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С начала XXI в. на территории Республики Казахстан наблюдается рост количества 
верующих среди этнических мусульман и тех наций и народностей, для которых ислам не 
был традиционной религией, увеличение количества мечетей и всей инфраструктуры ислама 
(образовательные и просветительские учреждения и т. д.), также расширение 
информационно-пропагандистских возможностей исламских организаций и ассоциаций1. 

Республика Казахстан является страной с активно развивающейся экономикой, в которой 
сегодня проживает около 130 этносов. По данным Духовного управления мусульман 
Казахстана (ДУМК), в республике по состоянию на 1 июня 2014 г. проживало около 
17 265 000 человек, из них более 70 % исповедуют ислам2. 

На фоне развития традиционного ислама наблюдается и другая тенденция с риском 
дестабилизации социально-политической обстановки – распространение радикальных и 
фундаменталистских течений ислама, принявших сегодня форму религиозного экстремизма. 
Вышеуказанное явление в самом общем виде характеризуется как приверженность к крайним 
взглядам и действиям, отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Данная 
идеология, в конечном счете, направлена на насильственное изменение государственного 
строя, захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. 
Религиозный экстремизм в любых формах своих проявлений – одна из самых опасных 
проблем современности, реальная угроза развитию международных отношений и 
национальной безопасности страны – приобретает опасные масштабы и формы, приводит к 
огромным человеческим жертвам3. 

В последнее время на территории нашего государства активизировали деятельность 
подпольные религиозные группы, о чем свидетельствуют трагические события, 
произошедшие в городах Атырау, Актау, Тараз, Алматы, Астана и т. д. С каждым годом все 
больше граждан Казахстана становятся приверженцами различных радикальных 
религиозных течений, что приводит к росту террористических и экстремистских 
преступлений. По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, за последние пять лет к уголовной ответственности за 
совершение вышеуказанных видов преступлений привлечены 710 чел4. 

Сравнительно недавно в различных источниках стала появляться информация о новом 
криминальном явлении ― вербовке осужденных в исправительных учреждениях Республики 
Казахстан для участия в террористической деятельности. Криминальный мир с его набором 
ценностей и мировоззренческих установок предоставляет религиозным фундаменталистам 
много возможностей для вербовки в свои ряды новых последователей, оказавшихся в 
учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, по иным («неэкстремистским») 
статьям УК РК. Осужденные за преступления террористического и экстремистского 



характера в местах отбывания наказания крайне редко отказываются от продолжения 
экстремистской деятельности, стремясь «заразить» экстремистскими идеями и других 
осужденных. В результате цель их исправления не достигается и последующая 
ресоциализация становится невозможной. 

Наибольшую опасность для пенитенциарной системы представляет противоправная 
деятельность лиц, тесно связанных с такими экстремистскими и террористическими 
организациями, как «Хизбут-Тахрир», «Исламское движение Узбекистана», «Аль-Каида», 
«Асбат-аль-Ансар», «Братья мусульмане», движение «Талибан», «Джамаат моджахедов 
Центральной Азии» и др.5 

Как известно, члены религиозных экстремистских организаций используют любые 
возможности пополнения своих рядов. Это представляет особую опасность, если учесть, что 
в исправительных учреждениях многие из осужденных принимают решение обратиться к 
вере, а экстремисты используют их религиозную безграмотность в своих целях. Необходимо 
отметить, что именно в исправительных учреждениях обостряется чувство веры, желание 
быть оправданным, прежде всего, перед Всевышним, перед самим собой, повышается 
внушаемость. Человек постоянно находится в поисках смысла жизни и очень легко может 
подвергнуться идеологической обработке. 

Осужденный, попадая в места лишения свободы впервые, пытается уединиться, уйти в 
себя, сосредоточиться, задуматься о себе, о содеянном и о своей вине, своей жизни и ее 
перспективах, об ответственности перед родными и близкими. Однако постоянное 
пребывание осужденного среди других заключенных, необходимость все время 
контролировать свое поведение, сдерживать эмоции и чувства, быть предельно бдительным 
вызывают сильный стресс, огромное напряжение нервной системы, негативно сказываются 
на психическом самочувствии.  

В последние годы, кроме криминальных структур, на заключенных оказывают влияние 
религиозные фундаменталисты, которые в последующем вполне могут вытеснить лидеров 
традиционной криминальной среды. За счет такого значительного расширения сфер влияния, 
исправительные учреждения могут превратиться в религиозно-экстремистские центры, 
своеобразную «кузницу» экстремизма и терроризма. 

В уголовно-исполнительной практике Казахстана уже имели место факты всплеска 
экстремизма. Например, конфликт в одном из исправительных учреждений г. Актобе 
криминального авторитета Нурлана Темирова по прозвищу «Медведь» с осужденными – 
приверженцами радикальных религиозных взглядов которые отказывались подчиняться 
основам традиционной тюремной субкультуры. Результат данного конфликта ― жестокое 
убийство Н. Темирова сподвижниками радикалов сразу после освобождения последнего6. 

Признанным виновными в терроризме и экстремизме назначают длительные сроки 
лишения свободы, а местом отбывания для таких подсудимых, как правило, становятся 
колонии общего и строгого режима. Большую часть осужденных в этих колониях составляют 
молодые парни, которые легче всего поддаются влиянию, и приверженцы нетрадиционного 
ислама исползуют все возможности, чтобы за их аят пополнить свои ряды. Наиболее 
активными сторонниками вышеуказанной идеологии являются осужденные за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Отбывая наказание, они приобретают богатый криминальный 
опыт и широкие связи в уголовном мире7. 

«Сращивание» экстремистов и традиционного криминалитета повышает опасность 
создания мощных, вооруженных (военизированных) преступных групп, способных 
дестабилизировать социально-политическую ситуацию в отдельных регионах страны и в 
республике в целом. 

Исследование субъектов экстремистской и террористической деятельности в местах 
лишения свободы показало, что специфика психологии их поведения в отличие от других 
категорий осужденных заключается в том, что они живут в местах лишении свободы, чаще 
всего, своей обычной жизнью, воспринимают свое осуждение как некий этап, испытание, 



посланное Всевышним, которое они должны достойно пройти, а не как наказание. Они 
терпеливо ждут своего освобождения, но при этом не считают себя виновными в каком-либо 
преступлении. Экстремистские убеждения и действия воспринимаются ими как обязанность, 
моральный долг перед Всевышним; ни при каких обстоятельствах они не собираются менять 
свой стиль жизни, отказываться от своих мировоззрений. Иными словами, цели наказания в 
отношении осужденных экстремистов в местах лишения свободы не достигаются. Напротив, 
осужденный экстремист становится источником распространения религиозно-
экстремистской идеологии среди всего тюремного контингента. 

На основании изложенного предлагаем следующий комплекс мер по профилактике 
религиозного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Казахстан. 

1. В штат колонии ввести должность специалиста-теолога для работы с осужденными за 
преступления, связанные с религиозным терроризмом и экстремизмом. По нашему мнению, 
наличие штатных, а не приглашаемых со стороны теологов может способствовать 
уменьшению радикальных настроений, повышению качества мониторинга религиозных 
настроений в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Теологи и психологи должны по прибытии осужденного в места лишения свободы 
проводить индивидуальные беседы, по результатам которых составлять религиоведческий 
портрет лица, осужденного за террористический или экстремистский вид преступления. С 
учетом степени религиозности, психологических особенностей личности, уровня 
религиозных познаний составлять индивидуальный план профилактической работы с 
осужденным по изменению его религиозных взглядов, предусмотреть проведение комплекса 
мероприятий совместно с органами Комитета уголовно-исполнительной системы, 
подразделениями по борьбе с экстремизмом МВД и КНБ. 

2. В целях «нераспространения приверженцев религиозного экстремизма в местах 
лишения свободы и исключения конфликта их с осужденными за общеуголовные 
преступления» осужденных за преступления, связанные с религиозным экстремизмом и 
терроризмом, необходимо содержать отдельно (покамерно, в условиях одиночного 
содержания). Создать отдельное исправительное учреждение для содержания в нем лиц, 
осужденных за экстремистские, террористические виды преступления. Учитывая сложности 
в организационно-правовом и социально-экономическом аспектах данной проблемы, данное 
предложение требует дополнительной проработки. 

3. Повысить уровень религиозной грамотности и психологической устойчивости перед 
религиозно-экстремистской пропагандой у сотрудников исправительных учреждений. 
Необходимо знать основные понятия и признаки, необходимые для предупреждения 
правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом. 

Мощным средством противодействия распространению экстремизма является активная 
пропаганда духовно-нравственных ценностей и традиций народов Казахстана: патриотизма, 
веротерпимости, чувства ответственности за судьбу будущих поколений. 

ТҮЙІН 

Мақалада бас бостандығынан айыру орындарда сотталғандарды террористік əрекетке 
тарту ерекшеліктері қарастырылған, олардың алдын алу шаралары, сонымен бірге 
сотталғандардың арасында террористік көріністерге қарсы əрекет етуге бағытталған 
шешімдердің жолдары ұсынылып отыр. 

RESUME 

In the article demonstrates distributions of radical looks are examined among convict in the 
attendance centers of Republic of Kazakhstan. Warning measures are offered, and also the ways of 
decision are sent to counteraction to the terrorist displays among convict.  
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