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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМА В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

стремизм в той или иной форме, все настойчивее заявляя о себе, прочно входит во многие 
жизни общества, становясь сегодня одной из важнейших проблем современного мира, 

зм в самом общем виде характеризуется как приверженность крайним взглядам и 
", радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, и среди наиболее 
его разновидностей выступает религиозный. Видоизменение роли религиозного фактора в 

гости с эффектом транснациональности обуславливают необходимость формирования 
шх подходов и действенных методов противодействия религиозному экстремизму как новой 
тионной угрозе национальной безопасности государства, ее культурно-цивилизационному и 

но-политическому устроению. Наибольшую опасность несут организации, принадлежащие к 
ениям исламского радикального фундаментализма и новых религиозных движений 
"ивного характера, пропагандирующих религиозную нетерпимость и насилие, причиняющих 

ный ущерб религии и общечеловеческим ценностям (независимые мусульмане, не входящие в 

Духовного управления мусульман Казахстана: ахмадии, суфии, салафиты и другие). 
Благоприятную почву для адептов религиозных экстремистских течений, которые являются 
гельно новым феноменом для казахстанских колоний, создает тюремная среда. Проведённые на 

момент исследования не позволяют сделать окончательный вывод о том, какое количество их 
эт наказание в виде лишения свободы, однако факт наличия в среде осуждённых приверженцев 

"мистских религиозных течений не вызывает сомнения. По данным «Международной кризисной 
», в Казахстане отбывают наказание от 200 до 250 членов религиозных организаций. 

Опасность в данном случае определяется не количеством приверженцев религиозных 
емистских течений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а самим фактом 
ания наказания в виде лишения свободы адептами, которые способны на любые 

івоправные поступки, в том числе совершение тяжких преступлений в целях рекламы своих сект 
саморекламы, выполнения предписаний учений, последователями которых они являются, 

-дует также упомянуть такой опасный для фактор, как сращение религиозного радикализма и 
иналитета, которое может произойти в колониях. Такие примеры мы уже наблюдали в Актау и в 
аше. 

Они имеют особый статус в тюремной среде и в глазах заключённых выгодно отличаются от 
иционных тюремных общин и субкультур. Притягательными идеи исламистов делает тот факт, 
вхождение в исламскую общину - джамаат - в какой-то степени защищает осуждённого, 

агодаря членству в ней, он избегает участия в тюремных разборках. Как правило, тюремные 
~оритеты избегают конфронтации и конфликтов с экстремистами и стараются с ними не 
ресекаться. Попадая в места лишения свободы, адепты религиозных экстремистских течений 
таются пропагандировать свои идеи, получая материальную и моральную поддержку от 
одящихся на свободе приверженцев. Практика показывает, что если в места не столь отдалённые 

опадает один человек, приверженец религиозного учения, то оттуда уже выходят 3-5, а то и больше 
"беждённых сторонников радикальных течений. 

Религиозно-экстремистское сектантство в среде осуждённых к лишению свободы, имеет свою 
специфику, обусловленную объективными и субъективными причинами, связанными с деятель
ностью уголовно-исполнительной системы. 

Среда осуждённых благоприятна для развития сектантства, так как в одном месте скон
центрированы личности с явной негативной формой сознания и делинквентной направленностью 
деятельности. Такая среда не может положительно влиять даже на законопослушных индивидуумов. 
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На сознание и поведение личности оказывается «активное воздействие», осуждённому престуш 
представляется возможность развить свои и приобрести новые антисоциальные навыки. В катего 
риска попадают большинство осуждённых, так как: во-первых, лица, отбывающие наказан-

учреждениях уголовно-исполнительной системы, имеют ярко выраженную девиантно-деструктив 
и делинквентную направленность деятельности (поведения); они создают благоприятную среду 
развития асоциальных идей, а также условия, от которых зависят любые поступки индивид 
продукты его деятельности, в том числе преступления и их характер; во-вторых, лица, вставши 
путь исправления, отличающиеся от других осуждённых посткриминальным поведением (то ест 
преступным поведением после совершения преступления), пытающиеся найти духовную отдуш» 
религии, в основном не имеют чётких нравственных ориентиров, и поэтому воспринимают лю' 
идеологию без должной критической оценки, для них любая «не криминальная» идеология явля~ 
прежде всего, системой «психологической защиты»; в-третьих, лица, ставшие последователями 
или иного религиозного учения ещё до отбывания наказания в большинстве случаев пл 
разбирались в том, во что они верят и чему следуют, поэтому часто их вводят в заблужде 
прикрываясь той или иной идеологией, в т.ч. религиозной. Следует отметить, что организ 
религиозно-экстремистских сект в учреждениях уголовно-исполнительной системы не возмо 
той лёгкостью, как это происходит в условиях свободного общества, в связи с тем, что: во-перв 
руководители (организаторы) сект практически никогда не совершают какие-либо правонаруше 
(преступления) лично, умело, манипулируя адептами, поэтому самые опасные сектанты 
привлекаются к уголовной ответственности, и ещё меньшее их число осуждается к наказа 
связанному с лишением свободы; во-вторых, секты и преступные организации (криминальная с 
имеют явную антисоциальную направленность, способы их организации, деятельность, 
различаются, но во многом и схожи; однако это сходство, является одним из факторов, препятств 
щих организации секты в среде осуждённых, так как всякая попытка разрушить существую 
криминальную иерархию жестоко наказывается самими осуждёнными, исключение может 
только в тех случаях, когда религиозную экстремистскую секту захочет организовать в і 
осуждённых авторитетный преступник; в-третьих, в том случае, если в учреждении уголов 
исполнительной системы появляются благоприятные условия для организации секты (в 
осуждённых попадает руководитель или активный член какого-либо течения и его поддержив-

авторитеты преступного мира, что способствует повышению влияния на среду осуждённых), 
процессу организации секты в учреждении уголовно-исполнительной системы противодейств} 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, главным образом, оперативные работники; 
четвертых, осуждённые к лишению свободы находятся под постоянным контролем сотрудник' 
уголовно-исполнительной системы; с лицами, отличающимися явным деструктивным поведение: 
проводится работа психологами, социологами, оперативными работниками; в-пятых, «духовг 
пищу» осуждённым в большинстве учреждений уголовно-исполнительной системы доставляв 
представители традиционных для Казахстана конфессий, что само по себе является профилак 
тической мерой в отношении развития сектантства в среде осуждённых. 

Созданию сект в среде осуждённых в значительной степени противодействует сам режг 
учреждений, исполняющих наказание. Однако для поддержания престижа и завоевания авторитета 
среде осуждённых, преступники, претендующие на лидерство, открыто стремятся к нарушен 
дисциплины, созданию конфликтных ситуаций, дестабилизирующих обстановку в учреждениях, 
исполняющих наказания, дезорганизующих их нормальную деятельность, используя для этого любые 
средства, в том числе и создание различных группировок, объединяющих осуждённых (одним из 
видов таких группировок могут быть религиозные секты). 

Сектантская атрибутика, ритуалы, идеология пока не стали полноценной частью преступной 
субкультуры, принятие которой является обязательным условием существования в криминальной 
среде. Однако в последние годы, как показали исследования, наблюдается тенденция к активному 
использованию преступными организациями средств и методов манипулирования личностью, 
применяемых религиозными сектами. Криминальные авторитеты, а также осуждённые, стремящиеся 
к повышению своего статуса, используя методы контроля и деформации сознания, могут стремиться 
сами создавать в среде осуждённых на базе уже сложившихся криминальных групп, или, формируя 
новые - религиозные секты. Причинами организации сект в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы могут стать: 

- стремление отдельных осуждённых повысить свой статус в криминальной среде; 
- желание преступных авторитетов усилить своё влияние на отдельные категории осуждённых; 
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стремление криминальных авторитетов сплотить разные категории осуждённых вокруг 
учения (цели), в дальнейшем используя наиболее фанатично настроенных осуждённых для 

ения действий (в том числе преступлений) дестабилизирующих обстановку в учреждении, 
ющем наказания; 
стремление осуществлять преступную деятельность в учреждении, исполняющем наказания, 
ом изучения религии или светской идеологии, в качестве прикрытия используя тезис о праве 
оду совести и свободу вероисповедания; 

.- стремление криминальных авторитетов изучить и провести опыт по практическому 
нению агрессивных методов манипулирования личностью (контроля и деформации сознания). 
Сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы, в случае получения информации о 

ежности осуждённого к религиозной секте, могут принимать дополнительные меры по 
актике сектантства в среде осуждённых к лишению свободы. В качестве таких мер следовало 

дцествлять: 
• дополнительный контроль за осуждёнными - адептами со стороны оперативных работников; 
дополнительную работу с осуждёнными - адептами психолога, начальника отряда, других 

гавителей администрации учреждения, исполняющего наказания; 
особый контроль за поступающей осуждённым - адептам корреспонденцией, передачами, 

шми, бандеролями, а также телефонными переговорами; 
- тщательную проверку лиц, требующих свидания с осуждёнными - адептами (в случае, если 

ются представителями религиозной секты, им должно быть отказано в свидании), а также 
ль за лицами, получившими разрешение на свидание с осуждёнными - адептами (тщательная 
ка вещей, литературы, газет, журналов; в случае содержания в них пропаганды учения 
озной, псевдорелигиозной, светской секты или непонятной законспирированной информации, 

,олжны быть изъяты); 
помещение осуждённых - адептов в среду (группу) осуждённых - верующих, исповедующих 
ионные для Казахстана религиозные учения. 

Следует отметить, что ни один осуждённый во время доверительных бесед напрямую не заявит 
ж принадлежности к какой-либо секте. Также в условиях исправительного учреждения адептам 
приходится упрощать ритуалы культов своих сект в условиях лишения свободы в целях 
дения конспирации, а в качестве отличительных признаков использовать своеобразный жаргон, 
ающийся от жаргона преступников. 
Осужденные-адепты активно ищут в среде осуждённых единомышленников и пытаются (в 
орых случаях успешно) организовывать особые группы (по образцу сект). Сотрудники 
вно-исполнительной системы активно противодействуют подобной деятельности таких 
ённых, которых стараются изолировать или поместить в среду, где адепты сект не пользуются 
итетом. В целом можно констатировать, что сектантство не является широко распространённым 
меном в среде осуждённых к лишению свободы. На данную ситуацию влияет, в том числе 
льность представителей традиционных конфессий и общественных организаций. 
Борьба с преступностью в обществе в целом и в среде осуждённых в частности включает в 
не только раскрытие, расследование преступлений, розыск преступников, назначение и 

лнение наказаний, прокурорский надзор, но и осуществление профилактики преступности -
"дотвращения и пресечения преступлений». 

Борьба с преступностью (а деятельность сект в обществе во многих случаях является 
пной) наиболее эффективна «в том случае, когда в качестве её субъектов выступают в 

стве государственные и негосударственные структуры», некоммерческие общественные и 
юзные организации. Осуществляя профилактику сектантства в учреждениях уголовно-

олнительной системы, работу специалистов узкого профиля было бы целесообразно направить на 
зянное воздействие на всех осуждённых через воздействие на отдельные группы осуждённых, 
этого можно применять следующие методы - направленное внушение, развитие позитивного 

овнушения, воспитание, самовоспитание, психогигиена и психопрофилактика. 

Персональная работа с каждым осуждённым также должна включать в себя меры по 
ветвлению правового воспитания, профилактический потенциал которого весьма значителен, 
я система такого воспитания в годы реформ была практически разрушена». 

Добросовестная работа сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, в 
бенности оперативного аппарата, психологической службы; социальное служение представителей 
иционных религиозных организаций в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

зволяет предотвращать попытки организации в них религиозных сект. Однако, пользуясь 
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Қылмыстылықтың әлемдік және аумақтық тенденциялары мен күресу стратегиясы 

п р и к р ы т и е м о ф и ц и а л ь н о зарегистрированных организаций, сектанты п ы т а ю т с я проникнуть? 

уголовно-исполнительную систему с «благотворительными миссиями», требуя при этом для со 

особых условий, пропагандируя учения, расходящиеся с о ф и ц и а л ь н о й н а п р а в л е н н о с п 

деятельности организаций, к о т о р ы е они пытаются представлять. Пресечение п о п ы т о к организацй 

предоставляющих «гуманитарную помощь», выйти за р а м к и предоставленных им п о л н о м о ч и й , 

также пресечение п о п ы т о к проникновения в учреждения и органы у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь а 

системы религиозных сект, д о л ж н о осуществляться строго в соответствии с международным: 

н а ц и о н а л ь н ы м законодательством. Сектантство в среде осуждённых пока не является ш и р и 

распространённым явлением, однако в целях поддержания такого состояния, следовало бы п р о в о ; 

целенаправленную работу по профилактике этого социально опасного феномена. 

СБ. Дузбас 
магистрант 2 курса юридичес 

факультета КазНУ им. апь-Фар 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Г л а в н ы м направлением деятельности в борьбе с преступностью несовершеннолетних являе 

ее предупреждение [1, с.797]. 
Ц е л ь ю предупреждения преступности среди несовершеннолетних является не только Л\ 

столько достижение и сохранение снижения количества преступлений, сколько социальнс 

нравственное оздоровление подрастающего поколения, которому предстоит определять буд 

страны. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует м н о ж е с т в о субъектов, 

представляют собой е д и н у ю систему, связанную о б щ н о с т ь ю целей и задач. 

О р г а н ы внутренних дел в ы п о л н я ю т основной объем р а б о т ы в области предупреждев 

преступлений несовершеннолетних, непосредственно занимаются исправлением и перевоспита 

несовершеннолетних, с о в е р ш и в ш и х преступления. К р о м е того, предупредительная деятельно 

органов внутренних дел предполагает обязательное включение в нее других субъектов. П р е ж д е і 

и м е н н о в органы внутренних дел поступает основная масса всех первоначальных сведен* 

совершении или п о п ы т к е совершения несовершеннолетними преступлений. 

В силу вышесказанного в отличие от других субъектов предупреждения органы в н у т р е н н и х , 

и м е ю т наиболее ш и р о к и е в о з м о ж н о с т и для аналитической р а б о т ы и и н ф о р м и р о в а н и я государ 

венных органов и общественных организаций, что чрезвычайно в а ж н о для разработки м е р борьбь 

преступностью несовершеннолетних. 

О р г а н ы внутренних дел занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних, 

на общем, так и на индивидуальном уровне. Работа проводится в основном по следуюв 

направлениям: 

1. ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с п р и ч и н а м и 

у с л о в и я м и преступности несовершеннолетних; 

2. воздействие на п р и ч и н ы и условия, способствующие д а н н о м у виду преступности; 

3 . непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых м о ж н о о ж щ 

совершения преступлений; 

4. воздействие на г р у п п ы с антиобщественной направленностью, способные совершить 

с о в е р ш а ю щ и е преступления, участником которых является несовершеннолетний, п о д в е р г а ю ! 

предупредительному воздействию. 

Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих направлений, д о л ж н а обесд 

чивать всестороннее профилактическое воздействие на несовершеннолетних, с к л о н н ы х 

с о в е р ш е н и ю преступлений. В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних орга 

внутренних дел д о л ж н ы направлять свои усилия на выявление причин, условий, способствуюЕ 

преступлениям, а также на их устранение, ограничение и нейтрализацию. 

Р е ш а я задачи п р о ф и л а к т и к и правонарушений среди несовершеннолетних, органы внутренЕ 

дел поддерживают повседневную связь с к о м и с с и я м и по д е л а м несовершеннолетних, прокуратуре 

судами и д р у г и м и правоохранительными органами, органами образования, здравоохранеи 

педагогическими коллективами учебных заведений, администрацией предприятий, военкомата 

средствами массовой и н ф о р м а ц и и , м е с т н ы м и органами самоуправления и др. П р и этом используют 
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