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В современном обществе глобальный характер приобрели похищения людей, их бесслед-ное 
исчезновение. Если до 1996 г. эта группа преступлений вообще не отражалась в офици-
альных статистических данных МВД Республики Казахстан, то в настоящее время их значи-
тельный ежегодный рост стал устойчивой тенденцией. Так, по данным Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, в 2014 
г. зарегистрировано 17 преступлений по ст. 128 УК Республики Казахстан (торговля 
людьми), из них 10 — в отношении женщин, тогда как в аналогичном периоде 2015 г. — 42 
дела в отношении торговцев людьми, возбужденных по ст. 128 УК Республики Казахстан, из 
них 26 — в отношении женщин и 2 — в отношении несовершеннолетних, а также сопутст-
вующих этому общественно опасному деянию явлений, таких как торговля несовершенно-
летними (ст. 135 УК РК) — 49 дел, похищение человека (ст. 125 УК РК) — 79 дел и 
незакон-ное лишение свободы (ст. 126 УК РК) —274 дела1.  
Однако исключительно количественная характеристика похищения людей дает далеко не 
полное представление о состоянии этого вида преступности в Республике Казахстан: такие 
преступления характеризуются чрезвычайно высоким уровнем латентности.  
Р. Э. Оганян в связи с этим отмечает: «Латентность этой категории преступлений обу-
словливается целым рядом причин, среди которых можно назвать неверие родственников в 
способность органов власти освободить похищенного или лишенного свободы, надежду до-
биться освобождения собственными силами, в том числе посредством обращения к услугам 
посредников либо преступных авторитетов, боязнь со стороны родственников исполнения 
угрозы похитителей убить похищенного в случаях обращения в органы власти и т. п.  
Нередко бывает и так, что сведения о похищении человека поступают после уплаты выку-па 
и возвращения невольника домой»2, 107.  
Более того, преступления, связанные с незаконным лишением свободы и похищением людей, 
претерпели качественные изменения. Если раньше они обусловливались, в основ-ном, 
местью или стремлением получить за похищенного выкуп, то в последнее время похи-щение 
человека превратилось в прелюдию к обращению похищенного в рабство либо к его 
продаже.  Глобальные изменения в международной обстановке, процесс интеграции, расширение 
международных экономических и культурных связей, ослабление визового режима пересе-
чения границ способствовали миграции населения из бывших республик СССР в зарубежные 
страны. Интенсификация миграционных процессов, в свою очередь, обусловила появление 
новых видов преступлений — незаконной миграции и торговли людьми для эксплуатации в 
сфере сексуального бизнеса и для использования в качестве рабов. Ежегодная прибыль от 
торговли людьми доходит до 7 миллиардов долларов США3, 120—122. Исследуя проблему 
торговли людьми, нельзя не обратить внимание на проблему торговли женщинами и 
несовершеннолетними. Так, по мнению А. Б. Бекмазамбетова, высокий уро-вень латентности 
этих преступлений объясняется глобальной причиной: «Противоборство торговле 
женщинами и детьми затруднено политическим попустительством правительства при 
игнорировании проблемы большинством властных структур, предпочитающих не заме-чать, 
что вывоз граждан за рубеж давно перестал быть частным делом, а перешел в разряд 
масштабных коррумпированных криминальных преступлений»4. Такая оценка пассивности 
власти в борьбе с торговлей людьми, несмотря на ее резкость, представляется достаточно 
обоснованной.  К концу XX в. торговля людьми превратилась в транснациональное преступление, вызы-
вающее повышенную озабоченность мирового сообщества5, 21.  
Основной целью торговли людьми, главным образом женщинами и детьми, является ис-
пользование их в секс-бизнесе. Однако в последние годы все большее распространение по-



лучает торговля людьми для использования их на тяжелых работах, в сельском или домаш-
нем хозяйстве, для выращивания наркотикосодержащих растений, производства наркотиче-
ских средств и т. п. Для борьбы с этим явлением имеющихся уголовно-правовых средств 
оказалось недостаточно. Несмотря на то, что Советский Союз еще в 1954 г. присоединился к 
Конвенции ООН «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими ли-
цами» от 21 марта 1950 г. (принята на четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 де-
кабря 1949 г.) с Заключительным Протоколом к ней, законодательство бывших союзных 
республик еще долгое время вообще запрещало торговлю людьми, которая в открытой или 
завуалированной форме стала неотъемлемой составной частью нелегального сексуального 
бизнеса6, 115.  
Так, Л. Л. Кругликов в своих трудах высказал убежденность, что для уголовного законо-
дательства государств бывшего СССР «необходима общая уголовно-правовая норма, которая 
преследовала бы виновных за торговлю людьми путем купли-продажи или иных сделок в 
форме передачи и завладения человеком»6, 115. Однако уголовное законодательство достаточ-
но долгое время предусматривало наказание только за торговлю несовершеннолетними, а 
совершение подобных сделок в отношении остальных возрастных категорий оставалось без 
уголовно-правового реагирования. Однако впоследствии данное преступление нашло отра-
жение в ст. 128 «Торговля людьми» УК Республики Казахстан 1997 г.  
Е. В. Евстифеева на основе анализа правоприменительной практики пришла к выводу, что 
случаи похищения людей для их продажи, а также для последующего использования в каче-
стве рабов правоохранительными органами квалифицируются по статьям Уголовного кодек-
са о похищении человека и незаконном лишении свободы. С ее точки зрения, торговля 
людьми и рабство представляют собой самостоятельные преступления и должны быть отра-
жены в уголовном законодательстве. Таким образом, в целях охраны свободы личности, 
соблюдения принципов отечественного уголовного закона и, главным образом, во избежание 
ошибок, пробелов и применения права, по аналогии необходимо выработать собственные 
дефиниции названных посягательств и установить ответственность за каждое деяние, посяга-
ющее на единый объект — личную свободу человека7, 53.  
В рамках противодействия преступности рассматриваемого вида были приняты такие ак-ты, 
как: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о политических и 
гра-жданских правах 1966 г., принятая 21 марта 1950 г. Конвенция ООН о борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, к которой Казахстан 
присоединился 14 декабря 2005 г.; принятая 7 сентября 1956 г. на Женевской конференции 
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабст-вом, к которой Казахстан пока не присоединился; Конвенция ООН против 
транснациональ-ной организованной преступности от 15 декабря 2000 г. и принятый 
одновременно Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказание за нее», Конвенция Содружества Независимых 
Государств8, 288—290. Появление в Уголовном ко-дексе Республики Казахстан 1997 г. ст. 128 
«Торговля людьми» отвечает не только международ-ным стандартам в области прав 
человека, но и выступает как реальный механизм в борьбе с раб-ством и торговлей людьми. 
В любом современном цивилизованном государстве должен сущест-вовать уголовно-
правовой запрет торговли людьми. В настоящее время в соответствии с УК РК 2014 г. 
механизм уголовно-правовой охраны личной (физической) свободы охватывает следующие 
статьи Уголовного кодекса Республи-ки Казахстан: 125 «Похищение человека», 126 
«Незаконное лишение свободы», 127 «Неза-конное помещение в психиатрический 
стационар», 128 «Торговля людьми» и 135 «Торговля несовершеннолетними». В этой группе 
уголовно-правовых норм можно выделить автоном-ную группу норм, которые следует 
рассматривать в качестве уголовно-правовых средств противодействия рабству и торговле 
людьми.  Для их объединения в самостоятельную подгруппу имеются определенные основания, первое 
из которых — тесная взаимосвязь рассматриваемых деяний. Рабство, включая обра-щение 
потерпевших в это состояние, удержание в нем и использование рабского труда, не-разрывно 
связано с торговлей «живым товаром».  
Похищение людей, торговля ими и содержание их в рабстве на практике представляют 
цепочку тесно связанных общественно опасных действий, которые обычно выражаются в 



насильственном обращении похищенных в подневольное состояние, в передаче их посред-
никам, последующей передаче лицам, использующим рабский труд, и принудительном 
удержании потерпевших в состоянии рабства. При такой схеме торговля людьми выступает в 
качестве обязательного звена преступной цепочки.  
Неразрывная связь похищения человека, торговли людьми, обращения в рабство и ис-
пользования рабского труда, как показывают результаты проведенного исследования, нашла 
отражение в уголовном законодательстве ряда стран.  
Так, например, в § 234 УК Германии говорится: «Тот, кто, используя обман, угрозы или 
насилие, похищает человека для того, чтобы поставить его в беспомощное положение или 
рабство, крепостничество или доставить для службы иностранным военным или подобным 
им службам…».  
Уголовный кодекс Таиланда формулирует состав аналогичного преступления следующим 
образом: «Любой, кто с целью поработить человека или поставить его в положение, близкое 
к рабству, привозит его в Королевство или отправляет из Королевства, отчуждает, покупает, 
продает, использует, принимает или изолирует человека…» (ст. 312).  
В статье 132 Уголовного кодекса Республики Армения акцентировано внимание на сле-
дующем положении: «Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей, 
образующие понятие торговли ими, прямо связаны с применением насилия или с угрозой его 
применения, а похищение рассматривается как один из способов торговли людьми в це-лях 
изъятия органов человека».  
Уголовный кодекс Украины в ст. 149 указывает, что «под эксплуатацией человека в на-
стоящей статье следует понимать все формы сексуальной эксплуатации, использования в 
порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или 
обычаи, подобные рабству, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие 
органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с це-
лью наживы, принудительную беременность, втягивание в преступную деятельность, ис-
пользования в вооруженных конфликтах и т. д.»  
В статье 143 Уголовного кодекса Грузии отмечается: «Торговля людьми (трефикинг) 1. 
Купля или продажа человека либо совершение в отношении него других незаконных сде-лок, 
а также вербовка, перевозка, укрывательство, наем, транспортировка, выдача, предос-
тавление убежища или принятие человека с целью эксплуатации путем угроз, насилия или 
иных форм принуждения, похищения, шантажа, мошенничества, обмана, использования бес-
помощного положения или злоупотребления властью, выплаты либо получения вознаграж-
дения или выгоды для достижения согласия лица, могущего повлиять на другое лицо…».  
Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит ст. 127.1. «Торговля людьми»: 1. 
Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в це-лях 
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение — нака-
зываются лишением свободы на срок до шести лет (часть первая в ред. Федерального закона 
от 25.11.2008 № 218-ФЗ).  
В соответствии со ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь торговля людьми — это 
«Купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его, а равно совер-
шенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
человека (торговля людьми)». В приведенных нормах четко просматривается идея о том, что 
похищение человека, тор-говля людьми, обращение в рабство и использование рабского 
труда образуют единую кри-минальную цепочку обращения с человеком, как с товаром, 
вещью. Эта цепочка охватывает преступные действия различных лиц и группировок, 
специализирующихся на выполнении каких-то преступлений как отдельных звеньев всей 
цепочки. Конечно, возможно насильст-венное обращение в состояние рабства и 
использование рабского труда одними и теми же лицами, но такие преступления 
совершаются гораздо реже, чем преступления с наличием посредника между поработителями 
и будущими рабовладельцами.  
Второе основание объединения норм о похищении человека, торговле людьми и исполь-
зовании рабского труда в одну группу — предусмотренные этими нормами общественно 
опасные деяния относятся к преступлениям международного характера. Таковыми они яв-
ляются не только потому, что их преступность зафиксирована в международных соглашени-



ях, но и потому, что по своему фактическому содержанию они стали транснациональными. В 
одних случаях потерпевшие добровольно выезжают на заработки в другую страну и уже там 
обращаются в рабство и становятся предметом купли-продажи, а в других случаях они обра-
щаются в рабство в одной стране, а в другую страну вывозятся на продажу.  
Третьим основанием объединения ст. ст. 125, 126, 128 и 135 Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан в один автономный блок является то, что преступлениям, предусмотренным 
указанными нормами, присущ признак насилия, понимаемого в широком смысле.  
Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что для Казахстана проблема 
наси-лия и работорговли стала социальной и государственной проблемой. С нашей точки 
зрения, ис-пользование опыта отдельных зарубежных стран в сфере торговли людьми 
положительно бы сказалось на решении вопросов, связанных с совершенствованием 
действующего законодатель-ства в части противодействия уголовным правонарушениям, 
посягающим на личную свободу. 
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