ғалымдар мен ақын - жазушылардың ой-пікіріне сүйене отырып «ұлттық 

патриотизм» және «қазақстандық патриотизм» ұғымдарына аңықтама беруге 

ұмтылдық. Сондай-ақ бұл ұғымның маңызын ашып көрсету жас буындарды 

тәрбиелеуде бүгінгі күннің маңызын ашып көрсету, бүгінгі күннің кезек күттір-

мейтігінен туындап отыр2. 

Қазақстандық патриотизмнің арқауы қазақ мемлекетіне деген сүйіспеншілік, 

ұлтына сенімі, нанымы, саяси көзқарасы, т.б. қарамастан, әрбір қазақстандық өзі 

өмір сүріп, күн көріп отырған мемлекетін – «Отаным» деп тануы, оның негізін салып 
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отырған қазақ ұлтына сыйластық, оның заңдарына бас ию, рәміздеріне құрмет, 

жетістігіне мақтаныш ету, кемшіліктерін болдырмаудың жолын қарастыру қазақ-

стандық патриотизмнің белгілері болуы керек деген ой келіп туады. Туған халқы-

мыздың өткен тарихына көз жіберсек, отансүйгіштіктің керемет үлгілерін көреміз. 

Бүгінгі күні егеменді ел болып, қазақ деген ұлт болып отыруымыздың өзі ата-ба-

баларымыздың теңдесі жоқ ерлігінің арқасы. Тарихи мәліметтерден байқайтыны-

мыздай, жоңғар шапқыншылығы кезі мен одан бертіндегі ұлт азаттық көтерілісін 

алып қарасақ, ондағы батырлардың ешқайсы бүгінгідей (кеңес дәуірдегідей) жүйелі 

патриотизмге тәрбиелеудің кезіне салынбаған. Бірақ елін, жерін, Отанын қорғауда 

жанын, тәнін аяп қарап қалмаған. Осындай көптеген тарихи тәжірибелерден, сол 

кездегі отбасы тәрбиесіндегі отансүйгіштік сезімнің қалыптасуына отбасындағы 

тәрбиенің ықпалын елемей қоюға болмайды. Өйткені, елдің ер-азаматын тәрбиелеу, 

ең алдымен отбасынан басталады. Отбасы-адам баласының өсіп-өнер, қанат қағар 

ұясы, алтын бесігі. Жанұяда үлкенді құрметтеп қадір тұтуды, ілтипатты қарым-

қатынаста болуды, мәдениетті, тәрбиелі адамды басқаларға үлгі тұта білгенін, жас 

ұрпақтың тәрбиелі болып өсуіне ерекше назар аударғанын айқын көрсететіні хақ. 

Біздің институттағы құқықтық тәрбиенің мақсаты:  

Өскелең жас ұрпақты қоғамның заңдары мен нормаларын бұлжытпай орындау 

және оларды сыйлау рухында тәрбиелеу. 

Мемлекет пен қоғам ісіне сапалы түрде белсенділікпен қатысып, өз Отанын 

қорғауға әрқашан дайын болуға жаттықтыру. 

Өз елінің материалдық және рухани байлығын сақтап, оны молайтуға қабілетті 

іскер қызметкерді тәрбиелеу. 

Қоғамды жетілдіріп, дамытатын да - жастық рух. Жастық рухы жоғалған қо-

ғамның ғұмыры өміршең болмайды. Ол үшін қоғамдағы әр бір курсантты жас кезі-

нен өзінің елі мен жерін киелі тұтып, бұл тұрғыда белсенді істер атқарып, қамқорлық 

жасаған кезде Отанға деген шын мағынада сүйіспеншілік орнайды. Сонда ғана 

Отанымыз дамып, аспанымыз ашық, яғни көк аспанда қыран бүркітше шарық-

таймыз, болашақ жастарымыз шаңырақтың мығым уықтары бола алады. Биік белес-

терден көтеріліп, асулардан да асады. 

Ал адамгершілікті, иманды, тәрбиелі адам – кез келген мемлекеттің байлығы, 

әлеуметтік өмірдегі бейбітшілік пен мәдениеттіліктің кепілі.  

Қазақтың патриоттық, отансүйгіштік тәрбиесі - тереңнен тамыр тартқан, халқы-

мыздың мыңдаған ғасырлар бойы дүние тану көзқарасының, ақыл - ойы мен салт – 

дәстүр, мәдениетінің көрінісі. Осыларды бойға дарытпайынша, келер ұрпақты 

патриоттық отансүйгіштік тәрбиеге лайықты қарастырмайынша алтын бесік елін, 

кіндік қаны тамған жерін қорғайтын және осы мақсат жолында бар күш – жігері мен 

күш қуатын жұмсайтын отаншыл азаматтарды, яғни нағыз патриотты тәрбиелеу – 

бүкіл қоғамның, оқытушылар мен ата – ананың басты парызы.

1  «Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2016-2018 

жылдарға арналған бағдарлама» // http://adilet.zan.kz. 
2  Қазақ тілі-ғылым тілі Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материал-

дары. — Алматы, 2011.  
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ТҮЙІН 

Аталған мақалада жастарды отансүйгіштік пен еліне адал қызмет етуге 

тәрбиелей отырып, патриоттық рухани жігерлерін байыту, бәсекеге қабілетті 

қызметкер ретінде қалыптастыру мәселелері қарастырылған. 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор указывает на важность воспитания молодежи, 

воспитывая их духу патриотизма и верному служению своему народу, это 

обогащает духовную нравственность и конкурентноспособность нации. 

ANNOTATION 

In this article the author considers the education of young people, educating their 

patriotism and true service to their people, enriching spiritual morality and 

competitiveness. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В 

РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ҚЫЛМЫСТЫ АШУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ БАРЫСЫНДА 

 КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ 

THE USE OF FORENSIC TECHNOLOGY IN 

THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 

Түйінді сөздер: криминалистикалық техника, фоторобот құру, иіс іздері, 
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фирование, видеозапись, поиск преступника по горячим следам. 
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removal of fingerprint traces, photo-graphics, video, search for the offender in hot pur-

suit. 

Применение информационных систем и компьютерной техники в раскрытии 

и расследовании преступлений представляет собой систему повседневной дея-

тельности следователей, специалистов-криминалистов, сотрудников органов до-

знания, связанную с применением информационных систем, ПЭВМ, специализи-

рованных программ. Организация этой деятельности должна основываться на чет-

ких и последовательных комплексах действий сотрудников, направленных на пла-

нирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с при-

менением компьютерных средств и информационных компонент этих действий и 

мероприятий. Применение информационных технологий и средств компьютерной 
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техники должно быть нацелено на получение, накопление и обработку значимой 

информации, из которой следует выделить криминалистические учеты, где в ин-

тегрированном виде проявляются достижения технологий обработки информации 

в раскрытии и расследовании преступлений, определяющие перспективу возмож-

ностей автоматизации учетов. 

В ходе проведения осмотра места происшествия свидетели и очевидцы пре-

ступления незамедлительно по указанию следователя (дознавателя) должны 

явиться в ближайший пункт полиции, где в присутствии специалиста-криминали-

ста вместе с выше указанными лицами будет просмотрен банк данных «Автома-

тизированная идентификационная поисковая система» «Образ++», которая позво-

ляет вести криминалистический учет по признакам элементов внешности актив-

ной части преступного элемента, осуществлять проверку по нему с потерпевшими 

и свидетелями, которые имели визуальный контакт с лицами, совершившими пре-

ступление. 

Так же предоставляется возможность устанавливать личности неопознанных 

трупов, задержанных, производить поиск лиц, находящихся в розыске и без вести 

пропавших. 

В целях эффективного использования информационных систем необходимо, 

чтобы специалист-криминалист внимательно заполнил информационную кар-

точку со слов потерпевшего или очевидцев преступления. 

В распоряжении специалиста-криминалиста так же имеется дактилоскопиче-

ский поисковый комплекс АДИС «Папилон», который позволяет вести дактило-

скопический учет активной части преступного элемента, осуществлять проверку 

по нему всех изымаемых с мест происшествий следов рук, независимо от терри-

тории их совершения. Также предоставляется возможность устанавливать лично-

сти неопознанных трупов и задержанных лиц1. 

Поиск преступника по горячим следам достаточно сложная задача, особенно 

если о нем не известно ничего, кроме того, как он выглядит. При этом нет фото-

графий или видеозаписей, а вся информация хранится в голове человека или не-

скольких свидетелей, которые видели разыскиваемого. 

Единственная возможность начать систематизированный массовый поиск — 

это фоторобот, составить который тоже весьма несложно. Фоторобот составить в 

оперативных целях могут специалисты-криминалисты, участвующие в след-

ственно-оперативной группе.  

Составление фоторобота осуществляется в кратчайшие сроки за 30-40 минут, 

что позволяет оперативной поимке преступника. По словесному описанию фор-

мируется фоторобот, составить его возможно с дополнительными преимуще-

ствами: 

- специалист работает оперативно, быстро вносит изменения по указаниям 

описывающего; 

- возможна любая корректировка портрета: поворот, масштабирование, транс-

формирование; 
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- коррекция любого элемента внешности, в том числе и раздельное изменение 

парных черт; 

- коррекция положения всех элементов лица; 

- дорисовка вручную при возникновении такой необходимости; 

- сохранение любых этапов формирования фоторобота; 

- запись результата (промежуточных результатов) на любой носитель инфор-

мации, возможность его электронной пересылки, распечатки на бумаге; 

- использование полученного фоторобота для внесения в базу фотороботов; 

- автоматизированный поиск и сличение результата с имеющейся базой дан-

ных. 

Составление фоторобота производится профессионально, результаты имеют 

высокую степень сходства с разыскиваемым человеком. Фоторобот успешно ис-

пользуется при розыске людей, пропавших без вести, и преступников.  

Важным моментом является работа с человеком, с чьих слов составляется 

описание. Практика показывает, что сразу вспомнить все детали внешности могут 

очень немногие люди. Профессиональные подсказки позволят восстановить лицо 

быстро и без лишних усилий, что позволяет раскрыть преступление по горячим 

следам2. 

Одорологические объекты при применении специальных методик можно об-

наружить, зафиксировать, изъять, закрепить и длительное время сохранять без из-

менений. 

Работа с одорологическими следами — непосредственная часть осмотра ме-

ста происшествия, проводимого следственно-оперативной группой. Эта работа 

включает в себя: 

- изучение обстановки на месте преступления с выявлением возможных мест 

обнаружения запаховых следов; 

- построение версий происшествия; 

- принятие мер по поиску предметов, оставленных злоумышленником; 

 - применение служебно-розыскной собаки для задержания злоумышленника 

в оперативных ситуациях, а также в целях поиска и обнаружения похищенных ве-

щей3. 

Обнаруженные на месте преступления одоролические следы изымаются на 

адсорбент, который помещается в стеклянную банку с герметичной крышкой или 

в несколько слоев заворачивается в алюминиевую фольгу. В процессе изъятии 

одорологических следов ни в коем случае нельзя упаковывать их в объекты-носи-

тели, не удерживающие запах; совместно упаковывать изъятые объекты-следоно-

сители и упаковывать изымаемые следы с иными объектами. 

Одорологические следы должны изыматься незамедлительно в процессе 

осмотра, на начальной стадии пока воздух не наполнился посторонними запахами 

в результате скопления людей. При этом путем обдуманного анализа можно опре-

делить участки вероятного нахождения одорологических следов злоумышленника 

на примере пассажирского вагона. Ими чаще всего являются: 

- суфле в переходном тамбуре;  
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- плоскости вагона; 

- предметы, оставленные в тамбурах и туалетах преступником (окурки, 

спички); 

- ручки дверей и двери; 

- личные вещи преступника, обнаруженные на месте происшествия (маска, 

зажигалка, перчатки); 

- орудия преступления, оставленные преступником; 

- следы выделений преступника (кровь, пот, сперма, слюна). 

Большинство из существующих в современной науке методов находят свое 

применение в автоматизированных информационно-поисковых системах либо 

экспертно-криминалистических системах поискового назначения. Так, при диа-

гностике изображений разверток следов выстрела, полученных в результате при-

менения банка данных «АБИС-АРСЕНАЛ» с опытными образцами, используется 

метод наблюдения и сравнения путем сопоставления двух фрагментов изображе-

ний, представленных в цифровом варианте. В автоматизированной дактилоскопи-

ческой информационной системе (АДИС) «Папилон», к примеру, применяется ме-

тод сравнения, наложения, измерения, совмещения при работе с рекомендатель-

ными списками, путем выбора из определенного массива дактилокарт нескольких 

вариантов, сходных по строению линий папиллярных узоров. 

В ОВД Республики Казахстан имеются следующие автоматизированные си-

стемы: АИПС (автоматизированные информационно-поисковые системы), АИСС 

(автоматизированные информационно-справочные системы); автоматизирован-

ные системы управления (АСУ); автоматизированные системы обработки данных 

(АСОД); экспертные системы (ЭС).  

Процесс интеграции различных АИПС в повседневную деятельность опера-

тивных служб продолжает решать множество задач в поимке преступника и лиц, 

имеющих причастность к совершению преступлений, а также позволяет устано-

вить свидетелей и очевидцев преступления. Так, создаются системы, интегрирую-

щие в себя сведения о лицах, совершивших тяжкие преступления, о похищенных 

уникальных предметах и антиквариате, а также о нераскрытых преступлениях. 

Это позволяет осуществлять поиск сразу по нескольким видам учетов и получать 

дополнительную информацию, которая позволяет сформировать постановку за-

дачи на инициативный поиск по учетам и использование всех функциональных 

возможностей с целью получения имеющейся криминалистической информации, 

которая зафиксирована на исследуемом объекте4. 

При отборе следов с целью их последующего ввода в автоматизированную 

систему требуется вводить в систему максимально качественное изображение.  

На практике информационные массивы пополняются искаженной информа-

цией, что неизбежно приводит к потере их эффективности. Здесь требуется разра-

ботка инструктивных указаний, регламентирующих теоретические и практиче-

ские положения, касающиеся вопросов отбора, фиксации, восприятия и ввода в 

автоматизированные системы дактилоскопической информации, которые обеспе-

чили бы эффективное их функционирование5. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной научной статье отражены тактические особенности применения 

криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений. 

Освещены приемы обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказа-

тельств, рассмотрены вопросы надлежащего участия специалиста-криминалиста в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

ТҮЙІН 

Бұл ғылыми мақалада қылмыстарды ашу мен тергеуде криминалистикалық 

техниканы қолданудың тактикалық ерекшеліктері көрсетілген. Сонымен қатар, 

заттай дәлелдемелерді анықтау, тіркеу және алып қою тәсілдері жарық көрді, 

жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге криминалист-маманның тиісті қатысуы 

мәселелері қаралды. 

 

ANNOTATION 

This scientific article reflects the tactical features of the use of forensic technology 

in the detection and investigation of crimes. Illuminated methods of detection, fixation 

and taking out material evidence. The issues of proper participation of a criminalist spe-

cialist in carrying out operational search activities are considered. 
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The population's need for legal assistance is obvious in modern Russia. People need 

the qualified professionals’help. The contradictions and difficulties that arise in the con-

struction of a democratic and legal society, challenge the work of state bodies, require 

improvement and use of existing opportunities. In this regard, law enforcement officers 

must have a high level of legal consciousness. Moreover, the term "legal consciousness" 

is not connected with such notions as legal culture and legal education. 

Legal culture of society is a separate branch of the whole culture. It includes a sys-

tem of values, accumulated by mankind in the field of law and related to the legal reality 

of the society. Such as the level of legal awareness, the regime of law and order, the state 

of law, legal practice, etc. 

We believe that this issue is not at the proper level in the modern state. Quite often 

there is a statement that the elements of legal education in Russia are poorly developed 

and almost do not function. In its turn, the law plays a special role in the process of 

formation of the rule of law and civil society. The essence of the problem is that it is 

necessary to find the optimal combination of state intervention and the freedom of dis-

cretion of society in all spheres of human life. It’s from this angle that one must seriously 

consider this problem. 

At the same time, it is undeniable that legal education can help the state to solve 

problems related to the most important spheres of life. Moreover, this direction can be 

called global because of its influence on all spheres of public life. Thus, we consider it 

timely and relevant to consider the issue of this definition. 

The study of this issue is useful because it forms the state-legal worldview, educa-

tion of respect for the history, culture, language and traditions of the Russian Federation. 
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In addition, it can affect the credibility and prestige of law enforcement officers and form 

a positive public opinion about it. 

There are two basic approaches to understanding this term. Legal education in a 

broad sense is a set of factors that forms the personality, social institutions that affect it 

by transferring the accumulated cultural experience, social norms and values from gen-

eration to generation. This term in a narrow sense is a process of directed influence on 

the individual in a specially organized educational system that provides organizational 

and socio-psychological impact of educators and educated for the purpose of formation 

in the individual of certain knowledge, attitudes, beliefs, values, political orientation, 

preparation for life and professional activity1. 

The principles of legal education are scientifically based pedagogical provisions 

that reflect its laws and express the requirements for the content, methodology and or-

ganization of the process of education. The two basic principles are the principle of hu-

manism and the principle of legality.  

The principle of humanism presupposes the recognition of man as the Supreme 

value, the protection of his dignity and civil rights, the creation of conditions for the free 

and full manifestation of the abilities of the individual. As for the principle of legality, it 

implies strict implementation of laws and legal acts based on them by all state bodies, 

officials, public organizations and citizens. 

Therefore, it should be noted that legal education is a purposeful, controlled process 

of influence on people's consciousness, carried out in special forms, with the help of 

special legal means and methods in order to form a high level of legal awareness and 

legal culture. According to S.S.Kozlov, the main scientific criteria for the effectiveness 

of legal education is the moral and psychological state of citizens, collective and group 

opinions2. 

Besides, legal education is a complex and multifaceted system of activity. A special 

role belongs to the educational system. The basis for the formation of a person should 

be laid from an early age, so that he respected the law from childhood. On the one hand, 

many legal values are assimilated by the individual in the process of various social prac-

tices, through other non-legal forms and channels of public consciousness. But on the 

other hand, legal education involves the creation of special tools to convey to the mind 

and feelings of each person legal values, turning them into personal beliefs and internal 

benchmark behavior3. 

Legal education is the main means of formation and raising the level of legal aware-

ness and legal culture of citizens, an instrument of spiritual education of the individual 

in the conditions of building the rule of law in Russia. 

Forms of implementation of this direction should be some means. Such as the or-

ganization of speeches in the media representatives of law enforcement and law enforce-

ment agencies, the preparation of photos, video and audio materials on topical issues of 

law, as well as the presentation of information on the facts, which is of greatest interest. 

Another means of legal education is the activity aimed at the development of initiative 

and creativity of citizens, assistance to managers in legal education and legal training. 

Also, work can be organized in the form of created public formations. Nevertheless, the 
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most effective means of legal education is an individual conversation, which has signif-

icant educational potential. This can have the information and the impetus and guiding 

direction. A necessary condition for the conversation is goodwill, authority, morality, 

nobility and respect4. 

Nevertheless, the main role in this direction lies with the state. It is necessary to 

ensure the development and implementation in all types of educational institutions 

(schools, vocational schools, higher and secondary schools) of educational programs of 

an independent course on the study of the basics of the Russian legislation. Also, public 

authorities should improve the system of bringing laws and other regulations to the ad-

dressees, provide free access to legal information of citizens, enterprises, institutions and 

organizations. Currently, there is practically no consistent promotion of the current leg-

islation. Separate legal education activities are carried out in a haphazard manner, with-

out taking into account the state of law and order, as well as the needs of the population 

in a particular legal knowledge. The media, some public and political figures in their 

public performances often involve a conciliatory attitude towards the facts of violation 

of legality, the existence of organized crime and corruption. In addition, it is important 

to develop and implement specific measures for the organization of wide dissemination 

of legislation and raising the level of legal awareness of the population by ensuring the 

active participation in this work of judges, prosecutors, internal Affairs5. 

All described forms and means will be effective only with proper and systematic 

application. An important role in this process is assigned to the oragans-law enforcers, 

who are the authority. They can morally influence and direct people to the educational 

path. The most important rule is what legal relations will be in the state, such legal rela-

tions will be in society. In addition, law enforcement officers can influence the legal 

awareness of others. For example, it explains the rights and obligations, shows an exam-

ple of a positive attitude to the laws, fosters solidarity with the law and the law. It is 

solidarity with legal norms that ensures socially active legal behavior. Moreover, it pro-

vides a willingness not only to follow legal regulations, but also to involve other people 

in their compliance. 

To draw the conclusion, I would like to tell about in modern Russian society, legal 

education is becoming an increasingly important task for the state, because the indicator 

of legal education of citizens affect the development of the country. Futhermore, it con-

tributes to the construction of the rule of law and civil society. This is enshrined in article 

1 of the Constitution of the Russian Federation. 

A well-designed and effective system of legal propaganda will enhance the legal 

culture of society and will contribute to raising the level of legal awareness of citizens. 

In addition, the strengthening of standards of education in the human mind produces a 

strong legal consciousness. 

All things considered, the obvious conclusion to be drawn is that the state should 

by legal means strengthen the foundations of civil society in our country, create the nec-

essary prerequisites to meet the needs of individuals. It is undeniable that this, in turn, 

will contribute to the improvement of citizens ' knowledge of their rights and obligations, 

increase the level of legal culture, consolidation of the high status of the state at the level 
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of society as a whole. Keeping a balance between the uncontrolled power of state bodies 

and the nihilism of society in relation to the law is the main direction in which to move. 

1  Перфильев В. В. Правовое воспитание личного состава в ОВД как процесс профи-

лактики и преодоления деформации и профессионального правосознания сотрудни-

ков полиции // Актуальные проблемы истории, политики и права. — 2013. — № 13. 

— С. 83-85. 
2  Козлов С. С. Организационно-правовые аспекты деятельности кадровых аппаратов 

органов внутренних дед по совершенствованию воспитательной работы с сотрудни-

ками в современных условиях. — M.: Академия управления МВД России, 2000. С. 21. 
3  Перфильев В. В. Указ. раб. 
4  Чернова Э. Р. Теоретические проблемы правового воспитания сотрудников органов 

внутренних дел // Политика, государство и право. — 2013. — № 11 // http:// 

politika.snauka.ru /2013/11/1064. 
5  Кикотя В. Я. Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. д-ра пед. наук, д-ра 

юрид. наук, проф. В.Я. Кикотя. — М.: ЦОКР МВД РФ, 2009. — 480 с. 

 

                                                 

ANNOTATION 

The article considers the questions concerning the level of legal education in Russia, 

the means of its realization increase are given in the article. 

ТҮЙІН 

Мақалада Ресейдегі заңды білім беру деңгейіне қатысты мәселелер қарасты-

рылады, оның жүзеге асырылуын арттыру құралдары мысалға келтіріледі. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся уровня юридического обра-

зования в России, приводятся средства повышения его реализации. 
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Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, право-

вым и социальным государством, высшими ценностями которого являются чело-

век, его жизнь, права и свободы. 

Право на личную неприкосновенность — это гарантированная государством 

личная безопасность человека, которая состоит в недопущении, пресечении и 

наказуемости посягательства на жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность. 

Данное право является естественным и принадлежит человеку с момента рожде-

ния1. 

Одна из проблем современного общества, которая вызывает особую озабочен-

ность населения и правоохранительных органов, является рост числа насильствен-

ных посягательств на жизнь и здоровье человека. Большой страх люди испыты-

вают перед криминальным насилием, совершаемым на улицах. Данный вид пре-

ступлений оказывает негативное воздействие на сознание людей, вызывая у них 

чувство обеспокоенности за собственную безопасность и безопасность родных, 

близких, влияет на ухудшение социально-психологической обстановки в обще-

стве2. 

Насилие, как правило совершаемое на улицах в алкогольном опьянении, за-

нимает значительное место среди всех регистрируемых правонарушений, является 

одним из важных показателей криминальной пораженности общества. В этой 

связи обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении последних лет как 

в целом в республике наблюдаются тревожные процессы, связанные с ухудше-

нием качественных показателей уличного насилия.  

Первые попытки рассмотрения вопросов о насилии предпринимались еще с 

древних времен, тогда они возникали как результат размышлений о человеческих 

отношениях. Древнегреческие философы Платон и Аристотель осуждали насилие 

и призывали людей помнить о том, что насилие над человеком само по себе явля-

ется опасным явлением, которое приводит к тяжким последствиям. 

На протяжении всей истории развития цивилизации насилие было и остается 

одной из наиболее значимых для человека проблем.  

Насилие — это умышленное активное воздействие человека на другое лицо 

с применением непосредственно своей мускульной силы, оружия, других предме-

тов либо посредством использования малолетних, лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, или животных, направленное на нарушение его телесной непри-

косновенности, ограничение свободы, причинение вреда здоровью или жизни (фи-

зическое насилие), иным законным правам и интересам потерпевшего (интеллек-

туальное насилие), либо выражение ему угроз совершения подобных действий 

(психическое насилие). 

Хулиганство является одним из распространенных уголовных правона-

рушений, часто перерастающих в другие, более опасные деяния. 
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Общественная опасность данного уголовного правонарушения состоит в том, 

что хулиганские действия, как правило в основном в алкогольном опьянении, при-

чиняют существенный вред общественному порядку, которые направлены на под-

держание общественного спокойствия, взаимного уважения в обществе, причи-

няют физический вред личности и имуществу. 

Объектом хулиганства является общественный порядок, т.е. сложившаяся в 

обществе система взаимоотношений между людьми, правил поведения и совмест-

ного проживания, определенных нормативными актами, обычаями, традициями и 

нормами морали. 

Дополнительным объектом хулиганства является здоровье людей, а так же 

собственность. 

Объективная сторона хулиганства состоит в особо дерзком нарушении обще-

ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождаю-

щемся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непри-

стойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. 

Согласно разъяснению постановления Верховного Суда РК «О судебной 

практике по делам о хулиганстве» от 12 января 2009 г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 

г.).3, под особо дерзким нарушением общественного порядка при совершении ху-

лиганства понимается такое преступное нарушение общественного порядка, вы-

ражающее явное неуважение к обществу, которое сопровождалось, например, 

глумлением над личностью, длительно и упорно не прекращавшемся нарушением 

общественного порядка, уничтожением и повреждением имущества, срывом мас-

совых мероприятий, временным прекращением нормальной деятельности пред-

приятий, учреждений или движения общественного транспорта и другими дей-

ствиями. 

Под явным неуважением к обществу понимается очевидность проявляемых 

преступником неуважения, высшей степенью дерзости и цинизма при соверше-

нии хулиганства. 

Под насилием, указанным в ч. 1 ст. 293 УК РК, понимается физическое наси-

лие, которое охватывает собой причинение побоев и умышленное причинение лег-

кого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство или незначи-

тельную стойкую утрату общей трудоспособности. При этом необходимо иметь в 

виду, что кратковременным следует считать расстройство здоровья, непосред-

ственно связанное с повреждением, продолжительностью более 6 дней, но не 

свыше 3-х недель. Если при совершении хулиганских действий здоровью был при-

чинен вред средней тяжести или и тяжкий вред, то такие действия требуют допол-

нительной квалификации — за совершение хулиганства и причинение соответ-

ствующего вреда здоровью. Тяжесть вреда здоровью определяется Инструкцией 

по организации и производству судебно-медицинской экспертизы. ( Приказ Ми-

нистра здравоохранения РК № 875/1 от 20 мая 2010 г. ). 

Необходимо отметить, что нанесение оскорблений, побоев, причинение вреда 

здоровью и другие деяния, основанные на личных неприязненных отношениях, 
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неправильных действиях потерпевших и совершенные в быту или на производстве 

в отношении членов семьи, родственников, знакомых или сослуживцев, не обра-

зуют уголовно-наказуемого хулиганства, а квалифицируются как преступления 

против личности. Однако данные действия следует квалифицировать как хулиган-

ство, если при их совершении присутствует прямой умысел на нарушение обще-

ственного порядка. В основном хулиганские действия совершаются в обществен-

ных местах по отношению к случайным и незнакомым людям.  

Под угрозой при совершении хулиганства понимается применение психиче-

ского насилия, которое может выражаться в запугивании убийством, причинение 

любого вреда здоровью и других подобных действиях4. При этом дополнительная 

квалификация по ст. 115 УК РК («Угроза») за совершение таких действий не тре-

буется. Под уничтожением чужого имущества понимается приведение имущества 

в полную непригодность, исключающую его использование по целевому назначе-

нию. Вследствие этого имущество перестает существовать или полностью утрачи-

вает свою ценность. Под повреждением чужого имущества при хулиганстве пони-

мается ухудшение ценности, свойств, качества предметов. Хотя имущество про-

должает существовать, но причиненные повреждения затрудняют его целевое ис-

пользование. 

Под чужим понимается имущество, не принадлежащее на праве собственно-

сти виновному. Уничтожение или повреждение чужого имущества при хулиган-

стве не требует дополнительной квалификации по ст.202 УК РК («Умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества»). 

Под совершением непристойных действий, отличающихся исключительным 

цинизмом, следует понимать такие действия, которые сопровождаются демон-

стративным пренебрежением к общепринятым нормам нравственности и морали, 

например, проявление бесстыдства, издевательство над больными, престарелыми 

людьми, находящимися в беспомощном состоянии, и тому подобное. 

По конструкции хулиганство является преступлением с формальным соста-

вом. Хулиганство считается оконченным с момента выполнения действий, указан-

ных в диспозиции ст. 293 УК РК. 

Субъективная сторона хулиганства характеризуется умышленной формой 

вины и только прямым умыслом. Виновный осознает, что особо дерзко нарушает 

общественный порядок, выражает явное неуважение к обществу и желает этого. 

Мотив и цель хулиганства не являются обязательными признаками субъек-

тивной стороны этого преступления, но могут учитываться при назначении нака-

зания виновному. В основном хулиганство совершается по незначительному по-

воду либо без повода. Субъектом хулиганства является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-ти лет. 

Часть 2 ст. 293 УК РК предусматривает квалифицирующие признаки хулиган-

ства: 1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 2) 

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняю-
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щему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему наруше-

ние общественного порядка; 3) совершено не однократно; 4) совершено на борту 

воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта. 

Хулиганство признается совершенным группой лиц, если в его совершении 

участвовало два и более исполнителей без предварительного сговора (см. ч. 1 

ст. 31 УК РК)5. 

Хулиганство признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со-

вершении уголовного правонарушения. 

Хулиганство признается совершенным организованной группой, если оно со-

вершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения хули-

ганства. 

Под сопротивлением представителю власти либо иным лицам, исполняющим 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающим нарушение об-

щественного порядка, понимается не только не повиновение этим лицам, но и ак-

тивное сопротивление им с применением физической силы. 

Сопротивление, оказанное виновным после совершения хулиганства, в связи 

с последующим его задержанием, не является квалифицирующим обстоятель-

ством хулиганства. Хулиганство по признаку наличия прошлой судимости за это 

преступление признается при условии, что эта судимость не снята или не пога-

шена в установленном законом порядке. 

Часть 3 ст. 293 УК РК предусматривает уголовную ответственность за хули-

ганство: 1) преступной группой; 2) с применением или попыткой применения ог-

нестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо 

других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью. 

Предметом хулиганства по ч. 3 ст. 293 УК РК является огнестрельное, холод-

ное или газовое оружие, понятие которых определено в Законе Республики Казах-

стан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 

30.12.98 г. (с изм. от 22.02.2002 г. и от 20.12.2016 г.) 

К предмету этого преступления относятся так же ножи, кастеты и другие 

предметы, специально приспособленные для причинения вреда здоровью6. 

Специально приспособленным для нанесения телесных повреждений следует 

признавать предметы, которые были приспособлены виновным для указанных це-

лей заранее или во время совершения хулиганских действий, а равно предметы, 

которые хотя и не подвергались какой-либо обработке, но были специально под-

готовлены виновным и находились при нем с той же целью7. Согласно 

нормативному постановлению Верховного Суда РК «О судебной практике по де-

лам о хулиганстве» от 12 января 2009 г. (с изм. и доп. от 21.04.2011 г.) применение 

или попытка применения предметов, подобранных на месте преступления, кото-

рые были специально приспособлены для нанесения телесных повреждений, в том 

числе предметов хозяйственно-бытового назначения, не могут рассматриваться 

как основание для квалификации действий ч. 3 ст. 293 УК РК. Хулиганство с при-

менением или попыткой применения указанных предметов признается не только 
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в тех случаях, когда виновный с их помощью наносит или пытается нанести те-

лесные повреждения, но и тогда, когда использование указанных предметов в про-

цессе хулиганских действий создает реальную угрозу для жизни или здоровья 

граждан. 

Субъектом хулиганства по ч. ч. 2 и 3 данной статьи согласно ч. 2 ст. 15 УК РК 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-ти лет. 

В целом, рассматривая хулиганство в алкогольном опьянении как один из рас-

пространенных видов корыстно-насильственных преступлений, следует отметить, 

что неблагоприятные тенденции уличной насильственной преступности способ-

ствуют нарастанию социальной напряженности в обществе, приводят к утрате 

населением чувства защищенности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изложено о насилии, как правило совершаемом на улицах в 

алкогольном опьянении, занимающее значительное место среди всех регистриру-

емых правонарушений, являющееся одним из важных показателей криминальной 

пораженности общества. 

ТҮЙІН 

Бұл мақалада, әдетте, барлық тіркелген құқық бұзушылықтар арасында елеулі 

орын алатын, қоғамның криминалдық зақымдануының маңызды көрсеткіштерінің 

бірі болып табылатын алкогольдік масаң күйде көшелерде жасалатын зорлық-

зомбылық туралы баяндалған. 

ANNOTATION 

This article describes the violence, usually committed on the streets in alcoholic 

intoxication, occupying a significant place among all registered offenses, which is one 

of the important indicators of the criminal defeat of society. 
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лики Казахстан им. М.Букенбаева, подполковник полиции 

РОЗЫСКНАЯ РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІЗДЕСТІРУ 

БӨЛІМШЕСІНДЕГІ ІЗДЕСТІРУ ЖҰМЫСЫ 

 

INVESTIGATIVE WORK IN THE UNIT OF 

CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Розыскная работа — это вид деятельности, осуществляемая гласно и не-

гласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномочен-

ных на то Законом «Об оперативно-розыскной деятельности РК», в пределах их 

полномочий посредством проведения розыскных мероприятий, в целях зашиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспече-

ния безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 За-

кона). 



58 

Розыскная работа является стадией оперативно-розыскного процесса и, одно-

временно, самостоятельным направлением деятельности оперативных подразде-

лений. Ей присущ ряд характерных отличительных признаков: нормативно-право-

вой характер, относимость к компетенции государственных правоохранительных 

органов и спецслужб, комплексность применяемых средств и методов, многоце-

левая направленность. 

Розыскная работа своего рода — аналог следственной деятельности. Подтвер-

ждением тому является схожий характер мероприятий, например: опрос (опера-

тивно-розыскное мероприятие) — допрос (следственное действие), обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств — 

обыск и выемка, отождествление личности — опознание, исследование предметов 

и документов — экспертиза и т.д. 

Правовой характер розыскной работы заключается в том, что она основыва-

ется на нормах права и детально регламентируется нормативными актами как за-

конодательного, так и подзаконного уровня. 

Основным субъектом розыскной работы выступают оперативно-розыскные 

подразделения, которые осуществляют розыск всех без исключения категорий 

разыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в ОВД выполняют под-

разделения криминальной полиции, которые осуществляют розыск и установле-

ние личности следующих категорий разыскиваемых лиц: 

• скрывшихся от дознания, следствия и суда (подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых); 

• совершивших побег из-под стражи либо из мест лишения свободы (ДКП 

осуществляет розыск совместно с УИС); 

• пропавших без вести; 

• несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, 

бежавших из приемников-распределителей и специальных образовательных учре-

ждений; 

• психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения; 

• утративших связь с близкими родственниками; 

• лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе 

сведений; 

• погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам. 

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Казахстан, при-

нятый 15 сентября 1994 года, легитимировал одну из «вечных» функций государ-

ства нашей Республики – деятельность, с одной стороны, по выявлению, преду-

преждению, а также пресечению преступлений с помощью специальных средств 

и сил, а с другой стороны – по обеспечению безопасности граждан нашего госу-

дарства и общества, с применением негласных мероприятий. После утверждения 

этого закона появился ранее невидимый в достаточно самостоятельной обще-

ственно полезной деятельности правоохранительных органов факт, о котором 

многие граждане ничего не знали и не догадывались. Далее общественность была 

поставлена перед фактом, что в соответствии с законами Республики Казахстан 
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допускается оперативная, то есть тайная проверка отдельных лиц, вторжение в их 

частную жизнь и ограничения ряда конституционных прав. Дальнейшее совер-

шенствование законодательных актов по оперативно-розыскной деятельности 

важны и актуальны как для формирования правовой теории развития законода-

тельства, так и для правоприменительной практики, прежде всего, целью которой 

является совершенствование механизма защиты и безопасности граждан Казах-

стана. 

Так, с января 2015 года основная часть общих и практически все специальные 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, регламентируются уголовно-процессуальным зако-

ном Республики Казахстан, как «негласные следственные действия», то есть дей-

ствия, которые проводятся в ходе досудебного производства без информирования 

вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно касается в порядке 

случаях, предусмотренных настоящим кодексом ( ст.7 УПК Республики Казахстан 

2014 года)1. 

 

ГЛАВА I. РОЗЫСКНАЯ РАБОТА И ЕЁ ИСТОКИ 

1.1 Понятие, цели, задачи и принципы розыскной работы в подразделении 

уголовного розыска 

В соответствии со статьями 6 и 11 Закона Республики Казахстан «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г., (с изменениями и допол-

нениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017 г.), оперативно-розыскная дея-

тельность, в первую очередь, есть система мероприятий, которая осуществляется 

специально уполномоченными государственными органами. 

Розыскная работа как разновидность правоохранительной деятельности, ос-

нованная на комплексном применении оперативно-розыскных и уголовно-процес-

суальных мер, является одновременно частью ОРД и частью уголовного судопро-

изводства. Поэтому понятие розыска можно рассматривать как самостоятельное 

междисциплинарное понятие, частично подчиненное двум разным понятиям, объ-

единившее в себе часть содержания понятия уголовного судопроизводства и часть 

содержания понятия ОРД. Таким образом, под розыскной работой (розыском) по-

нимается базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном 

законодательстве и отдельных подзаконных нормативных актах комплексная си-

стема оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-пра-

вовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства 

(стадии оперативно-розыскного процесса) уполномоченными на то законом субъ-

ектами и направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых, обви-

няемых и подсудимых, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскивае-

мых, выявление и устранение условий, способствующих длительному укрыва-

тельству разыскиваемых и безвестному исчезновению.  
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В зависимости от территориальных границ осуществления ОРМ розыск де-

лится на три основных вида: государственный, межгосударственный и междуна-

родный. Применение того или иного вида розыска зависит от наличия соответ-

ствующих правовых оснований и соблюдения определенных процедурных требо-

ваний. 

Цели розыскной работы в подразделении уголовного розыска построены та-

ким образом, чтобы они были в соответствии с положениями Конституции Рес-

публики Казахстан. Главными из них является защита жизни, здоровья, прав, сво-

бод и законных интересов граждан, защита собственности и обеспечение безопас-

ности общества и государства от преступных посягательств. 

Задачами розыскной работы в подразделении уголовного розыска является 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению проти-

воправной деятельности, информирование органов государственной власти и 

управления, различных организаций о выявленных обстоятельствах, способству-

ющих противоправной деятельности, оказание помощи органам власти и управле-

ния, общественным институтам в организации и проведении профилактической 

работы по предупреждению противоправной деятельности. 

Проведение розыскной работы допускается только при наличии информации 

о подготавливаемом, совершаемым или совершенном противоправном деянии или 

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное де-

яние, по которому производство досудебного расследования (предварительного 

следствия) обязательно. 

Организационные основы раскрытия преступлений, представляют собой ком-

плекс мер по созданию условий, необходимых для эффективного проведения ро-

зыскных мер. В число этих мер входят обеспечение тактической готовности орга-

нов внутренних дел к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях. 

Организация взаимодействия оперативных и следственных подразделений, участ-

вующих в раскрытии преступлений; осуществление постоянного оперативного 

контроля, над лицами, состоящими на оперативных учетах. Перед тем как пресечь 

и раскрыть правонарушение, важна ее профилактика. Предупредить преступление 

– значит не допустить его совершения. Каким образом это сделать? Есть две за-

дачи предупреждения преступления: общая профилактика и профилактика инди-

видуальная. К общей относится выявление и устранение точных обстоятельств, 

условий способствующих совершению правонарушения. К индивидуальной про-

филактике – выявление лиц замышляющих противоправные деяния и убеждения 

их от преступных намерений. 

Пресечение же подразумевает лишение лица возможности завершить начатое 

преступление, довести его до конца, не допустить вредных последствий (задержа-

ние лица с поличным в момент покушения на противоправное деяние). Реализу-

ется если предупредить заранее планируемое деяние невозможно. 

Особая актуальность при проведении розыскной работы составляет выявле-

ние латентных преступлений. Латентные преступления — это факты совершения 



61 

преступлений информация о которых в правоохранительные органы по официаль-

ным каналам не поступает. Размеры данных преступлений по оценкам кримино-

логов в два раза и даже больше превышают официально зарегестрированную 

преступность. Существенной составляющей при которых преступления остаются 

скрытыми является необращение потерпевших за помощью в правоохранитель-

ные органы и укрытие преступлений правоохра-нительными органами от учета. В 

эту группу можно отнести и деяния причиняющие ущерб не только отдельным 

гражданам а также и государствен-ным интересам. Туда относится: незаконный 

оборот наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, преступления в сфере экономи-

ческой деятельности, преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях, преступления против государственной службы и различные 

виды мошеничества. 

Латентная преступность порождает длительное существование устойчивых 

преступных групп и увеличения количества профессиональных преступников.  

Характеристика преступления2 — это научная абстракция, результат обобще-

ния и типизации данных о преступлениях определенного вида, которая должна 

использоваться как некий ориентир при расследовании преступления. Характери-

стика преступления включает в себя следующие элементы: личность преступника, 

способ совершения преступления, предмет преступления, типичные черты обста-

новки совершения преступления (время, место и т.д.), механизм следообразова-

ния, характерный для данного преступного деяния, и т.д. 

Сотрудники криминальной полиции (уголовного розыска) при осуществле-

нии своей деятельности должны знать не только свои полномочия и права, предо-

ставленные им законом, но и представлять себе, что в них, заложена опасность 

коррупционного характера. В практике имеется много случаев когда сотрудники 

и граждане, на благо которых они работают, оказываются по разные стороны. Ко-

гда сотрудники превышают свои права и полномочия, предоставленные им зако-

ном, то различия между ними и правонарушителями стираются. Возникает недо-

верие к правоохранительным органам, подвергается риску общественная безопас-

ность и стабильность что ведет к разрушительным последствиям. 

В ходе проведения розыскной работы оперативникам приходится вступать во 

множество различного рода отношений. Трудности отношений связаны тем, что 

многие связаны с моральным регулированием.  

Складывается множество отношений, которые можно классифицировать по 

различным основаниям, наиболее значимое деление на отношения сотрудничества 

и отношения конфронтации. 

Отношения сотрудничества — отношения, складывающиеся между сотруд-

никами и гражданами, оказывающими им содействие. 

Нравственные отношения характеризуются следующими особенностями: 

- преодоление ведомственности, принципиальности, корпоративности, сдер-

живающие процессы взаимодействия. 

- отношения оперативников опираются на искренность, доверие, взаимопо-

мощь и поддержку; 
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- специфика работы оперативников предполагает отсутствие любопытства, 

болтливости с коллегами по поводу планируемого или проведенного розыскного 

мероприятия. 

- важное значение моральной стороны: вежливость, корректность, тактич-

ность, доброжелательность, как условия нормальных человеческих взаимоотно-

шений; 

- мотивы конфиденциального сотрудничества, одна из основных задач опера-

тивника; 

- конфиденциальное сотрудничество накладывает на человека большую мо-

рально-психологическую нагрузку; 

- отношения конфронтации, возникающие между сотрудниками и лицами, в 

отношении которых проводится эта деятельность. Повышенные требования к лич-

ностным качествам и уровню ответственности лиц, осуществляющих розыск. 

В процессе осуществления розыскной работы предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступления, происходит неизбежная коммуникация с обществом, в 

ходе такого взаимодействия возникает вторжение в частную жизнь, личную и се-

мейную тайну, ограничению прав и свобод человека и гражданина предусмотрен-

ная статьями 13, 16, 18, 25 Конституции Республики Казахстан. Однако это не яв-

ляется целью розыскной работы. Система конституционных гарантий представ-

ляет собой механизм защиты граждан от произвола оперативных сотрудников3. 

Каждый человек достоин уважения и признания права на обдуманность действия. 

Уважение проявляется в неприкосновенности и наоборот, неприкосновенность яв-

ляется способом выражения уважения. Неприкосновенность есть признание лич-

ной ценности человека его образа и мыслей, что требует должного поведения каж-

дого гражданина в Казахстане. Тем самым накладывает на них обязанности по 

обеспечению прав и свобод других лиц, защищая от посягательства на честь и до-

стоинство любого лица. Принцип уважения чести и достоинства сформулирован в 

статье 13, 14, 15 Уголовно-процессуального кодекса. Включает положения такие 

как: запрет принимать решения, унижающие достоинство личности. Запрет про-

изводить действия, собирать, использовать, распространять о частной жизни, 

право на возмещение морального вреда, причиненного лицу незаконными дей-

ствиями органов, ведущих уголовный процесс. 

Исходя из всего перечисленного, выводом будет то, что принцип уважения 

достоинства личности выражается в строгом и неукоснительном соблюдении 

предусмотренных законом действий при осуществлении розыскной работы, при 

котором недопустимо унижающее человеческое достоинство обращение или же-

стокое наказание. 

1.2 Взаимодействие органов, осуществляющих розыскную деятельность 

Казахстана и иных государств 

Взаимодействие органов осуществляющих розыскную деятельность в Рес-

публике Казахстан, представляет собой совместную деятельность оперативного 

аппарата ОВД со структурными подразделениями органов национальной безопас-
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ности, уполномоченного органа в сфере внешней разведки; военной разведки Ми-

нистерства обороны, антикоррупционной службы, Службы государственной 

охраны Республики Казахстан; службы экономических расследований. 

Согласно статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 15 сентября 1994 г. (с изменениями и дополнениями, внесен-

ными Законом РК от 18.04.2017),Органы Республики Казахстан, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность: 

- решают стоящие перед ними задачи самостоятельно, во взаимодействии 

между собой, используя возможности государственных, общественных и иных ор-

ганизаций, а также содействие граждан; 

- обеспечивают взаимное информирование о ставших известными фактах пре-

ступных деяний, относящихся к компетенции этих органов, и оказывают взаим-

ную необходимую помощь. 

Принципами взаимодействия органов, осуществляющих, оперативно-розыск-

ную деятельность является:  

- обеспечение собственной безопасности и конспирации при взаимодействии. 

-недопущение проявлений личных и групповых амбиций, уважительное отно-

шение к партнеру как к органу, представителю своего ведомства, личности. 

- учет морально- психологического фактора (взаимная конкуренция, недове-

рие, нежелание раскрывать свои возможности, задействовать силы и средства). 

- максимальный учет интересов партнеров по взаимодействию. 

Взаимодействие основывается на указаниях руководства государства, двусто-

ронних и многосторонних нормативных актов, совместных планов проведения ро-

зыскных мероприятий, решений совместных совещаний и устной договоренности 

между руководством органов, осуществляющих розыскную деятельность. 

Взаимодействие производится в следующих организационно-тактических 

формах: 

- совместное проведение аналитической работы по тем или иным задачам и 

проблемам. 

- решение актуальных задач, конкретных неблагоприятных ситуации. 

- проведение совместных форумов, совещаний, заседаний по интересующим 

вопросам. 

- исследование проблем борьбы с преступностью по отдельным направле-

ниям. 

- выезды для оказания практической помощи и служебные командировки 

для совместного решения задач. 

Наиболее используемая в рабочем обиходе форма взаимодействия это «обмен 

информацией». 

Взаимодействие с органами иных государств по розыску лиц представляет со-

бой комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и 

иных мероприятий, направленных, на обнаружение в целях последующего ареста 

и выдачи (экстрадиции) разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государ-

ства — инициатора розыска, но в пределах территорий государств — участников 
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СНГ. При межгосударственном розыске лиц используется сигнальная система 

всех оперативно-справочных учетов ИЦ (информационных центров) и адресных 

бюро МВД государств-участников СНГ. 

Объективная потребность во взаимодействии с органами иных государств по 

розыску преступников обусловила необходимость его правовой регламентации в 

целях четкой организации и оптимального проведения. Документом, положившим 

начало создания нормативной основы межгосударственного розыска, можно счи-

тать подписанное 24 апреля 1992 г. в г. Алма-Ате Соглашение о взаимодействии 

министерств внутренних дел независимых государств, в сфере борьбы с преступ-

ностью. В соответствии со ст. 1 Соглашения одним из основных направлений со-

трудничества сторон является «розыск преступников, лиц, скрывшихся от след-

ствия и суда ...». МВД государств - участников СНГ в соответствии с Соглашением 

взаимодействуют друг с другом по вопросам розыска указанных лиц, руковод-

ствуясь законодательством своих государств. 

Исторически сложившаяся демографическая и экономическая общность гос-

ударств - бывших республик СССР, схожесть, а во многом и тождественность их 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства, аналогичность струк-

тур их правоохранительных органов, тенденции государственного сближения этих 

стран и другие объективные причины обусловили подписание государствами -

участниками СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.)( 7 октября 

2002 г. в городе Кишиневе подписана новая Конвенция по этим вопросам. 

Кроме того, 21 июня 2000 года по решению Совета глав государств СНГ со-

здан антитеррористический центр государств, который является постоянно дей-

ствующим специализированным отраслевым органом СНГ, предназначенный для 

обеспечения координации взаимодействия компетентных органов государств - 

участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и экстремиз-

мом. 

Помимо всего вышеперечисленного Республика Казахстан осуществляет со-

трудничество на основе заключенных двусторонних и многосторонних соглаше-

ний, с различными странами: 

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правитель-

ством Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной пре-

ступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, прекурсоров и химических веществ (для их производства), терроризмом и 

другие виды преступлений. Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 8 октября 2007 года № 917. 

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и правитель-

ством Французской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью (по-

становление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2010 года №32). 

- Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью (постановле-

ние Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2010 года №545). 
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Таким образом, ОВД осуществивший задержание, должен проинформировать 

об этом ОВД — инициатор розыска, для извещения следователя (судьи), в произ-

водстве которого находится уголовное дело по обвинению разыскиваемого, для 

подготовки материалов о выдаче в Генеральную прокуратуру, МВД или иной 

уполномоченный государственный орган, выполняющий правоохранительные 

функции и являющийся инициатором розыска, для оказания содействия в осу-

ществлении выдачи задержанных лиц. 

ГЛАВА II. РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

2.1 Понятие и виды розыскных мероприятий 

Розыскное мероприятие — основная форма осуществления розыскной ра-

боты, в которой используется розыскная операция. 

Розыскная операция — это совокупность взаимосвязанных и согласованных 

по цели, месту и времени розыскных мероприятий, осуществляемых по общему 

плану, под руководством единого центра для решения сложных задач. Основными 

элементами структуры розыскного мероприятия являются: цель, задачи, субъект, 

объект, план, оперативно-розыскные действия, силы и средства, результат. 

Цель розыскного мероприятия направлена на достижение поставленных задач 

и результата. 

Задачи розыскного мероприятия конкретизируют отдельные оперативно-ро-

зыскные действия. 

Субъектом розыскного мероприятия является орган, осуществляющий ро-

зыскную работу. 

Объектом розыскного мероприятия являются лица и организации, занимаю-

щиеся противоправной деятельностью в Республике Казахстан. 

План розыскного мероприятия — порядок действий при осуществлении ро-

зыскной работы. 

Силы розыскной работы — задействованные в мероприятии оперативные ра-

ботники и конфиденциальные помощники. 

Средства розыскных работ — аппарат конфиденциальных помощников, опе-

ративно-технические, оперативно-поисковые, информационные и другие сред-

ства. 

Результат работы — решенные в ходе операции задачи, направленные на до-

стижение цели. 

Эффективность работы зависит от соотношения полученного результата и за-

планированной цели. 

Совокупность розыскных действий образует розыскное мероприятие. 

Признаками выступают:  

- малочисленность одновременно применяемых сил и средств; 

- наличие тактической цели; 

- короткий временный промежуток; 

- достижение результата локального значения. 

- малый масштаб розыскных действий, на конкретном участке;  
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Розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные4. 

К общим относятся: 

1) опрос лиц; 

2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использова-

ние их в оперативно-розыскной деятельности; 

3) внедрение 

4) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность 

5) создание конспиративных предприятий и организаций 

6) контролируемая поставка 

7) применение технических средств для получения сведений, не затрагиваю-

щих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и 

семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

8) наведение справок 

9) получение образцов 

10) оперативный закуп 

11) применение служебно-розыскных собак 

12) поиск и отождествление личности по приметам; 

13) поиск устройств незаконного снятия информации; 

14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных дея-

ний, их предварительное исследование; 

15) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего пре-

ступление, и его задержание; 

16) осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, 

изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к пре-

ступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, 

досмотра транспортных средств. 

В ходе осуществления антитеррористической операции личный досмотр и до-

смотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, 

в том числе с применением технических средств, могут производиться без участия 

понятых; 

17) проведение операций по захвату вооруженных преступников; 

18) наблюдение.  

Специальными розыскными мероприятиями являются: 

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; 

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по се-

тям электрической (телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами; 

4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других 

устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения инфор-

мации; 

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений; 
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6) негласные проникновение и (или) обследование места. 

Необходимо отметить, что все виды специальных ОРМ и некоторые из видов 

общих ОРМ вошли в статью 231 УПК Республики Казахстан как виды негласных 

следственных действий. 

Рассмотрим общие розыскные мероприятия. 

Опрос лиц — сбор фактической информации для решения задач розыскной 

деятельности со слов опрашиваемого лица, которое располагает ею. Опрос может 

производиться как в гласной, так и в негласной форме. При гласной форме опроса 

сотрудником, результат может быть оформлен в виде рапорта, объяснения, заяв-

ления с добровольного согласия опрашиваемого гражданина. Информация, полу-

ченная в ходе гласного опроса, может приобрести процессуальный характер в виде 

протокола допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, спра-

вок сотрудника осуществившего опрос. В отличие от гласной формы опроса не-

гласный опрос проводится не от имени правоохранительного органа, а от имени 

частного лица, учреждения или организации. Сотрудник использует соответству-

ющую легенду прикрытия, при необходимости маскировку и документы, а также 

с привлечением к работе конфиденциального помощника. 

Внедрение — оперативно-розыскное мероприятие, направленное с целью по-

лучения информации путем установления связи с лицами, подозреваемыми в под-

готовке совершения преступлении. Суть заключается в имитации, демонстрации 

принадлежности к преступной среде. Очевидно, здесь требуется строгая конспи-

рация, изрядный артистизм, находчивость, хладнокровие, широкий кругозор, а 

также обеспечения как материального, так и технического, обдуманного плана 

действий. 

Создание конспиративных предприятий и организаций осуществляется таким 

образом, чтобы данные объекты были скрыты от окружения и законспирированы. 

Применяя в розыскной работе специальные технические средства позволяют 

существенно повысить качество выполнения решаемых задач. 

Наведение справок. Проводится с целью получения информации, представ-

ляющая оперативный интерес. Важным является знание порядка ведения учетов. 

Получение образцов. Отбор проб и образцов для исследования. Например 

для определения продукции выпускаемой каким-нибудь предприятием, проба воз-

духа, почвы, воды, технических устройств, химических материалов и т.д.  

Оперативный закуп. Производится мнимая сделка купли-продажи, с лицом 

подозреваемым в противозаконной деятельности. Получая данные о совершаемых 

правонарушениях в различных сферах торговли, валютных махинации и т.д. 

Применение служебно-розыскных собак. Основано на уникальной особен-

ности собак улавливать и различать запахи. При надлежащем документальном 

оформлении результаты будут использованы в качестве доказательств. Широкий 

спектр использования, такие как: борьба с наркопреступностью, контрабанда, в 

местах лишения свободы ликвидация массовых беспорядков, поиск, преследова-

ние, задержание преступника по горячим следам, обнаружение трупов, людей, жи-

вотных, предметы и следы имеющие отношение к преступлению. 



68 

Наблюдение. Негласное розыскное мероприятие, направлено на получение 

информации о признаках преступной деятельности, похищенного имущества, со-

крытия следов преступления, местах хранения орудий совершения преступлений 

и возможных соучастников. Делятся на три вида: физическое наблюдение, 

электронное и комплексное (сочетание того и другого вида). 

Негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео, 

аудиотехники или иных специальных технических средств, прослушивание и 

запись переговоров, производящихся по телефонам и другим переговорным 

устройствам, а также получение сведений о пройзведенных телефонных 

переговорах. Осуществляется исключительно для выявления, предупреждения и 

раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, а также подготавливаемых 

преступлений совершаемых преступными группами, только с санкции прокурора. 

Основанием является наличие в распоряжении органа, осуществляю-щего 

розыскную работу, обоснованных сведений о связи конкретных лиц с 

преступлением или посягательством на важные для государства интересы. 

Скрывающиеся лица. Сокращенно СЛ являются те лица, которые осужден-

ные, скрывшиеся от следствия и суда, совершившие побег из изолятора времен-

ного содержания, из-под конвоя полиции, из зала судебного заседания, из испра-

вительных и воспитательных колоний, тюрем, следственного изолятора, уклонив-

шиеся от исправительных работ, подсудимые, обвиняемые, подозреваемые. 

Розыскная работа по ним начинается с проведения первоначальных поиско-

вых мероприятий, направленных на их задержание. Первоначальные мероприятия 

по розыску осуществляются в безотлагательном и обычном порядке. 

В безотлагательный порядок входит: 

- оперативно реагировать на информацию о побегах, обеспечение неотлож-

ных действий при задержании, организация преследования бежавших по горячим 

следам; 

- поиск на местности;  

- выставление постов, заслонов на маршрутах наиболее вероятного движения 

и засад в местах возможного появления разыскиваемых; 

- ориентирование на розыск по приметам личного состава; использование в 

розыске СМИ. 

Что касается обычного порядка, то в него входят такие мероприятия как: ро-

зыск лиц, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лише-

нием свободы. Этот порядок предполагает активное участие в розыске следовате-

лей и дознавателей, в производстве которых находится уголовное дело. Неявка 

подозреваемого и обвиняемого не являются основанием о сознательном уклоне-

нии от следствия или суда. Необходимо удостовериться в умышленном уклонении 

от привлечения к уголовной ответственности. 

При получении материала о розыске подозреваемого или обвиняемого со-

трудник5: 

- информирует личный состав, о личности и его приметах, места жительства 

и работы разыскиваемого; 
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- выявляет места вероятного нахождения и близкое окружение. 

- в работе по маршрутам, его возможного передвижения, направляет розыск-

ные ориентировки. 

По учетам лиц проводит проверку, содержащихся в СИЗО, ИВС, спецприем-

никах, неопознанных трупов и лиц, по состоянию здоровья не способных сооб-

щить сведения о себе не позднее 10 суток с момента проведения первоначальных 

проверочных мероприятий принимается решение о заведении розыскного дела. 

Розыскное дело служит для накопления информации о ходе и результатах ро-

зыска. В нем содержатся уголовно-процессуальные документы и оперативно-слу-

жебные документы. 

При заведении розыскного дела составляется план мероприятий, являющийся 

основой организационной работы в период местного розыска, утверждаемой ру-

ководителем правоохранительного органа. В плане работы формулируются: 

- розыскные версии; 

- необходимые общепоисковые мероприятия; 

- конкретные мероприятия по проверке каждой версии. 

Общепоисковые мероприятия включают в себя: 

- опрос родственников и знакомых для установления местонахождения, 

маршрутов движения, примет и характеристики личности; 

- информирование о розыске бюро ЗАГС, в случае предполагаемого обраще-

ния о перемене фамилии, получении копии документов; 

- сообщение в отдел кадров по месту работы, для внесения в личное дело от-

метки о розыске; 

- извещение военкомата, с целью воспрепятствования, снятия его с воинского 

учета, без уведомления о ведущейся розыскной работы; 

- получение фотографий, образцов почерка, установление группы крови 

разыскиваемого; 

- направление розыскных ориентировок; 

- выявление разыскиваемых лиц в спецприемниках; 

- истребование карт с отпечатками пальцев рук или иной идентификационной 

информацией; 

- конфиденциальное содействие граждан в получении необходимой информа-

ции; 

- проведение необходимых розыскных действий; 

- наложение ареста на корреспонденцию разыскиваемого, его родственников 

или других связей.  

После выполнения плана розыскных мероприятий разрабатывается план до-

полнительных мероприятий, в случаях сложных розыскных работ разрабатыва-

ются отдельные планы. 

Международный розыск объявляется в том случае: 

- по результатам полученных данных, о выезде разыскиваемого лица за пре-

делы Республики Казахстан; 
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- когда достоверно установлены у разыскиваемого родственные, дружеские и 

иные связи за пределами Республики Казахстан; 

- получена информация о намерении разыскиваемого, выехать за пределы 

Республики Казахстан; 

- международный розыск объявляется после или одновременно с государ-

ственным розыском; 

По поиску и розыску лиц, без вести пропавших, понимаются лица, внезапно 

исчезнувшие без видимых причин (а также несовершеннолетние, психически 

больные, утратившие связь с близкими). Алгоритм действий при исчезновении 

лиц без вести пропавших. Дежурный по ОВД на основании поданного заявления 

об исчезновении человека регистрирует его в книге учета заявлений и сообщений 

о преступлениях. Далее заполняет предусмотренный Инструкцией об организации 

и тактике розыскной работы ОВД формализованный бланк протокола заявления. 

С целью проверки заявления проводятся опросы граждан, которым могут быть из-

вестны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для вы-

яснения судьбы пропавшего. 

Пропавшее лицо проверяется по учетам бюро регистрации несчастных слу-

чаев, задержанных и арестованных, медицинских вытрезвителей, спецприемни-

ков. 

Далее о приметах пропавшего ориентируются наряды патрульно-постовой 

службы, дежурные части соседних ОВД, в том числе на транспорте. В случае необ-

ходимости организуется выезд к последнему месту жительства разыскиваемого 

дежурной следственно-оперативной группы, для выяснения обстоятельств исчез-

новения, осмотра жилища пропавшего, прилегающей местности и проверки мест 

его возможного нахождения. При наличии сведений о том, что пропавший ока-

зался в условиях, угрожающих его жизни (здоровью), и во всех случаях исчезно-

вения малолетних детей, дежурным по ОВД организуются поисково-спасательные 

работы. Получив достоверные данные об исчезновении человека с территории, об-

служиваемой другим ОВД, необходимые для розыска сведения немедленно пере-

дают в ОВД по территориальности телеграфом, а материалы первичной проверки 

затем высылаются почтой. 

В случаях исчезновении лица в пути следования различным видом транспорта 

или на объектах обслуживания ОВД на транспорте неотложные действия по ро-

зыску осуществляются их дежурными частями.  

Основания, при которых разыскиваемый пропал в следствие совершенного в 

отношении него преступления6: 

- отсутствие намерений к отъезду и причин ухода из дома на длительное 

время; 

- отсутствие заболевания, обусловливающую скоропостижную смерть или по-

терю памяти; 

- наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов и 

вещей; 

- наличие длительных и острых конфликтов в семье; 
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- наличие преступных связей и угроз в адрес исчезнувшего лица; 

- наличие объяснений опрашиваемых, указывающих на возможное соверше-

ние преступления;  

- не сообщение или запоздалое сообщение об исчезновении человека в ПО 

близкими родственниками; 

- исчезновение с автотранспортом или в связи с отторжением собственности, 

обменом жилья и т.д. 

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных обстоятель-

ствах (ЧС, катастрофах, стихийных бедствиях и т.д.), подтвержденных соответ-

ствующими документами или показаниями свидетелей без обнаружения трупа. В 

этом случае опознавательные карты этих лиц выставляются в ИАЦ в обычном по-

рядке с отметкой «Без заведения розыскного дела». 

Самостоятельным направлением розыскной работы является установление 

личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые в силу сво-

его здоровья или возраста не могут сообщить сведения о себе. Решение этой за-

дачи возложено на ОВД. 

Алгоритм действий при розыскной работе. В соответствии с ведомствен-

ными инструкциями МВД РК поступающие в дежурную часть ОВД сообщения об 

обнаружении неопознанных трупов, больных и детей, не могущих сообщить све-

дения о себе, регистрируются в едином реестре досудебного расследования 

(ЕРДР). 

Объявление розыска производится только после вынесения следователем (до-

знавателем) постановления о привлечении в качестве подозреваемого, обвиняе-

мого, а начало деятельности по раскрытию преступления не связано с принятием 

какого-либо процессуального решения. Если при розыске подозреваемых(обвиня-

емых, подсудимых) оперативные подразделения ОВД располагают достаточно 

многообразной информацией о личности разыскиваемого лица (установочные 

данные, приметы, дактилоскопические карты, фотографии, сведения о родствен-

ных и близких связях и т.д.), то на первоначальном этапе раскрытия большинства 

преступлений установление преступника протекает в условиях острого дефицита 

информации о его личности, особых приметах, связях и местах возможного 

нахождения7. 

Компетенция субъектов на проведение розыскного мероприятия и условия, 

которые необходимо соблюдать отражены в статье 12 Закона Республики Казах-

стан «Об оперативно-розыскной деятельности» в главе «Условия проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий»8. 

Согласно п.2 указанной статьи, розыскные мероприятия проводят органы, 

осуществляющие розыскную деятельность, в соответствии с поставленными зада-

чами и разграничиваются в пределах их компетенции, а розыскные мероприятия 

осуществляются: 

- снятием информации с ПК и иных техсредств; 

- цензурой корреспонденции осужденных; 

- контролем почтовых отправлений: посылки, бандероли; 
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- проникновением в жилые и другие помещения, транспорт и иные техсред-

ства и их диагностика; 

- негласной прослушкой и записью бесед с использованием техсредств пере-

говоров, разговоров по телефону, получением сведений о произведенных звонках; 

- наблюдением, в том числе с использованием спецтехсредств, материалов и 

веществ. 

В случае необходимости органы, осуществляющие розыскную деятельность, 

согласно ст.6 ЗРК об ОРД, обязаны оказывать взаимопомощь в проведении 

спецмероприятий. Специальные розыскные мероприятия, связанные с использо-

ванием телекоммуникаций и каналов связи в решении задач указанных органов 

технически осуществляются органами национальной безопасности Республики 

Казахстан. В органах, осуществляющих розыскную работу, правом на ее проведе-

ние обладают не все, а только специально выделенные подразделения и службы, 

перечень которых определяется руководителями данных органов. 

Таким образом, сложившаяся практика показывает, что при определенных 

условиях невозможно проведение розыскного мероприятия втайне от окружаю-

щих. При этом цель проводимого мероприятия может быть зашифрована и под-

линна. На основе рассматриваемого принципа единственный момент, который со-

блюдается при розыске, это сохранение втайне от лица, в отношении которого ве-

дется работа. Наибольшая эффективность в борьбе с преступностью достигается 

разумным сочетанием различных сил и средств.  

Организация проведения негласных розыскных мероприятий может состав-

лять служебную, военную или государственную тайну на основании Перечня све-

дений, подлежащих засекречиванию. 

2.2 Основные аспекты в розыскной работе 

Основными аспектами при проведении розыскной работы являются: 

1) конкретные факты; 

2) документы; 

3) запросы; 

4) выявленные обстоятельства. 

При проведении розыска должны быть соблюдены правила, соответствующие 

законодательству Республики Казахстан. 

1) наличие материалов досудебного расследования; 

2) поступившая информация в подразделение уголовного розыска о:  

- готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении; 

- лице, скрывающегося от наказания; 

- безвести пропавших граждан; 

- обнаружении неопознанных трупов. 

3) письменные поручения следователя по расследуемому им уголовному 

делу; 

4) постановления прокуратуры, данные в ходе осуществления надзора за за-

конностью розыскной работы; 

5) судебные акты о розыске подсудимых и должников; 
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Розыск в подразделении уголовного розыска в пределах своей компетенции 

вправе собирать данные, характеризующие личность, необходимые для принятия 

решений:  

- о приеме на работу или службу в органы, осуществляющие розыск; 

- о допуске лиц к стратегическим и охраняемым объектам, окружению охра-

няемых лиц.  

Перечень стратегических и охраняемых объектов и охраняемых лиц опреде-

ляется законодательством Республики Казахстан. 

- по вопросам обеспечения безопасности органов, осуществляющих розыск; 

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, к работам, 

представляющих высокую аварийную или экологическую опасность; 

- о допуске к участию в розыске и материалам; 

- о выдаче разрешений на занятие частной детективной и охранной деятель-

ностью.  

Указанные основания могут быть дополнены или изменены только на основа-

нии Закона. Так как розыскная работа в подразделении уголовного розыска затра-

гивает право на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообще-

ний и почтовых отправлений, неприкосновенность жилища, Закон определяет со-

блюдение условий при проведении таких мероприятий: 

- розыскная работа осуществляется исключительно для выявления, предупре-

ждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений с санкции прокурора; 

- предусмотрен ряд исключений для проведения розыска без предваритель-

ного получения санкции прокурора: с согласования с Генеральным прокурором 

Республики Казахстан, обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов 

после проведения розыскного мероприятия и последующим получением санкции 

в течение 24 часов после проведения розыскной работы. 

С целью обеспечения безопасности розыскной работы и зашифровки участ-

вующих в них конфиденциальных помощников, при получении санкции на прове-

дение данной работы, прокурору предоставляются основания для их проведения в 

форме и по содержанию, исключающие возможность расшифровки сведений о 

конфиденциально сотрудничающей личности. 

В соответствии со ст.15 и других нормативных актов при осуществлении ро-

зыскной работы запрещено: 

- создавать реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, за ис-

ключением случаев крайней необходимости и обороны;  

- предпринимать розыск в интересах политической партии, общественных 

объединений и религиозных объединений; 

- провоцировать граждан к совершению правонарушений;  

- использовать насилие, шантаж и иные незаконные действия, ограни-чиваю-

щие права и свободы граждан и должностных лиц;  

- заниматься фальсификацией оперативно-розыскных материалов и исполь-

зовать недостоверные и ложные сведения; 
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- разглашать сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни в 

процессе проведения розыскной работы без согласия граждан, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Прекращение розыскной работы возможно при следующих обстоятельствах: 

- выполнение поставленной задачи; 

- при обнаружении причин, свидетельствующих об объективной невозмож-

ности решения поставленной задачи;  

- выявление обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к 

ответственности (амнистия, изменения в законодательстве и т.д.); 

- на основании постановления вышестоящего органа, прокурора, решения 

суда; 

- отсрочка до наиболее подходящего момента (возвращение объекта из зару-

бежной поездки, выезд из квартиры и др.)9. 

Таким образом, подводя итоги второй главымы раскрыли понятия розыскных 

мероприятий, цели и задачи их проведения, основные аспекты, субъекты и объ-

екты, а так же органы, осуществляющие контроль и надзор за проведением ро-

зыскных мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что розыскная работа в подразделении уго-

ловного розыска представляет собой вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно в пределах их полномочий, посредством проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-

данина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от пре-

ступных посягательств. Основным нормативным актом, регламентирующим опе-

ративно-розыскную деятельность, служит закон Республики Казахстан «Об 

оперативно-розыскной деятельности». от 15 сентября 1994 г. (с изменениями и до-

полнениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017)10. 

В соответствии с п. 56 ст. 7 УПК РК, розыскные меры (мероприятия) — вы-

полняемые по поручению органа, ведущего уголовный процесс, действия органа 

дознания, направленные на установления места нахождения лиц, скрывшихся от 

органа ведущего уголовный процесс, или уклоняющихся от уголовной ответствен-

ности, безвестно исчезнувших лиц, предметов и документов, имеющих значение 

для дела, а так же на установление лиц, совершивших уголовное правонарушение. 

ОРД и уголовное судопроизводство представляют собой единство процесс-

суального и не процессуального. Это единство заключается не только в проведе-

нии следственных действий или ОРМ, т.е. включают не только процедурные во-

просы, но и предполагают наряду с добыванием информации ее использование, 

принятие решений как процессуального, так и оперативно-розыскного характера. 

Как отмечает профессор М.Ч.Когамов: «безусловно, применение негласных 

следственных действий теперь во многом будет зависеть от правильно построен-

ной методики расследования того или иного вида преступления, понимая следо-

вателями потенциальных возможностей ОРД в уголовном процессе и налаженного 
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взаимодействия с оперативно-розыскными аппаратами. Успех во многом будет за-

висеть также от законных и обоснованных поручений следователей, дознавателей 

оперативно-розыскным аппаратам касательно производства того или иного не-

гласного следственного действия»11. 

Так же в настоящее время органами уголовного преследования дискутируется 

вопрос об исключении из девяти негласных следственных действий трёх: внедре-

ние и (или) имитацию преступной деятельности, негласный контрольный закуп, 

негласное проникновение и (или) обследование места. Последние не формируют 

источники доказательств, а полученная в ходе информация преобразуется в дока-

зательства только после проведения других гласных следственных действий. По 

сути они – оперативно-розыскные мероприятия и их проведение в рамках уголов-

ного дела чревато нарушением принципа конспирации негласных источников ин-

формации. 

Данный подход представляется конструктивным. Но важным критерием эф-

фективности тех или иных негласных следственных действий в уголовном про-

цессе может служить достоверность и проверка представленной в результате их 

проведения сведений. Если они являются вербальными и не могут быть прямо во-

влечены в процесс доказывания, то предпочтение надо отдавать их аналогам в 

виде оперативно-розыскных мероприятий12. 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 года 

№ 231-V ЗКР // http: onlian.zakon.kz. 
2  Гинзбург А. Я., Григорьев В. И., Алесковский С. Ю. Основы оперативно-розыскной 

деятельности: Учеб. пос. — Алматы, 1998. 
3  Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г., с изменениями и дополнениями, 

внесенными Законом РК от 10.03.2017 г. // http: zakon.kz. 
4  Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994года № 154-XIIIОб оперативно-ро-

зыскной деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.12.2017 

год) // http: zakon.kz. 
5  Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. — М., 

2002. 
6  Бакотин А. С. Оперативно-розыскная деятельность. — М., 2008. 
7  Горяинов К. К., Овчинского В. С. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2010. 
8  Галиев С. Ж., Сапарин О. Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». — Алматы, 1998. 
9  Там же. 
10  Ахпанов А. Н. Досудебное производство по уголовным делам: проблемы и возмож-

ные пути их разрешения// Совершенствование деятельности правоохранительных ор-

ганов с учетом современных реалий: Мат-лы международ. науч.-практ. конф. в свете 

изменений и дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и административное 

законодательства (17 ноября 2017 года). — Актобе: АЮИ МВД РК им. М.Букенбаева, 

2017. С. 28-34. 
11  Когамов  М. Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Ка-

захстан 2014 года. Особенная часть. — Алматы: Жеті Жарғы, 2015. Т. 2. 
12  Ахпанов А. Н. Указ. раб. С. 28-34. 
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