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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Предметом особой защиты любого цивилизованного общества является охрана и 

укрепления здоровья подрастающего поколения и борьба с таким негативным фактором как 
эксплуатация детского труда. В соответствии со статьей 27 Конституции Казахстана детство 
находится под защитой государства. 

Основными причинами всех проблем, связанных с детским трудом,  являются семейные 
проблемы, прежде всего, экономического характера. Тяжелое экономическое положение, в 
котором оказались многие семьи, приводит к тому, что родители не в состоянии 
удовлетворять возрастающие потребности детей, а иногда и просто досыта накормить их. 
Эти обстоятельства, в первую очередь, заставляют детей искать собственные источники 
существования. В семьях с низким социальным статусом, подверженных пьянству и 
аморальному поведению родителей, трудности экономического характера осложняются 
внутрисемейным морально-психологическим климатом, ухудшением отношений детей с 
родителями. Это становится предпосылкой временного или полного ухода ребенка из дома, 
превращения его в беспризорника, который самостоятельно должен заботиться о куске 
хлеба. Для такого ребенка важно получить однодневную возможность покушать и 
переночевать в тепле. 

Причина, по которой дети идут работать является желание детей помочь семье, не 
имеющей постоянного дохода. Нищета, безусловно, является основной причиной, 
заставляющей детей трудиться. Доход, полученный от работы ребенка, оказывается 
важнейшим фактором выживания ребенка и его семьи. Причина, по которой детей берут на 
работу  - детьми проще управлять, чем взрослыми, хотя они и обладают меньшими 
навыками, они в меньшей степени осознают свои права, доставляют меньше хлопот, меньше 
жалуются и более приспосабливаемы. В конечном итоге, ими легче пожертвовать в случае 
возникновения каких-либо сложностей. 

Для многих работодателей дети представляют собой резерв нерегулярной рабочей силы, 
которую можно нанимать и увольнять по своему желанию. Если труд детей нелегален, ни 
они сами, ни их родители, скорее всего, не пожалуются властям из-за страха потерять даже 
тот скудный заработок, который дети приносят своим семьям. Кроме того, некоторые 
работодатели искренне считают, что они оказывают услугу нанятым детям, предоставляя им 
возможность работать и получать зарплату. Таким образом, искоренение детского труда 
предполагает также выведение его из теневого сектора экономики в сферу, контролируемую 
трудовым законодательством. 

Социологический анализ проблем работающих детей можно условно подразделить на 
два направления: «внешний» как анализ проблем детского труда с позиции оценки 
общественного мнения и «внутренний» - исследования, направленные на целевые группы – 
детей, наиболее подверженных тому или иному виду эксплуатации. В целом, определяя 
специфику существующих форм детского труда на территории Казахстана, необходимо 
отметить, что, в первую очередь, эксплуатация детей локализована в сельском хозяйстве и 
неформальном секторе экономики. В социальном плане относительно вовлечения в 
трудовую деятельность наиболее уязвимыми оказываются дети «группы риска». 

По данным комитета охраны прав детей при МОН РК в настоящее время в Республике 
Казахстан проживают более 5 млн. детей, из них: 

• в школах республики обучаются свыше 3 миллионов учащихся; 
• выявлены 120 тысяч детей с ограниченными возможностями; 
• свыше 16 тысяч детей с девиантным поведением; 
• на полном государственном обеспечении находятся около 17 тысяч детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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• в Центры временной изоляции и реабилитации ежегодно поступают около 10 тысяч 
детей, каждый из которых имеет право на заботу и защиту со стороны государства и 
общества [1]. 

В социологической литературе под понятием «дети группы риска» понимается 
категория детей, которая в силу определенных обстоятельств  более других подвержена 
негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, 
ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних [2]. Попадая в трудную жизненную 
ситуацию, ребенок становится потенциальной жертвой разных форм эксплуатации, в том 
числе, имеющих криминальный характер. Например, в торговлю детьми вовлекаются 
подростки из различных социальных слоев населения, в том числе, и благополучных. Но к 
основным группам риска детей можно отнести следующие категории: 

• дети-сироты; 
• безнадзорные и беспризорные дети; 
• дети-инвалиды; 
• дети, подвергшиеся насилию в семье; 
• несовершеннолетние преступники и правонарушители; 
• дети, вовлеченные в потребление алкоголя и наркотиков; 
• дети из бедных семей. 
По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, сегодня в стране 

насчитывается более 90 тысяч детей, лишенных родительской опеки. В детских домах, 
детских деревнях семейного типа, домах юношества, интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывается их около 17 тысяч. Свыше 80 
процентов из них имеют родителей, которые находятся либо в заключении, розыске или на 
длительном лечении и лишены родительских прав. 

Следует отметить, что оценка численности работающих детей в табаководческих и 
хлопководческих хозяйствах затруднена из-за отсутствия механизмов их мониторинга. 
Поэтому данные о возможной численности детей, работающих в табаководческих и 
хлопководческих хозяйствах, основываются на наблюдениях и предположениях экспертов и 
носят субъективный характер. По ориентировочным оценкам экспертов и по данным прямых 
наблюдений, доля детей, работающих на табачных плантациях может составлять около 50-
60% от всего количества работающих в табаководстве. Эти цифры не могут 
интерпретироваться в качестве количественных показателей, но скорее должны послужить 
свидетельством серьезности проблемы детского труда. Работающие на табачных плантациях, 
как выяснилось – это преимущественно дети из многодетных и малообеспеченных семей и 
оралманов. По оценкам исследователей во время пика сельскохозяйственных работ дети 
трудовых мигрантов составляют до 70-80% от общего числа работающих. По результатам 
исследования, были выявлены следующие социально-демографические характеристики 
работающих детей. Большую часть работающих детей в табаководческой отрасли сельского 
хозяйства составляли дети в возрасте от 13 до 16 лет, на хлопковых полях в основном 
работали дети в возрасте от 10 до 16 лет, соотношение мальчиков и девочек среди 
работающих детей было почти равным [3]. 

Следует подчеркнуть, что как в табаководческой, так и в хлопководческой отраслях дети 
вовлечены во все виды работ, а именно, посев, полив, прополка, ломка, сортировка, 
шнуровка и прессовка табака, и на хлопковых полях – это прополка, сбор червей и сбор 
хлопка. Многие из этих работ являются опасными, так же, как и сами условия работы. 
Условия, в которых работали дети, не соответствуют требованиям трудового 
законодательства:  

• отсутствовала специальная одежда, обувь, головные уборы, респираторные маски, 
защищающие детей от вредных компонентов, содержащихся в табачных листьях, 
ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, отрицательного влияния погодных 
условий; 
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• нередко отсутствовали качественная питьевая вода, обеденный перерыв, предметы 
первой необходимой медицинской помощи и туалеты; 

• подъем и перенос тяжестей, превышающих допустимые нормы, отрицательно 
сказывался на здоровье детей; 

• продолжительный физический труд и отсутствие полноценного питания и отдыха. 
Вполне понятно, что для решения данной проблемы, в первую очередь, необходимо 

проведение систематической широкомасштабной информационной работы, с активным 
привлечением СМИ с тем, чтобы все заинтересованные стороны (государственные органы, 
НПО, работодатели, профсоюзы и  международные организации) объединились для 
искоренения и предотвращения проблемы детского труда. 

В сфере детского труда и искоренения наихудших форм детского труда имеется ряд 
международных документов. Основная их часть по защите прав детей в Казахстане 
подписана и ратифицирована, но проблемы тяжелого детского труда до сих пор до конца не 
решены: 

•  14 декабря 2000 года – Конвенция Международной Организации Труда № 138 «О 
минимальном возрасте приема на работу» (Женева, 6 июня 1973 г.); 

• 16 февраля 1994 года – Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.); 
• 26 декабря 2002 года - Конвенция Международной Организации Труда № 182 «О 

запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 
(Женева, 17 июня 1999 г.); 

• Рекомендация МОТ № 190 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» (Женева, 17 июня 1999 г.); 

      4 июля 2001 года – Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающейся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (2001). 
Подписание и ратификация вышеуказанных документов потребовали от Республики 

Казахстан действий по обеспечению адекватной защиты детства и приведения 
национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Согласно 
статье 4 Конституции Республики Казахстан «международные договоры, ратифицированные 
РК, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание 
закона» [4].   

Общие принципы и нормы данных международных документов были 
имплементированы в Гражданский, Трудовой, Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Республики Казахстан. Был принят целый комплекс законов, основной сферой 
применения которых стали права и интересы детей. Например, Законы Республики 
Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О браке и семье», «О детских 
деревнях семейного типа и домах юношества» и др. Так, Закон Республики Казахстан «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» был принят в соответствии с Конвенцией ООН «О 
правах ребенка» и включает в себя статьи, полностью согласующиеся со статьями 
Конвенции. 
__________________________ 
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*** 
The article is considered the worst forms of kids’ job in Kazakhstan. 
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Бапта Қазақстандағы балалар еңбегінің ең ауыр күйлері карастырылған. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
Последние три десятилетия отмечан настоящим бумом молодежных движений в странах 

по всему миру, как с положительной стороны, так и с отрицательной, не случайно, 
инициаторами многих митингов, бунтов и даже революций являлись молодежные движения. 
Это разнообразные направления – от движений за гражданские и политические права, до 
движений по защите прав субкультурных меньшинств. Современные молодежные движения 
отличаются от своиз предшественнико из прошлых десятилетий. Многие обозреватели 
считают, что новые молодежные движения – уникальный продукт современного общества 
конца столетия, и они в значительной степени отличаются по своим методам, мотивам и 
ориентирам от форм коллективного действия, существующих ранее. Подъем новых 
молодежных движений в последние годы отражают меняющиеся опастности, с которыми 
сталкивается человечество. Условия для молодежных движений созрели – традиционные 
политические организации все чаще не справляются с поставленными им задачами. Они не в 
состоянии ответить на такие угрозы, как наркомания, алкоголизм, безработица, терроризм, 
экологические катастрофы и мощное влияние информационных технологий извне. Эти 
новые проблемы таковы, что существующие демократические политические институты не 
могут надеяться на их устранение. В результате эти вновь появляюшиеся сложные задачи 
зачастую игнорируются или избегаются до тех пор, пока не становиьться поздно [1]. 

 Молодежное движение это быстро прогрессивно развивающийся элемент в 
современном обществе. Это можно констатировать двумя фактам, во-первых, в рядах 
молодежного движения авангард молодежи и во-вторых, быстрая переработка информации, 
которая сбрасывается большими пластами, как у тающего айсберга, в эпоху 
информационного общества. Но теперь надо пересмотреть все через призму социальных 
изменений человесчества и ценностные ориентиры постсоветской, в том числе и 
казахстанской молодежи. 

 За все это время человечество существует на Земле уже около 500 000 лет. Сельское 
хозяйство, служащее основой любого постоянного поселения, насчитывает только 12 000 
лет. Возраст цивилизаций составляет в лучшем случае 6 000 лет. Если мы будем отсчитывать 
человеческую историю в минутах, начиная с полуночи, то появление земледельческих 
обществ придется на 23 ч. 56 мин., а цивилизаций – на 23 ч. 57 мин. Развитие современных 
обществ начнется только за полминуты до наступления следующего дня! Однако 
совокупные изменения, произошедшие за весь день, едва ли окажутся больше, чем 
свершившиеся в эти последние 30 секунд. Начиная с XVIII века, и до наших дней в мире 
происходит стремительные социальные изменения. Возможно, что за этот период, 
ничтожный по меркам истории, человечество изменилось более чем за все предыдущее 
время своего существования. С каждым переходом на новую формацию время сокращается с 
быстротой геометрической прогрессии.  

Казахстанское общество за короткий период, буквально один век, перешло от 
феодального устройства к социалистическо-индустриальному, постиндустриальному, и 
наконец, после получения независимости, в какой степени к информационному, возможно с 
отставанием от развитых стран. Как мы уже убедились, стиль жизни, и социальные 
институты современности радикальным образом отличаются от того, что считается 


