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ПОЛОВАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ 

 
Современные условия жизни в Казахстана характеризуются коренными преобразованиями в 

социально-экономической, политической и иных сферах жизни общества. Однако на фоне ее 
демократизации и гуманизации имеет место снижение жизненного уровня определенной части 
населения, разрушение нравственных идеалов. Падение моральных принципов и духовных 
ориентиров крайне отрицательно влияет на формирование подрастающего поколения. Особую 
тревогу вызывает тот факт, что эти серьезные негативные сдвиги проявляются в сознании и 
стереотипах сексуального поведения в обществе, деформации половой морали. Удовлетворение 
сексуальных потребностей все чаще осуществляется противоправными способами. Проблема защиты 
прав и законных интересов личности в сфере сексуальных отношений в последние годы привлекает 
обоснованное внимание общественности. 

Профессор И.И. Карпец отмечал, что "мало уделяется внимания весьма сложным проблемам, 
связанным с совершением половых преступлений. Какая-то непонятная "стыдливость" сковывает 
специалистов уголовного права, в то время как в практике работы органов много неясности и в 
квалификации, и в определении умысла, субъекта многих составов этих преступлений и т.д." [1] 

Половая свобода и половая неприкосновенность личности – являются составной частью 
конституционно-правового статуса личности, они устанавливаются, охраняются и гарантируются 
Конституцией РК. Половая свобода относится к жизнедеятельности лиц, достигших по общему 
правилу совершеннолетия, или, во всяком случае, шестнадцати лет. Каждый человек, достигший 
этого возраста, реализует половую свободу по собственному усмотрению. Это право любого 
человека (от рождения и до старости), которое во всех случаях защищается государством. 

Однако в настоящее время нет единой точки зрения на вопрос о разграничении понятий половая 
неприкосновенность и половая свобода лица. Различные авторы, говоря о половой 
неприкосновенности, имеют в виду половую неприкосновенность несовершеннолетних[2], их 
нормальное развитие[3], нормальное половое развитие[4], нормальное физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних[5], половую неприкосновенность и нормальное развитие 
несовершеннолетних лиц[6], здоровое половое развитие[7], половую неприкосновенность и 
нормальное половое развитие лиц, не достигших совершеннолетия[8], здоровье и нормальное 
развитие несовершеннолетних[9], нормальное физическое и духовное развитие 
несовершеннолетних[10], нравственное и физическое здоровье, половую свободу и половую 
неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних[11], половую неприкосновенность и 
нормальное нравственное и физическое развитие несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет[12], половую неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 
несовершеннолетних[13], половую неприкосновенность лиц подросткового возраста, а также 
нормальное физическое и нравственное формирование личности[14], половую неприкосновенность и 
нормальное физическое, умственное и моральное развитие несовершеннолетних лиц[15], то есть, под 
ней понимают только право несовершеннолетних лиц. Наряду с ними половой неприкосновенностью 
обладают лица, не способные оказать сопротивление при совершении в отношении них 
насильственных сексуальных посягательств. А под половой свободой понимается возможность 
выбора сексуальных отношений взрослых лиц. 

К первой группе преступлений относится: изнасилование (ст. 120 УК), насильственные действия 
сексуального характера (ст. 121 УК) понуждения с действиями сексуального характера (ст. 123 УК). 
Вторую группу преступлений составляют половые сношения или иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК), развращение 
малолетних (ст. 124 УК). Рассмотрим отдельно каждый из составов преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 
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Изнасилование - одно из наиболее тяжких преступлений среди преступлений против личности. 

Согласно ст. 120 УК РК – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей. [16] Объектом изнасилования является охраняемая законом половая свобода женщины, 
то есть ее право выбирать полового партнера по своей воле, а также половая неприкосновенность лиц 
женского пола, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Сопутствующим объектом может быть 
здоровье потерпевшей, которому в процессе совершения изнасилования может быть причинен тот 
или иной вред, а также ее жизнь. Родовым объектом преступлений против личности является 
личность в ее социальном значении. Непосредственным объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие такие личные блага, как жизнь, здоровье, свобода, достоинство. 

Изнасилование посягает на два непосредственных объекта. Первый объект, соответствующий 
родовому, - общественные отношения, обеспечивающие половую свободу женщины, а при 
посягательстве на потерпевшую, не достигшую четырнадцатилетнего возраста - еще и общественные 
отношения, обеспечивающие половую неприкосновенность. Вторым непосредственным объектом 
является: при применении физического насилия - общественные отношения, обеспечивающие 
здоровье, телесную неприкосновенность или свободу личности; при угрозе применения физического 
насилия - обеспечивающие безопасность этих благ личности; при использовании беспомощного 
состояния потерпевшей - обеспечивающие телесную неприкосновенность или свободу; при угрозе 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - обеспечивающие безопасность жизни и 
здоровья; при заражении потерпевшей венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией - 
обеспечивающие жизнь личности. Потерпевшей при совершении этого преступления может быть 
только женщина (лицо женского пола), с которой совершается половой акт. При этом для 
квалификации не имеет значения ее моральный облик, виктимное (провоцирующее) поведение перед 
актом изнасилования, социальный статус и другие признаки личности. Закон не делает каких-либо 
исключений, обусловленных личными взаимоотношениями насильника и потерпевшей. Теория и 
практика не исключают ответственности за изнасилование проститутки, сожительницы, 
родственницы или жены. Объективная сторона изнасилования складывается из совершения полового 
сношения и причинения при этом по отношению к потерпевшей физического насилия или угрозы его 
применения и совершения изнасилования с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Изнасилование следует считать оконченным преступлением с момента начала совершения 
полового акта независимо от его физиологической завершенности и последствий. Покушением на 
изнасилование признаются любые насильственные действия виновного, направленные на совершение 
с потерпевшей насильственного полового акта: раздевание потерпевшей, нанесение ей телесных 
повреждений, избиение, связывание, приведение в бессознательное (беспомощное) состояние, 
принуждение принять позу, способствующую совершению полового акта, однако половой акт при 
этом совершен не был по независящим от виновного обстоятельствам, например, в результате 
активного сопротивления потерпевшей, внезапного появления посторонних лиц и др. В этом случае 
действия виновного надлежит квалифицировать по совокупности ч. 3 ст. 30 и соответствующей части 
ст. 120 УК РК[17]. Насилие, применение которого подавляет волю и сопротивление потерпевшей и 
заставляет ее подчиняться сексуальному домогательству насильника, может быть физическим и 
психическим.  

Физическое насилие выражается в причинении потерпевшей болевых ощущений, которые 
вынуждают ее, во избежание более тяжких последствий, покориться воле насильника или в 
поставлении потерпевшей в такие условия, когда она, не владея своим телом, лишена возможности к 
сопротивлению. Подобное насилие может состоять в избиении потерпевшей, причинении того или 
иного вреда здоровью, связывании, сковывании наручниками, насильственном обнажении половых 
органов и придании потерпевшей соответствующей позы, выламывании рук в суставах, 
насильственном содержании в запертом помещении. 

Психическое насилие чаще всего состоит в угрозе незамедлительного применения физического 
насилия в случае невыполнения требований виновного, причем она должна восприниматься 
потерпевшей как реальная, осуществимая, что и является психическим фактом подавления ее воли. 

Угрозы могут выражаться в словесной форме, путем угрожающих жестов руками, демонстрации 
оружия или технических средств, используемых для применения физического насилия, например, 
наручников, веревок, электрошокеров. При совершении полового акта с потерпевшей, находящейся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то беспомощным состоянием в этих случаях 
может быть признана лишь такая степень опьянения, которая лишала потерпевшую возможности 
оказать сопротивление виновному[18]. 
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В том случае, если потерпевшая страдала психическим заболеванием, характер и степень ее 
душевного расстройства должна установить психиатрическая экспертиза для того, чтобы сделать 
суждение о возможности потерпевшей осознавать характер совершаемых с ней сексуальных 
действий. Беспомощным состоянием может быть признано возникновение у потерпевшей так 
называемого психологического ступора, вызванного действиями виновного для достижения своей 
цели и обстановкой на месте изнасилования, что заставляет потерпевшую безропотно подчиняться 
чужой воле. Для правильной оценки этого состояния также необходимо заключение психиатрической 
экспертизы поведения потерпевшей на момент, предшествующий изнасилованию[19].  

Организаторы, пособники и подстрекатели, не принимавшие непосредственного участия в 
совершении с потерпевшей насильственных половых актов, но своими действиями способствующие 
этому, ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 120 УК РК не несут. Их действия квалифицируются по ст. 28 
и соответствующей части ст. 120 УК РК. При совершении изнасилований, предусмотренных п. п. «г», 
«д» ч. 2 ст. 120 УК РК, пособник может быть привлечен к ответственности за соучастие именно в 
данных преступлениях только в тех случаях, когда заведомо знал, что оказывает содействие в 
изнасиловании лицу, ранее совершившему изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера, что потерпевшей является девушка, не достигшая четырнадцатилетнего 
возраста или тот факт, что насильник болен ВИЧ-заболеванием. Предварительный сговор при 
совершении изнасилования предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или 
более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно направленных на 
изнасилование потерпевшей. Договоренность может быть выражена в словесной форме или с 
помощью жестов. 

Уголовно-правовая борьба с преступными посягательствами против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, обеспечению прав и законных интересов граждан в сфере сексуальных 
отношений является одной из актуальных задач, стоящих перед органами следствия и дознания. Ее 
успешное решение в значительной части предопределяет эффективность функционирования всей 
системы указанных органов, а также оздоровления общего фона нравственных идеалов молодежи и 
предупреждения их дальнейшего разрушения, падения моральных принципов и духовных 
ориентиров. Что в последствии может крайне отрицательно сказаться на формировании 
подрастающего поколения и на генофонде страны вообще. 
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ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ БАТЫС ЕУРОПА МЕН АҚШ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ 

ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ЖИНАУДАҒЫ АДВОКАТ-ҚОРҒАУШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
 
1808 жылы Францияда сот ісін жүргізу таза инквизициялық түрде ғана өтетін. Ол құпия,  жазбаша 

болып, онда бәсекелестік болмайтын. Айыптау және ақтау дәлелдемелерін жинау міндеті тергеуші 
судьяға берілген болатын. Бұл өндіріс сатысына қорғаушы қатыспаған. Айыпкердің өзі тергеу 
әрекетіне қатыса алмайтын және жиналған мәліметтермен таныспайтын. Алдын ала тергеудің 
мәліметтері айыпталушыдан жасырын болатын. Айыпталушы куәгерлерді судьяның келісімімен ғана 
шақыра алатын, қысқаша айтқанда айыпталушы зерттелетін объект болып отырды. Тергеу сотының 
дәлелдемелер жинаудағы тәуелсіздігі туралы сөз де қозғауға болмайды. Тергеу судьясы айыптау 
органдарынан толығымен тәуелді болды. Өйткені, ол прокуратура басқаратын сот полициясының 
құрамында болды. [1, 28-б]. 

ХІХ ғасырда Францияда айыпкердің құқықтарын кеңейту туралы, алдын ала тергеуге 
қорғаушының қатысуы туралы сұрақтар кең талқыланған болатын. Осыған қарамастан қорғаушының 
алдын ала тергеуге қатысу жобалары қабылданбаған еді.  

1897 жылғы заңмен ғана қорғаушы алдын ала тергеуге қатысуға құқығына ие болды.[2, 784-б]. 
Бірақ оның дәлелдемелер жинауға қатысуы шектелген болатын. Ол тек қана айыпкер қатысатын 
тергеу өндірісіне ғана қатыса алатын. Тергеу судьясының рұқсаты болмай қорғаушы тергеу 
әрекеттері қатысушыларына сұрақтарды қоя алмады.  

Францияның 1808 жылғы ҚІЖК-не қарағанда Ресейдің 1864 жылғы ҚІЖК-де және Германияның 
1877 жылғы ҚІЖК-де қорғаушы алдын ала тергеуге қатысу мүмкіндігі қарастырылған.  

Германиядағы алдын ала тергеудің өзіндік ерекшеліктері болды. 1877 жылғы ҚІЖК-і бойынша 
алдын ала тергеуде барлық дәлелдемелерді жинау мақсат болмай, тек соттық тергеуге дейін жоғалып 
қала алатын дәлелдемелер ғана міндетті түрде жиналатын. Дәлелдемелерді жинаумен тергеу 
судьялары айналысты. Ал, қорғаушы мен айыпкер маңызды тергеу әрекеттеріне қатыса алатын. 
Қылмыстық іс жүргізу жарғысының 191 параграфы бойынша қарау шаралары жүргізілген кезде 


