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В статье отмечается криминологическая характеристика заражения ВИЧ-инфекцией в
Кыргызской Республики. Также рассматривается тенденция уровня роста преступности и
показана статистика динамики роста преступности. В целом по данной статье автор приходит
к выводу что, преступность по статье 117 УК КР – является латентной.

This research paper describes the criminological characteristic of a HIV-infection contamination in
the Kyrgyz Republic. It also considers the tendency of the level of increase of crime and shows the statistics
of dynamics of crime wave. Basically author of this research paper makes a conclusion that crime under
the article 117 of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic is latent.

В статье отмечается криминологическая характеристика заражения ВИЧ-инфекцией в
Кыргызской Республики. Также рассматривается тенденция уровня роста преступности и показана
статистика динамики роста преступности. В целом по данной статье автор приходит к выводу что,
преступность по статье 117 УК КР – является латентной.

This research paper describes the criminological characteristic of a HIV-infection contamination in
the Kyrgyz Republic. It also considers the tendency of the level of increase of crime and shows the
statistics of dynamics of crime wave. Basically author of this research paper makes a conclusion that crime
under the article 117 of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic is latent.

Преступность «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление,
представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве за тот
или иной период времени», но методология ее исследования остается прежней, если говорить о
преступлении в КР по статье 117, УК КР, то она на сегодня выглядит, таким образом:

Уголовные дела по главе 16 УК КР и привлеченные к ответственности лица (таблица
№1)1

УК КР 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ст.117 - - - - - - - 2/1 2/1 -

Всего по
гл.16 УК
КР

2004 1935 1715 1715 1903 1764 1702 1507 1516 За 6
мес.
841

Из рассмотренных уголовных дел видно, что почти нет преступлений по ст. 117 УК КР,
исследуемой проблеме привлечения к ответственности виновных, но это скорее показатели
неудовлетворительного состояния, т.к. плохая выявляемость - это доказательство латентности2

преступности, которая говорит о том, что нами рассматриваемая статья УК КР не работают,  потому
как декларативны. По главе 16 общий показатель преступности как видим из статистики
внушительный.

Возникает вопрос, откуда тогда появились такие данные, приведем пример, по г. Ош на 1 мая,
2009 год было зарегистрировано 541 случая ВИЧ-инфекции3,  это данные бюро Проекта при
финансовой поддержке «СПИД Фонда Восток-Запад», направленный на оказание помощи и
улучшения жизненной ситуации ЛЖВ4 и наркопотребителей, в том числе и на профилактику
туберкулеза у ВИЧ-позитивных людей,  за пять месяцев работы к ним обратились 92 клиента в т.ч.

1 Данные ИАЦ МВД КР на 1.01.2010 г.
2 Лунев В.В. Юридическая статистика. Учебник. –М., Юристь.1999. –С.35.
3 Мамаев Э. Предоставление фтизиатрической помощи людям живущим с ВИЧ в г. ОШ. С.161.
4 ЛЖВ – Люди живущие с ВИЧ.
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44 клиента ЛЖВ, основная потребность данных клиентов было в оказании медицинской помощи,
они не обращались за помощью в правоохранительные органы, восстановить свои нарушенные
права на здоровье, а вот другие показатели официальной статистики уже на 01.07. 2009 год по
Кыргызской Республике зарегистрировано 2417 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. 2271 среди граждан
республики, из них 574 жители Чуйской области (25,3 %); 562 –жители г. Ош. – (24,7 %); Ошской
области 462 (20,3 %); г. Бишкек – 335 (14,8 %); Жалал-Абадской области – 253 (11,23 %);
Баткенской области – 42 (1,8 %); Иссык-Кульской области – 29 (1,3 %); Таласской области – 9 (0,4
%); Нарынской области – 4 (0,17 %). Из них потребителями наркотиков оказались 1505 человек.
Среди ВИЧ-инфицированных у 187 пациентов установлено заболевание СПИД, к этому моменту из
списочных больных умерло 272, от СПИДа – 107 человек, из общего показателя, в Государственной
службе исполнения наказания (ГСИН)  т.е. в пенитенциарной системе было зарегистрировано 32
осужденных ВИЧ-инфекцией.

Л.Ш. Сайдашев и Б.А. Шералиева отмечают, что среди ВИЧ-инфицированных женщин растет
число беременных5, у которых рождаются дети6.

Распределение больных коинфекцией ВИЧ/ТБ по полу и возрасту

Таблица №2

Возраст/пол
0-18 18-28 29-35 36-42 43-50 50 и

старше
Всего

Мужчины 3 4 12 18 5 3 45
Женщины 1 3 1 - - - 5

Всего 4 7 13 18 5 3 50

Как видно из таблиц лица с двойной коинфекцией т.е. ВИЧ и туберкулез (ВИЧ\ТБ) в
основном болеют в возрасте от 29 до 42 лет (от 13 до 18 случаев), преимущественно мужчины, реже
болеют лица в возрасте от 18-28 лет и 43 лет и старше7. Где же те причины, и причин несколько,
наиболее важные из них следующие:

а) в научной литературе преобладает причинно-следственный подход к изучению такого
социального явления, как преступность в целом8. Почему такому подходу отдается предпочтение?
Известно, что каждое преступление совершается под действием конкретных причин, условий,
определенных жизненных обстоятельств. Однако и для преступности как социального явления
можно отыскать соответствующие причины, условия и обстоятельства. Тем более что
преступность - «это определенное количество преступлений, совершенных на данной территории за
конкретный период времени». Логика данного рассуждения была оптимальна соответствующему
объему знаний на определенный период времени, и поэтому верна для своего периода. Сегодня
совершенно очевидно, что преступность - это не простое множество преступлений, совершенных на
данной территории за конкретный период времени, а, прежде всего их система, которая во всем
мире развивается по определенным, неведомым пока людям законам вне зависимости от их воли и
желания;

б) отсутствует база статистических данных, позволяющая делать широкие обобщения.
Известно, что только с 1985 г. наша статистика преступности стала открытой9;

в) существует дефицит компьютеров для обработки и людского ресурса, а также и
соответствующих программных продуктов, которые способны быстро обрабатывать огромные
массивы информации по всем видам преступности постатейно (подчеркнем, в «ручную» сделать это
практически невозможно).

Причинно-следственный подход  к изучению преступности нами рассматриваемая  статья УК

5 Об организации медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и рожденным
ими детям: Информац. письмо Минздравсоцразвития России от 28.08.2006 г., № 4614/ВС / Кулаков В. И.,
Покровский В. В., Шарапова О. В. и др. - М., 2006.  –С.1-8.
6 Сайдашев Л.Ш.,  Б.А. Шералиева Б.А. //Проблемы ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Кыргызстане. –С.150-153.
7 Абдраева Б.Р., Токторова Д.С. Материалы конференции //Анализ коинфекции: ВИЧ/ТБ в Ошской области
КР. –С. 97-98.
8 Окенова Р.А., Усенбаева А.Ш. Криминология. Курс лекций. Бишкек. 2007. –С.22-26.
9 Адамкулова Э.К., Окенова Р.А. Правовая статистика. –Бишкек. 2005.
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КР (117), как мы уже отметили, упирается все-таки в причинно-следственный подход. В изучении
преступности как социального явления в целом, например, причины и условия преступности
(подчеркнем, преступности, а не конкретного преступления) определяются авторами многих
учебников «Криминология» как «система негативных для соответствующей общественно-
экономической формации и отдельно взятого государства социальных явлений, детерминирующих
преступность как свое следствие»10.

Во-первых, каково в Кыргызстане демографические, экономические, правовые, социальные
показатели общественных проявлений, характеризуют развитие общества как системы, позволяя
говорить о диагностике состояния социума, поэтому, сегодня предполагаем как стратегически, так и
тактически прогнозируя, только негативное развитие преступности по ст.117 УК КР.

Во-вторых, позволим приподняться над конкретными социально-экономическими,
политическими и культурными условиями определенного социума и выявить общесистемные
закономерности, которые будут проявляться одинаково у различных систем, несмотря на различие
тех или иных внешних и внутренних условий. Например, все показатели по уголовной статистике
можно разделить на две большие категории: 1) относящиеся к преступлению (виды, характер и т.д.);
2) относящиеся к самому преступнику (пол, возраст и т.д.)11.

Большинство исследователей, сравнивая страны мира, всегда отмечают различия как в
менталитете их населения12, так и в уровне культуры. Разумеется, в каждой стране существуют свои
законы и, в частности, уголовные, которые по-разному оценивают одни и те же преступления
(например, убийства, ВИЧ–инфекцию, заражение венерической болезнью и т.д.), предусматривая за
них уголовную ответственность и различные наказания. Другими словами, в конкретных уголовных
законах фиксируются особенности его развития, которые, строго говоря, не позволяют выделить
некое единое общее основание для сравнения соответствующих законов различных стран13. Но если
рассматривать преступность как социальное явление с системных позиций, то важными окажутся
иные факторы, а именно: для системы в целом не имеет существенного значения ни какова
юридическая техника того или иного уголовного закона, ни насколько она соответствует
общечеловеческим идеалам и общепринятым демократическим институтам, для нее важно то, что в
обществе существуют определенные запреты, за нарушение которых обязательно должно
последовать наказание в соответствии с законом.  Здесь на первый план выдвигается не само
преступление как таковое с его конкретными особенностями, а человек, поведение которого
отличается от поведения большинства людей. Отличительной чертой становится нарушение
человеком общепринятых в данном обществе норм поведения, а вопрос о том, насколько они
соответствуют общим принципам демократии или другого режима пока не играет роли. Для
системы в данном случае важен сам факт - принципиальное нарушение конкретного запрета в
данной стране. Соответственно следующими вопросами будут - сколько людей нарушает запреты в
период нормального функционирования государства? Есть ли какая-либо норма, определяющая
допустимое количество таких нарушений, и прочее, прочее?

В-третьих, возможность говорить о соотношении определенной численности с
функциональным соответствием, что в свою очередь может позволить вычленить циклы развития
данной системы.

При системном подходе выявляются абстрактные числа, их определенное соотношение,
которое выражает застывшую функцию безотносительно к любым жизненным обстоятельствам и
условиям14, и на этой основе мы можем обозначить не только контуры циклов общественного
развития социального явления с предельными точками отклонения, но и многое другое.

На пороге XXI века интерес к универсальным закономерностям общества вытесняется
интересом к отдельному и особенному, что связано с осознанием конечности ресурсов, которыми
обладает человечество, и к необратимости изменений в окружающей среде. В воззрениях на
будущее признается т.о., принципиальная возможность альтернатив. Не следует искать общих и
безусловных исторических законов, достаточно лишь общих контуров объяснений, не забывая, что

10 Криминология. Учебник. –М., Изд-во МГУ, 1984. –С.136.
11 Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. –М., 1973. –С.39.
12 Kitayaporn D, Uneklabh C, Weniger BG, et al.: HIV-1 incidence determined retrospectively among drug users in
Bangkok, Thailand [see comments] (Заболеваемость ВИЧ-1 среди потребителей наркотиков в Бангкоке,
Таиланд, установленная ретроспективным методом [см. комментарии]. Aids 1994; 8(10): 1443-50.
13 Лунеев В. В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские //Государство и право. 1993. -№
5. –С.4.
14 Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995. –С.193.
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и они историчны и не случайны.
Социальную разнородность преступного не надо воспринимать как стабильную и

коллективно определенную, напротив, она подвижна, непрерывно изменяется так же, как условия
жизни и индивидуумов, и социальных общностей под влиянием природообразующих признаков –
например, инстинг разомножения, любовного влечения мужчины к женщине и наоборот женщины
к мужчине, т.е. (половых, этических и прочих природных влечений) т.о., составляющих множества
факторов.

В процессе исследования т.о., нами было установлено, что особенностью психического
статуса ВИЧ-инфицированных - является коморбидность эндогенной депрессии, что требует
практического внедрения методов ее диагностики и коррекции, только после этого вторым идет
правовая оценка.

Это означает, что  на первый план выдвигается проблема, как жить дальше, как бороться с тем
фактом, с которым индивид столкнулся, а со стороны кого-то в обществе как на это реагировать, это
- состояние индивида как комплексно принять…, помогать медицинскими, другими комплексными
правовыми методами, при этом решая  в первую очередь экономические, социальные, политические
проблемы, меняя государственную политику в отношении в первую очередь Конституционные
незыблемые элементарные права человека.

Преступность в ее нынешнем обличии, безусловно, будет только - расти, а растущее
социальное негативное явление исходя из сложившихся фактических показателей
зарегистрированных данных следует признавать как очевидное и прогнозировать еще большее ее
увеличение.

Сам факт заболевания есть уже нечто иное наказание по полной программе, для конкретной
жертвы в следствие девиантного (околопреступного) или иного поведения самой жертвы.

Мы целесообразным на сегодня считаем  модульные подходы в решении проблемы изучаемой
преступности и они:

-ВИЧ/СПИД –   как социально-экономическая причина;
- создание образовательно-обучающих программ для широкого круга общества на темы :

(сексуальные отношения, контрацепция, ответственное поведение, гендерные проблемы
(неравенство женщин и мужчин в обществе по защите прав), знание молодежи по профилактике
заболеваний);  анатомо-физиологическая и психологическая уязвимость: детей, взрослого
населения, женщин;

- всеобщая системная информированность в целом общества по проблеме ВИЧ/СПИД;
- всеобщая системная информированность по психоактивным веществам  и их потребление с

целью профилактики заболеваний;
-правовые аспекты с ВИЧ/СПИДом, в борьбе с преступностью и т.д.
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