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 ВВЕДЕНИЕ 

 С момента обретения Независимости, Казахстан последовательно  

проводит политику по защите прав, свобод и интересов человека. 

Обеспечение реализации прав человека на свободу вероисповедания 

относится к важным интересам как многоконфессиональной страны и 

является одним из ключевых составляющих его демократического и 

правового развития. 

 Проводимая государственная политика в религиозной сфере 

обеспечивает внутреннюю стабильность и внешнюю безопасность 

государства. Благодаря этому сегодня в Казахстане в мире и согласии 

проживают представители более 130 этнических и 18 конфессиональных 

групп. Казахстан исторически является поликонфессиональным и 

полиэтническим государством, где на протяжении веков мирно 

сосуществуют и активно взаимодействуют представители разных 

национальностей и вероисповеданий.

 Казахстанский опыт обеспечения межконфессионального согласия во 

многом уникален. В республике представлены различные религиозные 

объединения, как традиционные (ислам и христианство), так и новые, ранее 

не представленные в стране вероучения. Несмотря на многообразие 

различных взглядов, традиций и культур, Республика Казахстан остается 

светским, правовым и демократическим государством, где нет конфликтов 

на религиозной почве.

 Немаловажным остается и тот факт, что в свете технологического 

прогресса и развития различных информационных технологий имеются 

риски вовлечения граждан к радикальным идеям экстремистских и 

террористических организаций. Государство,  являясь гарантом 

обеспечения безопасности, принимает своевременные и адекватные меры 

профилактики и противодействия этому негативному явлению. Для этого 

важным аспектом является укоренение в обществе принципов 

взаимоуважения, укрепление межконфессионального и межэтнического 

мира, формирование «нулевой терпимости» к любым проявлениям 

радикализма и экстремизма. 

 Становление Казахстана как правового государства, укрепление 

общественного доверия к государственной политике невозможно без 

формирования среди населения правовой грамотности,  укрепления  знаний 

о проводимой государством работе по обеспечению межконфессионального 

мира. 

 В данном методическом пособии представлены сведения об основных 

принципах и задачах государственной политики в сфере религии, в том числе 

содержится информация о светских ценностях государственного устройства, 

обеспечения свободы вероисповедания и межконфессионального согласия. 

 Материал также содержит в себе сведения о методах профилактики 

религиозного экстремизма и терроризма и основных подходах к 

проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам 

религии.
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 РАЗДЕЛ І.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ 

 1.1. Основные принципы, цели и задачи государственной политики в 
религиозной сфере

 В соответствии со статей 1 Конституции РК, Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и 
свободы. Кроме того, в основном законе страны также утверждается 
равенство всех граждан страны независимо от их национальной и 
религиозной принадлежности. Свобода совести является одним из 
важнейших прав человека, признанных Конституцией. Государство 
реализует политику в религиозной сфере только в соответствии  с  
установленными нормами Конституции Казахстана.

 За три десятилетия Независимости, Казахстан последовательно 
проводит политику по обеспечению и защите прав, свобод, а также 
интересов человека и в своей деятельности опирается на общепризнанные 
международные акты. Все принимаемые законодательные меры пользуются 
поддержкой населения и экспертов, а также положительно сказываются на 
развитии религиозной ситуации в стране. 

 В стране сформирована светская модель государственно-
конфессиональных отношений на принципах равенства всех граждан перед 
законом и уважительного отношения к личным убеждениям каждого, 
независимо от языка и отношения к религии. Согласно общепринятым 
мировым нормам, государство регулирует деятельность религиозных 
организаций в целях обеспечения прав граждан и защиты общественной 
безопасности.

 11 октября 2011 года был принят Закон Республики Казахстан № 483-IV                       
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 15.11.2020 г., введен в 
действие с 1 июля 2021 г.) (далее – Закон), в котором закреплены основные 
принципы светского характера государственного устройства Казахстана. 

 В соответствии с отечественным законодательством, проводимая 
государственная политика в области религии основана на принципах 
отделения религии от государства, свободы совести и свободы 
вероисповедания, равенства религиозных объединений, невмешательства 
государства во внутреннюю деятельность религиозных объединений, 
сотрудничества государства с религиозными объединениями. Важно 
отметить, что принцип отделения религиозных объединений от государства 
не означает исключение религиозных объединений и верующих из 
общественной жизни.

 Никакая религия в Казахстане не устанавливается в качестве 
государственной или обязательной.  При этом не допускается 
воспрепятствование законной религиозной деятельности, нарушение 
гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или 
оскорбление их религиозных чувств,  осквернение почитаемых 
последователями той или иной религии предметов, строений и мест. 

 Закон дает право религиозным объединениям беспрепятственно 
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проводить свои богослужения, религиозные обряды, церемонии и собрания 
в культовых зданиях и на отведенной им территории, в местах поклонения, в 
учреждениях и помещениях религиозных объединений, на кладбищах и в 
крематориях, жилищах, объектах общественного питания в случае 
необходимости, при условии соблюдения прав и интересов близ 
проживающих лиц. 

 Каждый гражданин страны имеет право придерживаться религиозных                       
или иных убеждений, распространять их, участвовать в деятельности 
религиозных объединений и заниматься миссионерской деятельностью 
только в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

 Государство со своей стороны не вмешивается в определение 
гражданином своего отношения к религии. Однако никто не имеет права по 
мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения 
обязанностей, предусмотренных Конституцией и законодательством страны.

 В государственных органах и учреждениях запрещается проведение 
обрядов, церемоний и иных мероприятий религиозного характера.   
Судебная система свободна от влияния религии. Акты религиозных 
объединений не являются источником права в Республике Казахстан. 

 Государство уважает внутренние регламенты религиозных 
объединений и предоставляет им возможность действовать в соответствии с 
ними, признает их право на организацию и управление согласно 
религиозным правилам и нормам, в том числе право на назначение, 
избрание, приглашение религиозных служителей. Помимо этого, 
государство обеспечивает реализацию мер по сохранению стабильности в 
религиозной сфере, укреплению межконфессионального согласия в 
обществе, формированию иммунитета населения к идеологии религиозного 
экстремизма и радикализма в любых формах и проявлениях.

 Государственная политика в сфере религиозной деятельности 
способствует реализации прав граждан и религиозных объединений, 
связанных с отправлением культа,  религиозным образованием, 
использованием зданий, предметов религиозного культа и религиозной 
литературы, получением пожертвований, установлением и поддержкой 
связей с единоверцами внутри страны и за рубежом.

 В стране созданы все необходимые условия для свободной 
деятельности религиозных объединений в правовом поле.

 Д л я  п р о д в и ж е н и я  и  с о б л ю д е н и я  о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в 
государственной политики в религиозной сфере 31 декабря 2020 года 
Правительство Республики Казахстан приняло Постановление № 953 «Об 
утверждении Комплексного плана по реализации государственной 
политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы» 
(далее – Комплексный план), отражающий ключевые аспекты, дальнейшее 
развитие и имеющиеся проблемы в отрасли. 

 Реализация положений Комплексного плана составит качественную 
основу регулирования отрасли и окажет существенное влияние на 
результативность деятельности заинтересованных государственных 
органов и соблюдение субъектами религиозной деятельности 
действующего законодательства.
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Неукоснительное соблюдение Конституции и законов Республики Казахстан, 
гарантирующих защиту свободы совести и вероисповедания граждан, всеми 

государственными органами и гражданами.
Выполнение статей Конституции, запрещающих любые формы дискриминации по 

конфессиональному, этническому, расовому, социальному и половому признакам.
Выполнение обязательств Казахстана, подписавшего важнейшие международные 

соглашения и договоры в области прав человека, в том числе фундаментальные пакты ООН 
в этой сфере.

Реализация положений, 
утверждающих Казахстан 

светским и правовым 
государством, создание 
равных и благоприятных 
условий для реализации 
конфессиями всех своих 

прав и функций.

Активное участие 
институтов гражданского 

общества – 
неправительственных 

организаций, Ассамблеи 
народа Казахстана, а также 

средств массовой 
информации в реализации 
государственной политики 

в сфере религии.

Мирное и уважительное 
сосуществование 

конфессий, 
противодействие 
распространению 

РЕЛИГИОЗНОГО
экстремизма.

Основными принципами государственной политики 
в сфере религиозной деятельности Республики Казахстан являются: 

Целями и задачами государственной политики 
в сфере религиозной деятельности являются: 

Укрепление светских принципов
государственного устройства.

Обеспечение реализации прав граждан на свободу 
вероисповедания и взаимодействие с религиозными объединениями.

Обеспечение межконфессионального согласия 
и стабильности в казахстанском обществе.

Обеспечение национальной 
безопасности в религиозной сфере.
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 Стратегическая цель государственной политики в сфере религии 
направлена на создание наиболее оптимального баланса интересов 
светского государства и религиозных объединений республики, 
выстраивание взаимодействия со всеми конфессиями, официально 
действующими в правовом поле страны.

 1 . 2 .  О  п р и н ц и п а х  с в етс ко с т и  и  о б е с п е ч е н и я  с в о б о д ы 
вероисповедания в казахстанском обществе

 В Казахстане  сформирована своя уникальная модель светского 
государства, отличающаяся активной государственной политикой по 
формированию и поддержанию межрелигиозного мира и согласия. 
Светское устройство государства – важное историческое достижение народа 
Казахстана.

 Взаимоотношения государства и религиозных организаций, как 
совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм 
взаимосвязи между институтами государства и религиозными 
объединениями, представляют собой специфическую сферу внутренней и 
внешней политики Республики Казахстан. Важно понимать, что религиозные 
объединения являются частью казахстанского общества, а верующие – 
полноправными гражданами Республики Казахстан.

 Главные отличия светского государства от теократического – это защита 
интересов всех социальных, религиозных групп, создание равных условий 
всем религиям и культурам в рамках действующего законодательства.  
Светский тип государства предполагает, что государство не вмешивается во 
внутренние дела религиозных объединений, а религиозные объединения 
не вмешиваются в дела государства.

 Светскость не означает атеизм. Светский характер государственного 
устройства не предполагает полную изоляцию религиозных объединений от 
общественной жизни и социальных процессов. 

 Однако социальные отношения и институты, включая систему 
государственной службы, образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
институты семьи и брака, а также другие сферы, относящиеся к компетенции 
государства, регулируются только законодательством. Государство 
взаимодействует с религиозными объединениями в сфере социально-
значимых программ, в частности, в области духовного и нравственного 
воспитания молодежи, поддержания института семьи, здравоохранения и 
т.п.

 Конституционная норма о светском характере государства является 
основополагающей характеристикой государственно-конфессиональных 
отношений в Республике Казахстан. 

 

8



отделение 
религиозных 
объединений 

от государства;

равенство всех 
религиозных 

объединений, легитимно
действующих в

религиозно-правовом
 пространстве 
республики;

светскость 
государственной 

службы и местного 
самоуправления;

светскость 
системы 

образования;

недопустимость 
прямого 

финансирования 
государством 
религиозных 
организаций;

Религиозные 
объединения 

не занимаются 
политической 

деятельностью;

установление 
особого режима памятников 

истории и культуры, 
являющихся одновременно 

религиозными 
ценностями и святынями.

 В соответствии с нормами Конституции, в Казахстане не допускается 
деятельность политических партий на религиозной основе. Органы 
государственной власти формируются только на основе Конституции.

 Светская модель государственного устройства предусматривает 
следующие принципы:

Конституционно-правовые нормы светского Казахстана классифицируют 
взаимоотношения государства с религиозными организациями 

на следующие виды и формы: 

При осуществлении должностных полномочий 
обязаны быть беспристрастными и независимыми 
от деятельности религиозных объединений;

Не должны использовать служебное положение и связанные 
с ним возможности в интересах религиозных объединений, 
в том числе для пропаганды своего отношения к ним;

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие
должности, не могут принуждать подчиненных служащих к участию 
в деятельности религиозных объединений;

Гражданские служащие государственных учреждений и предприятий при 
выполнении служебных и должностных обязанностей воздерживаются от 
пропаганды религии.

Сфера государственного управления и государственной службы.
В соответствии с Законом РК от 23 ноября 2015 года n 416-V «О государственной службе Республики 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) и Этическим кодексом 

государственных служащих РК, лица, добровольно поступающие на государственную службу, 
должны неукоснительно соблюдать ряд следующих обязанностей и ограничений: 

9



 Важно отметить, что при выполнении своих функциональных 

обязанностей государственный служащий должен руководствоваться 

нормами Конституции, законов, подзаконных актов Республики Казахстан, 

внутренними инструкциями и этическими правилами поведения. В то же 

время, государственный служащий как гражданин вправе исповедовать 

любую религию, но при выполнении основных функций должен 

воздерживаться от открытой демонстрации своей религиозной 

принадлежности и пропаганды религии и религиозных идей.

 Отправление религиозных обрядов, культовых церемоний и иных 

мероприятий, связанных с вероучением, не может проводиться в 

государственных органах или сопровождать государственную деятельность. 

Государственные служащие должны проявлять уважительное отношение к 

представителям религий, действующих в рамках установленных 

государством правовых норм, не должны проявлять пренебрежительность к 

представителям религий.

 Государство в лице государственных органов и государственных 

служащих не может принуждать граждан в какой-либо форме исповедовать 

или не исповедовать ту или иную религию, но способствует установлению 

отношений взаимного согласия и уважения между гражданами, 

исповедующими религию и не исповедующими ее, а также между 

различными религиозными объединениями.

 В интересах обеспечения национальной, в том числе общественной, 

безопасности государство регулирует и управляет общественными 

отношениями. Для этого государство вправе вводить предусмотренные 

законом ограничения, при этом, не вторгаясь во внутренний мир и 

религиозные убеждения человека.

 Важно знать, что Конституционное устройство государства исключает 

религиозный интерес при законотворчестве,  формировании и 

функционировании органов государственной власти, принципов этики 

должностных лиц. Светские принципы являются основополагающими для 

фу н к ц и о н и р о в а н и я  с и сте м ы  го суд а р ст в е н н о го  у п р а в л е н и я  и 

государственной службы.

 В Казахстане, как демократическом, светском, правовом и социальном 

государстве, государственные решения принимаются исключительно на 

основе интересов всего общества, а не исходя из интересов какой-либо 

религии или отдельных ее последователей.
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 ✔ Сфера правоохранительных, специальных органов и Вооруженных 

Сил Республики Казахстан. 

Не допускается пропаганда религии; 

Воинская повинность не требует отказа от религиозных убеждений;

Военнослужащий может придерживаться своей веры. Однако реализация 
этой веры не должна осуществляться в ущерб служебной деятельности; 

В свободное от несения службы время военнослужащий или сотрудник
правоохранительных органов может осуществлять религиозные ритуалы 
в культовых зданиях или в любом другом незапрещенном законодательством
месте.

Сотрудники правоохранительных, специальных органов и Вооруженных Сил Республики 
Казахстан обязаны соблюдать следующие требования законодательства страны: 

 Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать 

или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности 

перед государством. 

 Обязанностью военнослужащих является, прежде всего, служение 

Отечеству в соответствии с законодательством страны. Реализация прав 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных, специальных органов 

и Вооруженных Сил Казахстана на исповедование религии ни в коей мере не 

должна снижать боевую и оперативную готовность соответствующих служб.

 ✔ Сфера средств массовой информации

Средства массовой информации предназначены для всех граждан страны, 
независимо от их религиозной и иной принадлежности, обеспечивая при этом 
нейтральное освещение вопросов религии и государственно-конфессиональных 
отношений.

Средства массовой информации должны способствовать продвижению светских 
принципов развития государства, казахстанской модели межконфессионального 
мира и согласия, профилактике религиозного экстремизма, а также недопущению 
религиозной розни и ксенофобии, пропаганды религиозности.

Канонические вопросы религий освещаются только средствами массовой 
информации, учрежденными зарегистрированными религиозными объединениями.
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 ✔ Сфера образования

 Система образования играет фундаментальную роль в формировании 

у личности и общества казахстанского патриотизма, уважения к 

н а ц и о н а л ь н ы м  и  д ухо в н ы м  т р а д и ц и я м  н а р о д а .  В  Каз а хст а н е 

государственная система образования и воспитания также носит светский 

характер. 

 В Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» четко прописано, что кроме организаций, дающих духовное 

(религиозное) образование, система образования и воспитания отделена от 

религии и религиозных объединений и носит светский характер.

 Под светскостью образования понимается характеристика 

образования, отражающая независимость образования от религиозного 

санкционирования или давления, от подчинения образовательной 

деятельности к религиозным объединениям, не направленность 

образования на профессиональную религиозную/духовную подготовку 

служителей религиозного культа, на обучение или навязывание какой-либо 

религии. 

 То есть это означает, что в школах, колледжах, ВУЗах запрещено 

формировать у молодежи определенное отношение к религии. 

Законодательные требования едины для представителей всех конфессий.

обеспечение государством светского характера системы образования;

установление ответственности педагогического состава за навязывание и 
культивирование религиозного мировоззрения;

 обеспечение независимости внутреннего устройства и деятельности 
организаций образования от каких-либо религиозных принципов;

соблюдение обучающимися и воспитанниками, их родителями (законными 
представителями) правил внутреннего распорядка, выполнение других 
требований, предусмотренных уставом организации образования и договором 
о предоставлении образовательных услуг;

 предоставление учащимся в процессе обучения и воспитания исключительно 
научных знаний о религиях и религиозных традициях;

недопустимость принуждения при обучении к вступлению в какое-либо 
религиозное объединение или пребыванию в нем;

недопустимость отказа учащихся от посещения учебных занятий 
по религиозным мотивам;

недопустимость проведения в организациях образования религиозных 
мероприятий и миссионерской деятельности;

соблюдение требований к форме одежды, установленной в организациях 
образования.

К основополагающим принципам светскости в системе образования 
в организациях образования, кроме духовных (религиозных) относятся: 
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 В Законе страны «Об образовании» указано, что основными 

принципами политики в сфере образования являются светскость, гуманизм 

и прогрессивность, а также, что в школах запрещена деятельность 

религиозных объединений.

 Кроме того, в пункте 15-1 статьи 47 Закона РК «Об образовании» было 

введено положение о том, что «в организациях среднего образования 

обязаны соблюдать требования к обязательной школьной форме». 

 В приказе Министра образования и науки РК от 14 января 2016 года № 

26 говорится,  что «Включение элементов одежды религиозной 

принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается». 

 Таким образом, требования к школьной форме запрещают не только 

ношение религиозной одежды, но и использование других религиозных 

элементов. Важно понимать, что любая религиозная атрибутика 

подразумевает под собой явную или скрытую пропаганду определенной 

конфессии. Речь идет о религиозной символике и атрибутике, которая 

носится напоказ. В этом контексте запрет на ношение религиозной одежды, в 

том числе «хиджаба» в стенах среднеобразовательных организаций введен в 

целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в 

соответствии с принципами светскости.

 ✔ Сфера здравоохранения

Первостепенной задачей социального государства является обеспечение полноценного 
медицинского обслуживания граждан страны, независимо от: 

Пола; Расы; Этнической
принадлежности;

Языка; Социального
происхождения

Вероисповедания

 Религиозные объединения могут вносить вклад в развитие общества, 

пропагандируя ценность жизни, важность соблюдения здорового образа 

жизни, а также отказ от наркомании, алкоголизма и иных вредных привычек. 

 Кроме того, религиозные объединения и их представители в своей 

деятельности не должны призывать граждан отказываться от медицинской 

помощи в таких ситуациях, когда медицинское вмешательство необходимо в 

интересах сохранения здоровья и жизни человека.

проводить разъяснительную работу среди лиц, отказывающихся 
от вакцинации, трансплантации органов, переливания крови и иной 
медицинской помощи по религиозным мотивам;

руководствоваться положениями Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», предусматривающими оказание медицинской помощи без 
согласия граждан в случае прямой угрозы жизни пациента, наличия 
психического расстройства и других заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих;
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не допускать при оказании медицинской помощи медицинскими 
и фармацевтическими работниками каких-либо действий (бездействий) 
по их религиозным убеждениям, равно как и проведения (совершения) 
религиозных обрядов и церемоний, которые могут повлечь угрозу для жизни 
и здоровья пациентов.

 ✔ Сфера культуры и спорта

 Особое внимание государство уделяет институту развития культуры, 

которая в свою очередь является основой национальной идентичности 

граждан, а также проводником духовных традиций и общечеловеческих 

ценностей.

 Благодаря светскому государственному устройству в Казахстане 

созданы справедливые и равные условия для развития культур всех этносов 

и конфессий на территории государства. Каждый гражданин Казахстана 

имеет право развивать свою культуру,  язык,  традиции и быть 

представленным во всех сферах общественной и государственной жизни, 

независимо от своей этнической принадлежности и отношения к религии. 

Уважительное отношение к исторически сложившимся национальным 

традициям и обычаям казахского и других этносов является особенностью 

государства.

 Осуществляющие свою религиозную деятельность религиозные 

объединения должны обеспечивать уважение своими представителями 

государственных символов, национальных и государственных праздников.

Государство уделяет большое внимание сохранению историко-культурного 

наследия страны и культурных ценностей, как важнейших составляющих 

мировой и отечественной культуры и искусства, независимо от их 

религиозной принадлежности.

 Часть объектов мирового культурного и исторического значения 

Казахстана имеют религиозное значение. В республике имеются святые 

места, связанные с именами распространителей ислама и других религий, 

которые являются неотъемлемым наследием народа Казахстана и 

охраняются государством.

 Уникальная казахстанская модель светскости сформирована на основе 

общенациональной (гражданской)  и культурной идентичности 

казахстанского народа.

возрождение, сохранение 
и развитие морально
-нравственных 
ценностей в обществе, 
преодоление в нем 
элементов бездуховности;

повышение уровня 
культуры в обществе;

развитие традиционных
основ народа и противостояние 
проникновению в общество 
ложных ценностей;

повышение роли и значения 
института семьи и брака;

развитие ценностей культурного 
многообразия и межкультурного 
диалога в стране и на 
международном уровне.

Религиозные объединения в казахстанском обществе могут вносить важный вклад в: 
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 Для осуществления эффективной государственной политики в 

религиозной сфере необходимо уделять важное значение деятельности 

учреждений культуры и спорта.

Учреждения культуры и спорта в целях недопущения в сфере культуры 
и спорта пропаганды религиозного превосходства должны строго следовать 
положениям законов Республики Казахстан: 

«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»

от 2 июля 1992 года,

«О культуре» от 15 декабря 2006 года,

«О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года.

Учреждениям культуры и спорта в целях упрочения светских устоев государства 
и культивирования светских ценностей необходимо принимать следующие меры:

в целях недопущения пропаганды религиозного превосходства, сохранения 
и дальнейшего развития культурного наследия казахстанского народа привлекать 
к работе творческую интеллигенцию во всех сферах культуры;

использовать потенциал деятелей культуры и спорта для противодействия 
религиозному экстремизму;

консолидировать усилия по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию учащихся и тренерско-преподавательского состава спортивных школ
республики;

формировать у спортсменов и их тренеров светское мировоззрение, культуру 
межконфессионального согласия, иммунитет к деструктивной идеологии;

содействовать государству и обществу в противодействии распространению 
идеологии экстремизма в молодежной среде.

 ✔ Сфера семейного института

 Государственная политика в системе семейно-брачных отношений 

нацелена, прежде всего, на укрепление и развитие института семьи, ее 

ценностей, ее защиту от влияния различных деструктивных идей. Важной 

задачей социального развития государства является сохранение института 

семьи и традиционных морально-нравственных ценностей. 

 Только зарегистрированный в уполномоченных государственных 

органах супружеский брак признается официальным, имеет юридическую 

силу и порождает соответствующие правовые последствия. В этой связи 

проведение обряда бракосочетания по религиозным правилам должно 

производиться исключительно после официальной регистрации брака в 

уполномоченных органах в установленном законодательством порядке.

 В соответствии со светским принципом конституционного устройства 

государство может вмешиваться в воспитание детей родителями или иными 
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их законными представителями в случаях, когда такое воспитание угрожает 

жизни, здоровью ребенка, ущемляет его права.

 Совершеннолетние дети, вне зависимости от религиозных убеждений 

родителей или иных их законных представителей, имеют право 

самостоятельно определять свои религиозные или атеистические 

убеждения и предпочтения. Права несовершеннолетних детей защищены 

законодательством. 

 В соответствии с Законом «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях», руководители религиозных объединений обязаны 

принимать меры к  недопущению вовлечения и (или)  участия 

несовершеннолетних в деятельности религиозного объединения при 

возражении одного из родителей несовершеннолетнего или иных его 

законных представителей.

 Вместе с этим, согласно Закону РК от 8 августа 2002 года № 345-II «О 

правах ребенка в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 03.05.2022 г.) в отношении детей, не достигших 

совершеннолетнего возраста, религиозные обряды совершаются с согласия 

родителей или лиц, их заменяющих. Это означает также, что совершение 

религиозных обрядов, участником которых является несовершеннолетний, 

допускается только при наличии согласия обоих его родителей или лиц, их 

заменяющих.

Учитывая особенности
института семьи в Казахстане 

допускается проведение 
религиозных обрядов: 

При создании семьи;
При рождении детей;
При смерти кого-либо из членов семьи.

 Религиозные объединения и их представители могут вносить вклад в 

упрочение в общественном сознании ценностей и идеалов традиционной 

семьи, способствовать сокращению фактов расторжения браков и 

разрушения семей, а также повышению общей рождаемости среди 

населения страны.

 1.3. Модель межконфессионального согласия и стабильности в 

Республике Казахстан

 Модель межконфессионального согласия, сложившаяся в нашей 

стране за прошедшие десятилетия сегодня известна во всем мире. Она 

является неким прецедентом примера того, как факторы риска в виде 

принадлежности к разным конфессиям и полиэтничность – могут быть 

превращены в факторы возможностей и мощный ресурс для развития и 

укрепления гражданского общества. Модель построения гармоничных 

межконфессиональных отношений в Казахстане – это одно из важнейших 

достижений Независимости. 
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 Р а в е н с т в о  в с е х  к а з а х с т а н с к и х  г р а ж д а н  н е з а в и с и м о  о т 

вероисповедания закреплено в законодательном порядке, в том числе и в 

главном правовом документе страны – Конституции Республики Казахстан. 

Результатом грамотно выстроенной государственной политики стало 

построение демократического и светского государства, в котором основным 

лейтмотивом является  обеспечение равенства  возможностей 

экономического, социального, культурного, духовного развития всех 

граждан страны.

 Население Казахстана представлено самыми разными этническими и 

религиозными группами. В Казахстане проживает более 130 этносов, 

принадлежащих 18-ти конфессиям. Казахстан является естественной 

границей между крупнейшими мировыми религиями – исламом, 

христианством и буддизмом. От согласия и мирного сотрудничества людей с 

разными убеждениями и вероисповеданиями зависит сохранение и 

укрепление политической стабильности, развитие экономики и социальный 

прогресс.

 Государство проводит политику поддержания межэтнического и 

межконфессионального согласия, сохранения атмосферы толерантности и 

конструктивного диалога, предупреждения проявлений религиозного 

экстремизма.

 Религиозные конфессии имеют все необходимые возможности для 

свободного осуществления разнообразной деятельности, в том числе и 

своих различных общественно значимых мероприятий по языку, культуре и 

вере. 

 Благодаря грамотно выстроенной государственной политике в 

религиозной сфере в Казахстане отмечаются значимые общественно-

политические и духовные праздники как: Наурыз, Пасха, Курбан-айт, 

Рамазан, Рождество и другие обычаи и традиции народов. 

 Религиозные объединения активно участвуют во многих общественно 

значимых делах страны и воспитывают у народа страны ценности любви и 

уважения к своей стране, призывают к добру и взаимопониманию, 

положительному социально-политическому поведению в отношении 

государственной власти. 

 Национальные интересы Казахстана состоят в обеспечении 

гражданского мира, территориальной целостности, стабильности 

государственной власти и ее институтов, а также нейтрализации причин и 

условий, способствующих возникновению социальных, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов.

 Вопросы, связанные с укреплением межконфессионального и 

межэтнического согласия требуют повышенного внимания.  От 

правильности принятия решения зависит внутриполитическая 

стабильность, безопасность и дальнейшее развитие Казахстана.

 Так, уполномоченным органом в сфере религии (Комитет по делам 

религий Министерства информации и общественного развития РК) на 
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постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению 

представителям религиозных объединений положений отечественного 

законодательства и организуется конструктивное взаимодействие при их 

реализации. Важно отметить, что абсолютное большинство возникающих 

проблемных вопросов обсуждается и снимается через проведение 

консультаций и встреч. 

 При поддержке Министерства на ежеквартальной основе действует 

Собрание представителей религиозных объединений. Целью Собрания 

является деятельное участие представителей религиозных объединений в 

дальнейшем продвижении казахстанской модели межконфессионального 

согласия.

 В регионах страны на ежеквартальной основе проводятся заседания 

Клуба руководителей религиозных объединений. Целью деятельности клуба 

является создание диалоговой площадки для обсуждения актуальных 

вопросов в сфере религии; укрепление духовного согласия и гармонизация 

межконфессиональных отношений; укрепление взаимопонимания и 

терпимости между различными религиозными объединениями региона, а 

также оказание им необходимой организационной, консультативной и иной 

помощи.

 Межэтнические и межконфессиональные отношения являются одним 

из основных направлений в построении «Нового Казахстана». Однако важно 

понимать, что, несмотря на проводимую работу по поддержанию 

межконфессионального согласия и стабильности, необходимо применение 

усилий не только со стороны государства, но и со стороны гражданского 

общества и религиозных объединений.

 1.4. Участие Республики Казахстана в международных 

организациях по обеспечению стабильности и безопасности в 

современном мире  

 Казахстан как участник международного сообщества вносит 

значительный вклад в дело укрепления всеобщего мира и стабильности. За 

30-летие своей Независимости государство выдвинуло ряд важнейших 

инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе.

 В ноябре 2002 года Казахстан призвал все конфессии принять 

Евразийскую хартию межконфессионального мира и согласия. 13 февраля 

2003 г. в Алматы состоялась Международная конференция мира и 

согласия, в работе которой приняли участие официальные представители 

пяти государств, мусульманской, христианской, иудейской и других 

конфессий. Идею проведения конференции поддержали Папа Римский 

Иоанн Павел II, главы мировых конфессий, представители общественных и 

религиозных организаций из многих стран мира. В адрес участников и 

гостей конференции поступили приветственные телеграммы от 

руководителей США, Израиля, Украины и других государств. 

 По итогам форума была принята «Декларация мира и стабильности». В 

данном документе подчеркнуто, что «религии должны стать связующим 
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элементом в диалоге цивилизаций», а «мир и процветание людей является 

конечной целью для всех религий и культур мира». 

 Участники Конференции подчеркнули, что терроризм и экстремизм не 

имеют ничего общего с исламской цивилизацией, принесшей в мир вечные 

ценности добра. 

 В ряду миротворческих организаций важное место занимает Съезд 

лидеров мировых и традиционных религий. Прошедшие в г. Нур-Султан 

шесть Съездов лидеров мировых и традиционных религий стали одними из 

крупнейших международных мероприятий в истории независимого 

Казахстана и имели важное значение с точки зрения достижения ряда 

внешне- и внутриполитических задач, определенных стратегическими 

документами Казахстана.

 В целом инициативы Казахстана, направленные на укрепление мира и 

согласия, имеют большое значение для поддержания мира и стабильности в 

Центральной Азии, на Евразийском континенте и во всем мире. 

 Опыт нашей страны по взаимодействию различных конфессий изучают 

международные организации и зарубежные партнеры, в том числе – ООН, 

ЮНЕСКО и ОБСЕ. 

 На международной арене Казахстан воспринимается как территория 

мира, площадка для диалога и сближения культур и религий.

 Идеи толерантности, мира, сотрудничества культур, религий и 

цивилизаций стали лейтмотивом крупнейших внешнеполитических 

инициатив Республики Казахстан. Свидетельством высокого доверия 

мирового сообщества стало то, что Казахстану было доверено возглавлять 

крупнейшие международные организации Европы и мусульманского мира. 

 В 2010 г. Казахстан возглавил Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Девизом председательства нашей страны 

в ОБСЕ стали четыре «Т»: Trust (доверие), Tradition (традиции), Transparency 

(транспарентность) и Tolerance (толерантность). 

 Толерантность – четвертый компонент в этой схеме – отражает всю 

значимость укрепления диалога между культурами, религиями и 

цивилизациями.

 Главами многих государств-членов ОБСЕ дана высокая оценка роли и 

вкладу Казахстана в дело по нераспространению ядерного оружия и других 

средств массового поражения, подчеркивается дальнейшая поддержка 

политики нашей страны в этой сфере.

 Миссия Республики Казахстан в составе ОБСЕ в первую очередь 

заключается в стремлении сохранить стабильность в Центральной Азии и 

обеспечить региональную безопасность для поступательного развития 

региона. Казахстан призвал наладить тесное сотрудничество всех государств 

ОБСЕ, отказаться от политики «двойных стандартов», сблизиться в 

понимании ценностей и законодательно-правовых норм. В течение этого 

года Казахстан добился высоких результатов, главным из которых является 

проведение Саммита ОБСЕ в Астане после 11-летнего перерыва. По итогам 

Саммита была принята Астанинская декларация «Навстречу сообществу 

безопасности».
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 В 2011 г. Казахстан председательствовал на совещании министров 

иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

Взаимодействие с мусульманскими государствами является одним из 

приоритетов внешней политики РК. Со своей стороны, исламский мир 

рассматривает Казахстан как неотъемлемую часть мусульманского сообщества, а 

Казахстан, являющийся полиэтническим и многоконфессиональным 

государством, полностью поддерживает глобальный процесс, направленный на 

развитие диалога между цивилизациями и религиями.  

 Проведение в Казахстане Совета министров иностранных дел 

стран-членов ОИС в 2011 г. стало свидетельством высокого доверия и 

признания международного авторитета нашей страны со стороны 

мусульманского сообщества.  

 На данном мероприятии участвовали более 1000 иностранных гостей 

из 57 стран мира. Первое серьезное решение, которое было принято на 

сессии, – это переименование, ребрендинг ОИК – в Организацию исламского 

сотрудничества (ОИС), а также утверждение новой эмблемы Организации.

 Во главе ОИС, Казахстан предпринял усилия для включения в повестку 

дня организации таких насущных вопросов, как политическое, гуманитарное 

и экономическое сотрудничество, борьба с терроризмом, религиозной 

нетерпимостью, гендерным неравенством и т. д. 

 Руководство казахстанского государства и далее намерено 

содействовать дальнейшему расширению сотрудничества с авторитетными 

европейскими структурами и исламским миром. 

 Доказательством этому шагу стало участие представителей 

казахстанских делегаций в таких международных мероприятиях, как 

Международная конференция «Новые угрозы миру: роль человеческого 

измерения в борьбе с вызовами в области безопасности», проведенная 

международными институтами «Альянс цивилизаций» и «Дом Азии» 

(октябрь 2007 г., Барселона), межрелигиозная встреча за мир, 

организованная Обществом Святого Эджидио (октябрь 2008 г., Неаполь), 

11-й саммит Организации исламского сотрудничества.

 Казахстан стал «мостом» между Востоком и Западом, поднимая 

вопросы об установлении принципа диалога религий и цивилизаций в 

глобальном масштабе. 

 Сформировавшаяся в нашей стране модель межэтнического и 

межконфессионального согласия получила мировое признание.

 Принцип толерантности для Казахстана стал нормой политической 

культуры общества, обеспечивая вот уже на протяжении более тридцати лет 

согласие и взаимопонимание между представителями всех этносов и 

конфессий – залог стабильности и процветания государства и его народа.

Взаимодействие Казахстана и международных организации является частью 

внешнеполитического курса казахстанского государства, который 

определяется Президентом страны и реализуется посредством работы 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
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 Взаимодействие Казахстана и международных организации является 

частью внешнеполитического курса казахстанского государства, который 

определяется Президентом страны и реализуется посредством работы 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

 Казахстан сегодня по праву стал крупным игроком в международной 

геополитике, что обуславливается его хорошим географическим 

положением на границе двух континентов – Европы и Азии, между 

ключевыми участниками международных отношений, Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой. 

 Наличие обширных территорий (9 место по площади в мире), огромных 

запасов полезных ископаемых и других природных ресурсов позволяет 

стране повысить свой международный политический рейтинг.

 Казахстан является активным членом многих международных 

организаций. Среди них: ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ОДКБ, СНГ и другие.

 2 марта 1992 г., по итогам 46-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций Резолюцией 46/224, Республика 

Казахстан была единогласно принята в члены ООН.

 На сегодняшний день в Казахстане работает 21 представительство 

ООН в лице:

 - ESCAP: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (ЭСКАТО: Субрегиональное отделение Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана для Северной и Центральной Азии);

 - FAO: Food and Agriculture Organization (ФАО: Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация);

 - ILO: International Labor Organization (МОТ :  Международная 

организация труда);

 - IOM: International Organization for Migration (Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека);

 - UN Women: United Entity for Gender and the Empowerment of Women 

(Женщины ООН: Организация Объединенных Наций по гендерным 

вопросам и расширению прав и возможностей женщин);

 - UNAIDS: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (ЮНЭЙДС: 

Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД);

 - UNDPI: United Nations Department of Public Information (ДОИ ООН: 

Департамент Общественной Информации Секретариата ООН);

 - UNDP: United Nations Development Programme (ПРООН: Программа 

Развития Организации Объединенных Наций);

 - UNDSS: United Nations Department of Safety and Security (ДОБ: 

Департамент Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и 

безопасности); 

 - UNEP: United Nations Environment Programme (ЮНЕП: Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде);

 -  UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organizations (ЮНЕСКО: Организация объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры);
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 - UNFPA: United Nations Population Fund (ЮНФПА: Фонд Организации 

Объединенных Наций в Области Народонаселения);

 - UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees (УВКБ ООН: 

Управление Верховного Комиссара Организации);

 - UNICEF: United Nations Children's Fund (ЮНИСЕФ: Детский Фонд 

Организации Объединенных Наций);

 - UNISDR: United Nations Strategy for Disaster Reduction (МСУОБ ООН: 

Стратегия Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности 

бедствий);

 - UNOCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Управление 

ООН по Координации Гуманитарных Вопросов);

 - UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (УНП ООН: 

Управление ООН по Наркотиками и Преступности);

 - UNRCCA: United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for 

Central Asia (РЦПДЦА: Региональный Центр ООН по Превентивной 

Дипломатии);

 - UNV: United Nations Volunteers (ДООН: Добровольцы Организации 

Объединенных Наций);

 - WHO: World Health Organization (ВОЗ: Всемирная Организация 

Здравоохранения);

 - WB: World Bank in Astana (Всемирный банк в Астане).

 Вместе с этим, Казахстан уделяет внимание отношениям с 

близлежащими государствами. Казахстан – одна из пяти стран, стоявших у 

истоков появления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 

начала основания ШОС Казахстан активно участвует в работе организации, и 

в 2010-2011 гг. председательствовал в ней.

 Активное участие Казахстан принял в работе по созданию основы 

Содружества Независимых Государств (СНГ).  По инициативе 

казахстанской стороны 21 декабря 1991 г. был организован саммит в Алматы и 

подписана Алматинская декларация.

 На сегодняшний день СНГ играет огромную роль во внешней политике 

Казахстана, ввиду глубокой взаимной интегрированности стран-участниц во 

всех сферах международных отношений.

 Вместе с этим, 28 июня 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире 

ООН  Казахстан, набрав 138 голосов из 193 государств-членов ООН, был 

впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-

2018 годы. Казахстан стал первым из пяти стран Центральной Азии, 

избранным в непостоянные члены и на пост Председателя Совета 

Безопасности ООН. 

 В период членства в составе Совета Безопасности Казахстан 

осуществлял независимую политику по всем вопросам повестки дня и своей 

конструктивной деятельностью внес существенный вклад в работу 

ключевого органа ООН. Казахстан предложил создание региональной 

модели мира и сотрудничества в регионе Центральной Азии, уделив особое 

внимание устранению коренных причин конфликта в Афганистане и 
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предотвращению распространения терроризма и воинствующего 

экстремизма. 

 18 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН был принят Кодекс поведения по достижению мира, свободного от 

терроризма. Принятие Кодекса всецело было поддержано руководством 

ООН и контртеррористических подразделений СБ,  главами и 

представителями делегаций более ста делегаций государств-членов.
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РАЗДЕЛ ІІ. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 2.1.  Экстремизм и терроризм: понятия, сущность, формы проявления

 Понятие «экстремизм» происходит от лат. extremus, что означает в 

переводе «крайний», «приверженный к крайним взглядам и мерам», среди 

которых провокация беспорядков, гражданское неповиновение, 

террористические акции, методы партизанской войны. Характерная 

особенность данной группы людей в том, что они не приемлют 

компромиссов, переговоров, соглашений. 

 Как правило, росту экстремизма способствуют социально-

экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной 

массы населения, тоталитарный политический режим с подавлением 

властями оппозиции, преследованием инакомыслия. 

 В разных странах и в разные времена было дано достаточно много 

разных юридических и научных определений понятию «экстремизм», но, тем 

не менее, единого определения на сегодняшний день не существует. 

 Представляют интерес исследования доктора Питера Т. Коулмана и 

доктора Андреа Бартоли, которые в своей работе «Addressing Extremism» 

попытались дать следующее определение экстремизму.

 Экстремизм – это на самом деле сложное явление, несмотря на то, что 

его сложность часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего 

определить его как деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то 

или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далекую от обычных, 

общепринятых. В обстановке конфликта – это демонстрация жесткой формы 

разрешения конфликта. 

 Ученые при этом оговариваются, что обозначение видов деятельности, 

людей и групп как «экстремистских», а также определение того, что следует 

считать «обычным» или «общепринятым», – это всегда субъективный и 

политический вопрос. 

 Понятие «терроризм» происходит от лат. тerror – страх, ужас. Значение 

терроризма заключается в насилии, запугивании, устрашении.

 В большинстве случаев предпосылками терроризма является наличие 

у террористов экстремистских взглядов. Если экстремизм составляет крайне 

радикальные взгляды различного толка, то терроризм имеет крайне 

радикальные действия политического, идеологического характера.

 Экстремизм во всех его видах является идеологическим источником 

терроризма; он подает терроризму идеи, питает его духовно, оправдывает 

террористов и террористические акты, называя их, например, «возмездием» 

или «священной войной». Поэтому верно утверждение, что за все, что творит 

терроризм, ответственен и экстремизм.

 Людям приходится жить в условиях постоянной угрозы террористических 

акций, которые могут произойти в любой момент и в любом месте. Терроризм 

сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Одна из 

основных целей террористической акции – посеять страх как можно в 
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большем числе людей.

 Носителями современного терроризма выступают политические 

организации, экстремистские группировки, отдельные лица, отрицающие 

легальную оппозиционную деятельность, а также криминальные структуры и 

лица, борющиеся за раздел и передел сфер влияния.

 Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловечной сущностью 

терроризма является то, что для достижения своих целей террористы 

используют страх, ужас, а зачастую – гибель совершенно неповинных людей. 

 Современный терроризм отличается разнообразием используемых 

приемов и методов: это захваты воздушного транспорта, взрывы в местах 

массового скопления людей, похищения, убийства, угрозы, отравления и 

другие акции, жертвами которых нередко становятся совершенно случайные 

люди.

 Масштабы терроризма постоянно возрастают в результате изменения 

форм собственности и обострения борьбы за власть. 

 

      •  насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности страны;

  •  подрыв безопасности государства  путем захвата или присвоения властных полномочий, а 
также создания  незаконных  вооруженных  формирований;

•  осуществление террористической деятельности;

•  возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию;

•  унижение национального достоинства человека/общества;

•  осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

•  пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности;

•  публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 
действий;

•  финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или 
совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи.

Формы проявления экстремизма заключены в их деятельности, 
которые направлены на осуществление нижеследующих противоправных действий: 
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 Вся история человечества показывает, что с экстремизмом и 

терроризмом сталкивались практически все народы мира, потому данная 

проблема требует к себе пристального внимания со стороны обществ и 

государств. 

 В психологических исследованиях имеется набор характеристик, 

свойственный для экстремистов/террористов. 

 Так, ученые полагают, что серьезные изменения в поведении личности 

происходят в связи с принадлежностью человека к какому-либо культу или 

террористической организации с последующим принятием их нормативных 

систем и установок, что в корне влияет на изменение личности, ведет к 

разрыву с обществом и подпольному существованию.

 В террористических организациях обычно велик процент агрессивных 

параноидов. Их члены склонны к экстернализации, к возложению 

ответственности за свои неудачи на обстоятельства и поиск внешних 

факторов для объяснения собственной  неадекватности. 

 Обнаружено, что при всем различии террористических группировок 

всех членов организации объединяет слепая преданность ее задачам и 

идеалам. Более того, эти цели и идеалы мотивируют людей к вступлению в 

организацию. 

 Общей чертой террористов является сильная потребность во 

включенности в группу подобных людей, связанная с проблемами 

самоидентичности.

 Прежде чем стать террористом, человек проходит через апатию и 

другие формы социальной дезадаптации. 

 Для террориста покинуть организацию означает потерять самоидентичность. 

Террорист имеет столь низкую самооценку, что для него отказаться от заново 

обретенной самоидентификации практически невозможно. Они 

добровольно либо неосознанно становятся членами жестко авторитарных 

групп, где обретают защиту от страха перед авторитаризмом. При этом любое 

нападение на группу воспринимается ими как нападение на себя лично.    

Соответственно любая акция извне значительно увеличивает групповую 

сплоченность. 

 По мере того как террорист проникается идеологией своей 

организации, он усваивает абсолютистскую риторику. 

 Мир для этой личности практически распадается на «своих» и «врагов», 

«черное» и «белое», «правильное» и «неправильное», что формирует у 

террористов готовность к нанесению ударов по врагу, кем и в каком образе 

он бы не являлся. 

 Об этих специфических особенностях потенциальных террористов 

следует помнить, организуя профилактические работы.
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 2.2. Религиозный экстремизм: социально-политическая природа и 

общая характеристика

 Экстремизм в самом общем виде характеризуется как приверженность 

к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 

обществе нормы и правила, в стремлении переустройства мира в 

соответствии с религиозными фундаменталистскими взглядами.

 Религиозный экстремизм, отрицает систему традиционных для 

общества ценностей, норм морали и права, а также агрессивная пропаганда 

«идей», действующая под видом влечения к религии. 

 Можно определить религиозно-мотивированную или религиозно 

камуфлированную деятельность экстремистов, которая изначально 

направляется:

 • на насильственное изменение государственного строя или 

насильственный захват власти;

 • на нарушение суверенитета и территориальной целостности 

государства;

 •  на возбуждение религиозной вражды и ненависти.

 Вывод: религиозный экстремизм – это оборотная сторона любой 

религии, ее темная/опасная сторона, действующая под видом влечения к 

религии; зарождающая и развивающая безнравственные принципы и 

аморальные взгляды, наносящие вред интересам лиц/общества/государства; 

разрушающая общепризнанные нормы морали и права; препятствующая 

становлению и развитию институтов демократии и гражданского общества.

 Религиозный экстремизм напрямую связан с деструктивными, 

радикальными и религиозными организациями. Многие религиозные 

организации лишь прикрываются своим влечением к религии, на самом 

деле пропагандируют свои интересы, контролируя сознание человека, 

разрушают его как личность, нарушают права человека, разрушают 

семейную этику, возбуждают распри на религиозной основе, ограничивают 

либо лишают человека конституционных прав. Но эта связь еще не переходит 

в форму открытого насилия. 

 Обретение смысла жизни и следование высоким этическим идеалам у 

представителей религиозного экстремизма подменяются слепой верой, 

глухой к доводам рассудка. Такая вера вовсе не облагораживает человека, 

напротив, легко превращает его в эффективный инструмент насилия.

 Сегодня религиозный экстремизм приобретает форму масштабной 

перманентной войны, систематических террористических актов, 

совершаемых вооруженной и обученной бандой международных 

террористов. Их идеология – «джихад», т.е. война с «неверными», 

исповедующими не только другую религию, но и придерживающихся 

светского образа жизни, демократической политической ориентации. Все 

эти события – это лишь часть религиозного территориального расширения 

зоны обитания и влияния.
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 Основная цель религиозного экстремизма – признание и одобрение 

псевдорелигиозной идеологии, подавление других религиозных конфессий 

через принуждение к своей системе взглядов. 

 Целью наиболее ярых экстремистов является создание отдельного 

государства, правовые нормы которого будут коренным образом заменены 

их доктринами. 

 Религиозный экстремизм часто смыкается с религиозным 

фундаментализмом, суть которого заключена в стремлении воссоздать 

фундаментальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от чуждых 

новаций и заимствований, вернуть ей «истинный облик».

 

фанатичные нетерпимость и жесткость, которые заставляют человека слепо 
следовать исключительно своим собственным мнениям и предрассудкам, что не 
позволяет экстремисту принимать во внимание интересы окружающих людей;

показная и постоянная чрезмерность в религиозном поведении и тенденция 
заставить других поступать так же; 

отказ от следования общепризнанным нормами морали и права, а также 
приоритетностей, ведущий к неуместности и несвоевременности применения тех 
или иных религиозных предписаний;

грубая и резкая манера общения с людьми, жесткость и категоричность в 
коммуникации;

приверженность  к  крайним  религиозным  поступкам  и  действиям;

общественная опасность, которая выражается в причинении существенного 
вреда основам конституционного строя или конституционным основам 
межличностных отношений либо в создании  угрозы  причинения  такого  вреда;

деятельный характер, выражающийся в незаконных и наносящих ощутимый 
вред обществу способах и формах  выражения  протеста  против  установленного  
порядка.

Признаки религиозного экстремизма, к которым отнесены: 
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Причины возникновения религиозного экстремизма 

религиозные;

социальные;

экономические;

политические;

психологические,

социально-экономические;

технологические;

информационные;

государственная коррупция;

социально
-экономические 

кризисы;

деформация политических 
структур;

падение жизненного уровня 
значительной части населения;

подавление властями 
инакомыслия и оппозиции;

отсутствие религиозного 
знания;

национальный 
гнет;

амбиции лидеров политических 
партий и религиозных групп, 

стремящихся ускорить 
реализацию выдвигаемых

ими задач и т. д.

 В ряду этих причинных факторов особое место занимает 

демократическое преобразование свободы совести, которое экстремисты 

толкуют как полный отход от религии, так и вседозволенность. Это также 

влияет для зарождения в обществе экстремистских идеологий.

 Истоки возникновения религиозного экстремизма также кроются в 

самом человеке, в его взаимоотношениях с членами семьи, родственниками. 

При более глубинном анализе можно обнаружить противоречия между 

внутренним миром экстремиста и окружающим его обществом, между верой 

и поведением, идеалами и реальностью, религией и политикой, словами и 

поступками, мечтами и фактическими достижениями, светской и 

религиозной жизнью.

 Естественно, что эти внутренние психологические противоречия 

вполне могут привести человека к проявлениям нетерпимости и агрессии.

 Религиозные экстремистские организации – это такие группы и 

организации, которые в своей идеологии используют антигуманные техники 

манипулирования для вербовки и удержания своих членов, посредством 

которых контролируются мысли, чувства и поведение приверженцев с целью 

удовлетворения интересов лидеров и целей группы.
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џ принудительное распространение принципов экстремистской группы;
џ нетерпимость к оппонентам;
џ отрицание/неприемлемость иных взглядов, убеждений;
џ попытки идеологического обоснования применения насилия по отношению к любым 

лицам, не разделяющим убеждения экстремистов;
џ апелляция к каким-либо известным религиозным или идеологическим учениям с 

претензиями на их истинное толкование и в то же время фактическое отрицание многих 
положений этих толкований;

џ доминирование эмоциональных способов воздействия на сознание людей в процессе 
пропаганды идеологии экстремизма, обращение к чувствам людей, а не к разуму;

џ создание харизматического образа лидера экстремистского движения, стремление 
представить  его  непогрешимым.

Религиозный экстремизм разнохарактерен и включает в себя:

 Идеология экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверждает 

собственную систему политических, идеологических, религиозных взглядов. 

От своих сторонников экстремисты требуют слепого повиновения и 

исполнения любых, даже самых абсурдных приказов и инструкций. 

Аргументация экстремизма обращена не к разуму, а к предрассудкам и 

чувствам людей.

 Доведенная до крайности идеология экстремистских действий создает 

особый тип сторонников экстремизма, склонных к самовозбуждению, потере 

контроля над своим поведением, готовых на любые акции, в том числе – на 

нарушение норм, сложившихся в обществе.

В религиозном экстремизме выделяется 8 основных идеологических элементов, 
приводящих, при одновременном и систематическом их использовании применительно 

к личности, к катастрофическому изменению сознания, это: 

1 контроль окружающей обстановки (среды) 
– жесткое структурирование окружения, в котором общение регулируется, 
а допуск к информации строго контролируется;

2 мистическое манипулирование 
использование запланированной или подстроенной «спонтанной», «непосредственной» 
ситуации для придания ей смысла, выгодного манипуляторам;

3 требование чистоты  
резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и «плохой». Религиозная экстремистская 
организация – «хорошая» и «чистая», все остальное – «плохое» и «грязное»;
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4 культ исповеди 
требование непрерывной исповеди и интимных признаний для уничтожения 
границ личности и поддержания чувства вины;



5 «святая наука»  
объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. Любая информация, которая 
противоречит этой абсолютной истине, считается ложной;

6 нагруженный язык,
то есть создание специального клишированного словаря внутригруппового общения 
с целью устранения самой основы для самостоятельного и критического мышления;

7 доктрина выше личности
ибо доктрина более реальна и истинна, чем личность и ее индивидуальный опыт;

8 разделение существования,
когда члены группы имеют право на жизнь и существование, остальные же 
– нет, т.е. «цель оправдывает любые средства».

 Сторонники экстремистской идеологии могут быть настолько 

одержимы сознанием правоты и законности предъявляемых ими 

требований, что вольно или невольно подгоняют многообразие жизненных 

ситуаций и процессов к видению мира через призму этой идеологии. 

Исторические прецеденты достижения целей непопулярными средствами 

позволяют лидерам экстремизма создавать аналогичные прецеденты, 

надеясь, что история их оправдает.

 Основу идеологии религиозного экстремизма составляет религиозный 

фанатизм при отсутствии таких сдерживающих форм идентификации, как: 

национальные, гражданские, родовые, имущественные, клановые, 

корпоративные.

 Фанатичная религиозность индивидуума и общества на всех уровнях 

вносит негативный элемент в отношения между людьми. Убеждения 

религиозного фанатика на столь велики, что он не только не боится 

наказания, но и не раскаивается в своих античеловеческих деяниях.

 Наносимый религиозным экстремизмом вред социуму чрезвычайно 

опасен: его проявления варьируются от психологического и материального 

ущерба обществу и государству до лишения жизни конкретных индивидов, 

от возбуждения гражданской ненависти или вражды до функционирования 

многочисленных незаконных вооруженных формирований, ставящих перед 

собой цели изменения конституционного строя государства и нарушения 

его территориальной целостности.
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Последствиями пагубного воздействия религиозного экстремизма являются:

отток
денежных средств 

у населения;

Идеологическая 
обработка

лишение 
и ограничение 

конституционных прав;

разжигание 
межнациональных 

распрей;

нарушение 
стабильности

 социально
-экономического 

развития;

повышение 
процента 
суицида;

разрушение 
культурно

-исторических 
ценностей;

повышение 
процента 

психиатрических 
заболеваний;

регресс общества;

 Последствия преступных проявлений религиозного экстремизма 

могут проявляться как сразу после совершения соответствующих деяний, так 

и иметь долгосрочные перспективы.

 2.3. Основные методы профилактики религиозного экстремизма и 

терроризма в Республике Казахстан

 Проявление экстремизма и терроризма является одной из наиболее 

серьезных угроз не только в Казахстане, но и во всем мире. С развитием 

технологической составляющей религиозный экстремизм и терроризм 

приобрел глобальный характер,  повышая зависимость уровня 

защищенности национальных интересов каждого государства от состояния 

международной безопасности. В связи с этим, профилактика и 

противодействие религиозному экстремизму и терроризму является одним 

из важных задач государственной политики.

 В Законе РК от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии 

экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.05.2020 г.) 

и Законе РК - от 13 июля 1999 года № 416-I «О противодействии терроризму» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.) определен 

основной понятийный аппарат и компетенция государственных органов, а 

также основные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в 

этой сфере.
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захват имущества
граждан. 



џ Экстремизм - организация и (или) совершение физическим и (или) юридическим лицом, 
объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, 
признанных в установленном порядке экстремистскими; физическим и (или) юридическим 
лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих 
следующие экстремистские цели:

џ насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики 
Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв 
национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном 
военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, 
разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм);

џ разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или 
призывами к насилию (национальный экстремизм);

џ Разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами 
к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу 
безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный 
экстремизм);

џ Противодействие экстремизму – деятельность государственных органов, направленная на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение 
целостности и национальной безопасности Республики Казахстан от экстремизма, 
предупреждение, выявление, пресечение экстремизма и ликвидацию его последствий, а также 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма. 

џ Профилактика экстремизма – система правовых, организационных, воспитательных, 
пропагандистских и иных мер,  направленных  на предупреждение экстремизма. 

Согласно Закону РК «О противодействии экстремизму»: 

џ применение превентивных и упреждающих мер, направленных на предотвращение 
распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма;

џ применение превентивных и упреждающих мер, направленных на работу с пострадавшими от 
деструктивных религиозных течений;

џ применение превентивных и упреждающих мер, направленных на дерадикализацию взглядов 
граждан, отбывающих наказание по экстремистским и террористическим статьям.

Казахстанская система противодействия религиозному экстремизму 
и терроризму включает в себя: 
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џ Верховенства закона;
џ Равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 

отношения к религии, принадлежности к социальным группам;
џ Общественного, в том числе межнационального и межконфессионального согласия;
џ Взаимодействия государства и общественных институтов;
џ Гласности.

Противодействие экстремизму основывается на таких принципах как: 

џ Недопустимость осуществления экстремизма в Республике Казахстан независимо от форм его 
выражения;

џ Предотвращение  создания  условий  и  возможностей  для  осуществления  экстремизма;
џ Формирование  политической  и  правовой  культуры  граждан;
џ Обеспечение  национальной безопасности  Республики  Казахстан.

Основными задачами противодействия экстремизму являются: 

џ Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремизма, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих его осуществлению;

џ Выявление и пресечение экстремизма;
џ Международное сотрудничество в области противодействия экстремизму.

Противодействие экстремизму осуществляется по следующим направлениям: 

џ Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере религиозной 
деятельности, проводит изучение и анализ деятельности созданных на территории Республики 
Казахстан религиозных объединений и миссионеров, осуществляет информационно-
пропагандистские мероприятия по вопросам, относящимся к его компетенции, рассматривает 
вопросы, касающиеся нарушений законодательства Республики Казахстан о религиозной 
деятельности и религиозных объединениях, вносит предложения о запрещении деятельности 
религиозных объединений, нарушающих законодательство Республики Казахстан о 
противодействии экстремизму;

џ Уполномоченный орган по делам средств массовой информации проводит мониторинг 
продукции средств массовой информации на предмет недопущения в них пропаганды и 
оправдания экстремизма, соблюдения ими законодательства Республики Казахстан, 
обеспечивает освещение вопросов укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия  в  средствах  массовой  информации,  выполняющих  государственный  заказ;

џ Центральный исполнительный орган в области образования обеспечивает утверждение и 
реализацию в организациях образования воспитательных программ, направленных на 
формирование у обучающихся невосприятия идей экстремизма, уважения общепризнанных 
принципов международного права и гуманизма, осуществляет контроль за соблюдением 
международных  договоров по  вопросам  обмена  студентами  учебных  заведений;

Государственные органы в пределах своей компетенции реализуют следующие 
профилактические меры, направленные на предупреждение экстремизма:
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џ Органы национальной безопасности проводят оперативно-розыскные, контрразведывательные 
мероприятия и в соответствии с законодательством Республики Казахстан по мотивированным 
заключениям государственных органов осуществляют меры по недопущению въезда в 
Республику Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, которые своими действиями 
создают угрозу или наносят ущерб безопасности общества и государства;

џ Органы внутренних дел осуществляют оперативно-розыскную деятельность, исполнительные и 
распорядительные функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
осуществляют выдворение из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, 
которые своими действиями создают угрозу или наносят ущерб безопасности общества и 
государства;

џ Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы), 
районов (городов областного значения) осуществляют взаимодействие с общественными 
объединениями, изучение деятельности созданных на соответствующих территориях 
религиозных объединений и миссионеров, создают банк данных о них, осуществляют 
информационно-пропагандистские мероприятия на региональном уровне по вопросам, 
относящимся к их компетенции, проводят изучение и анализ религиозной обстановки в регионе.

џ Субъекты внешней разведки осуществляют информирование государственных органов 
Республики Казахстан в отношении организаций иностранных государств, иностранцев и лиц без 
гражданства, которые своими действиями создают угрозу или наносят ущерб безопасности 
общества и государства.

џ Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными 
органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем 
совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, 
связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу 
и государств.

џ Противодействие терроризму – деятельность государственных органов и органов местного 
самоуправления по:

џ профилактике терроризма;
џ выявлению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию 

террористических преступлений;
џ минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма путем оказания экстренной 

медицинской помощи, медико-психологического сопровождения, проведения аварийно-
с п а с а т е л ь н ы х  и  п р о т и в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я т и й ,  в о с с т а н о в л е н и я  н о р м а л ь н о г о 
функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому 
воздействию объектов, социальной реабилитации лиц, потерпевших в результате акта 
терроризма, и лиц, участвовавших в его пресечении, возмещения морального и материального 
вреда лицам, потерпевшим в результате акта терроризма.

џ Профилактика терроризма  –  комплекс правовых,  экономических,  социальных, 
организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, осуществляемых 
государственными и местными исполнительными органами по выявлению, изучению, 

Согласно Закону РК «О противодействии терроризму»: 
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џ устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма. 
Особое внимание уделяется вопросам активного подключения политико-экономических, 
правовых, социальных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, осуществляемых 
государственными органами.

џ обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, приоритета защиты жизни и 
здоровья, прав и законных интересов лиц, подвергающихся опасности в результате совершения 
террористических преступлений;

џ соблюдении законности;
џ соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности;
џ приоритете предупреждения терроризма;
џ неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности;
џ с и с т е м н о с т и  и  к о м п л е к с н о м  и с п о л ь з о в а н и и  п о л и т и ч е с к и х ,  и н ф о р м а ц и о н н о -

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму;

џ единоначалии в оперативном руководстве привлекаемыми силами и средствами при 
проведении антитеррористической операции;

џ сочетании гласных и негласных методов противодействия терроризму;
џ обеспечении ограниченного доступа к сведениям о тактике, формах, методах, средствах и 

составе участников антитеррористических операций.

Противодействие терроризму в Республике Казахстан основывается 
на следующих основных принципах: 

 Целью противодействия терроризму в Республике Казахстан является 

защита личности, общества и государства от терроризма. Уполномоченный 

орган в сфере религиозной деятельности обеспечивает межконфессиональное 

согласие, права граждан на религиозную деятельность и взаимодействует с 

религиозными объединениями с целью недопущения пропаганды идеологии 

насилия и терроризма.

 15 марта 2018 года Постановлением Правительства Республики 

Казахстан №124 была утверждена «Государственная программа по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан на 2018-2022 гг.» (далее – Государственная программа). 

 В рамках Государственной программы для профилактики и 

предупреждения религиозного экстремизма и терроризма во всех регионах 

республики были утверждены планы и функционируют мобильные группы. 

Мобильные группы возглавляют руководители отделов акиматов и 

представители органов прокуратуры. В состав мобильных групп также 

вошли государственные служащие, представители органов внутренних дел, 

образования, этнокультурных центров, СМИ, молодежных НПО и 

религиоведы.

 Для снижения влияния внешних факторов Казахстаном реализуются 

масштабные меры по нейтрализации вызовов и рисков в контексте 
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обеспечения национальной безопасности, а также совершенствованию 

общегосударственной системы предупреждения экстремистских и 

террористических проявлений.

 Конституцией Казахстана запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение 

целостности республики, подрыв безопасности государства, разжигание 

социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой 

розни, а также создание не предусмотренных законодательством 

военизированных формирований.

 Поэтому для обеспечения национальной безопасности, а также 

исполнения ряда международных договоров, подписанных Казахстаном в 

области борьбы с терроризмом, Верховным Судом РК запрещена 

деятельность  на  территории Казахстана  23  экстремистских  и 

террористических международных организаций (список прилагается).

 В современных условиях интернет нередко используется 

экстремистскими и деструктивными организациями для распространения 

своих идей. 

 В этой связи, уполномоченный орган в сфере религии – Комитет по 

делам религий Министерства информации и общественного развития РК в 

пределах своей компетенции в целях противодействия пропаганде идей 

религиозного радикализма и экстремизма на постоянной основе 

осуществляет мониторинг интернет-пространства по выявлению 

контента экстремистской и радикальной направленности. 

Работа 
в интернет-пространстве, состоит из: 

мониторинга интернета 
на предмет выявления 

публикаций, постов, 
комментариев, заметок

экстремистского 
и деструктивного характера;

наступательной 
информационно
-разъяснительной работы 
по формированию 
у общества негативного 
восприятия деструктивных 
религиозных объединений.

 Вместе с этим, осуществляется координация работы местных 

исполнительных органов по профилактике религиозного экстремизма. 

Экспертами изучаются интернет-ресурсы на наличие в них признаков 

религиозного экстремизма (разжигание религиозной вражды или розни, в 

том числе связанной с насилием и призывом к насилию). Выявленные 

материалы проходят соответствующую экспертизу, по результатам 

которой принимается решение по блокированию материалов 

экстремистского характера.

 Помимо этого, Комитетом по делам религий МИОР РК координируется 

информационно-разъяснительная работа в регионах страны, которая 

направлена на продвижение светских принципов развития страны, 

укрепление межконфессионального согласия, а также профилактику 

религиозного экстремизма.
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 Деятельность информационно-разъяснительных групп, проводящих 

информационно-разъяснительную работу, прежде всего, сосредоточена на 

таких целевых категориях населения, как молодежь, верующие, 

безработные, осужденные и члены их семей, работники частных 

предприятий, сферы торговли, сервиса и др.

 Общественным фондом «Информационно-пропагандистский и 

реабилитационный центр «Акниет» (Центр «Акниет) осуществляется работа 

по реабилитации лиц, пострадавших от деструктивной религиозной 

идеологии и дерадикализации последователей деструктивных религиозных 

течений, в том числе в учреждениях пенитенциарной системы

 Для женщин организовываются обучающие курсы, оказывается 

помощь в трудоустройстве и другая социальная поддержка, чтобы помочь им 

как можно скорее адаптировать их к мирным условиям жизни.

 1.4. Информационно-разъяснительная работа в формировании 

безопасного общества

 В Казахстане стабильность поликонфессионального общества во 

многом предопределяется механизмом взаимодействия органов 

государственной власти и общества. Одной из форм взаимодействия 

государственных органов с населением в сфере религии является 

информационно-разъяснительная работа (далее - ИРР).

 Информационно-разъяснительная работа началась с момента 

принятия Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях». В соответствии с п.3) и п.5) ст.4, и п.6) ст.5 

данного Закона проведение информационно-разъяснительной работы в 

сфере религии входит в компетенцию уполномоченного органа и местных 

исполнительных органов областей, городов республиканского значения и 

столицы. 

 Действенным методом организации адресной работы по повышению 

религиозной и правовой грамотности у населения, профилактики 

религиозного экстремизма и терроризма и формированию стойкого 

иммунитета к радикальной идеологии деструктивных религиозных течений 

является деятельность информационно-разъяснительных групп по 

вопросам религий (далее - ИРГ).
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џ Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
џ Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года # 483-IV «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» (пп.3, 5 ст.4);
џ Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года # 31-III «О противодействии экстремизму» 

(ст.5-6);
џ Комплексный план по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики 

Казахстан на 2021 – 2023 годы;
џ Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2018-2022гг., утвержденная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 марта 2018 года # 124;

џ Основная цель деятельности ИРГ – реализация конституционного права граждан на получение 
полной и достоверной информации по вопросам религий от компетентных экспертов, а также 
профилактика распространения идей религиозного экстремизма и терроризма.

Деятельность ИРГ в сфере религии регламентируется 
следующими нормативными правовыми актами: 

џ предотвращение распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма;
џ работа с пострадавшими от деструктивных религиозных течений;
џ дерадикализация взглядов граждан, отбывающих наказание по экстремистским и 

террористическим статьям.

Меры профилактики и противодействия религиозному 
экстремизму и терроризму включают в себя: 

џ повышение информированности населения о политике государства в сфере обеспечения 
межконфессионального согласия в Казахстане; 

џ укрепление в обществе светских принципов государственного устройства; 
џ  профилактика и предупреждение возможных конфликтов на религиозной почве;
џ формирование терпимости, духовного единства казахстанского общества, пропаганда духовно-

нравственных ценностей казахстанского общества;
џ профилактика распространения идей деструктивных/псевдорелигиозных организаций и 

течений, а также экстремизма и терроризма;
џ Результат деятельности ИРГ – повышение уровня доверия населения к государственной политике 

в сфере религии, формирование активной гражданской позиции, направленной на укрепление 
общественного согласия и стабильности в обществе.

Работа ИРГ прежде всего ориентирована на следующие задачи: 
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џ Адресность (дифференция форм и методов воздействия на аудиторию в зависимости от 
возрастных, социально-экономических, профессиональных, этнических и иных особенностей);

џ Поэтапность (поэтапная реализация ИРР на основе разработанной методики);

џ Инновационность  (постоянный  поиск новых форм работы, способов воздействия на население);

џ Яркость и образность (использование средств эмоционального воздействия, применение 
лозунгов (слоганов), понятных большинству слушателей);

џ Доступность и понятность (содержание материала, который используют ИРГ в своих 
мероприятиях, должно быть понятным, а объем этого материала – посильным для усвоения. 
Степень сложности информации должна соответствовать уровню развития и имеющемуся 
запасу знаний и представлений аудитории);

џ Максимальная вовлеченность (направленность на охват всех целевых групп с различной 
степенью риска – низкой, средней и высокой);

џ Целостность, системность и комплексность (построение деятельности ИРГ как целостной 
системы, имеющей определенную структуру, где каждый элемент выполняет конкретную 
функцию для решения тех или иных задач. Данный принцип предполагает комплексный подход к 
реализации задач ИРГ).

Принципы работы ИРР:

 К основным направлениям информационно-разъяснительной 

работы в относятся:

 ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

 В мероприятиях общепрофилактической направленности, 

проводимых с широкими слоями населения, основной задачей является 

предупреждение, а именно доведение до населения достоверной 

и н ф о р м а ц и и  о б  у г р о з е  р а с п р о с т р а н е н и я  и д е й  р е л и г и о з н о 

мотивированного экстремизма и терроризма. 

 Кроме того,  важной составляющей является разъяснение 

государственной политики в религиозной сфере, светских принципов 

государственного устройства и др. Несмотря на то, что основной акцент ИРР 

направлен на адресную профилактику,  эксперты считают,  что 

общепрофилактическая работа является неотъемлемой частью механизма 

по противодействию радикализации общества. 

 Как показывает практика, если общепрофилактическая работа была 

эффективно проведена среди того или иного круга людей, то риск их 

вовлечения в деструктивные религиозные течения уменьшается, тем самым 
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снижается вероятность, что с ними нужно будет проводить адресную 

профилактическую работу как с «группой риска».

 ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РАБОТА

 Данный вид профилактической деятельности проводится среди 

осужденных в исправительных учреждениях пенитенциарной системы 

(учреждения уголовно-исполнительной системы). 

 АДРЕСНАЯ РАБОТА

 Основной задачей адресной профилактики является переубеждение, 

так как здесь объектом являются лица, уже попавшие под влияние 

радикальных религиозных идей, а также «группы риска», к которым 

относятся: незанятые слои населения, социально уязвимые категории 

граждан, жители отдаленных сельских районов. 

 A)  ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ «ГРУППЫ РИСКА»
   «  Группа риска» – граждане, имеющие риски вовлечения в деструктивную или радикальную религиозную 
идеологию, такие как: 
молодежь (студенческая, самозанятая, безработная), в том числе подростки, проживающие в 
интернатах (спортивных, благотворительных (пансионаты), учебных, оздоровительных и др. 
организациях);

лица, самозанятые торговлей на рынках, где зачастую отдельные продавцы могут распространять 
деструктивную  религиозную  идеологию;

кандасы (оралманы) и места их компактного проживания, в которых деструктивные религиозные идеи 
могут  распространяться  лицами  из своей  среды  либо  родственниками, приезжающими из-за рубежа;

трудовые мигранты (общежития, места их работы и компактного проживания);

лица, работающие вахтовым методом, с акцентом на молодежную среду (сфера строительства, 
нефтедобычи, строительства дорог);

работники общественно-транспортных компаний и организаций (автобусные, железнодорожные, 
таксопарки)  с  акцентом  на  молодежную  среду;

безработные граждане (места их компактного сбора для поиска работы);

социально уязвимые категории граждан (выходцы из малообеспеченных семей, матери-одиночки, 
многодетные семьи с низким  уровнем  дохода);

маргинальная часть населения (лица без определенного места жительства);

лица, освободившиеся из мест лишения свободы, а также члены их семей, в т.ч. ближайшее окружение.
(Справочно: необходимо сформировать развернутый график планируемых адресных мероприятий, на 
которые будут направлены в дальнейшем усилия ИРГ).

Этапы адресной профилактической работы: 
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 Для данной «группы риска» характерны следующие проявления:

 - наличие группы, находящейся под постоянным влиянием ДРРТ;

 - регулярные контакты отдельных лиц из группы с приверженцами 

ДРРТ;

 - изменение в поведении объектов профилактики, в т.ч. в религиозных 

предпочтениях с отдельными проявлениями агрессии;

 - регулярное посещение социальных сообществ в сети интернет, 

пропагандирующих идеологию ДРРТ;

 - критика государственной политики в сфере религии;

 - неуважение традиционных духовно-нравственных ценностей и 

культуры народа Казахстана;

 - критика представителей традиционного духовенства;

 - устойчивые высказывания с критикой родных и близких по 

религиозным убеждениям.

 Адресная работы с выделенным группами строиться с учетом степеней 

рисков вовлеченности объектов профилактики в идеологию деструктивных 

религиозных течений – высокая, средняя и низкая.

        B )  КЛАССИФИКАЦИЯ АУДИТОРИИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ РЕЛИГИИ
 Выделенные группы нужно классифицировать по их религиозным предпочтениям. С учетом их 
религиозных предпочтений к представителям указанных групп будут привлекаться члены ИРГ 
согласно их специализации.

      C) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ (на 
долгосрочной либо краткосрочной основе)
Следует определить период и продолжительность проведения адресной работы с «группой риска», как 
на долгосрочной, так и краткосрочной основе в рамках разовых мероприятий.

        Профилактическая работа на долгосрочной основе осуществляется с учетом следующих 
факторов: 
џ степени вовлеченности объектов профилактики в идеологию деструктивных религиозных течений;
џ влияния на данную целевую группу скрытых и явных лидеров деструктивных религиозных течений;
џ уровня активности объектов профилактики в сети интернет;
џ текущего социально-экономического положения объектов профилактики (социальный статус, 

трудоустройство, место дислокации, ближайшее окружение, религиозная идентификация и 
гражданская позиция);

џ наличия степени риска перехода объектов профилактики в ряды приверженцев ДРТ, включающего в 
себя изменение их религиозных предпочтений и взглядов от традиционных до деструктивных.

                Профилактическая работа на краткосрочной основе, включает в себя разовые мероприятия,  
        которые должны осуществляться при наличии достоверных данных о минимальной степени   
        риска перехода их в ряды приверженцев деструктивных религиозных течений.

        D) АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ИРГ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ.
После завершения адресной работы с выделенными средами необходимо провести анализ результатов 
работы ИРГ на краткосрочной и долгосрочной основах. Анализ позволит определить эффективность ИРГ 
и выявить динамику снижения объектов профилактики в разрезе степеней рисков вовлеченности в 
идеологию деструктивных религиозных течений и их участия в профилактических мероприятиях.
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 Форматы профилактических мероприятий:

 Онлайн-формат или аудиовизуальное воздействие, то есть 

использование возможностей интернет-пространства (социальные сети, 

электронные СМИ, мессенджеры) и современных коммуникационных 

технологий (приложения Zoom, Skype и др.).

 Данный формат профилактической работы предусматривает 

реализацию следующих мероприятий:

 1. Подготовка и размещение разноформатных материалов  

(видео, фото, текст) по выделенным тематическим направлениям 

(укрепление светских принципов развития страны; продвижение  

традиционных ценностей казахстанского общества, национальных традиций 

и патриотизма; популяризация казахстанского религиозного образования; 

контрпропаганда идеологии деструктивных и радикальных религиозных 

течений (далее – ДРРТ); религиоведческая и правовая грамотность);

 2. Проведение прямых трансляций с предоставлением возможности 

задать вопросы и получить на них ответы в прямом эфире, по тематическим 

направлениям;

 3. Организация телевыпусков с обсуждением основных направлений 

государственной политики в религиозной сфере;

 4. Организация онлайн-консультаций для граждан;

 5. Профилактическая работа с казахстанскими подписчиками 

радикальных сообществ в социальных сетях посредством направления 

точечных сообщений пользователям социальных сетей, подписанным на 1 и 

больше сообществ-источников пропаганды идеологии ДРРТ, а также 

индивидуального обзвона и направления SMS-сообщений подписчикам, по 

которым установлен номер телефона;

 6. Онлайн-консультация граждан через функционирование 

консультационных служб номерам телефона доверия и личной переписки на 

мессенджерах Whatsapp и Telegram и аккаунтах социальных сетей.

 Офлайн-формат – прямое (непосредственное) воздействие, т.е. 

проведение разъяснительных мероприятий в помещениях или на открытых 

площадках с небольшим количеством граждан (не более 10-15 чел.) при 

строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

 1.4. Уголовно-правовое противодействие экстремистской и 

террористической деятельности

 Правовая ответственность – это правоотношения, в которые 

государство вступает через компетентные органы и стороны, на которые 

наложено соответствующее наказание за правонарушение.

 Юридическая ответственность возникает в случае совершения 

правонарушения и создает особые правоотношения. При этом и 

уполномоченная, и обязанная стороны действуют в рамках закона, и 

реализация юридической ответственности осуществляется на основе права, 

конкретных санкций правовых норм, предусматривающих ответственность 

именно за данное правонарушение.
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 Л и ц а ,  н а ру ш а ю щ и е  уст а н о в л е н н ы е  з а ко н од а тел ь ст в о м  и 

нормативными документами Республики Казахстан нормы о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях, несут административную, 

уголовную и иную ответственность, установленную законодательством 

Республики Казахстан. Однако никто не несет ответственности за свою 

позицию в отношении религии.

               Согласно статье 490    Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 
июля 2014 года # 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.03.2021 г.) установлен ряд мер 
ответственности по следующим вопросам: 
џ проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний;
џ осуществлению благотворительной деятельности;
џ ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных 

материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения;
џ строительству культовых зданий (сооружений) ,  перепрофилированию (изменению 

функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения), – влечет 
штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных 
расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.

    Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав 
физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств либо 
осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, если все 
вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на 
физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на юридических лиц – 
штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.
     
   Осуществление миссионерской деятельности без регистрации (перерегистрации), а равно 
использование миссионерами религиозной литературы, информационных материалов религиозного 
содержания и предметов религиозного назначения без положительного заключения религиоведческой 
экспертизы, распространение вероучения незарегистрированных в Республике Казахстан религиозных 
объединений – влекут штраф на граждан Республики Казахстан в размере ста месячных расчетных 
показателей, на иностранцев и лиц без гражданства – в размере ста месячных расчетных показателей с 
административным выдворением за пределы Республики Казахстан. 

      Осуществление религиозным объединением деятельности, не предусмотренной его уставом – влечет 
штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на 
три  месяца. 

   Занятие религиозным объединением политической деятельностью, а равно участие в деятельности 
политических партий и (или) оказание им финансовой поддержки, вмешательство в деятельность 
государственных органов либо присвоение  функций государственных органов или их должностных 
лиц членами религиозных объединений – влекут штраф в размере трехсот месячных расчетных 
показателей с  приостановлением  деятельности  сроком  на три месяца. 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(КОАП РК) УСТАНАВЛИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ: 
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           Создание организационных структур религиозных объединений в государственных органах, 
организациях, учреждениях, в том числе организациях здравоохранения и образования – влечет штраф 
на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных 
показателей. 

      Руководство религиозным объединением лицом, назначенным иностранным религиозным центром 
без  согласования  с  уполномоченным  органом, а  равно  непринятие   руководителем  р е л и г и о з н о г о  
объединения мер к недопущению вовлечения и (или) участия несовершеннолетних в деятельности 
религиозного объединения при возражении одного из родителей несовершеннолетнего или иных его 
законных представителей – влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с 
административным  выдворением  за  пределы  Республики.

   Действия (бездействие), предусмотренные частями 1, 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 490 Кодекса РК об 
административных правонарушениях, совершенные повторно в течение года   после наложения 
административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных 
лиц в размере трехсот, на юридических лиц – в размере пятисот месячных расчетных показателей с 
запрещением их деятельности. 

    УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (УК РК) УСТАНАВЛИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ: 
џ  Статья 131 Ч. 1. УК РК: ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста двадцати часов. 

џ Статья 131 Ч. 2. УК РК: оскорбление, унижение чести и достоинства, совершенное публично или с 
использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – наказывается 
штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в 
том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов. 

        То есть, речь идет именно об использовании нецензурных и нелитературных выражений. При этом, если 
будет подано заявление по данной статье, то степень оскорбления будет изучаться специальной 
лингвистической группой. 
     Однако, чтобы начать расследование по делу об оскорблении, необходимо заявление от потерпевшей 
стороны. При этом все доказательства заявитель также должен предоставить самостоятельно.

џ  Статья 161 УК РК:
џ Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет.
џ То же деяние, совершенное с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

џ Статья 174 УК РК: разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или 
религиозной розни предусматривает:

џ 1. Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, 
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џ сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо 
религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой 
или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств 
массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или 
распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, 
национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, – наказываются штрафом в 
размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы 
на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

џ Те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения, а равно совершенные лицом 
с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, в том 
числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, – наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

џ Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной 
группой либо повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

џ Статья 182 УК РК: создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности 
предусматривает:

џ Создание экстремистской группы, а равно руководство ею – наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества.

џ Участие в деятельности экстремистской группы или в совершаемых ею преступлениях – 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

џ Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения – 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией 
имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.

      Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистской группы, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.
       Статья 183 УК РК: дача разрешения на публикацию в печати и других средствах массовой информации 
сведений и материалов, направленных на разжигание национальной, родовой, расовой, социальной и 
религиозной вражды, пропагандирующих сословную исключительность, войну, содержащих призывы к 
насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти, подрыву безопасности 
государства или насильственному изменению конституционного строя, а равно нарушению 
территориальной целостности Республики Казахстан – наказывается штрафом в размере до двухсот 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
и Уголовный кодекс Республики Казахстан основывается на Конституции 
Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах 
международного права. Все принимаемые законодательные меры 
положительно сказываются как на религиозной ситуации в стране, так и на 
общей ситуации с обеспечением прав человека в Казахстане.
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Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИРГ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 Тезисы для использования в работе по теме светскости в Казахстане

 ✔ Светскость – это характеристика государственных или общественных 
институтов, сфер общественной жизни, отражающая их общегражданскую 
направленность, независимость от влияния религиозных институтов;

 ✔ Статья 1 Раздела I Конституции (Основного Закона) Республики 
Казахстан, устанавливает, что «Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы», закрепляет один из принципов построения и функционирования 
казахстанского государства. Светский характер современного Казахстана 
обуславливается тем, что в нашей стране нет какой-либо обязательной или 
официальной религии;

 ✔ Религиозные объединения не берут на себя функции и задачи 
государства. При этом государство создает все необходимые условия для 
удовлетворения гражданами своих религиозных потребностей; 

 ✔ Светское государство предполагает, что социальные отношения, 
включая сферу образования, здравоохранения, институты семьи и брака, 
регулируются исключительно светским законодательством, а не 
религиозными нормами;

 ✔ Принцип светскости не предполагает отрицание религии как 
таковой, не нарушает права граждан. 

 ✔ Каждый гражданин вправе быть мусульманином, христианином, 
буддистом, атеистом или агностиком, в этом и заключается свободы 
вероисповедания; 

 ✔ Светский характер государства не предполагает полной изоляции 
религиозных объединений от общественной жизни, так как они 
сотрудничают по решению общих задач общественной направленности, 
прежде всего в сферах культуры, образования, здравоохранения;

 ✔ Государством созданы необходимые условия для воспитания в 
наших гражданах толерантности по отношению ко всем конфессиям, 
религиозной и правовой грамотности, привития им уважения к светским 
принципам развития страны;

 ✔ Светскость не является формой атеизма и не ставит своей целью 
отрицание религии;

 ✔  Законодательство не делит религии на малые и крупные 
р е л и г и о з н ы е  г ру п п ы .  Ко н с т и т у ц и я  з а п р е щ а ет  л ю б ы е  ф о р м ы 
дискриминации по конфессиональному, этническому и иным признакам;
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Тезисы для использования в работе 

по теме межконфессионального согласия в Казахстане

 ✔ Многообразие конфессий, специфика их функционирования, 
этнический состав верующих, их возрастной и образовательный уровни, все 
это в совокупности образует систему межконфессиональных отношений;

 ✔  Население Казахстана представлено самыми разными этническими 
и религиозными группами. От согласия и мирного сотрудничества людей с 
разными убеждениями и вероисповеданиями зависит сохранение и 
укрепление политической стабильности, развитие экономики и социальный 
прогресс. Поэтому государство проводит политику поддержания 
межэтнического и межконфессионального согласия, сохранения атмосферы 
толерантности и конструктивного диалога, предупреждения проявлений 
религиозного экстремизма и терроризма;

 ✔  Мир и согласие, уникальный диалог культур и религий в 
казахстанском поликонфессиональном государстве, как известно, признаны 
в с е м  м и р о в ы м  с о о б щ е с т в о м ,  в е д у щ и м и  м е ж д у н а р о д н ы м и 
структурами/институтами взаимодействия, как ООН, ОБСЕ, Альянс 
цивилизаций, ОИС, ВИЛ, ЮНЕСКО и авторитетными лидерами мировых и 
традиционных религий;

 ✔ Обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия, 
гражданского единства является важным условием развития Казахстана, 
реализации стратегических задач социально-экономической и 
политической модернизации страны;

 ✔  Казахстанская модель межконфессионального согласия 
представляет собой сложную межрелигиозную конфигурацию 
государственно-общественного развития страны. На основе стабильности 
выстраиваются взаимоотношения между всеми конфессиями, 
функционирующими на территории Казахстана;

 ✔  Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал 
существенным вкладом Казахстана в глобальный процесс межрелигиозного 
и межконфессионального диалога и занял особое место в усилиях мирового 
сообщества по укреплению принципов согласия и толерантности, 
взаимопонимания и сотрудничества как внутри страны, так и на 
международной арене;

 ✔ Системная и последовательная реализация мер по продвижению 
государственной политики в религиозной сфере в Казахстане позволили 
с ф о р м и р о в а т ь  у н и к а л ь н у ю  м о д е л ь  м е ж р е л и г и о з н о г о  и 
межконфессионального согласия, которая, с учетом вызовов и угроз 
глобализирующегося мира,  находится в динамичном процессе 
совершенствования и наработки новых практик;

 ✔ Результатом грамотно выстроенной государственной политики стало 
построение демократического и светского государства, в котором основным 
лейтмотивом является  обеспечение равенства  возможностей 
экономического, социального, культурного, духовного развития всех 
граждан страны.
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Тезисы для использования в работе с государственными служащими, 
военнослужащими, представителями правоохранительных и 
специальных органов, а также организациях образования и 

здравоохранения

 ✔ Закон РК «Об образовании» гласит, что основными принципами 
политики в сфере образования являются светскость, гуманизм и 
прогрессивность, а также, что в школах запрещена деятельность 
религиозных объединений;

 ✔ В соответствии с Законом РК «Об образовании», введено положение о 
том, что «в организациях среднего образования обязаны соблюдать 
требования к обязательной школьной форме». В приказе Министра 
образования и науки РК - от 14 января 2016 года № 26 говорится, что 
«Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных 
конфессий в школьную форму не допускается»;

 ✔ В Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» прописано, что кроме организаций, дающих духовное 
(религиозное) образование, система образования и воспитания отделена от 
религии и религиозных объединений и носит светский характер;

 ✔ Запрет на ношение религиозной одежды, в том числе «хиджаба» в 
стенах среднеобразовательных организаций введен в целях сохранения 
внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами 
светскости;

 ✔ Медицинские работники должны руководствоваться Кодексом РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающий 
оказание медицинской помощи без согласия граждан в случае прямой 
угрозы жизни пациента, наличия психического расстройства и других 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

 ✔ Медицинские и фармацевтические работники не должны допускать 
при оказании медицинской помощи каких-либо действий (бездействий) по 
их религиозным убеждениям, равно как и проведения (совершения) 
религиозных обрядов и церемоний, которые могут повлечь угрозу для жизни 
и здоровья пациентов;

 ✔ Обязанностью военнослужащих и сотрудников правоохранительных, 
специальных органов является, прежде всего, служение Отечеству в 
соответствии с законодательством страны. 

 ✔ Реализация прав сотрудников правоохранительных, специальных 
органов, а также военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана на 
исповедование религии не должна снижать боевую и оперативную 
готовность;

 ✔  Сотрудники правоохранительных, специальных органов и 
Вооруженных Сил не должны допускать пропаганду религии в своих рядах;

 ✔ Религиозные убеждения сотрудников правоохранительных, 
специальных органов и Вооруженных Сил не должны осуществляться в 
ущерб служебной деятельности.
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Приложение 2

СПИСОК ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПО РЕШЕНИЮ СУДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

 Решение Верховного суда РК от 15 октября 2004 года

 «Аль-Каида»;

 «Исламское движение Восточного Туркестана»;

 «Исламское движение Узбекистана»;

 «Курдский народный конгресс»;

Решение Верховного суда РК от 15 марта 2005 года

 «Асбат аль-Ансар»;

 «Братья-мусульмане»;

 «Движение Талибан»;

 «Боз гурд»;

 «Джамаат моджахедов Центральной Азии»;

 «Лашкар-е Тайба»;

 «Общество социальных реформ»;

Решение суда г. Нур-Султана от 28 марта 2005 года

 Организация «Хизб-ут-Тахрир»;

  Решение суда г. Нур-Султана от 17 ноября 2006 года

 «АУМ Синрикё»;

 «Организация освобождения Восточного Туркестана»;

Решение Специализированного межрайонного экономического суда 

г.Алматы от 5 ноября 2008 года

 «Ата жол»;

Решение суда г. Нур-Султана от 5 марта 2008 года

 «Исламская партия Туркестана»;

Решение суда города Астаныот 12 января 2009 года

 «АлляАят»;

Решение суда г. Атырау от 25 ноября 2011 года

 «Джунд-аль-Халифат»;

Решение специализированного межрайонного экономического суда

Восточно-Казахстанской области от 7 июня 2012 года

 РОО «Сенім. Білім. Өмір»;
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Решение Сарыаркинского районного суда г. Нур-Султана

от 26 февраля 2013 года

 «Таблиги джамагат»;

Решение Сарыаркинского районного суда г. Нур-Султана

от 18 августа 2014 года

 «Ат-такфир-уаль-хиджра»;

Решение Есильского районного cуда г. Нур-Султана

от 15 октября 2015 года

 «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ);«Фрон-ан-Нусра» 
(Джабхат-ан-Нусра);

Решение Есильского районного суда г. Нур-Султана

от 10 октября 2018 года

 «Йакын Инкар»
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Ситуация в религиозной сфере имеет ключевое значение для 

п о л и т и ч е с к о й  и  о б щ е с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  г о с у д а р с т в а . 

Взаимоотношения между государством и религией оказывают большое 

влияние на историю и внутреннюю общественно-политическую 

стабильность любого государства.

 Как показывает опыт развитых государств Европы и Азии каждая 

страна защищает и охраняет прежде всего свои вековые культурные и 

национальные традиции, государственная политика Казахстана в 

религиозной сфере не осталась в стороне от этой тенденции.

 Важно понимать, что реализуемая государственная политика в 

Казахстане строится на Конституции и законах страны, которые гарантируют 

защиту свободы совести и вероисповедания граждан. Сформированная 

законодательная база на основании норм и положений Конституции 

запрещает любые формы дискриминации по конфессиональному, 

этническому и иным признакам. Казахстан является светским и правовым 

государством, поэтому государство создает равные и благоприятные 

условия для реализации конфессиями всех своих прав и функций.

 Эти принципы, заложенные государственной политикой, способствуют 

укреплению дружественных связей между конфессиями. 

 Активное участие религиозных объединений,  институтов 

гражданского общества – неправительственных образований, Ассамблеи 

народа Казахстана, а также средств массовой информации в реализации 

государственной политики в сфере религии играют важную роль в 

укреплении конфессиональной стабильности в Казахстане.

 В целом следует отметить, что в Казахстане сформировалась 

уникальная модель взаимоотношений государства и религий, основанная на 

невмешательстве во внутренние дела религиозных объединений, 

уважительном отношении к религиозным убеждениям и равенстве 

представителей различных вероисповеданий перед законом. 

 В этой связи политику государства в сфере религии, с учетом 

общественной поддержки государственных инициатив в этой области, 

можно назвать вполне успешной, так как согласно данным из открытых 

источников, по результатам социологического исследования 88% граждан 

поддерживают проводимую государственную политику в религиозной 

сфере. Однако важно понимать, как будет реализовываться в дальнейшем 

государственная политика в религиозной сфере, в целом зависит 

стабильное развития нашей страны.
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