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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Проблема установления причинного комплекса, способствующего распространению экс-
тремизма в Казахстане, осложняется, с одной стороны, недостаточной разработкой этого во-
проса в юридической литературе, а с другой — тем, что экстремизм — относительно новое 
явление, оно развивается и поэтому нуждается в выяснении причин такого стремительного 
развития.  
Вопрос о причинах и условиях преступности является одним из главных в криминологии, ибо, 
как отмечает У. С. Джекебаев, «системный подход к преступности предполагает рас-крытие 
ее глубинных социальных причин»1, 127. Исследование причин и условий распростра-нения 
экстремизма хотя и представляет немалые трудности, но является крайне необходи-мым, так 
как невозможно, не изучив досконально детерминанты явления, задаваться вопро-сом о его 
предупреждении, определять конкретные мероприятия такого предупреждения, устанавливать 
меры уголовной ответственности. Именно причины преступления выступают той отправной 
точкой, с которой начинается его анализ и понимание.  
Так, Г. Р. Рустемова и С. Т. Абдрахманов, рассматривая терроризм как одну из угроз об-
щественной безопасности (а мы, в свою очередь, обозначаем терроризм как одно из самых 
опасных проявлений экстремизма), подчеркивают: «Терроризм еще не пустил корни в нашем 
обществе, необходимо сейчас ставить заслоны причинам и условиям, способствующим по-
явлению терроризма»2, 51.  
В то же время, как отмечает В. Н. Кудрявцев, «для организации борьбы с преступностью на 
научной основе, для понимания присущих ей закономерностей необходимо глубокое зна-ние 
ее причин»3, 13. Исследования преступлений экстремистской направленности позволило 
выявить причины и условия распространения экстремизма в Казахстане.  
Некоторые ученые, по нашему мнению, справедливо считают, что нельзя рассматривать 
терроризм вне экстремизма, и предлагают рассматривать причины, порождающие экстре-
мизм, через призму основных противоречий и соответствующих им факторов, с позиций их 
воздействия на практические тенденции развития экстремизма4. Кратко остановимся на них.  
1. Основные из противоречий экономического характера: несоответствие результатов эко-
номической реформы ожиданиям общества; несоразмерно высокая «цена» реформы (падение 
производства и резкое обнищание большинства населения).  
2. Социальные противоречия: имущественная дифференциация; углубление националь-ных, 
религиозных, региональных и иных конфликтов; разрушение сложившейся и отсутст-вие 
новой эффективной системы социальных гарантий для жизни населения.  
3. Противоречия в политических отношениях: между демократическими конституцион-ными 
принципами и реальной политической практикой; продолжающийся процесс полити-ческого 
размежевания общества, формирование социальных групп и слоев с противополож-ными 
политическими интересами; отчужденность между властью и населением; ослабление 
социально-экономических и культурных связей между центром и регионами, а также между 
отдельными регионами.  
4. Противоречия в духовной сфере: утверждение культа индивидуализма, эгоизма и наси-лия; 
неверие в способность государства защитить своих граждан; формирование в обществе 
настроений национального унижения и девальвация таких понятий, как честь, долг, достоин-
ство, верность Отечеству и т. д.  



Принимая во внимание подобный подход к рассмотрению причин экстремизма, считаем 
нужным рассмотреть их в совокупности взаимосвязанных групп детерминирующих факто-ров 
различных по степени важности уровней. На глубинном уровне лежат причины и факторы, к 
которым можно отнести: геополитиче-ское положение Казахстана в совокупности с 
историческими обстоятельствами, традициями и обычаями (близость и определенное влияние 
конфликтных регионов — Кавказа, Афгани-стана, Таджикистана, в определенной сфере 
СУАР КНР, Узбекистана и др., а также прямая подрывная деятельность экстремистских 
организаций, действующих из этих регионов); эт-нокультурные и религиозные особенности 
(поскольку наша Республика является полиэтни-ческим и поликонфессиональным 
государством) — все это может являться продуцентом экс-тремизма в Казахстане. Об этом 
надо знать и принимать во внимание, разрабатывая страте-гию предупреждения экстремизма 
в нашем государстве.  
Следует особо отметить, что все эти факторы носят комплексный характер и действуют во 
многих сферах политической, социально-экономической, идеологической жизни общества 
одновременно. Следовательно, для решения задач предупреждения экстремизма во всех его 
проявлениях необходимы комплексные усилия не только государства, но и общества в це-лом.  
Основная роль в осуществлении общесоциальной профилактики принадлежит органам го-
сударственной власти и органам местного самоуправления. КНБ, МВД и другие субъекты 
правоохранительной деятельности в силу своей функциональной специфики способны лишь 
частично нейтрализовать или смягчить интенсивность базовых детерминант экстремизма пу-
тем активного экспертного участия в принятии важных политических и экономических ре-
шений в форме их криминологического анализа, а также определения влияния этих решений 
на состояние социально-политической стабильности в обществе и прогноз последствий их 
реализации5.  
Более широкие предупредительные возможности имеются у ОВД в отношении «текущих» 
причин возникновения экстремистской деятельности, ибо они предполагают наступление 
уголовно и административнонаказуемых последствий. Эти последствия находятся в причин-
ной связи с такой деятельностью экстремистов, которая предполагает организованные экс-
тремистские действия, ориентированные на нарушение конституционных прав и свобод гра-
ждан, разрушение основ общественного и государственного строя, дестабилизацию социаль-
но-экономической и политической обстановки, подрыв доверия и лояльности населения к 
представительным и исполнительным органам власти.  
Подобная подрывная деятельность обычно включает в себя:  
- разжигание социальной, национальной, расовой и религиозной розни и нетерпимости;  
- распространение слухов, дискредитирующих власть;  
- антиправительственную агитацию населения;  
- формирование негативного для власти общественного мнения;  
- использование любых проявлений недовольства граждан для организации митингов, ше-
ствий, демонстраций и забастовок под лозунгами насильственного изменения конституцион-
ного строя, переходящих в массовые беспорядки и вооруженный мятеж.  
Публичные акции экстремистов часто приводят к временной дестабилизации обстановки в 
одном или нескольких районах какого-либо города. При этом экстремисты обычно отказы-
ваются от применения огнестрельного оружия и вообще от тех средств, использование кото-
рых может повлечь многочисленные жертвы.  
В отличие от террористических групп умеренные экстремистские движения, несмотря на их 
агрессивные лозунги, все-таки не прибегают к сознательной и планомерной физической 
ликвидации тех, кого они считают своими противниками. Вероятность совершения массово-го 
насилия находится у них в потенциале, ожидает, образно говоря, своего «звездного часа», то 
есть, того момента когда, по мнению их лидеров, вероятность удачного захвата власти 
становится высокой.  
Такая деятельность носит наказуемый (по УК РК и КоАП РК) характер и должна жестко и 
своевременно пресекаться правоохранительными органами Республики Казахстан. Значи-
тельна в этом роль органов внутренних дел, являющихся одним из основных субъектов кри-
минологической профилактики экстремизма.  



Таким образом, среди основных причин и условий распространения в Казахстане идей ре-
лигиозного экстремизма наряду с вышеприведенными следует выделить следующие.  
1. Исламизация казахстанского общества, которая стала проводиться правящей политиче-ской 
элитой Казахстана, в том числе в качестве альтернативы прежней коммунистической 1 Джекебаев У. 
С. Преступность как криминологическая проблема. — Алматы, 2001.  
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Общественная безопасность и современные проблемы уголовно-исполнительной системы Казахстана: Мат-
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3 Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология. 5-е изд., перераб. и доп. — М., 2014.  
4 Минекаева А. Ф. Религиозная ненависть или вражда как мотив совершения преступления: уголовно-право-
вой и криминологический аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. — Казань, 2005.  
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идеологии, одного из направлений идеологического обеспечения национального суверените-
та. В результате в массовом сознании сформировалось убеждение о ценности ислама как ми-
ровоззренческой и общественной силы, способной решить все проблемы.  
2. Дифференциация казахстанской мусульманской общины: появление значительного числа 
исламских групп, в том числе салафитских (ваххабитских) джамаатов, такфиритов, а также 
группировок, преследующих исключительно коммерческие цели.  
3. Неспособность исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб 
организовать эффективную работу по противодействию религиозному экстремизму. Во 
многом это стало следствием некритического отношения к иностранному религиозно-по-
литическому проникновению в духовную сферу жизни казахстанского общества.  
4. Неконтролируемый рост числа культовых учреждений, в том числе так называемых «ча-
стных» мечетей, медресе и иных культурных и образовательных центров, проповеди и препо-
давание в которых осуществлялись в соответствии с религиозными и религиозно-
политически-ми предпочтениями спонсоров. Число культовых сооружений стало превышать 
количество об-разованных священнослужителей. Зачастую на служение в них приходили 
лица, имевшие по-верхностные знания, умевшие только выполнять основные обряды 
(бракосочетание, похороны и т. п.), не разбирающиеся в тонкостях богословия, особенностях 
тафсира и т. д.  
5. Получение молодыми казахстанцами религиозного образования в зарубежных ислам-ских 
учебных заведениях (Турции, Иране, Саудовской Аравии, Пакистане, Египте и др.). Часть 
подобных заведений строит свою образовательную деятельность в том числе на идеях 
радикального ислама. В ходе обучения казахстанские студенты неизбежно усваивали рели-
гиозные взгляды и ценности, которые отличались от традиционно принятых в Казахстане. 
Нередко они подпадали под влияние представителей радикальных исламских организаций. 
Даже в авторитетном египетском университете Аль-Азхар будущие священнослужители ста-
новились объектом внимания членов нелегальных ячеек исламистов.  
6. Географическая близость Казахстана к нестабильным странам и регионам, где сильны 
позиции политического (радикального) ислама — Афганистану, Пакистану и др. Проникно-
вению в Казахстан зарубежных исламистов способствовала прозрачность казахстанской Го-
сударственной границы. 
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