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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Согласно нормам Конституции 

Кыргызской Республики, положениям уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, в Кыргызстане гарантирована защита граждан от 

преступлений, в том числе и преступных посягательств экстремистской 

направленности. В последние годы наблюдается тенденция роста общего 

количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, 

в связи, с чем необходимо повышать уровень обеспечения соблюдения прав 

личности, а также конституционного положения государства, так как публично 

совершенные преступления экстремистской направленности вызывают 

большой общественный резонанс. Общий анализ статистики МВД Кыргызской 

Республики по преступности и сложившейся общественно - политической 

обстановке по областям, свидетельствует о росте числа преступлений 

экстремистской направленности в целом и всплеске религиозного экстремизма 

в частности.   

Так, например, следственными органами с 2016 года по настоящее время (9 

месяцев 2021 г.) выявлено 2874 преступлений экстремистской направленности. 

В 2016 году выявлено 180 преступлений экстремистской направленности, в 

2017 году выявлено - 597, в 2018 году выявлено- 563 преступлений, в 2019 году 

выявлено – 577, в 2020 году выявлено– 467, за 9 месяцев 2021 году выявлено– 

490. 

Четко прослеживается тенденция увеличения преступлений указанной 

категории. При этом является очевидным фактом, что не все преступления, 

связанные с проявлением религиозного экстремизма, отражаются в 

статистической отчетности. Достаточно часто преступления исследуемой 

категории квалифицируются без учета квалифицирующего признака - мотива 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а соответственно, 

не учитываются как преступления экстремистской направленности. Кроме того, 

лица, пострадавшие от совершенного преступления, не заявляют о 

совершенном в отношении них посягательстве по причине боязни, депортации 

и т.д. Общественная опасность преступлений данной категории 

характеризуются латентностью, и совершаются организованными религиозно 

радикальными группами. Данные преступления совершаются в отношении лиц 

определенной категории по национальной и расовой принадлежности, 

вероисповеданию, степени социальной и правовой защищенности.  

На данный период времени законодательные и исполнительные органы, 

ДУМК Кыргызской Республики недостаточно активно реагируют на вызовы 

религиозного экстремизма (в том числе и международного) и организацию 

практических контрмер противодействия таким проявлениям. Основные пути 

заключались в правовом обременении деятельности соответствующих 

правоохранительных органов и специальных государственных служб, чья 
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деятельность направлена   на борьбу с экстремизмом и терроризмом. Вопросы 

противодействия экстремизму решались посредством принятия Закона 

Кыргызской Республики от 17 августа 2005 года №15 «О противодействии 

экстремистской деятельности» [Закон Кыргызской Республики от 17 августа 

2005 года № 150 «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 02.08.2016 г [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30307867]. Следователи, оперативные 

работники правоохранительных органов и специальных государственных 

служб Кыргызской Республики оказались не в полной мере готовыми к 

современным вызовам со стороны религиозного экстремизма и организации 

эффективной борьбы с ним. В частности, оперативные работники не всегда 

могут своевременно отслеживать такого рода криминальные процессы и 

устанавливать подозреваемых лиц. Следователи не всегда качественно и не в 

полной мере собирают полный объем качественных доказательств по 

уголовным делам данной категории. Эксперты не во всех случаях проводят 

полноценные исследования доказательств и нередко представляют 

заключению, которые сложно использовать в расследовании преступления и 

изобличения преступников. Констатируя вышеизложенное, следует 

резюмировать, что необходимо комплексное исследование существующих 

проблем раскрытия и расследования религиозного экстремизма, а также и 

научное обоснование практического применения теоретических положений 

уголовного процесса, криминологии, криминалистики, оперативно-розыскной и 

экспертной деятельности.  

Активизация проявлений религиозного экстремизма, радикализм, 

повышенная степень общественной опасности, наличие проблем, связанных с 

организацией внутриведомственного взаимодействия и международного 

правового сотрудничества, отсутствие обоснованных частных методик и 

практических рекомендаций, слабая ориентированность на имеющиеся 

современные вызовы в практической следственной деятельности и обусловили 

выбор темы диссертационного исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Данное 

научное исследование является инициативной работой автора, которое тесно 

связанно с научно исследовательской и практической деятельностью 

правоохранительных органов Кыргызской Республики в сфере 

противодействия религиозному экстремизму. 

Цели и задачи исследования: Целью диссертационной работы является 

проведение комплексного теоретического исследования проблемных аспектов 

методики расследования религиозного экстремизма и разработка на этой основе 

научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию методических 
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рекомендаций по оптимизации деятельности органов досудебного производства 

связанных с расследованием религиозного экстремизма. 

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи:  

1. провести комплексный анализ состояния и основных факторов, 

послуживших предпосылками для распространения религиозного экстремизма 

в современных условиях;  

2. рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений, 

связанных с религиозным экстремизмом;  

3. проанализировать роль следственных ситуаций по определению 

направления первоначального этапа расследования религиозного экстремизма;  

4. выявление особенностей форм взаимодействия органов следствия и 

дознания в ходе расследования религиозного экстремизма;  

5. исследовать особенности тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании религиозного экстремизма;  

6. рассмотреть отдельные аспекты международного сотрудничества стран 

СНГ по противодействию религиозному экстремизму;  

7. разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

мер, применяемых при противодействии религиозному экстремизму. 

Научная новизна работы определяется тем, что работа является одним из 

первых комплексных исследований, в котором на диссертационном уровне 

осуществлено изучение и рассмотрение правовых и организационных аспектов 

методики расследования проявлений религиозного экстремизма, в контексте 

действующего уголовно-процессуального законодательства Кыргызской 

Республики, а также выработаны предложения по совершенствованию 

деятельности органов досудебного производства на первоначальном этапе 

расследования преступлений в сфере религиозного экстремизма. 

Научная новизна нашла свое выражение в следующем:  

 изложено авторское видение на причинный комплекс обстоятельств, 

способствующих распространению религиозного экстремизма в странах СНГ в 

целом и в Кыргызской Республике, в частности, конкретизировано и 

определено авторское понятие «религиозного экстремизма» и составляющие 

его признаки;  

 отражены особенности современного религиозного экстремизма, 

состояние и другие характеризующие его параметры в контексте криминолого-

криминалистической характеристики рассматриваемого особо-опасного 

социального феномена;  

 изложены условия для повышения эффективности деятельности органов 

досудебного производства при проведении таких следственных действий по 

делам об религиозном экстремизме как осмотр, допрос, обыск, назначение 

экспертиз;  
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 дан развернутый анализ проблемных аспектов, сложившихся в 

следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики, при раскрытии и 

расследовании религиозного экстремизма и предложены пути их преодоления;  

 представлено авторское видение на перечень комплексных оперативно-

розыскных мероприятий, которые требуются их проведению для 

противодействия религиозному экстремизму;  

 разработаны и аргументированы основные направления использования 

специальных знаний в области теологии, религиоведения, истории, психологии, 

психиатрии и других, прикладных наук в целях повышения эффективности 

производства следствия и максимальной объективности в оценке имеющихся 

доказательств значимых для расследования религиозного экстремизма;  

 сформулированы авторские предложения по организации системного 

взаимодействия следователя, органов дознания, государственных и 

муниципальных служб, основанных на требованиях соблюдении принципов 

законности, согласованности, конфиденциальности и взаимопомощи;  

 отражена значимость типовых следственных ситуаций по определению 

дальнейшего хода досудебного производства по данной категории дел;  

 представлены перспективные направления по решению возникающих 

вопросов международного сотрудничества организации межгосударственного 

взаимодействия по противодействию религиозному экстремизму в странах 

СНГ. 

Разработанные практические рекомендации послужат основой для 

совершенствования частных криминалистических методик по рассматриваемой 

категории дел.   

Практическая значимость полученных результатов состоит в 

возможности использования представленных в диссертации выводов, 

предложений и рекомендаций для последующего применения в разрешении 

стоящих перед следственными органами задач по раскрытию и расследованию 

религиозного экстремизма, а также в практической деятельности по 

совершенствованию организации взаимодействия между субъектами 

расследования проявлений религиозного экстремизма. Теоретические 

положения представленной научной работы могут быть использованы, при 

разработке и внедрения учебной, методической литературы по курсу 

уголовного процесса, криминалистики, оперативно – розыскной деятельности в 

высших учебных заведениях общего и специального профиля. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под религиозным экстремизмом следует понимать  «деятельность 

общественных и религиозных объединений (организаций либо групп) 

сформированная на базе определенной религии (конфессии), которая 

характеризуется жестким противоборством, категорическим не восприятием и 

нетерпимостью к другим религиозным течениям и носителям иных 
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мировоззрений, ведущая к совершению ее членами (группами) общественно-

опасных противоправных деяний, направленных на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, насильственный захват 

власти, изменение конституционного строя, публичные призывы к совершению 

вышеуказанных  деяний, а также создание организации для этих целей, а равно 

материально-техническое содействие и финансирование  противоправных 

деяний подобного рода».  

2. Для религиозного экстремизма как социального феномена характерны 

следующие взаимосвязанные формы: 1) религиозное сознание  (восприятие) 

характеризующееся: а) отрицанием всех иных религиозных идей, взглядов и 

вера лишь в истинность одной религии (идеи); б) преувеличение значимости 

(ценности) конкретной религиозной идеи по сравнению со всеми другими 

светскими и религиозными  течениями, и готовность следовать ей при любых 

обстоятельствах; 2) религиозная доктрина, характеризующаяся: а) отрицанием 

объективно существующей иерархии общечеловеческих ценностей и 

игнорированием общесоциально–значимых любых правил и норм, которые по 

сути не соответствуют объявленной религиозными группами идеологии; б) 

произвольное провозглашение объяснение проблем, которые существуют в 

окружающем их мире и предложение собственных путей их разрешения; в) 

радикальное противодействие реально существующей доминанте обще 

человеческих, религиозных, социальных  норм принятых в обществе; г) полное 

исключение и не восприятие важности нравственных моральных принципов 

поведения основанных на традициях общества и правовых нормах, которые по 

мнению религиозных экстремистов не соответствуют объявленной истинной 

религиозной доктрине; 3) преступная активность в  реализации религиозной 

доктрины, обозначенной и фанатично воспринимающейся как истинной; 4) 

создание и консолидация, как следствие централизация религиозной доктрины, 

в  элемент  религиозно экстремистской организации. 

3. Основными факторами детерминирующих появление экстремизма в 

религиозной сфере являются нижеследующие обстоятельства: 1) религиозный 

экстремизм является транснациональным преступлением, но далеко не все 

государства Центрально Азиатского региона и их соседи (Узбекистан, 

Таджикистан-ГБАО, КНР-СУАР) приветствуют межгосударственное и 

международное сотрудничество в решении проблем противодействия 

экстремизму. Нет решительности в вопросах унификации и гармонизации 

своих законодательств на принципах соблюдения общепринятых подходов и 

норм международного права; 2) преимущественно проблемы религиозного 

экстремизма в странах СНГ воспринимается как сугубо внутренняя проблема 

государства. Предпринимаемая же попытка оказания скоординированной 

помощи в решении этой проблемы, на фоне ухудшения криминогенной 

ситуации, воспринимается как вмешательство во внутренние дела государства. 



 

8 

И при этом пытаются решить данную проблему собственными способам и 

методами без учета мнения своих соседей по региону и норм международного 

уголовного права. 3) причина настоящей ситуации в КР кроется в недовольстве 

большей части общества своим положением, при этом национальность, раса, 

вероисповедание, социальный статус не имеет для этого никакого значения, а 

причина заложена в присутствии объективных и субъективных моментов, 

способствующих реализации идеологии религиозного фундаментализма и 

экстремизма; 4) латентные антагонизмы между различными частями общества 

(или антагонизм общественных отношений) религиозными конфессиями, 

группами как традиционных так и маргинальных; 5) недостаточное влияние и 

контроль со стороны государства на наиболее важные сферы социальных, 

религиозных, политических отношений с обществом; 6) отсутствие постоянных 

ориентиров для подражания в духовном, нравственном, идеологическом 

направлении в обществе, крайне низкий уровень образования самих 

представителей духовенства; 7) стремление государственных органов к 

решению имеющихся проблем репрессивными, карательными, методами, а 

также отсутствие диалога государство – общество. При этом нельзя не 

учитывать, что сущностное содержание религиозного экстремизма заключается 

в проявлении радикальных, агрессивных форм поведения нацеленных на 

повсеместный антагонизм и противодействие общепринятым нормам 

поведения установленных в обществе и нормами права государства; 8) 

маргинальность большей части общества, за счет слабой экономической 

составляющей страны; 9) глобальность проявления и влияния религиозного 

экстремизма на страны центральной Азии в целом; 10) существование 

внутреннего экстремистского подполья в республике, ведущих свою 

деятельность в агитационно-пропагандистской и вербовочной работе; 11) 

деятельность Интернет ресурсов, где широко распространены деятельности 

РЭО, которые свободно доступны населению республики; 12) латентная и 

нелегальная миграция, слабый пограничный контроль, наличие 

труднодоступных горных местностей, а также прозрачность границ между 

государствами ЦАР создают прямые предпосылки для бесконтрольного 

перемещения членов РЭО; 13) усиление напряженности в межнациональных 

отношениях; 14) разрастающийся правовой нигилизм среди населения; 15) 

кризис общественных отношений в обществе за счет увеличения 

имущественного расслоения общества. 

4. При планировании расследования преступления и организации 

взаимодействия тактически правильно уделить   внимание   планированию и 

разработке совместных оперативно тактических комбинаций при проведении 

оперативного сопровождения или обеспечения следствия по делам данной 

категории, поскольку нередко возникают проблемы законности приобщения 

доказательств полученных оперативным путем и их последующей 
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трансформации в процессуальные доказательства. Процедура трансформации 

результатов ОРД в доказательства и их последующее использование в уголовно 

– процессуальном доказывании представляет собой одну из актуальных 

проблем, несмотря на введение института специальных следственных действий. 

Сложность осуществления ОРД по данным делам обусловлена рядом 

проблем правового, методического, организационного, технического характера: 

а) проблемой тактики  производства оперативно – розыскных мероприятий, а 

также  приобщения результатов ОРД, в процессе досудебного производства, в 

связи с введением вновь института возбуждения уголовного дела и 

несовершенством и противоречиями между Законом об ОРД и УКР КР; б) 

проблемой возведения в статус доказательств новых способов совершения 

преступлений в сфере  религиозного экстремизма. 

5. Обосновывается, что сложность выявления и пресечения деятельности 

преступных групп, деструктивных и экстремистских движений заключается в 

следующем: 1) на территории Кыргызстана такие группы чаще всего действуют 

скрытно, большинство из них не имеют формальной организационной 

структуры, зачастую управляются извне; 2) они представляют собой сеть 

подпольных группировок, могут вести пропаганду через все имеющиеся 

каналы связи и информации, включая интернет, работать в самых разных 

социальных структурах; 3) многие экстремистские религиозные организации 

ориентируются в основном на молодежь и женщин, что представляет угрозу 

общественной стабильности и безопасности, благополучному развитию 

экономики, духовной жизни общества и традиционным семейным ценностям; 

4) наиболее уязвимыми для распространения радикальных и экстремистских 

религиозных идей являются те районы страны, где отсутствуют 

альтернативные источники информации, слабое светское образование, 

ограниченные возможности для экономической деятельности и социальной 

защиты, а также отсутствует профилактическая работа; 5) радикализация 

религии в стране в определенной мере происходит из-за влияния зарубежных 

религиозно-экстремистских центров и организаций, в том числе 

образовательных. По завершении обучения некоторые из выпускников 

зарубежных учебных центров становятся носителями, распространителями 

идеологии и менталитета страны пребывания, насаждают чуждые для народа 

Кыргызстана образ жизни, культуру, внешний вид, одежду и стандарты 

поведения. 

6. Характерными признаками и условиями,  влияющими на эффективность 

организационного взаимодействия между субъектом производства 

расследования и субъектами, осуществляющими оперативное сопровождение  

следствия являются: 1) фильтрационные, предупредительные, 

профилактические меры,  организуемые с целью защиты от возможных 

проявлений всех форм активности религиозно экстремистских организаций; 2) 
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моральные, нравственные устои, сложившиеся бытовые отношения и 

социальное разделение населения; 3) региональные природные условия и 

особенности этнического состава населенного пункта, в котором производятся 

оперативно – розыскные действия;  4) мотивация, цель и способы действия 

религиозно экстремистских организаций, особенности их тактики и 

предполагаемые их возможности; 5) ментальность, степень интеллекта и 

психологические особенности членов экстремистской группы, уровень 

религиозного фанатизма, способность к социальной адаптации. 

При этом для решения организационных вопросов взаимодействия по 

оперативному обеспечению следствия в рамках расследования религиозного 

экстремизма, руководителем следственно – оперативной группы следует 

вынести мотивированное поручение субъектам оперативно – розыскной 

деятельности с указанием о проведении конкретных ОРМ нацеленных на 

установление конкретной информации необходимой для расследования: а) 

выяснение социального статуса, и бытовых условий изучаемого лица; б) круг 

общения, включая близких родственников, друзей, знакомых, соседей; в) 

психологические, моральные, нравственные, позиции лица; а также его 

религиозные убеждения; г) места посещения и исполнения религиозных 

культов и обрядов; д) установочные данные, касающиеся интернет переписки и 

общения; е) круг общения экстремиста (экстремистской группы) по сотовой 

связи; ж) перемещение банковских счетов и накопления денежных средств, 

экстремистской организации (группы либо объединения). 

7. Основными формами взаимодействия ОВД с другими 

правоохранительными органами в сфере противодействия проявлениям 

религиозного экстремизма, являются: 1) проведение согласованных совместных 

и (или) скоординированных мероприятий по предупреждению либо 

пресечению религиозного экстремизма; 2) проведение согласованных и 

скоординированных по времени ОРМ, следственных действий, направленных 

на противодействие религиозному экстремизму; 3) обмен необходимой 

информацией в сфере противодействия религиозному экстремизму и создание 

специализированных банков данных, относительно экстремистских 

организаций (групп), включая и специфики их функционирования; 4) 

выполнение запросов о проведении ОРМ, направленных на противодействие 

религиозному экстремизму; 5) подготовка кадров и обмен опытом работы в 

сфере противодействия преступления в сфере религиозного экстремизма; 6) 

проведение научных изысканий проблемных аспектов в сфере противодействия 

религиозному экстремизму. 

8. Аргументируется, что в ходе в ходе деятельности следователя по изучению 

первоначальной следственной ситуации происходит: 1) выдвижение как 

основной версии, так и контрверсий, включающих в себя следующие 

параметры: а) мотива преступления религиозная неприязнь, религиозная 
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ненависть, религиозные противоречия; б) проявления других форм 

экстремизма; в) наличие  других составов преступлений; г) присутствия 

инсценировки или заблуждения  в отношении совершенного деяния; д) наличия 

вероятности  проявления одной из форм противодействия следствию; е) 

действия носили непреднамеренный характер.  Предложенные параметры могу 

стать базой  для создания  обоснованной системы производства следственных 

действий и ОРМ, предназначенных для выявления  значимых обстоятельств по 

расследуемому уголовному делу, и являющихся объективной характеристикой 

версий о совершенном преступном событии.  2) Оценивая же первичную 

информацию и складывающуюся в связи с этим следственную ситуацию, 

следователь определяется также с тактикой производства расследования, и 

оценивает практическую необходимость «содействия» органа дознания по 

следующим параметрам: а) предполагаемая сложность и возможные 

затруднения производства следствия; б) тактическая обоснованность, объем 

необходимых сил и средств, для организации взаимодействия; в) вероятность и 

обоснованность использования оперативно – технических  возможностей  при 

производстве следственных действий; г) масштабность территории проведения 

следственных действий; д) обеспечение безопасности субъектов участвующих в 

следственных действиях. 

9. На первоначальном этапе производства следствия по преступлениям 

связанным с религиозным экстремизмом, сложившуюся следственную 

ситуацию можно характеризовать следующим образом: а) повышенной 

степенью активности; б) нестабильностью; в) наличием большого количества 

не проверенной информации; г) неопределенностью; д) активными действиями 

по противодействию следствию; ж) присутствием общественного резонанса. 

Следует отметить, что сложившееся следственная ситуация  отражает 

преступное событие в реальном режиме времени, при этом  оставаясь  

неотделимой составляющей частью формирующей частную 

криминалистическую методику расследования конкретного вида преступления, 

она же позволяет определиться с выбором наиболее эффективных 

следственных и оперативных действий. При производстве досудебного 

производства по делам связанным с религиозным экстремизмом следователь 

определяет соответствующую схематическую последовательность действий 

после возбуждения уголовного дела и принятия его к производству: 1) 

следователю необходимо составить общий план производства следственных 

действий; 2) определить порядок и характер проведения традиционных и 

специальных следственных действий; 3) определится с субъектами СОГ; 4) 

истребовать необходимые данные из следственных, криминалистических, 

оперативных баз данных касающихся любых проявлений религиозного 

экстремизма.  
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10. Обосновано, что содержательная составляющая трех этапов обыска по 

уголовным делам связанных с религиозным экстремизмом, должна 

основываться на следующих положениях: Во-первых, на этапе подготовке к 

производству  обыска, необходимо располагать исчерпывающими 

оперативными сведениями: а) о контрольных субъектах, проходящих по 

оперативным учетам, базам данных и  материалам  следствия; б) содержащих 

максимально исчерпывающую информацию о возможном количестве 

религиозных организаций в районе места  запланированного  обыска; в) 

лидерах религиозных экстремистских организациях,  соратниках и их 

количестве, план  и индивидуальных особенностях планировки помещения, где 

будет проводиться следственное действие. Важно располагать 

консультационными сведениями и компетентными заключениями, 

полученными у специалистов экспертов в области религиоведения, 

межнациональных отношений, психологов, историков, руководителей ДУМ 

Кыргызской Республики. Во-вторых, в ходе  реализации  основного этапа   

производства обыска: а) тактически важно согласовать со всеми членами СОГ, 

время и место его производства; б) определить наличие необходимых средств 

технического обеспечения и силовой поддержки; в) обозначить персональные 

действия и их возможную последовательность в ходе следственного действия; 

г) тактика  производства в ходе следствия оперативно – тактических 

комбинаций предполагает что, в случае обнаружения у подконтрольного 

субъекта в статусе подозреваемого или обвиняемого   по месту жительства   

электронных носителей информации, принадлежащих последнему, их выемку 

для дальнейшего исследования их специалистами и экспертами с целью 

получения необходимой информации используемой в рамках производства 

следствия;  д) важно провести продуманное планирование использования 

криминалистических и оперативных тактических приемов и методов 

предназначенных для предотвращения возможной конфликтной ситуации. В-

третьих, на заключительном этапе производства обыска необходимо 

продумать способы процессуального оформления полученных результатов 

обыска. Определиться с приоритетами их анализа и изучения, порядком 

постановки и очередностью с точки зрения важности вопросов, которые будут 

поставлены перед специалистом.    

11. Основные цели и задачи межгосударственного сотрудничества в области 

противодействия религиозному экстремизму государств-участниц стран 

СНГзаключаются в следующем: 1) координация совместной деятельности 

правоохранительных органов участниц – СНГ в профилактике, 

предупреждению и пресечению всех проявлений экстремизма; 2) реализация 

мероприятий направленных на защиту государственного строя и политической 

системы СНГ; 3) правовое обеспечение и защита интересов граждан – СНГ и 

лиц без гражданства прибывающих на территории государств содружества; 4) 
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борьба правоохранительных органов государств содружества с проявлениями 

терроризма и экстремизма; 5) обеспечение условий для производства следствия 

и ОРМ как, самостоятельно так и в составе межведомственных и 

межгосударственных СОГ; 6) разработка унифицированной правовой базы для 

правоохранительных органов СНГ регулирующих вопросы организации 

межгосударственного и межведомственного взаимодействия  по 

предупреждению и пресечению экстремизма во всех его проявлениях; 7) 

Оптимизация действующей правовой базы СНГ в противодействии 

экстремизму, приведение ее стандартам и нормам международного уголовного 

права. Следует отметить, что с учетом транс - национальной природы 

экстремизма и терроризма необходимо максимально адаптировать и сделать 

подконтрольными нормам  международного уголовного  права все действия 

правоохранительных органов СНГ по противодействию всем формам 

проявления экстремизма.     

Важно создать условия для устойчивого восприятия мировым сообществом в 

целом понятной для всех правовых положений,  которые должны стать 

регуляторами международных отношений даже при разногласии  подходов   

национальных доктрин независимых государств по вопросам международной и 

коллективной  безопасности. 

Личный вклад соискателя. Проведенное научное исследование, основные 

выводы и положения диссертации служат основой: для оптимизации следствия, 

разработки рекомендаций по совершенствованию частных криминалистических 

методик расследования религиозного экстремизма, а также формирования 

учебных курсов по криминалистике, предварительного расследования и 

судебной экспертизе. 

Апробация результатов исследования: Основные положения 

диссертационного исследования и его результаты были освящены на круглых 

столах, встречах и докладах на конференциях, посвященных проблемам 

преступности в целом и экстремизма в частности, а также обсуждены на 

кафедре уголовного права и процесса Ошского государственного юридического 

университета. Апробация частных криминалистических методик раскрытия и 

расследования религиозного экстремизма внедрены в учебных процесс 

Ошского государственного юридического института в рамках таких учебных 

дисциплин, как: криминалистика, уголовный процесс, что подтверждается 

наличием актов внедрения. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные 

положения и выводы опубликованы. В 12-ти научных публикация автора, 

которые опубликованы в рекомендованных НАК Кыргызской Республики, 

рецензируемых, периодических и зарубежных научных изданиях. 

Структура и объем диссертационного исследования обусловлены целью, 

задачами и характером работы. Структура диссертации включает следующие 
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элементы, введение, двух глав, включающих 8 разделов, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрывается актуальность избранной темы, излагаются цель и 

задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, научная 

новизна и практическая значимость проведенного исследования, приводятся 

сведения об апробации результатов исследования и отражение результатов 

работы в публикациях, дается описание структуры диссертации.  

Первая глава «Криминолого-криминалистическая характеристика 

религиозного экстремизма» состоит из трех разделов. Первый раздел 

«Состояние и предпосылки распространения религиозного экстремизма», 

второй раздел «Криминолого-криминалистическая характеристика 

религиозного экстремизма», третий раздел «Международное сотрудничество 

стран СНГ в сфере противодействия религиозному экстремизму».  

Следует отметить, что взрывоопасная ситуация, сложившаяся практически 

во всех странах СНГ, обусловлена негативной тенденцией роста попыток 

разрешать возникающие проблемы путем апеллирования к религиозным 

чувствам населения приводящая к обострению межнациональных отношений и 

к крайне радикальным преступным проявлениям в обществе. 

Безусловно, это не может не вызывать обеспокоенность юридического 

сообщества и необходимость проведения исследований в данной сфере. Так, 

отдельные правовые, социальные, исторические, религиозные предпосылки 

различного рода проявлений экстремизма и преступлений экстремисткой 

направленности анализировались Ю.И. Авдеевым [2008], Ю.М. Антоняном 

[2008], У. Рахмоновым [2006], А.С. Багдасаровым [2018], А.В. Петряниным 

[2014], Н.Д. Махмадиевым [2012], С.А. Авакьяном [2015], А.Х. Самиевым 

[2017], К.Н. Салимовым [1999], К.И. Поляковым [2014]. 

Проблемы религиозного экстремизма исследовались в работах М.Х. 

Абдуллаева [2017], В.А. Абдухамитова [2016], А.А. Аслаханова [2003], Д.И. 

Аминова [2005], А.С. Базарбаева [2004], В.А. Бурковской [2006], И.П. Добаева 

[2000], В.С. Комисарова [1997], М.М. Махкамова [2011], А.И. Муминова 

[2007], Д.П. Назирова [2015], Э.Ф. Побегайло [2008], М.А. Саркисяна [2003], 

А.И. Исаева [2009], В.В. Устинова [2002]. 

Теоретические вопросы, особенности использования имеющихся частных 

криминалистических методик, разработка новых в раскрытии и расследовании 

экстремизма и преступлений экстремистской направленности, всегда были 

предметом научной полемики среди ученых специалистов, занимающихся 

исследованием данной проблемы. Существенный вклад в теорию исследования 

проблем противодействия экстремизму и преступлениям экстремистской 

направленности, внесли отечественные ученые: К.С. Асанов [2017], К.И. 
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Джаянбаев [2006], О.Д. Ким [2006], Т.И. Сайфутдинов [2015], Л.Ч. Сыдыкова 

[2016], В.Ш. Табалдиева [1997], К.А. Исаева [2018], К.М. Османалиев [2000] и 

др., что позволило качественно преобразовать теоретические и практические 

направления в раскрытии и расследовании преступлений данной группы. 

Научные труды перечисленных авторов представляются максимально 

содержательными и комплексными.  

Но несмотря на имеющиеся научные работы автор считает, что именно 

наличие обозначенных во введении работы проблем обуславливает 

необходимость проведения анализа современного состояния борьбы с 

религиозным экстремизмом.  При этом требуется акцентировать внимание на 

исследование особенностей содержательной части структурных элементов, 

криминалистической характеристики преступлений, организации 

взаимодействия следователя с оперативными работниками и другими службами 

в рамках международного сотрудничества, а также разработка частной 

криминалистической методики для раскрытия и расследования религиозного 

экстремизма [Агыбаева, А.Н. Тактика производства следственных действий 

[Текст]: Учебное пособие / А.Н. Агыбаева  - А-Ата. Изд. КазГУ. Аль-Фараби 

2006. – 456 с.] 

Автор, внимательно изучив научную литературу, исторические документы 

приходит к логическому определению «экстремистская деятельность» как 

деятельность, реализуемая со всеми формами участия, отдельных лиц, 

организаций, юридических лиц, в том числе и государств выражаемая в 

покушении на права и свободы, религиозные, моральные, нравственные, 

традиционные устои общества, отдельного гражданина или на 

конституционные принципы государства, и попадающие под содержания 

уголовного закона». По мнению автора «экстремистская деятельность» только 

тогда становится таковой, когда от простого формирования умысла на 

совершения данного действия, в виде идей, убеждений, намерений она 

переходит к стадии их реализации. В настоящее время для всего Центрально 

Азиатского региона характерны свои эндемичные формы проявления 

экстремисткой деятельности. В первую очередь это псевдо – политический или 

бело-воротничковый, характерной особенностью которого является 

завуалированные личные или партийные корыстные интересы под идеи и 

интересы партий, комитетов, или интересы общества. Очень часто такая форма 

«экстремистской деятельности» сопутствует коррупционным проявлениям. 

Следующей формой проявления является «национально шовинистическая», как 

подвид «фашизм и ксенофобия», особенности реализации которой, четко 

прослеживаются в крайне радикальной форме проявления национальной 

составляющей выраженной в исключительности, превосходстве, нетерпимости, 

к другим при этом не исключая конкретных действий по физическому 

уничтожению свих оппонентов. Особенный интерес из - за самой темы 
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диссертационного исследования вызывает еще одна форма проявления 

«экстремисткой деятельности», «фанатично - религиозная», сама по своему 

внутреннему содержанию и характеристики несмотря на предполагаемое 

сходство не имеет никакого отношения к религии из-за своего извращённого и 

агрессивного толкования основных базовых понятий любых традиционных 

религиозных течений или их направлениям [Кондаков, А.С. Теоретические и 

практические проблемы применения законодательства о противодействии 

религиозному экстремизму [Текст] /А.С. Кондаков //Вестник Удмуртского 

Университета. Экономика и право. – 2017. Т.27, вып. 2 – с. 343.]. Необходимо 

так же отметить тот факт, что, «фанатично – религиозная», которая форма 

постоянно находится в острой идеологической конфронтации со всеми 

общепризнанными религиями несмотря на их ориентированность и убеждения. 

Необходимо отметить тот факт, что, «фанатично – религиозная» форма не 

является эндемичной, т.е. проявляется не только в Центральной Азии. Данная 

форма имеет практически неограниченный ареал распространения, а именно, 

это: Европа, Америка, Ближний Восток, и т.д., другими словами это форма 

проявляется везде, крайне агрессивно и радикальна. Крайне интересна еще одна 

форма «экстремистской деятельности», «экологически – фатальная» 

характеризующая суть данной формы заложена в ее определении. Для данной 

формы характерны крайне необдуманные, экстремально - агрессивные, 

жестокие по своим последствиям и тотальному охвату жертвенности формы 

проявления. Главная конечная цель этой формы, как можно больше жертв, 

больше охват с позиции распространения последствий, ну и конечно больше 

самих последствий.  

Автором дана криминалистическая характеристика религиозного 

экстремизма, содержание которой позволяет прийти к выводу, что под 

религиозным экстремизмом следует понимать, прежде всего, социальное 

явление, существующее во взаимосвязанных формах. 

Автором выделено и дана характеристика пяти типичными формами 

криминального религиозного экстремизма, а также одиннадцать видов 

общественно опасных злоупотреблений свободой совести, которые имеют на 

сегодняшний день наибольшее распространение. 

Анализ зарегистрированных проявлений экстремизма за последние годы 

показывает, что наиболее значительное количество преступных проявлений 

экстремизма зарегистрированы на территории южных регионов республики, 

так по Жалал-Абадской области – составляет 17,2%, Ошской области – 12,8 % и 

по г.Ош-11,1 % из всех зарегистрированных экстремистских преступлений. 

Также, наблюдается заметная активизирация участия женщин в экстремистской 

деятельности.  

Автор указывает на тот факт, что из общего числа возбужденных уголовных 

дел доля участие женщин составляет (18 фактов) - 7,8%.  Женщины наряду с 
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мужчинами активно осуществляют пропаганду радикальных идей, создают 

женские группы.  

В работе проанализированы возрастные данные лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за причастность к деятельности религиозно-

экстремистских организаций по южному региону  республики выглядят таким 

образом: 19-24 лет-20%, 25-29 лет-25%, 30-39 лет-21%, 40-49 лет-22% 50 лет и 

старше-12%.  

Диссертант указывает, что наиболее уязвимыми для распространения 

радикальных и экстремистских религиозных идей являются те районы страны, 

где отсутствуют альтернативные источники информации, анклавы, компактное 

проживание национальных меньшинств, слабое светское образование, 

ограниченные возможности для экономической деятельности и социальной 

защиты, а также отсутствует профилактическая работа.  Что касается 

международного сотрудничества стран СНГ в сфере противодействия 

религиозному экстремизму, то по мнению диссертанта, на региональном уровне 

правоохранительным органам государств Центральной Азии реализованы 

новые эффективные решения в противодействии религиозному экстремизму.  

Данные решения базировались на согласовании проблемных вопросов 

организации взаимодействия, основанного на принципах международного 

уголовного права, что позволило выйти на новые научно обоснованные 

решения по организации совместных расследований проявления религиозного 

экстремизма.  

При рассмотрении вопросов взаимодействия и международного 

сотрудничества правоохранительными органами, автором были обозначены 

задачи и способы их решения путем реализации совместных усилий по 

противодействию религиозному экстремизм, и которые заключаются: в 

разработке понятного и унифицированного определения «религиозного 

экстремизма на международном уровне и актуальной концепции «двойной 

криминализации»; в обосновании такого явления как религиозный экстремизм 

и формулировании его правового определения; в определении меры по 

установлению результативных ограничивающих санкций, соразмерных роду 

осуществленного преступления; согласованного введения европейского ордера 

на арест, что подтверждает отказ в границах Европейского Союза от 

малоэффективного процесса экстрадиции; в введении принципа 

организационного взаимодействия аналогичных международных структур и 

организации (Евроюст, Европол, Региональная антитеррористическая 

структура, Антитеррористический центр государств - участников СНГ) 

координирующих свою правоохранительную деятельность в рамках 

противодействия «религиозному экстремизму»; в разработке правовой 

концепции для продуктивности прямого взаимодействия правоохранительных 

органов при расследовании религиозного экстремизма на международном 
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уровне [Сайгафаров, А.М. Шанхайская организация сотрудничества как одна 

из форм профилактики экстремизма [Текст] / А.М. Сайгафаров // 

Педагогический журнал Башкортостана: Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы. – Уфа. 

–  2015. – С. 61–66. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24157377]. 

Автор считает, что, правоохранительная деятельность, 

специализирующаяся на расследованиях религиозного экстремизма в границах 

стран-участников СНГ, преимущественно носит эпизодический характер нет 

данного взаимодействия с учетом действующего законодательства 

регулирующего производство следствия каждого из государств, наблюдается 

слабая координация и взаимный обмен оперативной информации.  

Автор отмечает, что качество международного сотрудничества и 

взаимодействия в рамках правоприменительной практики проявляется не в 

полной мере и не соответствует реальным вызовом международной 

преступности.       

Вторая глава «Особенности расследования религиозного экстремизма» 

состоит из пяти разделов.  

Первый раздел «Методология исследования», второй раздел «Значение 

определения следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования 

религиозного экстремизма», третий раздел «Взаимодействие следователя и 

органов дознания на этапе досудебного производства по уголовным делам 

связанных с религиозным экстремизмом», четвертый раздел «Тактические 

особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании религиозного экстремизма», пятый раздел «Использование 

специальных знаний при расследовании религиозного экстремизма» 

Объектом диссертационного исследования являлись общественные 

отношения, которые возникают в деятельности уполномоченных должностных 

лиц по выявлению, раскрытию и расследованию  религиозного экстремизма и 

связанные с этой деятельностью проблемы уголовно процессуального 

законодательства, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. 

Предметом исследования явились особенности совершения преступлений  

религиозного экстремизма и закономерности их выявления, и расследования, а 

так же теоретические организационные аспекты международного 

сотрудничества при расследовании религиозного экстремизма. 

Методология исследования. Использование общенаучных методов 

(дедукции, анализа). В свою очередь это, позволяет проанализировать и 

оценить общее состояние преступности, нормы действующего 

законодательства и правоприменительной практики в сфере расследования  

религиозного экстремизма, и предложить разработанные автором методы в 

решении вопросов по противодействию религиозному экстремизму. В свою 

очередь: 1) логический метод заключается в анализе экстремистской 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24157377
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деятельности в целом и религиозного экстремизма, в частности.  2) структурно-

системный, позволил определить на основе различных отраслей права такие 

понятия как: «преступления экстремистской направленности» и «экстремизма»; 

3) сравнительно-правовой анализ имеющейся нармативной базы регулирующей 

вопросы противодействия  религиозному экстремизму; 4) топологический, 

использовался в ходе анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов, по своей профессиональной деятельности связанных с выявлением и 

расследованием рассматриваемых преступлений; 5)статистический, 

включающий сбор и анализ сведений о современном состоянии расследования 

преступлений экстремистской направленности в КР. 

Автор отмечает, что прерогативной задачей для следователя, на 

первоначальном этапе расследования религиозного экстремизма, является 

выявление и фиксация обстоятельств, способствующих проявлению 

«экстремизма», его признаков и условий, способствующих его формированию. 

Это в свою очередь предполагает уголовно правовую квалификацию 

преступлений, квалифицируемых как «экстремизм» и отличительные признаки 

от религиозного экстремизма и преступлений экстремистской направленности. 

На первоначальном этапе производства следствия, при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела по факту проявления религиозного экстремизма, 

перед следователем возникает проблема, выявление обстоятельств, 

способствующих совершению данного преступления и установление причино-

следственной связи.  Проведенный автором анализ следственной практики по 

делам, связанным с религиозным экстремизмом, позволяет сделать следующий 

вывод, что достаточно часто на первоначальном этапе расследования 

религиозного экстремизма, сложно установить признаки данного состава 

преступления и установление этих признаков как состава преступления 

происходит на других этапах расследования, на чем делается акцент в работе. 

Это можно объяснить следующим образом, поводом для начала досудебного 

производства по преступлениям, связанным с религиозным экстремизмом, как 

правило является заявление пострадавшего, другой вариант рапорт об 

обнаружении признаков преступления. В тоже время анализ показывает, что, 

рапорт об обнаружении признаков проявления религиозного экстремизма 

одновременно является и поводом для возбуждения уголовного дела. Как 

правило источником данных рапортов являются субъекты оперативно – 

розыскной деятельности, установившие событие преступления в период 

проведения плановых предупредительных и профилактических мероприятий. 

Автор обосновано считает, что на первоначальном этапе производства 

следствия, складывающаяся следственная ситуация, отрабатываемые по ней 

версии и результаты, полученные в ходе производства этих действий, являются 

важным элементом методики первоначального этапа производства следствия.  
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Диссертант отмечает, что статистика правоохранительных органов наглядно 

подтверждает тот факт, что, количество насильственных преступлений год от 

года растет, причем большая часть из этого вида преступлений является 

преступлениями экстремистской направленности. Прошедшая не так давно 

реформа правоохранительных органов, направленная на оптимизацию 

правоохранительных функций и улучшения качества их исполнения, не дали 

ожидаемых результатов, за этим стоят как объективные, так и субъективные 

причины указанные в работе. 

Для эффективности расследования преступлений абсолютно всех категорий 

большое значение имеет анализ особенности взаимодействия следователя с 

субъектами оперативно – розыскной деятельности. И это связано с тем что 

данный вид взаимодействия наиболее часто встречается при производстве 

следствия и отличается от других видов взаимодействия своей эффективностью 

и особенностями процессуального содержания.   

Характерной особенностью представленной формы организационного 

взаимодействия по мнению автора является: производство дознания по 

письменному поручению следователя, о начале следственных действий и ОРМ 

по конкретному делу, находящемуся в производстве; возможность 

непосредственного участия следователя при производстве и планирования 

отдельных оперативно – розыскных мероприятий; установление субъекта 

преступления при помощи оперативно – розыскных мероприятий; возможность 

обмена информацией полученной при реализации ОРМ ее совместный анализ и 

на основе этого корректировка  и уточнение совместных действий. 

Практика расследования преступлений показала, что, наиболее актуальным 

вопросом при планировании и организации процессуального взаимодействия 

остается вопрос формирования следственно – оперативных групп. 

Характерной особенностью расследования религиозного экстремизма 

сопровождается необходимостью быстрой реализации следственных и 

оперативных мероприятий скоординированных по месту и времени, 

нацеленных на конкретно ожидаемый результат, реализация и достижение, 

которого осуществляется с привлечением субъектов ОРД. 

Следственная и оперативная практика по делам о религиозном экстремизме 

подтверждает тот факт, что субъектами взаимодействия при производстве 

расследования   преступлений данной категории, являются следователи и 

оперативные сотрудники того органа, которым были выявлены признаки 

расследуемого события преступления, а также специальные субъекты в лице 

сотрудников управления по борьбе с экстремизмом и нелегальной миграцией 

МВД Кыргызской Республики. Данное обстоятельство обусловлено границами 

персональных компетенций участников расследования по рассматриваемой 

категории уголовных дел и спецификой выполнения функциональных 
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обязанностей субъектами взаимодействия расследования преступления, в части 

производства оперативного обеспечения следствия 

По результатам исследования автор приходит к заключению, что раскрытие, 

расследование и рассмотрение дел религиозной экстремистской 

направленности, безусловно, отличается организационной сложностью, а 

характер экстремистских проявлений не позволяет должным образом 

организовать работу с ними органам досудебного производства, разрешить 

организационные, тактические и методические пробелы. Диссертант приходит 

к выводу, что в правоприменительной практике не регламентированы четкие 

ограничения по проведению совместных следственных действий в период 

взаимодействия следователя и органов дознания по оперативному 

сопровождению следствия.  Их основу составляют совместно спланированные 

в рамках организационного взаимодействия оперативно – тактические 

комбинации, приемы и методы производства следствия.   

Автор также предпринял попытку более тщательного анализа научных 

положений и практических рекомендаций разработанных криминалистической 

наукой, для выбора наиболее эффективных в производстве следствия 

тактических приемов, оперативно тактических комбинаций для оптимизации 

процесса расследования религиозного экстремизма. Динамика и качество 

производства следствия по делам о религиозном экстремизме объективно 

находится в зависимости от полноты и всесторонности изучения материалов, 

собранных по расследуемому делу.  По преступлениям, связанным с 

религиозным экстремизмом наиболее характерными следственными 

действиями можно обозначить осмотр места происшествия, назначение 

судебных и специальных экспертиз, проведение всех видов допроса, обыски, 

выемки, а также специальные следственные действия. 

Как самостоятельное следственное действие осмотр места преступления, 

является действием, цель которого объективное  выявление  всех 

обстоятельств, способствующих  установления истины по уголовному делу. 

Проводя в ходе производства следствия   по уголовным делам о религиозном 

экстремизме, осмотр места происшествия, устанавливаются определенные 

обстоятельства, являющиеся ключевыми для следствия, а именно, к ним можно 

отнести получение установочных данных об объекте  и субъекте преступления, 

причины данного преступления, особенности события происшествия, а так же 

свидетели преступления, и изучаются следы  оставленные на месте 

происшествия. 

При планировании и организации проведения осмотра места преступления, 

связанного с религиозным экстремизмом следователю важно определиться с 

уголовно правовой квалификацией данного преступного события, этому может 

способствовать обнаруженные листовки, письменные призывы на стенах 
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помещений, религиозная символика и литература, предметы религиозного 

культа. 

Теоретические постулаты криминалистической науки определяют «допрос» 

как разновидность форм практического действия уголовно-процессуальных 

норм. При этом допрос является самостоятельным, многокомпонентным 

следственным действием, так как при его реализации применяются все 

имеющиеся в теории криминалистики научные положения и практические 

рекомендации, оптимизирующие методику его производства.  

Автор считает что, теория криминалистической науки позволяет выявить 

существующие характерные признаки  данного следственного действия, 

имеющие определенную структуру и включающие в себя, процессуальное 

регламентирование допроса, и его производство, характеризующееся 

объективными закономерностями,  определяющими перечень  тактических 

приемов и методов, оперативно – тактических комбинаций  используемых 

следователем при производстве данного следственного действия, что 

подтверждают изложенные в работе позиции.   

Для устранения противоречий возникших в результате «нестыковок» в 

информации, полученной от допрашиваемого потерпевшего и результатов, 

полученных от других участников процесса, следователь может предъявить в 

качестве мотивируемого опровержения информации допрашиваемого, 

полученные в ходе производства следствия вещественные доказательства. 

Изъятые на месте преступления, аудио видеозаписи, плакаты, лозунги, 

религиозную литературу, скриншоты интернет сайтов, а в случае 

необходимости провести очную ставку. 

Следователь, сталкиваясь при производстве допроса с проблемой выявления 

и установления мотива преступления должен принять к практическому 

использованию тактические рекомендации, основанные на опыте 

расследования дел прошлых лет, использовать криминалистические, 

следственные базы данных, дела оперативных учетов, рекомендации 

специалистов. При этом теория криминалистики располагает большим 

количеством разработанных и разрабатываемых учеными криминалистами 

теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию приемов производства допроса, изложенные в 

исследовании.  

Свои характерные тактические особенности имеют такие важные 

следственные действия, как: проверка показаний на месте и производство 

очной ставки являющиеся одним из видов допроса. Перечисленные 

следственные действия имеют четкую уголовно – процессуальную 

регламентацию проведения и изложены в исследовании.  

В проведении очной ставки, как правило, участвуют лица, в показаниях 

которых имеются существенные противоречия, при этом каждый из них 
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настаивает на своих показаниях. При подготовке к очной ставке следователю 

необходимо выяснить причину противоречий в показаниях ранее 

допрашиваемых лиц. В ходе расследования дела следователю надлежит изучать 

волевые качества участников очной ставки. При подготовке очной ставки 

необходимо провести беседу с лицом, чьи показания более выгодны 

следователю, при этом необходимо направить усилия, чтобы при проведении 

очной ставки этот участник был активным и не боялся возможного 

психологического давления со стороны обвиняемого. 

Значимость обыска в целях поиска и изъятия источников информации, 

имеющих значение по уголовному делу и правильного его разрешения трудно 

переоценить. Автор, анализируя свой практический следственный опыт 

полагает, что принятие решения о производстве обыска ставит следователя в 

затруднительное положение, в одном случаи у него присутствуют сведения, 

подтверждающие основания производства следственного действия, в другом 

случаи, следователь сомневается, что проведенный им обыск в конечном итоге 

будет результативен. При этом все понимают, что наличие тактического риска 

неизбежно, и он является неизбежной составляющей производства следствия. 

Автор акцентирует внимание, что производство следствия по преступлениям, 

связанным с религиозным экстремизмом имеет свою характерную особенность, 

заключающуюся в том, что, достижение конечной цели расследования во 

многом определяется от способности следователя использовать комплекс 

научных положений и формулируемых на их основе рекомендаций, 

содержащихся в методике криминалистики и предложенные 

криминалистической наукой. Важным направлением, составляющим 

содержанием структуры криминалистической методики является судебная 

экспертиза 

Практический опыт соискателя в расследовании преступлений, связанных с 

религиозным экстремизмом, приводит к заключению, что понятие 

«специальные знания», логично разделить на «стандартные», включающие в 

себя, дактилоскопическую, фоноскопическую, баллистическую, а так же 

«специальные», состоящие из психолого-психиатрической, теологической, 

исторической, политической, проводимые при производстве следствия по 

преступлениям рассматриваемой категории.   

При обнаружении рукописного текста, возникает необходимость назначения 

почерковедческой судебной экспертизы, результаты исследования которой 

могут быть идентифицирующим, при исследовании образцов почерка, 

подписей или ориентирующим. 

Важно помнить, что в настоящее время психологические судебные 

экспертизы с учетом их практической значимости назначаются все чаще, что 

объясняется рядом инновационных позиций и достижений в современной 

криминалистики и ее симбиозе с другими прикладными науками. Это развитие 
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психологии как прикладной науки исследующей особенности личности, 

усиление требований к качеству досудебного производства в связи с 

изменениями уголовно процессуального законодательства Кыргызской 

Республики, а также внутриведомственными распоряжениями руководителей 

следственных подразделений о необходимости производства психологической 

экспертизы и необходимости ее использования в доказывании преступлений, 

связанных с религиозным экстремизмом. 

Практическое применения основ специальных психологических знаний, 

направленных на разрешение выявленных в процессе расследования, вопросов 

и проблемных ситуаций, оптимизирует сам ход расследования и упрощает 

производство запланированных следственных действий. Необходимо отметить 

что, исследуемым объектом помимо обвиняемого, могу быть любые другие 

собранные доказательства по расследуемому делу, содержание религиозной 

литературы, переписка в интернете, построение структуры письма и 

лингвистические особенности речи.  

В ходе проведения следствия по преступлениям, связанным с религиозным 

экстремизмом следователь назначает проведение комплексную психолого-

психиатрическую экспертизы, при этом перед экспертом ставят вопросы, как из 

области специальных знаний психологии, так и психиатрии. 

Актуальна проблема детального рассмотрения вопроса назначения 

лингвистической судебной экспертизы, в рамках проведения которой будут 

исследуются письменный текст или устное высказывание, зафиксированное на 

любом носителе.  

Проанализировав   мнения ученых автор приходит к выводу, что конечные 

адресаты использования результатов специальных знаний являются 

следственные органы, субъекты оперативной деятельности, следственный 

судья, участники процесса.  Все субъекты технологией использования 

специальных познаний не владеют, а используют только конечный результат в 

виде заключения. В тоже время специальные знания, имеющиеся у небольшого 

количества специалистов и экспертов, не доступны конечному адресату их 

использования как способа доказывания.  

ВЫВОДЫ. На основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. По мере накопления информации о преступлении, следственная ситуация 

все более выражает свою специфику, но при этом типичность следственной 

ситуации не однозначна, и характеризуется не столько недостатком 

криминалистической характеристики расследуемых преступлений, а в большей 

степени их индивидуальностью. На процесс формирования внутреннего 

содержания следственной ситуации влияют конкретные факторы, и 

обстоятельства, проявляющиеся в связи с расследованием каждого 

преступления. К их числу можно отнести доказательства по уголовному делу, 
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ориентирующую информацию, а также сведений о личности потерпевшего и 

лица, совершившего преступление, информация имеющие значение для 

уголовного дела. Процессуально - правовыми нормами, регулирующие 

следственную ситуацию, выступают общие положения уголовно-

процессуального законодательства, судебной и следственной практики, 

практический опыт следователя.  

2. Автор считает что, представленный перечень заявленных в исследовании 

условий отражает суть криминалистических положений методики  

расследования преступления в конкретный период времени, а соответственно, 

определяет индивидуальность сложившейся следственной ситуации. 

Анализируя предполагаемую структуру и содержание следственной ситуации 

можно выделить ее внутренние элементы в качестве последних выступают по 

мнению автора, любая информация, которая получена от потерпевшего, 

свидетелей и очевидцев преступления в том числе лица, его совершившего.  

К этим же элементам можно отнести и обстоятельства получения 

вышеуказанной информации источник и способ получения информации о 

преступлении, а также разрешения следственной ситуации.  К особой категории 

элементов, исходя из их отрицательных мотивов можно отнести данные, 

которые способствуют или препятствуют раскрытию и расследованию 

преступного посягательства, и любым другим формам противодействия 

расследованию преступления. Предложенный с помощью анализа этой 

информации алгоритм может охарактеризовать сведения об обстановке места 

происшествия непосредственно после совершения преступления, событии 

преступления. Анализ изменений, которые произошли в обстановке 

совершения преступления, может быть основой для формирования частных 

версий. 

3. Планируя оперативное обеспечение следствия,  руководитель СОГ должен 

иметь ориентирующую информацию о качественном и количественном 

составе, месте нахождения сторонников нетрадиционных религиозных учений 

и верований их неформальных лидеров, способную скоординировать 

деятельность всех субъектов производства следствия в одном направлении по 

достижению цели. При этом руководитель СОГ должен особенное внимание 

обратить на теоретические положения и практические рекомендации, 

предлагаемые теорией криминалистики, в выборе тактики применяемой при 

расследовании дел данной категории. Это положение обусловлено объективной 

сложностью получения необходимой информации для производства следствия. 

Важность правильного выбора тактических приемов и рекомендаций при 

организации до судебного следствия, объясняется необходимостью принятия 

конкретных мер для обеспечения безопасности свидетелей от возможных 

преступных посягательств. Так же потребностью специальных познаниях в 

использовании технических и оперативных средств при собирании, 
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исследовании полученных доказательств. Аутентичность представленных 

ситуаций, складывающихся при производстве следствия, важно оценивать с 

позиции конкретного промежутка времени между событием преступления и 

непосредственным обнаружением признаков его совершения. Следователь 

должен учитывать объективные причины, способствующие цикличному 

изменению следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе 

расследования. В случаи оперативного прибытия СОГ на место преступления, 

весьма велика вероятность обнаружения на месте преступления потерпевшего 

или других жертв преступления и возможности организации расследования 

преступления по горячим следам. Характерной особенностью этого варианта 

развития следственной ситуации является максимальное сохранение 

обстановки места совершения преступления. Дальнейшее развитие 

следственной ситуации полностью зависит от координации совместных 

действий по цели месту, практической реализации оперативно – тактической 

комбинации и возможных вариантов ее действия, следователем и субъектом 

ОРД. 

Принципиально новые и важные по своей значимости для следствия и 

понимания реальной следственной ситуации результаты могут предоставить, 

изъятые материалы видео записей с камер наружного наблюдения, системы 

«безопасный город», «БИЛИНГ» сотовой» связи, сведений экспертной базы 

данных, оперативных учетов, архивы ранее расследуемых дел схожих по 

своему составу преступления. 

4. С позиции теории криминалистики для воссоздания картины преступления 

СОГ необходимо быстро и скоординировано провести необходимые действия 

по собиранию и фиксации следов преступления. При организации производства 

осмотра места преступления наибольшую эффективность с точки зрения 

информированности может дать использование оперативных, экспертных, 

информационных баз данных. Проводимая работа среди общественности, 

неформальных лидеров этнических групп и религиозных сообществ 

способствует установлению предполагаемого места нахождения преступников, 

путей их отхода, их центров и   местонахождения орудий преступления. 

Важной особенностью расследования религиозного экстремизма является 

наличие четкого алгоритма действий всех участников СОГ. В алгоритм 

последовательности действий следователя входят результаты 

организационного планирования для каждого из этапов производства 

следствия. Практическое начало производства осмотра места происшествия, 

реализуется непосредственно с конкретного места преступного события. На 

месте преступления следователь по возможности должен уточнить все 

информационные данные потерпевшего, для их уточнения обозначить задачу 

оперативному сотруднику с указанием использования конкретных 

криминалистических и оперативных баз данных и учетов. Определится с 
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порядком работы со свидетелями и порядком организации взаимодействия с 

оперативными подразделениями других правоохранительных органов.  При 

практическом производстве осмотра места происшествия руководитель СОГ 

планирует его проведение с учетом тактической необходимости привлечения 

объекта преступления, свидетелей раздельно в целях предотвращения 

конфликтной ситуации. Исполнение данного условия может сопровождаться 

определенными трудностями с собиранием доказательств и фиксацией 

процесса проводимого следственного действия, в связи с тем, что, 

обозначенные в протоколе участники действия, должны непосредственно 

принимать в нем участие с началом производства и до окончания. К 

тактическим положениям, обосновывающим требования по провидению 

осмотра места преступления по делам связанным с религиозным экстремизмом 

можно добавить, вероятность участия в следственном действии потерпевшего 

при условии его дееспособности и физического состояния. 

5. Автор приходит к выводу что, рассматриваемая в работе форма 

взаимодействия следователя и субъектов оперативно – розыскной деятельности 

весьма эффективна, заслуживает дальнейшего теоретического осмысления и 

развития. Возможности данной формы ограничены внешне только нормами 

процессуального закона. Внутренние возможности могут иметь ограничения 

только в виде желания следователя и субъектов ОРД реализовывать свои 

возможности в рамках взаимодействия. В рамках взаимодействия следователю 

и субъекту ОРД, для реализации спланированных мероприятий важно 

придерживаться той последовательности в своих действиях, которая намечена 

для каждого из этапов расследования. Организовать обмен текущей 

информации между собой, безусловно, только тогда, когда это необходимо и не 

навредит их процессуальным полномочиям. В этом же контексте важно помимо 

взаимообмена текущей информации, организовать порядок обмена 

результатами проведенных самостоятельных мероприятий и действий для 

последующей корректировки и согласования хода производства расследования 

на каждом из этапов. Так как законодательством точно не обозначены 

следственные действия, в которых субъекты ОРД могут участвовать то, они 

привлекаются, как правило, к реализации сложных в тактическом плане 

следственных действиях. Как показывает опыт из практики в случаях активного 

противодействия следствию. В таких случаях в рамках взаимодействия орган 

дознания реализовывает функцию сбора и исследования имеющихся данных, 

относимых к производству по расследуемому уголовному делу. Неотъемлемым 

условием с точки зрения выбора тактики совместных действий, определения 

оперативно – тактических комбинаций необходимых для эффективной 

реализации стратегии расследования составляют разработанные совместно 

следователем и субъектом ОРД необходимые меры по оптимизации хода 

расследования. При этом в плане совместных действий необходимо 
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предусмотреть порядок координации общих и раздельных действий на случай 

конфликтной ситуации и возможного противодействия следствию со стороны 

подозреваемых. Соискатель в своем исследовании обращает внимание на то 

что, теоретические основы ОРД, уголовно – процессуальная и 

криминалистическая наука особо выделяет еще один вид взаимодействия 

следователя и органов дознания - «содействие» органов дознания следствию. В 

данном случае мы рассматриваем «содействие» не только как осуществлении 

органами дознания организационно технических мероприятий, но и как 

информационное обеспечение следователя необходимыми данными, для 

наиболее эффективного производства следственного действия. В данном случае 

мы имеем ввиду обстоятельства преступного события, являющиеся основанием 

для производства следствия. 

6. Следственно – оперативная группа, как одна из форм организационного 

взаимодействия, является наиболее результативным cимбиозом компетенций 

каждого из ее членов. Представляет оперативный механизм способный 

моментально отреагировать на возникающие проблемные вопросы и вызовы 

при расследовании преступлений. При этом входе решении всего объема 

следственных задач, весь состав СОГ, четко обеспечивает выполнение всех 

предъявляемых им требований. И поддерживает необходимый режим 

организационного управления, обеспечивающий качественное раскрытия и 

расследования преступления. Совместное организационное взаимодействие 

субъектов оперативно – розыскной деятельности и следователя при 

производстве следствия по делам о религиозном экстремизме в своей сути 

заключается в конкретных действиях: а) совместные действия на стадии 

проверки сообщения о преступлении в сфере в сфере религиозного 

экстремизма; б) взаимодействие по анализу имеющихся оперативных 

материалов; в) совместные мероприятия по обнаружению и установлению 

данных о совершенном преступлении экстремистского характера; г) в случаи 

недостаточности материалов подтверждающих или свидетельствующих о 

рассматриваемом преступлении, проводятся совместные установочные 

действия на этапе досудебного производства. 

7. Руководителю СОГ при расследовании религиозного экстремизма важно, 

придерживаться научных положений и практических рекомендаций 

разработанных криминалистической тактикой что, позволит минимизировать 

возможные ошибки в ходе следствия, оптимизировать с позиции 

эффективности его производство и упорядочить процесс все действий каждого 

из членов СОГ. При производстве обыска руководителю СОГ важно держать на 

постоянном личном контроле сложившуюся обстановку, следственную 

ситуацию, не допускать проявления конфликтной ситуации, психологического, 

эмоционального давления  по отношению к себе, и членов СОГ, в том числе и 

на привлеченных к его участию иных процессуальных   субъектов раскрытия и 
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расследования преступления. Высокий уровень профессиональной подготовки 

следователя, сдержанность в общении, и предупреждение конфликтности в 

отношении обыскиваемых субъектов качественно сказывается на 

результативности производства обыска и производство других следственных 

действий необходимых при расследовании религиозного экстремизма. При 

этом важно понимать, что проявление твердости и решительности в действия 

следователя и членов СОГ, настойчивость в исполнении принятых решениях 

эффективно скажется на достижении  намеченной цели   как самого 

следователя так и участников СОГ. 
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аныктоо, ачуу жана иликтөө боюнча ыйгарым укуктуу адамдардын иш-аракетинде 

келип чыккан коомдук мамилелер болуп саналат. 

Изилдөө предмети диний экстремизм кылмыштарын жасоонун өзгөчөлүктөрү 

жана аларды аныктоонун жана тергөөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү, ошондой эле 

диний экстремизмди иликтөөдөгү эл аралык кызматташуунун теориялык 

уюштуруу аспектилери болду. 

Иштин максаты диний экстремизмди иликтөө методологиясынын көйгөйлүү 

аспектилерин комплекстүү теориялык изилдөө, кылмыштуулуктун бул түрүнө 

каршы аракеттенүү боюнча эмпирикалык материалдарды жана статистикалык 

маалыматтарды изилдөө жана анын негизинде диний экстремизмди иликтөө 

боюнча сотко чейинки өндүрүштүн ишин оптималдаштыруу боюнча методикалык 

сунуштарды өркүндөтүү үчүн илимий-негиздүү сунуштарды иштеп чыгуу. 

Изилдөө методдору жана аппаратура илимий таануунун диалектикалык 

методу, формалдуу логикалык метод, праксиологиялык жана стратометрикалык 

методдор, ошондой эле экстремизмди иликтөөнүн колдонуудагы 

криминалистикалык методикаларын талдоого комплекстүү системалуу мамиле 

кылуу жана алардын негизинде жеке криминалистикалык методдорду, диний 

экстремизмди иликтөө боюнча теориялык жоболорду жана практикалык 

сунуштарды иштеп чыгуу.  

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы иш диссертациялык 

деңгээлде Кыргыз Республикасынын колдонуудагы кылмыш-жаза процессуалдык 

мыйзамдарынын контекстинде диний экстремизм көрүнүштөрүн изилдөө 

методикаларынын укуктук жана уюштуруучулук аспекттерин изилдөө жана кароо 

жүзөгө ашырылган алгачкы комплекстүү изилдөөлөрдүн бири болуп саналганы, 

ошондой эле диний экстремизм чөйрөсүндө кылмыштарды иликтөөнүн баштапкы 

этабында сотко чейинки өндүрүш органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча 

сунуштар иштелип чыккандыгы менен аныкталат. 

Колдонуу боюнча сунуштар. Диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктары 

криминалистика илимин өнүктүрүүгө белгилүү бир салым кошот жана диний 

экстремизмдин көрүнүштөрүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөө боюнча перспективалуу 

илимий ишмердүүлүктө талап кылынат. 

Колдонуу чөйрөсү кылмыш-жаза процесси, криминалистика, ыкчам издөө иши
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Резюме 

диссертационного исследования Жолдошова Максатбека Арзимаматовича 

««Особенности методики расследования религиозного экстремизма»» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;  

оперативно – розыскная деятельность 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, криминалистическая характеристика, 

криминологическая характеристика, расследование, тактика, частная методика, 

оперативно – розыскная деятельность, оперативно тактическая комбинация, 

международное сотрудничество, взаимодействие, международная преступность, 

терроризм. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают 

в деятельности уполномоченных лиц по выявлению, раскрытию и расследованию 

религиозного экстремизма, связанные с этой деятельностью проблемы уголовно 

процессуального законодательства, криминалистики и оперативно розыскной 

деятельности. 

Предметом исследования явились особенности совершения преступлений 

религиозного экстремизма и закономерности их выявления, и расследования, а также 

теоретические организационные аспекты международного сотрудничества при 

расследовании религиозного экстремизма. 

Целью работы явилась проведение комплексного теоретического исследования 

проблемных аспектов методики расследования религиозного экстремизма, изучения 

эмпирического материала и статистических данных о противодействии данному виду 

преступности и разработка на этой основе научно-обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию методических рекомендаций по оптимизации деятельности 

органов досудебного производства связанных с расследованием религиозного 

экстремизма. 

Методы исследования и аппаратура стали диалектический метод научного 

познания, формально логический метод, праксиологический и стратометрический 

методы, а также комплексный системный подход к анализу имеющихся 

криминалистических методик расследования экстремизма и разработки на их основе 

частных криминалистических методик, теоретических положений и практических 

рекомендаций по расследованию религиозного экстремизма.  

Полученные результаты и их новизна. определяется тем, что работа является 

одним из первых комплексных исследований, в котором на диссертационном уровне 

осуществлено изучение и рассмотрение правовых и организационных аспектов 

методики расследования проявлений религиозного экстремизма, в контексте 

действующего уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, 

а также выработаны предложения по совершенствованию деятельности органов 

досудебного производства на первоначальном этапе расследования преступлений в 

сфере религиозного экстремизма. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования 

вносят определенный вклад в развитие криминалистической науки и востребованы в 

перспективной научной деятельности по изучению особенностей проявления 

религиозного экстремизма. 

Область применения уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность 
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ABSTRACT 

of the Thesis Research of Maksatbek Arzimamatovich Zholdoshov for a 

Candidate Degree in Law Sciences in Specialization 12.00.09 - Criminal 

Procedure, Criminalistics; Criminal Intelligence Operations;  

Theme: “Features of the Religious Extremism Investigating Methodology”  

Keywords: religious extremism, criminalistic characterization, criminological 

characterization, investigation, tactics, private technique, criminal intelligence 

operations, operational tactical combination, international cooperation, interaction, 

international crime, terrorism. 

The Object of the study is social relations arising in the activity of persons 

authorized to identify, detect and investigate religious extremism, and problems of 

criminal procedure legislation, criminalistics and criminal intelligence operations 

related to this activity. 

The Subject of the Research was the features of the religious extremism crimes 

commission and the patterns of their detection and investigation, and theoretical 

organizational aspects of international cooperation in the investigation of religious 

extremism. 

The Purpose of the work was to conduct a comprehensive theoretical study of 

problematic aspects of the religious extremism investigation methodology, to study 

empirical material and statistical data on counteracting this type of crime and, on this 

basis, to develop evidence-based recommendations for improving methodological 

recommendations for optimizing the activities of pre-trial proceedings related to 

investigation of religious extremism. 

Research methods and facilities were a dialectical method of scientific 

knowledge, Aristotelian method, praxeological and stratometric methods, as well as a 

comprehensive systematic approach to the analysis of existing criminalistic methods 

for investigating extremism and developing on their basis private criminalistic 

methods, theoretical provisions and practical recommendations for investigating 

religious extremism. 

Results obtained and their novelty are determined by the fact that the work is 

one of the first comprehensive studies where, at the dissertational level, the study and 

consideration of legal and organizational aspects of the investigation methodology for 

religious extremism manifestations was carried out in the context of the current 

criminal procedure legislation of the Kyrgyz Republic, and suggestions were 

developed to improve the activities of pre-trial procedure at the initial stage of 

investigation of religious extremism crimes. 

Recommendations for using the results of the Thesis Research make a certain 

contribution to the development of forensic science and are in demand in advanced 

scientific activities to study the features of religious extremism manifestation. 

Scope: criminal procedure, criminalistics, criminal intelligence operations. 
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