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рыстной целью имущества собственника и обращение его в свою пользу или пользу других лиц». В литературе высказано мне-
ние, что некоторые формы хищения возможны и без изъятия имущества. По общему правилу, хищение состоит из двух эле-
ментов: изъятие имущества у собственника или иного владельца и обращение его в пользу виновного или других лиц. Однако 
при таких формах хищения, как присвоение или растрата, хищение имущества происходит без его изъятия, поскольку предмет 
преступления уже находится во владении виновного и был вверен ему по различным основаниям (для хранения, управления и 
т. п.). В такой ситуации хищение состоит из одного элемента – из обращения чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц. Именно этим объясняется использование законодателем в УК РК союзов «и» («или»). 

Следовательно объективными признаками хищения являются: изъятие имущества и (или) обращение, противоправ-
ность изъятия, безвозмездность изъятия, возможность использования похищенного имущества, причинение ущерба собст-
веннику или иному владельцу имущества. Субъективными признаками всякого хищения являются: прямой умысел на неза-
конное, безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в пользу других лиц, корыстная цель этого изъятия. 

Что же касается грабежа, то как форма хищения он отвечает всем его объективным и субъективным признакам. 
От прочих видов хищения он отличается способом изъятия имущества, характеризующим его как одну из опасных разно-
видностей уголовных правонарушений против собственности. Данное преступление посягает прежде всего на обществен-
ные отношения по поводу неприкосновенности чужой собственности.  

Объект грабежа определяется в зависимости  от того, было это преступление совершено с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо без него. Объектом грабежа являются отношения собственности. В качестве же 
дополнительного непосредственного объекта может выступать здоровье потерпевшего (при насильственном грабеже). 

Непосредственный объект грабежа зависит от формы собственности, на которую направлено преступное посяга-
тельство. Формы собственности делятся на частную и государственную. П. 1 ст. 6 Конституции Республики Казахстан «при-
знает и защищает равным образом» указанные формы собственности. Равенство всех форм собственности обеспечивает-
ся запретом устанавливать какие-либо ограничения или преимущества в осуществлении права собственности.  

Если исходить из того, что объектом преступления являются интересы и блага, охраняемые уголовным законом, то 
объектом грабежа следует признать общественные отношения, материальные блага, на которые направлено преступное 
посягательство. Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия, одновременно посягает на два объекта – право собственности и личность. 

Непосредственным объектом грабежа являются общественные отношения по поводу неприкосновенности той или 
иной конкретной формы собственности, а при грабеже, совершенном насильственным способом, дополнительным непо-
средственным объектом выступают общественные отношения, связанные с защитой здоровья либо телесной неприкосно-
венности потерпевшего.  

Некоторые ученые считают, что объектом насильственного грабежа является только собственность. Например, 
П.П. Михайленко и Р.И. Тевлин указывают, что для установления двух объектов в составе грабежа нет оснований, посколь-
ку общественно опасное посягательство при грабеже, как правило, не направлено на жизнь или здоровье, а также на честь 
или достоинство личности потерпевшего. Хотя в ряде случаев при совершении грабежа субъект, применяя насилие, опре-
деленным образом воздействует и на личность потерпевшего, но это воздействие столь незначительно, что нет достаточ-
ных оснований для рассмотрения личности в качестве второго объекта. Насилие, применяемое при грабеже, является столь 
незначительным, что оно не может быть признано общественно опасным. Между тем мы придерживаемся точки зрения В.В. 
Ераксина, который считает, что если следовать указанному мнению, то лишается всякого смысла введение законодателем 
понятия насильственного грабежа. Однако такое понятие существует, поскольку уголовный закон охраняет не только жизнь 
и здоровье личности, но и ее телесную неприкосновенность и свободу.  
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ЗАДАЧИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
В качестве основных задач изучения преступности в криминологии следует выделить: выявление и изучение ее за-

кономерностей, анализ детерминации преступности, определение закономерностей ее подверженности различным воздей-
ствиям с целью эффективного предупреждения.  

В процессе изучения преступности выявляются степень ее общей распространенности и общественной опасности в 
конкретных условиях; оценка ее состояния и тенденций, определение направлений предупреждения преступности; соци-
альные характеристики, указывающие на особенности ее порождения и функционирования (мотивация, социально-
групповая, социально-территориальная распространенность), в целях разработки конкретных предупредительных мер; 
внутренние характеристики преступности (устойчивость, активность, организованность). В целях совершенствования право-
охранительной деятельности и мер предупреждения рецидива преступлений важен анализ информационно-статистичес-
кого материала. Но он может быть недостаточным для выявления причин преступности, выработки обоснованных рекомен-
даций по борьбе с ней, поскольку в официальной статистике фиксируется не вся преступность. Следует отметить, что одна 
из основных задач изучения преступности – выявление не статистической преступности (статистической ее картины), а 
фактической. Изучение преступности должно быть направлено на выявление и изучение ее реальных качественных и коли-
чественных характеристик в их диалектической взаимосвязи. Содержание качества включает определенную системность 
преступности, характеризующуюся разными ее элементами, структурой, устойчивостью, изменчивостью и т. п. Следует изу-
чать структуру преступности, взаимосвязи различных видов преступности. Для этого применяют комплекс методов, в том 
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числе изучение уголовных дел и иных материалов, проведение опросов, использование математических методов, а также 
моделирование. Содержание количества включает пространственно-временное свойство явления (величина в пространстве, 
длительность существования, темп прироста и т. п.). Выявленные в процессе изучения преступности закономерности позво-
ляют точнее оценивать особенности преступности в конкретных условиях, своевременно выявлять новые тенденции и т. д.  

Изучение, анализ преступности представляет собой единство познания и оценки. В процессе познания получают 
фактические данные о преступности, отраженные в системе показателей (общее количество преступлений, число выявлен-
ных преступников и т. п.). Оценка означает соотнесение новых сведений с прежними знаниями, представлениями, гипоте-
зами. Так, при решении вопроса о тенденции роста или снижения преступности в течение определенного периода, данные 
за изучаемый период сравниваются с данными за предыдущий период. В этом случае могут возникнуть вопросы. Например, 
с каким периодом можно и следует производить сравнение, сопоставимы ли данные о преступности за два периода и др. 

На основании оценки делаются выводы о правильности прежних представлений, вносятся коррективы в планы ме-
роприятий по ее предупреждению.  

Преступность анализируется одновременно с ее последствиями, т. е. принимаются во внимание число жертв престу-
плений, размер причиненного вреда, криминальная зараженность различных социальных групп (удельный вес среди них 
лиц, совершающих и совершавших преступления), негативные процессы определенной части населения (распространение 
пьянства, наркомании, проституции, безнадзорности детей из неблагополучных семей, а также иных негативных социаль-
ных отклонений, которые «питают» преступность).  

Изучение преступности следует рассматривать на разных уровнях – от оценки отдельных преступлений до анализа 
всей их совокупности, образующей преступность. На уровне единичного преступность исследуется во всей непосредствен-
ности и полноте, со всеми обстоятельствами совершенного преступления. На уровне особенного теряются многие индиви-
дуальные характеристики, но выявляются типичные черты преступности. На уровне общего выявляются сущность и зако-
номерности преступности.  

Преступность – социально-правовое явление. Это означает, что при ее изучении необходимо анализировать и соци-
альную, и юридическую стороны явления. В качестве социального явления преступность связана с большим числом социаль-
ных факторов. Поэтому важно иметь в виду основные особенности социальных явлений вообще и преступности в частности.  

Во-первых, социальные явления это результат сознательной деятельности людей, поведение которых формируется, 
проходит через их волю и сознание.  

Во-вторых, социальные явления – результат поведения человека в обществе, поэтому, рассматривая причины пре-
ступности в личностном плане, криминология придает особое значение уровню социализации личности, способности лица 
реализовать себя в общественно полезных формах. 

В-третьих, социальные явления имеют исторический характер, зависят от типа общественно-экономической форма-
ции, от достигнутого уровня развития общества внутри этой формации, от конкретных исторических условий.  

Указанные особенности лежат в основе понимания сущности преступности и ее взаимодействия с другими социаль-
ными процессами. Они должны непременно учитываться при изучении этого явления. 

В качестве правового явления выступают изменения уголовного законодательства, дополнительная криминализация 
либо декриминализация тех или иных видов противоправных деяний непосредственно отражается на количественных ха-
рактеристиках преступности. Нельзя недооценивать влияние на состояние преступности и таких показателей результатов 
правоохранительной деятельности, как своевременность и полнота регистрации совершенных преступлений, уровень их 
раскрываемости, эффективность профилактических мер, степень достижения цели исправления осужденных и др. Именно 
этим профессионально значимым при изучении преступности явлениям необходимо уделять особое внимание. 

Конечной целью изучения преступности является совершенствование борьбы с ней на базе определения основных 
ее направлений, четкого формулирования целей, составления программ их обеспечения. Анализ преступности должен но-
сить перспективный характер, т. е. давать основания для прогноза. Прогнозирование важно для программирования борьбы 
с преступностью. Следует правильно определять ее задачи, формулировать исходные гипотезы, задавать этому анализу 
определенный программный характер и сохранять готовность к получению новых данных.  

В процессе изучения преступности важен правильный отбор источников информации и исследование показателей 
преступности.  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

В государство, которое объявило себя правовым и на конституционном уровне это закрепило, деятельность государ-
ственных органов имеет особенное значение. Государство является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Пре-
ступления, связанные со злоупотреблением властью или служебным положением, недопустимы, они подлежат особому 
изучению, детальному анализу, чтобы не допускать в будущем их проявлений в обществе. 

Чаще всего служебные правонарушения являются тем средством, с помощью которого должностное лицо совершает 
другое, более серьезное и более тяжкое преступление для достижения желаемого результата из корысти. 
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