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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН 
ПРИ ИЗБРАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

LEGAL POSITION OF WOMEN AT ELECTING OF RESTRAINT MEASURES AS DETENTION

В	статье	рассматривается	проблема	правового	положения	женщин	в	статусе	подозреваемой,	обвиняемой	и	под-
судимой	находящихся	под	стражей	в	следственном	изоляторе.	В	целях	улучшения	условий	содержания	под	стра-
жей	женщин	предлагается	внесение	изменений	в	законодательство	регулирующий	порядок	и	условия	содержания	
лиц	в	специальных	учреждениях,	обеспечивающих	временную	изоляцию	от	общества.
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The	article	discusses	the	problem	of	the	legal	status	of	women	in	the	status	of	suspect,	accused	and	defendant	in	deten-
tion	in	the	pretrial	detention	center.	In	order	to	improve	the	detention	of	women’s	detention,	author	offered	to	amend	the	
legislation	regulating	the	procedure	and	conditions	of	detention	of	persons	in	special	institutions	that	provide	temporary	
isolation	from	society.
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На	сегодняшний	день,	учитывая	происходящие	глобальные	процессы	в	мировом	сообществе	и	дина-
мичное	развитие	научно-технических	средств,	в	том	числе	и	преступности	в	целом,	требует	

от	каждого	государства	на	национальном	и	международном	уровне	модернизации	нормативно-право-
вой	системы.	Вопрос	о	состоянии	преступности,	в	частности,	среди	женщин	и	несовершеннолетних	
детей	заставляет	задуматься	о	духовном,	морально-этическом	воспитании	в	семье,	и	о	перспекти-
ве	будущего	поколения.	Кроме	того,	проблемы,	с	которыми	сталкивается	наше	общество	–	это	соци-
ально-экономические	факторы,	существенно	влияющих	на	состояние	и	положение	женщин	в	семье.	
Активное	участие	женщин	во	всех	сферах	социально-политической	жизни	общества,	значительно	
обуславливает	изменения	качественного	состава	самой	преступности.

К	примеру,	за	2017	год	в	Казахстане	было	зарегистрировано	в	Едином	реестре	досудебных	рас-
следований	(далее	–	ЕРДР)	316 418	уголовных	правонарушений,	из	них	285 755	преступлений	и	30 663	
уголовных	проступков.	В	том	числе,	в	данный	период	времени	оконченных	расследованием	уго-
ловных	дел	в	отношении	женщин	составило	–	14 477.	В	текущем	году,	только	за	январь	месяц	было	
зарегистрировано	в	ЕРДР	–	26 778	уголовных	правонарушений,	из	них	24 490	преступлений,	2288	
уголовных	проступков.	Кроме	того,	за	прошлый	2017	год	по	всему	Казахстану	общее	количество	
избранных	органами	уголовного	преследования	меры	пресечения	в	виде	содержания	под	стражей	
составило	–	15 689,	из	них	следственными	органами	–	14 496,	и	органами	дознания	–	1 193	[1].	Исходя	
из	вышеприведенных	статистических	данных,	наблюдается	необходимость	в	изучении	на	научно-те-
оретическом	уровне,	не	только	в	отношении	женщин,	но	и	остальных	субъектов	участвующих	в	уго-
ловном	судопроизводстве.

Правовое	положение	женщины	в	статусе	подозреваемой,	обвиняемой	и	подсудимой	регламен-
тируется	в	ряде	международных	и	национальных	нормативно-правовых	актах,	таких	как,	Всеобщая	
декларация	прав	человека	принятой	резолюцией	217	А(III)	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	10	дека-
бря	1948	года,	Минимальные	стандартные	правила	ООН	1990	года	в	отношении	мер,	не	связанных	
с	тюремным	заключением	(Токийские	правила),	Международный	пакт	о	гражданских	и	политических	
правах	от	1966	года,	Конвенция	против	пыток	и	других	жестоких,	бесчеловечных	или	унижающих	
достоинство	видов	обращения	и	наказания	от	1984	года,	Конвенция	о	ликвидации	всех	форм	дис-
криминации	в	отношении	женщин	принятой	резолюцией	34/180	Генеральной	Ассамблеи	от	18	дека-
бря	1979	года,	Казахстан	ее	ратифицировал	в	1998	году	и	т. д.

Статья	14	Конституции	Республики	Казахстан	гласит:	«Никто	не	может	подвергаться	какой-либо	
дискриминации	по	мотивам	происхождения,	социального,	должностного	и	имущественного	поло-
жения,	пола,	расы,	национальности,	языка,	отношения	к	религии,	убеждений,	места	жительства	или	
по	любым	иным	обстоятельствам»	[2].	Учитывая	психофизиологические	особенности	мужчин	и	жен-
щин,	в	том	числе	гендерную	политику,	в	обществе	женщины	аналогично	заняты	в	трудовой	деятель-
ности	в	соотношении	с	мужчинами.

На	сегодняшний	день,	в	действующем	Уголовно-процессуальном	кодексе	РК	(далее	–	УПК	РК)	
статье	147,	предусмотрено	применение	меры	пресечения	в	виде	содержания	под	стражей,	скажем,	
если	подозреваемый,	обвиняемый	или	подсудимый	обвиняется	в	совершений	преступлений,	за	кото-
рые	предусмотрено	уголовное	наказание	не	менее	пяти	лет	лишения	свободы,	то	лицо	осуществля-
ющее	досудебное	расследование	выносит	постановление	о	возбуждении	ходатайства	перед	судом	
для	дачи	санкции	на	применения	заключения	под	стражу	[3].

При	этом,	как	отмечает	д. ю. н.,	профессор	П. С.	Элькинд	о	трех	основных	требованиях,	которые	
должны	соблюдаться	при	избрании	мер	процессуального	принуждения:

1)	они	избираются	только	в	сфере	уголовного	судопроизводства;
2)	лица,	к	которым	будут	применяться	меры	процессуального	принуждения,	порядок	и	условия	

их	реализации	должны	быть	регламентированы	законом;
3)	законность	и	обоснованность	применения	мер	процессуального	принуждения	обеспечивает-

ся	системой	уголовно-процессуальных	гарантий,	прокурорским	и	судебным	надзором	[4,	с.	5].
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Сама	процедура	нахождения	женщины	в	статусе	подозреваемой,	обвиняемой	и	подсудимой	в	след-
ственном	изоляторе	регулируется	Законом	РК	«О	порядке	и	условиях	содержания	лиц	в	специальных	
учреждениях,	обеспечивающих	временную	изоляцию	от	общества»	принятой	30	марта	1999	года.	
В	соответствии	со	статьей	29	ч.	3	указано,	что	«Беременным	женщинам	и	женщинам,	имеющим	при	
себе	детей,	предоставляются	ежедневные	прогулки	продолжительностью	до	трех	часов».	Учитывая	
психо-физиологическое	состояние	беременной	женщины,	ограничения	ежедневных	прогулок	до	3	
часов	внесенные	законодателем	является	непримиримой.	Учитывая	международный	опыт	стран	
СНГ,	к	примеру,	в	Федеральном	законе	Российской	Федерации	«О	содержании	под	стражей	подозре-
ваемых	и	обвиняемых	в	совершении	преступлений»	в	статье	30	указано,	что	«Не	допускается	огра-
ничение	продолжительности	ежедневных	прогулок	беременных	женщин	и	женщин,	имеющих	при	
себе	детей»	[5].	По	этому,	предлагается	в	законодательстве	заменить	слова	«до	трех	часов»	на	«нео-
граниченное	количество	в	течение	дня».	Данная	норма	является	оправданной,	так	как	ребенок	нахо-
дящееся	рядом	с	его	мамой	в	следственном	изоляторе,	учитывая	их	правовое	положение,	постоянно	
сталкивается	с	определенными	ограничениями.	К	примеру,	малолетние	дети	преодолевают	влияние	
криминальной	субкультуры,	а	также	ограничения	во	временном	и	пространственном	перемещении,	
в	результате	такого	воспитания	негативно	сказывается	в	формировании	самого	индивида	и	его	после-
дующего	девиантного	поведения.

Проанализировав	законодательство	регулирующий	порядок	и	условия	содержания	лиц	в	специ-
альных	учреждениях,	обеспечивающих	временную	изоляцию	от	общества,	мы	пришли	к	выводу,	что	
касательно	правового	положения	женщин	являющиеся	подозреваемой,	обвиняемой	и	подсудимой	
требует	дальнейшего	совершенствования	на	законодательном	уровне.	Подобное	изменение	в	зако-
нодательстве	в	отношении	женщин	позволит	улучшить	сам	процесс	ресоциализации	в	данной	сфере	
и	дальнейшей	их	социальной	адаптации	в	обществе.
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