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Аннотация. В статье рассматриваются криминологические аспекты вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность, раскрываются понятие экстремизма, методы 
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террористического характера с участием молодежи. 
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Экстремизм – один из факторов, дестабилизирующих жизнь общества и подрывающихся 
устойчивость развития государства. Для многонационального и поликонфессионального 
Казахстана экстремизм, основанный на религиозных или этнических основаниях, особенно 
опасен. 

Религиозный экстремизм – тип религиозной идеологии и деятельности, который 
отличается крайним радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию 
со сложившимися традициями, резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в 
социальном окружении. Он отличается деятельностью, направленной на насильственное 
изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение 
суверенитета и территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях 
религиозной вражды и ненависти. Зачастую эту деятельность прикрывают религиозными 
убеждениями, своего рода камуфлируя ее религиозным содержанием. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых 
людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности 
незамедлительно увидеть результат своих действий. Необходимость личного участия в 
сложном и кропотливом процессе экономического, политического и социального развития 
подменяется примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и 
замене их утопическими проектами. Вместо трудоемкого изучения теологических наук, 
позволяющих сформировать целостную картину мира и религии, идеологи терроризма 
предлагают набор вырванных из контекста цитат Корана и хадисов, обосновывающих 
необходимость постоянной борьбы с «кафирами» и «мунафиками». По нашему мнению, 
необходима осторожная и кропотливая работа по «расшифровке» догм ислама, направленная 
на формирование у молодежи терпимости к другим вероисповеданиям. Интересна точка 
зрения Тауфика Ибрагима, председателя Российского общества исламоведов, профессора 
Института востоковедения РАН, автора двухтомного труда «Жизнь Пророка Мухаммада», что 
Мухаммад — это Пророк толерантный, Пророк, жизнь и деятельность которого 
подтверждают слова Корана о нем, как о милости Божьей людям. Пророк не организовал ни 
одного военного мероприятия в агрессивных целях и в целях распространения религии, хотя 
многие современники думают, что задача ислама — силой распространить верование. О том, 
что Пророк никогда не распространял ислам мечом, говорит даже богослов XIV в. Ибн-
Таймиййа, который считается самым ортодоксальным из мусульманских богословов и чуть 
ли не отцом современных ваххабитов. Когда Коран читается в малообразованной среде, 
читателям преподносится заведомо выгодное для проповедников, не всегда истинное 
толкование ислама.  

Отсюда вытекает необходимость всеми возможными средствами донести до молодого 
поколения, что развитие гуманного общества невозможно без развития и повышения уровня 



толерантности современного человека. Признание суверенности и ценности другого является 
необходимым условием не только интеграции, но и элементарного выживания в современном 
мире. Необходимость формирования толерантного сознания в современном обществе связана 
с развитием глобализации, сопровождающейся борьбой за передел территорий, сфер 
влияния, обладание природными и человеческими ресурсами, а также с появлением таких 
социальных явлений, как терроризм и экстремизм1. 

Основными источниками молодежного экстремизма в Казахстане являются: кризис 
экономической системы; криминализация массовой культуры; социокультурный дефицит; 
преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; кризис школьного и 
семейного воспитания; конфликты в семье и в отношениях со сверстниками; деформация 
системы ценностей; криминальная среда общения; неадекватное восприятие педагогических 
воздействий; отсутствие жизненных планов. Росту экстремистского поведения молодежи 
также способствуют: недостаточная социальная зрелость, социальное неравенство, желание 
самоутвердиться, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий 
(неопределенный, маргинальный) социальный статус. 

Представители деструктивных религиозных течений утверждают — лишь Ислам даёт 
верные жизненные и этические ориентиры для молодежи, только Аллах является крайним 
основанием всех ценностей, только он наделяет смыслом человеческое существование. Они 
стремятся сделать идеалы ислама символом молодежного движения. И это им удаётся. 

Следующая группа проблем, волнующих общество, связана с вопросом занятости 
молодежи, ее профессиональной подготовки и образования. К сожалению, факты 
безработицы в различных регионах страны имеют место. 

В центре проблем молодого поколения — идеологические вопросы. Прежде всего таухид 
— единобожие — основная и самая реакционная отрасль калама ( калам (дисциплина) (араб. 
 ,слово, речь) — спекулятивная дисциплина, дающая догматам ислама толкование — ا45ـــ2م
основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам), призванная 
обосновывать главный догмат ислама о единстве божьем. Согласно Таухиду, в богословских 
исследованиях нельзя допускать ни малейшего отклонения от Корана. Для ещё большего 
привлечения молодежи в религиозные общины они активно используют различные средства, 
наполняя религиозной начинкой почти все проводимые в республике массовые мероприятия. 

Усилилась деятельность исламских пропагандистских центров, которые стремятся 
спровоцировать «религиозный подъем» мусульман, оценивая мир исключительно с позиции 
ислама. В борьбе за паству духовные лидеры спешат подстраиваться под современные 
настроения молодежи. Различные конфессиональные направления стали упорно бороться за 
молодежь, стремясь привлечь их к себе любыми путями. Во время многочисленных встреч и 
бесед с молодыми верующими особое внимание обращается на то, что за очень короткое 
время ваххабитские общины появились на всей территории страны, а суфии веками не могли 
создать ни одного братства к западу от республики. Успех распространения ваххабизма 
объясняется его простотой, благодаря чему он пустил корни во всех регионах Казахстана. 
Диалог молодых верующих и остальной части молодёжи показывает, что нет дела важнее 
торжества прочного и длительного мира2. 

Обратимся к психологической стороне такого явления, как экстремизм. Каждому ясно, 
что взгляды и учения, категорически отрицающие существующий и общепринятый комплекс 
этических ценностей и при этом выступающие за грубую смену ценностных ориентаций, 
несут в себе опасность для общества и юношеской психики. Собственно, отсюда и 
происхождение слова «экстремизм» – крайность. Сейчас «экстремизм» расшифровывают как 
«приверженность крайним взглядам и мерам» и делят на политический, религиозный, 
национальный. Любой из них способен причинить серьезный вред человеку, а все – еще и 
нормальной жизни окружающих людей. 

В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие, стремясь как можно 
жестче утвердить свои политические, идеологические или религиозные взгляды, навязать их 
своим оппонентам практически любой ценой. Говорят, что страшен не тот человек, который 



не читал ни одной книги, а человек, который читал только одну книгу. Экстремисты требуют 
от своих сторонников полного, практически слепого повиновения и беспрекословного 
исполнения любых приказов. Отстаивая свои взгляды, они апеллируют не к разуму, а к 
чувствам, верованиям и предрассудкам людей, к примитивному сознанию и инстинктам 
толпы, массы. Крайняя степень идеологизации экстремизма создает особый психологический 
тип экстремистов, часто склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим 
поведением, готовых на нарушения любых норм, вплоть до самоубийства. Иногда в 
политическом плане для экстремизма характерно стремление к охлократии (от греч ochlos — 
толпа, чернь и кратия), в древнегреческих учениях о государстве (Платон, Аристотель) — 
господство «толпы»). Одновременно обычно экстремизм склонен к тоталитаризму, культу 
своих вождей. Однако идейные соображения не являются ни главным механизмом, ни 
главной ценностью экстремистских движений. В первую очередь, они опираются на 
бессознательные структуры, эмоции, инстинкты, веру, предрассудки и суеверия. 
Стихийность, как правило, умело насаждается и умело используется политическими 
лидерами, что способствует сплочению людей вокруг них. Молодежь — наиболее уязвимая 
категория населения, которая восприимчива к экстремистской идеологии, особенно в 
исламской среде3. 

Таким образом, для защиты населения, в частности молодежи, от религиозно-
экстремистской экспансии со стороны радикальных организаций и решения вопросов, 
связанных с обеспечением религиозной безопасности, на наш взгляд, необходимо сделать 
следующее: 

− в средствах массовой информации постоянно публиковать материалы по разъяснению работы 
нетрадиционных религиозных сект; 

− в учебных заведениях постоянно проводить разъяснительную работу среди учащихся, с привлечением 
психологов, ориентированных в проблеме психологического насилия, опытных педагогов, сотрудников органов 
внутренних дел и представителей традиционных религий (ислам, православие), с целью пресечения 
возможного негативного воздействия на молодежь учений нетрадиционных религиозных сект; 

− усилить координацию правоохранительных органов по предотвращению и пресечению противоправной 
деятельности нетрадиционных религиозных объединений; 

− на всех уровнях оказывать организационное, правовое и иное содействие религиозным организациям, 
участвующим в формировании у населения антиэкстремистских взглядов, патриотизма, политической культуры 
и гражданского сознания, особенно в среде молодежи; 

− осуществить комплекс мер по разоблачению идеологии религиозного экстремизма. Общественным и 
религиозным институтам, средствам массовой информации в приоритетном порядке распространять и 
пропагандировать исторический опыт добрососедского сосуществования в многонациональном Казахстане 
последователей различных культур и религий; 

− через средства массовой информации усилить работу по разъяснению сущности современных 
религиозных течений. 

C учетом изложенного основная задача борьбы с конкретными экстремистскими 
проявлениями состоит в том, чтобы кардинально повысить эффективность противодействия 
идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в 
общественное сознание, особенно молодёжное. Конечная цель этой работы – изменить 
правовую психологию людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения 
самой мысли о возможности применения экстремистских методов для разрешения 
территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и 
противоречий. 



Түйін 
Мақалада жастардың экстремистік қызметке еліктірудің криминологиялық аспектілері 

қарастырылады. Экстремизмнің ұғымы, еліктірудің əдістері толығымен ашылып, сонымен 
бірге жастардың қатысуымен жасалынатын террористік қылмыстардың алдын алу жөніндегі 
ұсынымдары ұсынылған. 

Resume 
In the article the criminology aspects of involving of young people are examined in extremist 

activity. The concept of extremism, methods of involving, open up in detail, and also considered 
suggestion on warning of committing crime of terrorist character with participation young people. 
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