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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Угроза экстремизма и 
международного терроризма, несомненно, является одной из самых острых и 
злободневных проблем для всего человечества. В результате в научной среде 
уже сложились определённые подходы и методы изучения данного 
феномена. Тем не менее, отметим, что экстремизм и международный 
терроризм - это трудно прогнозируемое социально-политическое явление. 
Проблема экстремизма и терроризма затронула все регионы и страны мира. 
Не исключением стала и Республика Таджикистан.  

В противодействии угрозе экстремизма и терроризма роль и место 
государства особо актуально. Безусловно, государство обладает различного 
рода стратегическими ресурсами, в том числе силовыми, 
административными, юридическими, финансовыми и иными, которые 
позволяют ему эффективно противодействовать угрозе экстремизма и 
международного терроризма. Помимо традиционных устоявшихся 
государственных ресурсов в противодействии экстремизму и терроризму 
особого внимания заслуживают институты гражданского общества.  

Следует отметить, что институты гражданского общества обладают 
огромным потенциалом и могут стать важным механизмом решения острых 
социальных проблем, включая проблему экстремизма и международного 
терроризма. Последние тенденции в научных и экспертно-аналитических 
кругах наглядно свидетельствуют об усилении внимания к институтам 
гражданского общества как одного из инструментов решения злободневных 
социальных проблем. Особенно всё более актуализируется процесс их 
активного вовлечения в профилактику и противодействие деструктивной 
идеологии.  

Сложившаяся повестка в данной области, на наш взгляд, 
дополнительно подталкивает научно-экспертное сообщество к поиску 
оптимального, наиболее эффективного и полноправного участия институтов 
гражданского общества в противодействии столь серьёзной угрозе 
общественного порядка, как экстремизм и международный терроризм.  

Республика Таджикистан с обретением государственной независимости 
переживает новый исторический этап своего развития, который 
характеризуется значительными социальными изменениями. Так, на наших 
глазах происходит процесс кардинальной трансформации общества, 
вызванный, главным образом, переходом от одной социально-исторической 
формации к качественно иной. Такой переход, как правило, сопровождается 
глубокими, местами болезненными социально-экономическими и политико-
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идеологическими трансформационными процессами в обществе. Социальные 
изменения, в свою очередь, влекут за собой также переоценку моральных и 
духовных, в том числе и религиозных ценностей. В частности, после 
длительного многолетнего запрета, в общественную жизнь региона 
вернулась религия.   

В целом, внешние и внутренние процессы, особенно в идеологической 
сфере, протекавшие как в стране, так и в регионе с момента получения 
государственной независимости, не прошли бесследно. Они оказали прямое 
негативное влияние на безопасность, создав наиболее благоприятные 
условия для возникновения и дальнейшего роста идей религиозного 
экстремизма и терроризма.   

Дополнительным импульсом стал заметно усилившийся за последнее 
время процесс глобализации. В свою очередь, глобализация способствовала 
активному проникновению в регион идеологической агрессии в лице 
иностранных эмиссаров воинственного нетрадиционного ислама. Их целью 
было уничтожение сформировавшегося веками традиционного жизненного 
уклада общества. В результате, религиозные эмиссары из числа целого ряда 
радикально-экстремистских организаций стали усиленно насаждать своё 
мировоззрение среди населения страны.  

Для продвижения своих идей в массы они обращали пристальное 
внимание на три основных фактора. Во-первых, демонстративно 
акцентировали перед обществом своё уважение к институту религии. Во-
вторых, большое внимание уделяли существующим в обществе социально-
экономическим проблемам. И наконец, в-третьих, выражали свою 
обеспокоенность падением нравственных устоев в обществе. В результате их 
деятельности, некогда устоявшиеся многовековые народные традиции и 
обычаи, включая религиозные, стали отвергаться определённой частью 
населения. Более того, эмиссары стали вести настоящую беспощадную 
борьбу с целью полнейшей ликвидации традиционных ценностей общества.  

Практическая деятельность, характер и уровень воздействия 
действующих сегодня экстремистских и террористических организаций 
наглядно свидетельствуют о беспрецедентности масштаба угрозы, 
исходящей от них. При этом раскрывается вся сложность их системы, 
состоящей из различных подсистем, в особенности духовно-нравственной и 
культурно-идеологической, которые также сопровождаются и дополняются 
политическим и экономическим измерениями.  

Сегодня пути эффективного решения проблемы экстремизма и 
международного терроризма таковы, что подразумевают вовлечение в 
данный процесс не только государственных органов, но и представителей 
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институтов гражданского общества. Постсоветские государства Центральной 
Азии, включая Республику Таджикистан, до сих пор находятся в поиске 
наилучшего механизма взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества. При этом отметим, что институты гражданского 
общества стали неотъемлемой и активной частью социально-политического 
процесса.  

Относительно сложившейся ситуации в Республике Таджикистан 
подчеркнём также те аспекты, которые негативно влияют на качество работы 
институтов гражданского общества. Прежде всего, до сих пор наблюдается 
недооценка потенциала данного социального сектора. Подобное положение 
дел вызвано тем, что институты гражданского общества, будучи новым 
социальным явлением, до сих пор не смогли обрести прочный авторитет в 
глазах широкой общественности. Данное положение дел требует своего 
пересмотра. В этой связи, прежде всего, актуальным является изменение 
ментального восприятия и практического подхода к ним. В процессе 
качественной трансформации общества происходит усиление роли и 
потенциала институтов гражданского общества. В результате появляются 
новые источники и эффективные пути решения существующих социальных 
проблем, включая экстремизм и международный терроризм. В связи с этим, 
для Республики Таджикистан процесс дальнейшего расширения участия 
институтов гражданского общества в решение проблемы экстремизма и 
международного терроризма несёт большие преимущества, в частности:  

- работа приобретёт целевой характер; 
- усилится работа с наиболее уязвимыми социальными группами, в том 

числе с гражданами, находящимися в процессе дерадикализации; 
- генерируются идеи, навыки, теоретические знания, практический 

опыт, а также профессиональная компетенция всех вовлечённых в данный 
процесс сторон; 

- укрепится процесс социальной консолидации общества перед общей 
угрозой в лице экстремизма и международного терроризма; 

- возрастёт осознание обществом масштаба угрозы, исходящей от 
экстремизма и международного терроризма; 

- повышается индивидуальная ответственность социального поведения 
отдельно взятого человека в контексте исследуемой проблемы экстремизма и 
международного терроризма; 

- более эффективно будут использоваться имеющиеся в наличии 
ресурсы, направленные на противодействие экстремизму и международному 
терроризму; 
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- укрепится социальное партнёрство между государством и 
институтами гражданского общества в решении проблемы экстремизма и 
международного терроризма; 

- повысится созидательная и стабилизирующая сила самих институтов 
гражданского общества.  

Безусловно, отмеченные факторы в противодействии экстремизму и 
международному терроризму очень важны, объективны и актуальны. 
Естественно, что государство и институты гражданского общества в 
Республике Таджикистан находятся в диаметрально противоположных 
политических и социально-экономических позициях. Учитывая это, сам факт 
осознания необходимости взаимного сотрудничества является весьма 
важным фактором. Так, именно уровень непосредственного и прямого 
вовлечения институтов гражданского общества в решение социальных 
проблем, на наш взгляд, во многом будет обуславливать содержание и 
формат протекания практического противодействия экстремизму и 
международному терроризму. Таким образом, практическое сотрудничество 
государства и   институтов гражданского общества является ключевым 
фактором более успешного противодействия угрозе экстремизма и 
международного терроризма. 
 Степень научной разработанности темы. Анализируя сложившийся 
уровень научной разработанности исследуемой проблематики следует 
подчеркнуть, что проблема экстремизма и международного терроризма 
является предметом постоянного и пристального внимания научного и 
экспертно-аналитического сообщества.  

Проблема экстремизма и международного терроризма нашло своё 
отражение в научных трудах, безусловно, в значительной мере 
содействовавшие более объективному пониманию исследуемой проблемы. В 
то же время, важно отметить, что выполненные работы носят разрозненный 
характер. В частности, часть трудов рассматривает различные факторы, 
влияющие на рост проявлений экстремизма и международного терроризма в 
обществе. Другие работы посвящены методам противодействия данной 
угрозе, главным образом, ненасильственными методами. Данные научные 
труды акцентируют внимание на вовлечении институтов гражданского 
общества в социальные процессы. При этом отметим тенденцию, 
свидетельствующую о признании роли и места институтов гражданского 
общества в решении данной проблематики. В целом, отметим, что в научном 
дискурсе наблюдается наиболее полная картина по данному вопросу.  

В настоящем диссертационном исследовании впервые была сделана 
попытка обобщить и проанализировать имеющиеся официальные источники, 
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научные труды, тематические отчёты и публикации. Эта работа направлена 
на определение роли и места Республики Таджикистан в противодействии 
экстремизму и международному терроризму. Наравне с этим, анализу 
подверглись существующие проблемы и потенциал институтов гражданского 
общества в профилактике экстремизма и терроризма в обществе. 
Использованные в работе материалы разделены на три основные группы. 
 Первая группа – это источники, включающие в себя различного рода 
национальные и международные нормативно-правовые документы, 
посвящённые проблеме противодействия экстремизму, международному 
терроризму и вкладу институтов гражданского общества в этом процессе. Их 
ценность заключается в том, что они отражают официальное видение, 
позицию, подходы и методы отдельных государств и международного 
сообщества в решении исследуемой проблемы. К тому же, в них отсутствует 
субъективное и частное толкование феномена. По своему предназначению 
эти источники рассчитаны на неограниченный временной промежуток и 
нацелены на решение намеченных долгосрочных задач1. Данные источники, 
будучи официальной точкой зрения государства на сложившуюся ситуацию, 
акцентируют внимание на приоритетные направления деятельности 
государства и институтов гражданского общества в противодействии 
экстремизму и международному терроризму с целью успешного решения 
поставленных целей.  

Другая категория источников данной группы – это документы 
международного характера2. Их принципиальное отличие от национальных 
документов заключается в их универсальности. Государства, при разработке 
своих национальных документов и программ, ориентируются на основные 
положения международных правовых актов.  В них отражается стремление 

                                                            
1 Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2016.; Национальная стратегия Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016 - 2020 годы. Душанбе: ООО 
«Контраст», 2016.; Стратегия противодействия экстремизму и терроризму в Республики 
Таджикистан на 2021 - 2025 годы. Душанбе, 2021.; Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030.; Концепция информационной безопасности Республики 
Таджикистан от 7 ноября 2003 года за №1175.; Закон Республики Таджикистан об общественных 
объединениях; Концепция развития культуры Республики Таджикистан.  От 30 декабря 2005 г., за 
№ 501.; Национальная целевая научно-исследовательская концепция по вопросам развития 
человека, дальнейшего обеспечения демократических принципов и развития гражданского 
общества на 2013 - 2028 годы. Утверждена постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 2 июля 2013 года, № 288. 
2 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Режим доступа. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml; Декларация об 
основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и 
международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и 
апартеида и подстрекательства к войне. Режим доступа. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/st_hr1_141.shtml 
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мирового сообщества полностью соблюдать взятые на себя обязательства в 
рамках целей, провозглашённых в данных документах. 

Вторую группу составляют труды мировых учёных, преимущественно 
европейских, которые внесли огромный теоретический и практический вклад 
в изучение исследуемой проблематики. В их числе отметим Дарендорфа Р., 
Козера Л., Грамши А., Хоффера Э., Хасана Аббаса1. Особого внимания 
заслуживают работы учёных, которые наиболее убедительно и объективно 
раскрыли роль конфликта в социуме. Они концептуально и комплексно 
рассмотрели социальную функцию конфликта. Сегодня в отрыве от их 
научных трудов невозможен анализ текущих социальных конфликтов. 
Особенно это важно в контексте кардинальных геополитических изменений в 
Центрально-Азиатском регионе и вокруг него. 

Методы решения проблемы экстремизма и международного 
терроризма привлекают внимание научного сообщества Таджикистана и 
государств постсоветского пространства. Среди учёных, исследующих 
данную проблему в контексте нашего общества, следует отметить таких 
авторов, как Мухаммадзода П.А., Шарипов Х.Б., Рахмонов А.К., Каримов 
Ш.Т., Сангинов Н.Н., Майтдинова Г.М., Сафарализода Х.К., Шарипов С.И., 
Матвеева А., Файзуллаев Б., Анварзод М., Каршибоев Н., Муллоджанов П., 
Курбонов Ш.Д2.  

                                                            
1 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 288 с.; Козер Л. Функции социального 
конфликта. М.: «Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги», 2000. 208 с.; Грамши А. Тюремные 
тетради. Режим доступа. https://royallib.com/book/gramshi_antonio/tyuremnie_tetradi_izbrannoe.html; 
Хоффер Э. Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений. Режим доступа. 
https://www.klex.ru/x7; Hassan Abbas. The Return of Taliban. Afghanistan after the Americans left.// 
Yale University Press, New Haven and London, 2023. 
2 Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): автореф. 
дисс… д-ра. полит. наук: Душанбе, 2018. 48 с.; Мухаммадзода П.А. Меры по устранению условий 
способствующих распространению терроризма: взгляд из Таджикистана. Таджикистан и 
современный мир. 2022 №1 (77) С. 12- 20.; Мухаммадзода П.А., Мухаммадзода С.А. Опыт 
Таджикистана по противодействию экстремизму и терроризму посредством диалога и 
сотрудничества. Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. 2019. № 10-2. С. 304-309.; Шарипов Х. Б. Социально-
политические факторы формирования и развития гражданского общества в Таджикистане: 
автopеф. диc.... кaнд. пoлит. нaук. – Душанбе, 2002. 24с.; Рахмонов А.К. Особенности становления 
гражданского общества в Таджикистане: автopеф. диc.... кaнд. пoлит. нaук. – Душанбе, 2007. 24 с.; 
Каримов Ш.Т. Роль неправительственных организации в формировании гражданского общества в 
Таджикистане: политологический анализ: автopеф. диc.... д-ра. пoлит. нaук. – Душанбе, 2016. 48 с.; 
Каримов Ш.Т. О гражданском обществе в Таджикистане. Режим доступа. 
https://osiyoavrupo.tj/index.php/pdf/o-grazhdanskom-obshchestve-v-tadzhikistane;    Сангинов Н.Н. 
«Гибридные войны» - реальность современного мира. Душанбе: Дониш, 2022. 227 с. Сангинов 
Н.Н. Центральная Азия в условиях трансформирующей системы международных отношений. 
Душанбе: ҶДММ ИЛМ, 2023. 144 с.; Майтдинова Г.М. Таджикистан в геополитической структуре 
Центральной Евразии вторая половина второго десятилетия XXI века. Монография. Душанбе: 
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Современные учёные России и государств Центральной Азии 
достаточно подробно изучили проблему экстремизма и международного 
терроризма, а также институтов гражданского общества. В их числе отметим 
Арчакова М.К., Добаева И.П., Вершинина М., Авдеева Ю.И., Масаулова 
С.И., Почепцова Г.Г., Яхьяева М.Я., Сунгурова А., Эсенаманову Н., 
Азильханова М., Нуртазину Р., а также коллективные труды под редакциями 
Дибирова А.-Н.З., Сафаралиева Г.К., Павленко О.В., Борисова Н.А., 
Восканяна М.В1. Их труды рассматривают современные и актуальные 

                                                                                                                                                                                                
РТСУ, 2020. 455 с.; Майтдинова Г.М. Реализация Стратегии противодействия экстремизму и 
терроризму в Республике Таджикистан на 2021–2025 года: права человека и верховенство закона // 
Постсоветские исследования. 2022. № 6 (5). С.573-583.; Сафарализода Х.К. Угрозы современного 
мира: теоретико-методологические вопросы. (на тадж. яз.) Монография. Душанбе: Эр – граф, 
2023. 420 с.; Шарипов С.И. Свобода пределы и возможности.  Душанбе. «Ирфон», 2014. 166 с.; 
Матвеева А., Файзуллаев Б. Гендер и насильственный экстремизм в Таджикистане. Режим 
доступа. https://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2017/10/women-and-violent-extremism-
in-tajikistan; Анварзод М.  Исламский фактор как инструмент дестабилизации Центральной Азии. 
Режим доступа. https://cabar.asia/ru/mahram-anvarzod-islamskij-faktor-kak-instrument-destabilizatsii-
tsentralnoj-azii/#; Каршибоев Н. «Религиозная радикализация в Центральной Азии: мифы и 
реальность». Режим доступа. https://cabar.asia/ru/nuriddin-karshiboev-potentsial-smi-v-protivodejstvii-
radikalizmu-i-ekstremizmu; Муллоджанов П. Постсоветская Средняя Азия и мусульманский мир: 
салафизация как инструмент геополитики. Режим доступа. https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-
postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki/#; 
Муллоджанов П. Гражданское общество Таджикистана во время пандемии и после нее: основные 
проблемы и перспективы развития. Режим доступа. https://fpc.org.uk;  Курбонов Ш.Д. Становление 
и развитие гражданского общества в Республике Таджикистан. Режим доступа. 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/97483/1/978-5-7996-3165-9_2020_045.pdf    
1Арчаков М.К. Политический экстремизм в России: сущность, проявления, меры противодействия.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Благовещенск, 2016.  320 
с.; Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ. Отв. редактор А. В. 
Малашенко. Ростов - на Дону: Изд-во «СКНЦ ВШ», 2002. 120 с.; Вершинин М. Методы вербовки 
и идеологической работы террористических религиозных движений в Поволжье, на примере 
«Хизб-ут-Тахрир». Режим доступа. https://psyfactor.org/lib/vershinin5.htm Авдеев Ю.И. 
Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, характерные черты. 
Терроризм и религия. //науч. ред. Кудрявцев В.Н. сост. Брятова Л.В. Обществ. - консультативный 
совет по проблемам борьбы с международным терроризмом РАН - М.: «Наука», 2005.  199 с. 
Масаулов С.И. История салафизма в Таджикистане: от вербовщиков до экстремистов. Режим 
доступа. https://ia-centr.ru/experts/sergey-masaulov/istoriya-salafizma-v-tadzhikistane-ot-
verbovshchikov-do-ekstremistov / Почепцов Г. Г. Персонализация поиска в Интернете — взгляд Эли 
Паризера. Режим доступа. https://psyfactor.org/lib/web-media-4.htm. Почепцов Г. Г. Нарративные 
войны на постсоветском пространстве: Беларусь, Украина, Россия. Режим доступа. 
https://rezonans.kz/narrativniye-voyny-na-postsovetskom-1/   Яхьяев М. Я. Методологические аспекты 
предупреждения идеологии и психологии религиозного экстремизма. Режим доступа. 
https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-preduprezhdeniya-ideologii-i-psihologii-religioznogo-
ekstremizma   Яхьяев М. Я. К вопросу об экстремизме в исламе. Национальный центр 
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 
Интернет. Режим доступа. http://ncpti.su/.  Яхьяев М. Я. Социально-экономические корни 
экстремизма. Режим доступа. http://www.ekstremizm.ru/biblioteka/knigi/item/683-socialno-
ekonomicheskie-korni-ekstremizma. Яхьяев М.Я. Причины радикализации ислама в современном 
мире // Исламоведение. 2012.  № 2. С. 4-14.; Сунгуров А. Взаимодействие правоохранительных 
органов и общественных организаций в современной России: накопленный опыт и реализуемые 
модели. Режим доступа. 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/go7rzg8g02/direct/91682057 Эсенаманова Н. 
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аспекты проблемы экстремизма и международного терроризма, в частности, 
фактор персонализации поиска, нарративные войны, методологические 
аспекты предупреждения идеологии, социально-экономических корней 
проблематики экстремизма и международного терроризма, а также роли и 
места институтов гражданского общества в исследуемом вопросе. 

Третья группа – это научно-аналитические отчёты, пособия, доклады и 
обзоры различных авторитетных национальных и международных структур, 
посвящённые проблеме экстремизма и международного терроризма, а также 
институтов гражданского общества1. Данные материалы базируются на 
основе проведённого полевого или же кабинетного исследования. В отчётах, 
как правило, раскрывается текущее состояние исследуемого вопроса, 
сопровождающийся последующим анализом ситуации. Формат данных 
документов предусматривает не только детальное раскрытие реальной 
картины, но и в результате полученных данных предлагается комплекс мер и 
практических рекомендаций, направленных на исправление ситуации. 

В целом, при положительной оценке степени научной разработанности 
темы, важно подчеркнуть, что в настоящее время отсутствуют разработки, 
                                                                                                                                                                                                
Типология мышления и пошаговых действий экстремиста, внутренние причины его 
радикализации и протеста. Укрепление потенциала по предотвращению насильственного 
экстремизма в Кыргызской Республики. /Отв. Ред. Проф. Н. Курбанова Бишкек.  «Maxprint» 2014. 
178 с. Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, идеология, 
организация, практика, профилактика и противодействие. Рук. авт. колл. Дибиров А.-Н.З., 
Сафаралиев Г.К. Махачкала. «Лотос», 2009. 640 с.;  «Третий сектор» в мире: модели гражданской 
активности в XX-XXI вв. / Под ред. О.В. Павленко, Н.А. Борисова, М.В. Восканян; Минобрнауки 
России, Российский гос. гуманитарный университет. М.: РГГУ, 2021. 452. с.   
1 Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма. Режим доступа. www. fatf-gafi. org. 
Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и 
Леванта (ИГИЛ). Режим доступа.  www. fatf- gafi.org. Измерение проявлений гендерного 
неравенства в рамках других подгрупп населения. Экономический и социальный совет 
Организации Объединенных Наций. Режим доступа.  
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2008/10.r.pdf    Борьба с терроризмом.      
Модуль 2. Условия, способствующие распространению терроризма. Образование во имя 
правосудия. Серия университетских модулей. Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. Режим доступа. 
https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_2_-_final_RU.pdf  
Повышение устойчивости молодежи к радикализации: на примере Республики Таджикистан. 
Режим доступа.  https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/  Краткий обзор гражданского 
общества Таджикистана. Режим доступа. 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29494/csb-taj-ru.pdf Гражданское общество в 
модернизирующейся России (Текст): аналитический доклад Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» по итогам реализации проекта «Индекс гражданского общества -CIVICUS» 
/Якобсон Л.М., Мерсиянова И.В., Кононыхина О.Н. и др. М.: - НИУ ВШЭ. 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/1y488hxjr4/direct/72412988.pdf  Роль гражданского 
общества в предотвращении терроризма. Неформальное рабочее совещание. Режим доступа. 
https://www.osce.org/files/f/documents/b/f/25143.pdf. Руководство по предотвращению экстремизма, 
реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон вооружённых конфликтов в Республику 
Таджикистан. Душанбе, 2023. – 138 с. 



11 
 

относительно всестороннего теоретического обоснования проблемы по 
противодействию экстремизму и международному терроризму в контексте 
проблем и потенциала институтов гражданского общества в рамках 
методологической политической науки. 
 Объектом исследования выступает роль и место Республики 
Таджикистан в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. 
 Предметом исследования является потенциал институтов 
гражданского общества в противодействии экстремизму и борьбе с 
международным терроризмом в рамках тесного взаимодействия с 
государством. 

Целью данного диссертационного исследования является изучение 
роли и места Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
терроризму, а также проблем и потенциала институтов гражданского 
общества Таджикистана в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. 
 Для достижения поставленной цели были постановлены следующие 
задачи: 
 - провести научно-теоретический и концептуальный анализ феномена 
экстремизма и международного терроризма; 

- проанализировать экстремизм и международный терроризм как 
социально-политического явления; 

- дать оценку национальной Стратегии Республики Таджикистан по 
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы; 

- выявить роль притягивающих факторов в росте экстремизма и 
международного терроризма; 
 - выявить роль подталкивающих факторов в росте экстремизма и 
международного терроризма; 

- обосновать роль информационного фактора в росте экстремизма и 
международного терроризма; 

- раскрыть и обосновать духовно-идеологическую основу 
экстремистских и международных террористических организаций в 
Таджикистане;  

- проанализировать процесс эволюции институтов гражданского 
общества Республики Таджикистан и определить их проблемы и потенциал в 
противодействии экстремизму и терроризму;  

- определить механизмы взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества в контексте борьбы с экстремизмом и 
международным терроризмом;  
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- выявить потенциал средств массовой информации в противодействии 
экстремизму и международному терроризму; 

- определить и обосновать потенциал неправительственных 
организаций Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
международному терроризму; 
 - выявить потенциал фактора культуры в деятельности институтов 
гражданского общества в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. 
 Научная новизна данного диссертационного исследования состоит, 
прежде всего, в самой постановке и совокупности исследуемой 
проблематики, в частности:  
   - проведён научно-теоретический и концептуальный анализ феномена 
экстремизма и международного терроризма; 

- проанализирован экстремизм и международный терроризм как 
социально-политическое явление; 

- дана оценка национальной Стратегии Республики Таджикистан по 
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы; 

- выявлена роль притягивающих факторов в росте экстремизма и 
международного терроризма; 

- выявлена роль подталкивающих факторов в росте экстремизма и 
международного терроризма; 

- обоснована роль информационного фактора в росте экстремизма и 
международного терроризма; 

- раскрыта и обоснована духовно-идеологическая основа 
экстремистских и международных террористических организаций в 
Таджикистане;  

- проанализирован процесс эволюции институтов гражданского 
общества Республики Таджикистан, определены их проблемы и потенциал в 
противодействии экстремизму и терроризму;  

- определены механизмы взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества в контексте противодействия экстремизму и 
международному терроризму;  

- выявлен потенциал средств массовой информации в противодействии 
экстремизму и международному терроризму; 

- определён и обоснован потенциал неправительственных организаций 
Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
международному терроризму; 
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- выявлен потенциал фактора культуры в деятельности институтов 
гражданского общества в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. 
  В то же время в ходе проведённого диссертационного исследования 
были сформулированы выводы, предложены конкретные и актуальные 
рекомендации, имеющие большую теоретическую и практическую ценность. 
  Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она 
вносит вклад в политологию, так как в ней исследованы и проанализированы 
роль и место Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
международному терроризму, а также проблемы и потенциал институтов 
гражданского общества в этом процессе. 
   Практическая значимость данного диссертационного исследования 
заключается в том, что предложенные в работе выводы и рекомендации 
могут быть использованы, как при разработке государственных целевых 
программ и проектов, так и при их практической реализации со стороны 
министерств и ведомств, а также непосредственно самими институтами 
гражданского общества. В то же время настоящее исследование может быть 
использовано для подготовки семинарских и лекционных занятий, учебно- 
методических пособий, а также в научных публикациях, посвящённых 
данному вопросу.  

Методология научного исследования. Руководствуясь характером и 
спецификой исследуемой работы, включающей в себя разнообразные и 
равнозначные политические, идеологические, информационные, 
психологические и социальные аспекты, в работе были применены 
различные методы исследования. Так, в процессе написания работы были 
использованы универсальные научные методы, включая методологию 
системного анализа, исторический, структурно-функциональный и 
институциональный методы, что позволили максимально раскрыть проблемы 
и потенциал институтов гражданского общества в противодействии 
экстремизму и международному терроризму.  
 Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что 
одним из важнейших условий повышения роли и места Республики 
Таджикистан в противодействии экстремизму и международному терроризму 
является полное раскрытие и использование потенциала институтов 
гражданского общества в решении вышеуказанной проблемы. Всесторонняя 
и комплексная поддержка деятельности институтов гражданского общества 
со стороны государственных органов способствует созданию действенного 
механизма прочного социального партнёрства, который повысит 
эффективность мер по противодействию экстремизму и международному 



14 
 

терроризму в стране, тем самым, укрепив роль и место Республики 
Таджикистан в противодействии данным проблемам в мировом масштабе. 
 В соответствии с планом и задачами диссертационного исследования 
на защиту выдвигаются следующие положения: 

1. В ходе проведённого научного исследования было определено, что 
проблема экстремизма и международного терроризма является одной из 
самых сложных и трудно разрешаемых социальных проблем современности. 
При этом нынешний уровень проблемы экстремизма и международного 
терроризма беспрецедентен. Негативное влияние экстремизма и терроризма 
на безопасность государства огромно, поскольку не только содействует 
расколу в жизни общества, но и способствует социально-политической 
дезорганизации и деморализации общества. Актуально также и то, что 
наблюдается социальный спрос на идеологию экстремизма и 
международного терроризма в обществе. Соответственно, важно понимание 
привлекательности и востребованности деструктивной идеологии, что 
позволит применить действенные меры по противодействию ей. Несмотря на 
то, что экстремизм и международный терроризм традиционно находятся в 
центре внимания научных кругов, тем не менее, до сих пор отсутствует 
общепринятая дефиниция, что значительно усложняет исследуемую 
проблему. 

2. Идеология экстремизма и международного терроризма, 
опирающаяся на религиозные догмы и ценности в традиционных 
сообществах, в глазах общества, не имеющего критического мышления, 
обладает большим сакральным авторитетом. При этом практическое 
использование религии направлено на достижение конкретных политических 
целей. Анализ экстремизма и международного терроризма как социально-
политического конфликта выявил, что он вызван противоположными 
видениями и разногласиями на социально-политическую структуру 
общества. В свою очередь, степень противоречий непосредственно влияет на 
характер и масштабность конфликтогенности. Деструктивные структуры в 
своей практике пристальное внимание уделяют пропаганде своей идеологии, 
которая направлена на решение поставленных задач, что было 
продемонстрировано на примере деятельности «Хизб-ут-тахрира». 

3. Подробный анализ фундаментального документа - Национальной 
стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 
терроризму на 2016-2020 гг. выявил, что именно экстремизм и терроризм 
являются основной угрозой безопасности государства. В документе 
отмечается роль и место институтов гражданского общества в 
противодействии экстремизму и международному терроризму. Принятие 
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государством столь масштабного документа позволило своевременно 
разработать конкретные практические и логически последовательные шаги, 
направленные на противодействие данной угрозе. 

4. Изучение причин, побуждающих и стимулирующих идеологию 
экстремизма и терроризма в современном обществе, выявило, что таковыми 
также выступают притягивающие факторы. В этом ключе большое внимание 
необходимо уделить правильно поставленной работе в этом направлении. В 
первую очередь, важна работа с информацией, а также активизация 
профилактически-разъяснительных мер среди местного сообщества. Данные 
практические меры должны разрушить привлекательность идеологии 
экстремизма и международного терроризма. 

5. Исследование подталкивающих факторов показало, что данная 
группа причин имеет достаточно сильное влияние на рост экстремизма и 
международного терроризма в обществе. Причиной служит то, что 
существующие в обществе нерешённые социальные проблемы всегда 
подталкивают определённых лиц к выражению недовольства или же 
использованию силы. В то же время подталкивающие факторы 
предоставляют экстремистским и международным террористическим 
группировкам не только широкое поле для их деятельности, но также и 
возможность пропагандировать своё представление о справедливом 
социальном устройстве. 

6. Жизнь современного общества все больше подвержена влиянию 
современных информационно-коммуникационных технологий. Они широко 
используются не только для социально-экономического развития, но также, к 
сожалению, в деструктивных целях. В частности, они эффективны в процессе 
вербовки как источник пополнения бюджета, и, конечно же, для пропаганды 
своей идеологии. При этом они, как правило, работают анонимно. В целом, 
существующие тенденции свидетельствуют о том, что уровень 
использования новейших информационно-коммуникационных технологий со 
стороны деструктивных группировок будет только расти.    

 7. Проведённый анализ наглядно выявил, что религиозные доктрины 
имеют определённый спрос в обществе, главным образом, в период 
кардинальных социальных перемен. К тому же интерес к религиозной 
идеологии вызван также тем фактом, что она, в отличие от светской 
идеологии, охватывает и внеземную жизнь, что также дополнительно 
актуализирует её в жизни общества. Данная реальность способствовала 
активному использованию религии экстремистскими и международными 
террористическими группировками для достижения своих корыстных целей. 
При этом духовно-идеологическая доктринальная основа экстремистских и 
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международных террористических организаций в Таджикистане включает в 
себя различные компоненты, в том числе политические, экономические и, 
конечно же, морально-ценностные. При этом каждый из указанных 
компонентов находится в постоянной динамике и направлен на достижение 
конкретных целей. Основной угрозой, исходящей от духовно-
идеологических установок деструктивных структур, является то, что они по 
своей сути являются наиболее взрывоопасными для традиционного 
общества. 

8. Современные институты гражданского общества являются 
уникальным социальным феноменом. Процесс их становления и развития 
протекает исключительно эволюционным путём. Большое значение имеет и 
фактор гражданской культуры. Активное и целевое участие институтов 
гражданского общества может стать решающим фактором в укреплении 
устойчивости местного сообщества к деструктивной идеологии. Так, в работе 
с целевыми социальными группами, институты гражданского общества 
выступают координирующим звеном между государственным сектором и 
индивидом, что также содействует развитию человеческого капитала. 

9. Исследование подтвердило, что существующий характер и масштаб 
современного экстремизма и международного терроризма подталкивает 
государство и институты гражданского общества к выработке механизмов 
эффективного взаимодействия. В то же время, проведённый нами анализ 
подтвердил, что институты гражданского общества обладают фактически 
неисчерпаемым потенциалом в эффективном противодействии идеологии 
экстремизма и международного терроризма. В данном контексте важно 
выявить наиболее эффективную модель взаимодействия. Это позволит 
определить, как систему действий, так и практический уровень вовлечения 
сторон. Активное использование модели взаимодействия между 
государством и институтами гражданского общества содействует, как 
консолидации общества перед лицом серьёзной угрозы, так и формированию 
обратной связи. Также немаловажным выглядит и то, что каждая из сторон 
осознает свой собственный вклад в противодействие экстремизму и 
международному терроризму. 

10. Всесторонний анализ выявил, что средства массовой информации 
являются стратегическим инструментом и обладают огромным потенциалом. 
Главным фактором, свидетельствующим об их эффективности, выступает то, 
что данный ресурс имеет социальное предназначение. В настоящее время 
активное и целевое использование новейших информационных технологий 
делает их возможности в противодействии экстремизму и международному 
терроризму фактически безграничными. Так, они непосредственно влияют на 
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формирование эффективной обратной связи в решении проблемы 
экстремизма и международного терроризма. В своей деятельности средства 
массовой информации могут содействовать достижению важных 
общественных целей. В частности, средства массовой информации способны 
наиболее эффективно и своевременно информировать население об угрозе со 
стороны деструктивных группировок, позитивно влиять на нравственно-
воспитательный компонент общества, прежде всего, молодёжи. В результате, 
подобная деятельность позволит гражданам значительно повысить уровень 
своей грамотности и, как следствие, лучше ориентироваться в вопросах 
устойчивости к идеологии экстремизма и международного терроризма.  

11. Активное вовлечение и дальнейшее расширение участия 
неправительственных организаций Республики Таджикистан в 
противодействии экстремизму и международному терроризму внесёт 
существенный вклад в решение проблемы. Более того, практическая 
деятельность неправительственных организаций позволит максимально 
задействовать потенциал местного сообщества. В результате чего повысится 
социальная активность граждан и их инициативность. Особенно это окажет 
серьёзное позитивное влияние на процесс социальной реинтеграции и 
реабилитации граждан, вставших на путь дерадикализации.  В то же время 
именно институты гражданского общества могут развивать такие важные 
социальные институты, как местные лидеры и социальное наставничество, 
которые в контексте противодействия экстремизму и международному 
терроризму обладают большим потенциалом. 

12. Культура, как основополагающая, универсальная и общепризнанная 
ценность, несёт в себе огромный созидательный потенциал. Именно культура 
формирует духовность человека, определяет его мировоззрение и 
социализацию. Исследование подтвердило, что сегодня, прежде всего, важно 
изменить отношение общества к культуре и культурным ценностям. Так, 
именно фактор культуры в деятельности институтов гражданского общества 
позволит успешно противодействовать распространению идеологии 
деструктивных структур. Также актуальным выглядит тот факт, что данный 
ресурс противодействия идеологии экстремизма и международного 
терроризма может позитивно влиять, как на уровне отдельно взятого 
индивида, так и на уровне всего сообщества. 

Степень достоверности результатов настоящего диссертационного 
исследования основывается на беспристрастной и объективной научной 
оценке существующих теоретических и практических научных работ 
ведущих национальных и международных научных кругов. Автором 
используются практические результаты исследований, официальные 
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источники информации, отчёты авторитетных международных организаций 
и общепризнанные научные труды по изучаемой проблеме. 

Апробация результатов исследования 
 Автор имеет практический опыт участия в работе национальных и 
международных научно-практических конференций, круглых столов и 
семинаров по данной проблематике.  Материалы исследования 
докладывались на следующих научных мероприятиях: на научно-
практической конференции: «Терроризм и пути совершенствования 
противодействия» с докладом «Шанхайская организация сотрудничества в 
борьбе с терроризмом» (Душанбе, 4 октября 2005 г.); на круглом столе: «Роль 
молодежи в укреплении мира и стабильности в Республики Таджикистан» с 
докладом «Радикализм среди молодежи Таджикистана» (Душанбе, 26 ноября 
2012 г.); на международной научной-практической конференции: 
«Региональное сотрудничество и эффективные меры борьбы с таким 
явлением как иностранные боевики-террористы» с докладом «Гражданские 
инициативы в противодействии угрозе экстремизма и международного 
терроризма» (Душанбе, 24 - 26 февраля 2015 г.); на международной научно – 
практической конференции: «Разработка эффективных программ 
сотрудничества и политик в области предотвращения насильственного 
экстремизма: извлеченные уроки и передовая практика» с докладом «Взгляд 
политиков на вопросы предотвращения насильственного экстремизма: 
прогресс и приоритеты» (Ашхабад, 18-19 июня 2019 г.); на международной 
научной конференции: «Вклад Лидеров Узбекистана и Таджикистана в 
укреплении дружбы, добрососедства и доверия, открытие новой страницы 
таджикско-узбекского стратегического партнерства» с докладом «Вклад 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в урегулирование 
афганского кризиса» (Душанбе, 14-15 сентября 2020 г.); на круглом столе: 
«Современные тенденции и перспективы развития таджикско-узбекских 
отношений в рамках стратегического партнерства» с докладом 
«Сотрудничество Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в 
противодействии угрозе международного терроризма и экстремизма» 
(Душанбе, 28 апреля 2022 г.); на круглом столе: «ОДКБ как важный фактор 
обеспечения региональной безопасности» с докладом «Роль ОДКБ в борьбе с 
экстремизмом и международным терроризмом»  (Душанбе, 18 мая 2022 г.); 
на международной онлайн-конференции на тему: «Состояние и перспективы 
развития стратегического партнерства и союзничества между 
Таджикистаном и Россией» с докладом «Сотрудничество Республики 
Таджикистан и Российской Федерации в противодействии угрозе 
экстремизма и международного терроризма: проблемы и потенциал 
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институтов гражданского общества» (15 июня 2022 г.); на международном 
экспертном круглом столе: «Вызовы и угрозы транзитным возможностям 
Центрально-Азиатского региона в эпоху глобальной политической и 
экономической турбулентности» с докладом «Роль институтов гражданского 
общества в противодействии угрозе экстремизма и международного 
терроризма» (Душанбе, 16 августа 2022 г.); на международной научной 
конференции: «Векторы региональной интеграции государств Центральной 
Евразии: основные тенденции, приоритеты, перспективы» с докладом 
«Республика Таджикистан в противодействии угрозе экстремизма: потенциал 
местного сообщества» (Душанбе, 13 декабря 2022 г.); на международной 
конференции: «Таджикистан - Центральная Азия: политика добрососедства, 
взаимной поддержки, вечной дружбы, и совместного развития» с докладом 
«Вклад институтов гражданского общества в укреплении политики 
добрососедства» (Душанбе, 10 марта 2023 г); на республиканской научно-
практической конференции: «Национальные интересы Республики 
Таджикистан на новом этапе развития национальной государственности» с 
докладом «Роль общественных организаций в защите национальных 
интересов» (Душанбе, 10 ноября 2023 г.).  

Диссертация обсуждена на заседании Управления по изучению 
вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан (Протокол №1 от 26.04.2024 г.) и 
рекомендована к защите. 

По тематике диссертационного исследования опубликована 32 статья в 
научных журналах, в том числе 17 в изданиях, рекомендуемых ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Настоящая диссертация состоит из 
введения, четырёх глав, двенадцати параграфов, заключения, практических 
рекомендаций и списка использованной литературы. Объем диссертации 
составляет 376 страниц, а список использованной литературы включает 237 
наименований источников и научной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 
исследования, степень научной разработанности, объект, предмет, цель и 
задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, методология научного исследования, гипотеза исследования, 
основные положения, выдвигаемые на защиту, степень достоверности 
результатов исследования и апробация результатов исследования.  
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Первая глава диссертационной работы «Генезис и анализ теоретико - 
концептуальных аспектов проблемы экстремизма и терроризма» состоит 
из трёх параграфов. В ней  проводится комплексный теоретический анализ 
исследования, позволяющий воссоздать объективное понимание данной 
проблематики.   

В первом параграфе данной главы «Генезис проблемы экстремизма и 
международного терроризма» даётся подробный теоретический и 
концептуальный анализ проблемы экстремизма и международного 
терроризма, акцентируя внимание на факторе обеспечения государственной 
безопасности.  Отмечено, что интерес к безопасности во многом заложен в её 
сущности, которая напрямую формирует обратную связь, т.е., отношение 
человека к государству и государства к человеку. На конкретных примерах 
подчеркнуто, что экстремизм и международный терроризм являются угрозой 
номер один. При этом указана необходимость разработки качественно новых 
подходов и методов, позволяющих более объективно оценивать влияние 
экстремизма и международного терроризма на национальную и 
региональную безопасность. Большое внимание уделено как сущности 
экстремизма и международного терроризма, так и отсутствию единого 
универсального определения.  

Было отмечено, что экстремизм является своеобразным 
промежуточным звеном от радикализма к терроризму, при этом раскрыты 
существующие между ними принципиальные различия. Основной чертой 
радикализма является именно идейность, а не действие, в то время как 
экстремизму характерны действия, которые могут быть не всегда идейными. 
Согласно же точки зрения российского исследователя Улезко Э.В., «черта, 
отделяющая экстремиста от террориста, является человеческая жизнь. 
Только экстремист переходит линию, призывая или совершая 
противоправные насильственные деяния, лишает себе подобного жизни, он 
автоматически превращается в террориста».1 

Подробно исследован вопрос совместимости религии с экстремизмом и 
терроризмом. В данном вопросе указана актуальность базовых понятий, 
таких, как «религиозный экстремизм», «религиозно-политический 
экстремизм», «религиозный фундаментализм» и «международный 
терроризм». Акцентировано внимание на том, что главной отличительной 
чертой религиозного экстремизма от прочих религиозных течений является 

                                                            
1 Улезко Э. В. Экстремизм и терроризм: понятийно-категориальный аппарат исследования 
явления// Философия Права Научно-теоретический журнал. / Под ред. Барковского Г. Ф. г. Ростов 
Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. №5 (36) 
2009. С. 124. 
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убеждение в «своем превосходстве над другими». Согласно подобному 
разумению, они имеют «моральное право» нарушать законы государства, 
нормы светского общества и расправляться со своими оппонентами не 
только идеологически, но и физически. Подчеркнуто, что религиозный 
экстремизм преимущественно детерминирован содержанием религиозной 
идеологии, лежащей в его основе, т.е., без религиозной идеологии нет и 
религиозного экстремизма. 

Раскрыт процесс формирования идеологии современного экстремизма 
и международного терроризма, как неотъемлемой части политической жизни 
общества. В данном параграфе в качестве одной из основных проблем, не 
позволяющей объективно исследовать данную проблематику, указано 
использование закостенелых подходов. Тем самым было обращено внимание 
на другие источники роста экстремистских и террористических идей, в 
частности на фактор депривации Теда Роберта Гурра, сформулировавший три 
модели депривации: 

- ценностные ожидания остаются теми же, а возможности убывают;  
- ценностные ожидания возрастают, а возможности остаются 

прежними; 
- ценностные ожидания возрастают, а возможности убывают.1 
Достаточно подробно проанализирован фактор мотивации, 

непосредственно влияющий на рост экстремизма и международного 
терроризма. В частности, выявлены мотивы, связанные с идеологией, 
меркантильный, мотив преобразования, стремления власти над людьми и 
самоутверждения, героизации и романтики. Ценность раскрытия мотивации 
экстремистов и террористов заключается в том, что оно позволило выявить 
ключевые факторы, непосредственно подталкивающие индивида к подобной 
деятельности. Наряду с этим изучены способы деструктивного мышления, 
мотивация экстремистов и террористов, а также выявлены причины, логика и 
смысл их деятельности.  

Во втором параграфе первой главы «Экстремизм и международный 
терроризм как социально-политическое явление: политологический 
анализ» проведен политологический анализ экстремизма и международного 
терроризма как социально-политического явления. Отмечено влияние 
географического и геополитически глобализационного фактора на проблему 
обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии.  

                                                            
1  Сергеев С.А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных 
социальных науках. С. - 5. Режим доступа. 
https://kpfu.ru/docs/F110664239/Statya.Ekstremizm.radikalizm.sokr.bibliograf.pdf  
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В частности, раскрыт фактор угрозы, продолжающий исходить из 
Афганистана в лице международного терроризма, религиозного экстремизма 
и незаконного оборота наркотиков, которые продолжают нести самую 
серьезную угрозу национальной безопасности Республики Таджикистан и 
других стран региона. Современное афганское государство продолжает 
оставаться одним из главных источников региональной напряжённости.  

Другим важным географическим фактором нестабильности является 
сопричастность севера страны к Ферганской долине. Именно здесь время от 
времени наблюдается активизация деятельности различного рода 
экстремистских и международных террористических группировок.  В данном 
случае отметим, что деструктивные организации умело используют 
существующие в долине острые социальные проблемы для популяризации 
своей деструктивной идеологии среди местного населения, и, прежде всего, 
местной молодежи. 

Большое внимание было уделено раскрытию побудительных причин 
использования религии в качестве идеологии со стороны экстремистских и 
международных террористических группировок, в частности: 

 - фактор глубокой укорененности религии в сознании широких слоёв 
общества, даже в условиях его секуляризации; 

-  сохранение религией в глазах населения своего значения, как 
определенного объединяющего символа, общего идентификационного 
признака для различных социальных общностей; 

- сохранение религией в силу самой её сущности в различных 
социальных средах своего значения, как фактора сакрализации в отношении 
определенных людей, их идей и поступков, общественных движений, 
явлений (и т.д.), признание их священными, угодными Богу.1 

Также было подчёркнута укорененность религии в сознании широких 
слоёв общества, и восприятие религии как мерила всех духовных ценностей 
и последней истины.  

Анализ экстремизма и международного терроризма, как социального 
явления, позволил более объективно рассмотреть принцип убеждения как 
метода воздействия на сознание людей. Благодаря убежденности 
формируются необходимые установки людей, в конечном итоге 
определяющие их поведение в конкретных ситуациях. 

                                                            
1   Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, 
характерные черты. Терроризм и религия. / науч. ред. В. Н.  Кудрявцев; сост.  Л.В. Брятова; 
Обществ. -консультативный совет по проблемам борьбы с международным терроризмом РАН. - 
М.: «Наука», 2005. – С.179-180. 
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Понимание реальности угрозы экстремисткой идеологии 
проанализировано на примере деятельности «Хизб-ут-Тахрира». На примере 
данной деструктивной группировки раскрыты поэтапность достижения 
целей: 

- борьба за формирование «правильного исламского образа 
мышления»; 

- революция мышления; 
- захват власти. 
Проанализирована также структура организации и программа её 

деятельности.  
Наряду с этим представлены причины привлекательности как самих 

деструктивных группировок, так и ментального состояния участника 
экстремистского и террористического сообщества. Были раскрыты его 
внутренняя идентичность, природная сущность, а также мотивация, 
приведшая в ряды деструктивных организаций.  

В третьем параграфе «Национальная стратегия Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-
2020 годы как основополагающий документ» дан подробный анализ 
универсального документа, нацеленного на эффективное и своевременное 
воздействие на исследуемую проблематику. Отмечено, что преодоление 
данной проблемы невозможно без крупного базового документа. В 
подтверждении указано, что документ определил цели, задачи, приоритеты и 
практические механизмы реализации. Наряду с этим подчеркнута его 
социальная направленность, а также актуальные принципы, определяющие 
исполнение Стратегии.  

Также раскрыты принципы, которыми необходимо руководствоваться 
при реализации Национальной стратегии, а также отмечены основные цели. 
Следует подчеркнуть, что  важнейшей составляющей документа является 
компонент партнерства. Он предусматривает активное сотрудничество 
между государственными министерствами и ведомствами с институтами 
гражданского общества, а также с местным сообществом. 

В данном параграфе последовательно и пошагово были 
проанализированы проблемы, отмеченные в исследуемом документе. В их 
числе повышение уровня правовой культуры граждан и социально-правовой 
защищенности личности, факторы, ведущие к устранению социально-
экономических предпосылок, идеологический аспект, вопрос 
предупреждения и формирования культуры толерантности, процесс 
профилактики экстремизма и радикализации среди несовершеннолетних и 
молодежи, гендерные аспекты, противодействие использованию Интернета в 
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распространении идей экстремизма и терроризма, проблема вовлечения 
граждан в экстремистские и террористические организации во время 
пребывания в трудовой миграции, проблема распространения 
экстремистских взглядов в исправительных учреждениях, профилактика 
экстремизма среди действующих сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, необходимость совершенствования различного рода 
превентивных мер и участие институтов гражданского общества и частного 
сектора, а также международное и региональное сотрудничество. 
Использованный подход позволил объективно исследовать документ. В 
результате были раскрыты пути и механизмы реализации стратегии, а также 
цели реализации и ожидаемые эффекты. В целом, важно подчеркнуть, что 
принятие и реализация документа подобного формата наглядно 
демонстрирует стремление и политическую волю государства в решении 
проблемы экстремизма и терроризма. 

Во второй главе «Основные детерминирующие факторы, 
способствующие росту экстремизма и международного терроризма в 
Республики Таджикистан», состоящей из трёх параграфов, раскрываются и 
анализируются основные факторы, влияющие на рост экстремизма и 
международного терроризма. 

В первом параграфе данной главы «Анализ притягивающих 
факторов как детерминанта роста экстремизма и международного 
терроризма» отмечено, что притягивающие факторы появления и роста 
идеологии экстремизма и международного терроризма являются наиболее 
сложными и трудно прогнозируемыми. Причиной является их связь с личной 
мотивацией отдельно взятого человека, имеющего два измерения. Первое – 
личностное, ведущее к индивидуальным характеристикам и особенностям 
самого человека. Второе – социальное, подразумевающее организацию 
различного рода убедительных и многозначительных призывов и программ, 
которые делают экстремистские и террористические организации 
привлекательными в лицах граждан. 

Достаточно подробно выявлен и раскрыт процесс вовлечения индивида 
в экстремистские и международные террористические группировки, 
состоящий из четырех неразрывных и последовательных этапов:  

- Первый - соблазнить и польстить:  
-Второй - нейтрализовать способность к критике и подавить личные 

качества:  
-Третий - углубить его членство в группе и стимулировать социальные 

разрывы:  
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- Четвертый - сделать возвращение (в общество) невозможным.1  
 В анализе акцентируется внимание на факторы, как правило, 
находящиеся в тени религиозного фактора. Так, выделяется сам человек со 
своим внутренним миром, негативно воспринимающим происходящие 
вокруг процессы. Особое внимание уделено состоянию фрустрации у 
человека, характеризующейся сильной разочарованностью как личной 
жизнью, так и существующей реальностью. Конечным итогом состояния 
фрустрации является личная готовность индивида совершить насилие.  

В контексте исследуемого вопроса раскрыт фактор кризиса 
идентичности как определяющего восприятие человека к текущим 
социально-политическим и духовно-идеологическим процессам, 
непосредственно происходящим вокруг него. 

В целом, анализ притягивающих факторов позволил раскрыть 
внутреннюю мотивацию и ценности человека, а также его представление о 
мироустройстве на момент вступления в деструктивные организации.   

Подчеркнуто, что наличие притягивающих факторов свидетельствует о 
том, что критическое ментально-психологическое состояние индивида может 
в конечном итоге привести его в ряды экстремистских и террористических 
организаций. В этой связи важно отметить, что нейтрализация 
притягивающих факторов предусматривает исключительно и принципиально 
мирный подход в решении проблемы экстремизма и международного 
терроризма. Следовательно, превентивные меры основываются на самом 
активном и широком участии всех институтов гражданского общества, а 
также в результате активизации деятельности социально активных граждан. 
Они совместно с государственными ведомствами становятся ключевыми 
структурами в практической реализации профилактически-разъяснительных 
работ среди местного сообщества 

Во втором параграфе второй главы «Анализ подталкивающих 
факторов как детерминанта роста экстремизма и международного 
терроризма» было отмечено, что проблема экстремизма и международного 
терроризма научными кругами традиционно анализируется именно сквозь 
призму подталкивающих факторов, остававшегося долгое время 
доминирующим в научной среде. Подобное положение обуславливалось тем, 
что именно имеющиеся конкретные социальные проблемы предопределяют и 
оказывают самое большое влияние на поступки человека. 

                                                            
1 Денисенко. Ю. Реабилитация при социальной зависимости на примере экстремистских и 
террористических групп: Психологическая подготовка консультанта. Представительство 
международной тюремной системы. С.6-7.  
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В результате был проведен детальный анализ произошедшей 
трансформации в обществе. В этой связи было обращено внимание на то, что 
подталкивающие факторы предоставили экстремистским и международным 
террористическим организациям большие возможности. В результате 
деструктивные группировки активно использовали имеющиеся социально-
экономические проблемы для достижения своих целей. 

Подчёркнуто, что социально-экономические проблемы сильно 
подрывают саму устойчивость граждан, делая их очень уязвимыми перед 
идеологами деструктивных групп. Осознавая данный факт, деструктивные 
группировки активно использовали имеющиеся социально-экономические 
проблемы для достижения своих целей. 

В данном контексте были определены как общие факторы социально-
экономических предпосылок экстремизма и международного терроризма, так 
и индивидуальные.  

К общим факторам отнесены:  
- продолжительные социальные и экономические кризисы; 
- масштабные дезорганизационные процессы в большинстве сфер  

общественной жизни; 
- высокий уровень нетрудоустроенности работоспособной части  

населения;  
- понижение жизненного уровня значительной части населения; 
- процессы маргинализации больше части общества; 
- социальная аномия (распад системы ценностей и норм  
гарантирующий общественный порядок); 
- активизация неконтролируемых миграционных процессов. 
К индивидуальным факторам отнесены: 
- неудовлетворенность социальным положением; 
- невозможность реализации первичных социальных потребностей; 
- стремление к новому социально благополучному укладу жизни; 
- отсутствие возможности самому преодолеть сложившиеся жизненные  

кризисы.1 
При этом выделены одиннадцать психологических черт, характерные 

для членов экстремистских организации Ф. Бруно:  
- двойственное отношение к власти; 
- искаженное понимание действительности; 
- приверженность стандартным поведенческим образцам; 

                                                            
1 Абдулганеев Р.Р. Детерминирующие факторы религиозного экстремизма и их предупреждение. 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение Вопросы теории и практики. Тамбов: «Грамота», 2012. №4 (18): в 2-х ч. Ч.2.  
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- эмоциональную отрешенность от последствий своих действий; 
- неопределенность сексуальных ролей; 
- суеверие и вера в волшебство;  
- стереотипное мышление; 
- эгоразрушительные действия; 
- ограниченность источников информации;  
- восприятие оружия как фетиша; 
- приверженность сильным субкультурным нормам.1 
При этом особое внимание уделено таким социальным факторам, как 

бедность и безработица, маргинальное положение, неравенство, 
экологические проблемы, экономические кризисы, социальная 
дискриминация создающие благоприятную почву для роста экстремисткой и 
террористической активности в обществе.  

Подталкивающие факторы в лице социально-экономических проблем 
оказывают наиболее сильное влияние на формирование мировоззрения 
человека. Проанализирован сам подход деструктивных структур к 
маргинальным и бедным слоям общества, а также к лицам, столкнувшимся с 
социальной дискриминацией. В этом контексте особое внимание было 
уделено изучению феномена трудовой миграции. Отмечено, что трудовая 
миграция является социальным процессом, имеющим различные социально- 
политические и иные аспекты, значимые в контексте проблемы экстремизма 
и международного терроризма. 

В целом именно социально-экономические проблемы предоставляют 
возможность экстремистским и террористическим организациям 
пропагандировать своё видение о социальной, политической и 
экономической справедливости, особенно среди тех слоёв общества, которые 
считают себя ущемленными и обиженными существующей социально-
экономической реальностью.  

Подчёркнуто, что подталкивающие факторы являются причиной 
социального недовольства и потенциально они могут стать мощным 
катализатором вовлечения граждан в ряды экстремистских и международных 
террористических группировок.  

В третьем параграфе «Анализ информационно-коммуникативного 
фактора как детерминанта роста экстремизма и международного 
терроризма» особое внимание было уделено раскрытию роли и места 

                                                            
1   Харланова Ю. В. Экстремизм как социально-психологический феномен. Молодёжный 
экстремизм: современное состояние и методы противодействие. Материалы всероссийской 
научно-практической конференции (г. Уфа, 25 – 27 апреля 2018 г.) / Составители: Абдрахманов Д. 
М., Сизоненко З. Л. Уфа: «Мир печати», 2018.   С.184-185.  
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данного фактора как на жизнь общества, так и на мировоззрение отдельно 
взятого индивида. Подчеркнуто, что в настоящем информация не просто 
большая ценность, но и по сути стратегический ресурс. В частности, было 
отмечено, что информационно-коммуникативные возможности стали 
привлекать пристальное внимание деструктивных группировок. 
Экстремистские и террористические организации рассматривают 
информационно-коммуникационные технологии как универсальный 
механизм, позволяющий эффективно обосновывать и укреплять их 
идеологические позиции в обществе.  

В этой связи, рассмотрены основные направления деятельности 
экстремистских и террористических группировок в данной сфере. 
Достаточно подробно был изучен фактор пропаганды, ставшим за последнее 
время самым главным и центральным направлением деятельности 
деструктивных структур.  
К числу пропагандистских материалов отмечены мультимедийные 
коммуникации, содержащие идеологические или практические наставления, 
разъяснения, оправдания или рекламу террористической деятельности, а 
также виртуальные сообщения, презентации, журналы, теоретические 
работы, аудио и видеофайлы, а также электронные игры. 

Значительное внимание уделено процессу вербовки посредством 
информационно-коммуникативного ресурса. Данный процесс состоит из 
нескольких взаимосвязанных между собой значимых этапов, каждый из 
которых требует максимальной подготовки и полной концентрации 
внимания. Интерес к вербовки был обусловлен тем, что успешная вербовка 
является практической гарантией привлечения в свои ряды новых 
последователей, готовых пожертвовать своей жизнью ради новой структуры.  

Выявлено влияние Интернета, социальных сетей и различных 
электронных мессенджеров на процесс радикализации. Обращено внимание 
на то, что временные рамки радикализации личности не ограничены по 
форме идеологической обработки, и во многом зависят от отдельно взятого 
индивида. Главной целью радикализации является полное изменение 
сознания человека путем обработки его мышления, сделав его категоричным 
и радикальным. Такой человек уже в реальности является прямым носителем 
экстремистских и террористических идей. В результате, он полон решимости 
реализовать на практике свои экстремистские и террористические цели. 

Проанализирован фактор саморекламы экстремистских и 
международных террористических группировок. В данном контексте 
отмечено, что каждая проведенная террористическая акция либо 
выкладывается в Интернет, или же посредством виртуальной сети берется 
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публичная ответственность за проведенный террористический акт. В целом 
самореклама направлена на достижение фундаментальной цели, состоящей в 
полном изменении общественного сознания в свою пользу.  

Другим изученным направлением деятельности деструктивных 
структур в информационно-коммуникационной сфере стал фактор 
деморализации. Как и на всякой войне, большое внимание уделяется 
подрыву морально-духовной устойчивости противника. Ослабление 
морального духа позволяет им решить важную задачу, а именно навязать 
обществу идею о бессмысленности борьбы с экстремистскими и 
террористическими организациями. В результате постепенно в обществе 
внедряется и укрепляется мысль об их непобедимости путём 
манипулирования общественного сознания. 

При этом дана оценка поиску и анализу информации в глобальной сети 
со стороны экстремистских и международных террористических 
группировок. Как отмечается, существующий масштаб информации может 
удовлетворить потребности самого требовательного и критически 
настроенного искателя информации. В практическом плане, данное 
направление позволяет им не только анализировать существующую 
реальность, но и прогнозировать потенциальное развитие ситуации, выявляя 
все имеющиеся объективные нюансы, тенденции и закономерности.  

Раскрыта роль информационно-коммуникативных технологий с целью 
сбора денег методом краудфаундинга. Отмечено, что данный механизм имеет 
несколько важных особенностей, а именно:  

- формирует у граждан, решивших пожертвовать свои сбережения, 
обратную связь с организацией, которой они решили пожертвовать свои 
деньги; 

- уверенность в совершении благого дела; 
- сложность в отслеживании электронного перевода денег, вкупе с 

максимальной анонимностью, что делает его очень привлекательным;  
В целом на основе большого фактического материала отмечено, что 

роль информационно-коммуникативных технологий будет только возрастать, 
а сами экстремистские и международные террористические группировки 
будут всё более активно использовать новые технические достижения в 
своей деятельности.   

В третьей главе «Институты гражданского общества в фокусе 
противодействия мировоззренческим взглядам экстремистских и 
международных террористических организаций»  состоящей из трех 
параграфов, рассматривается идеологическая база деструктивных 
группировок, процесс эволюции институтов гражданского общества, а также 
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механизмы их взаимодействия с государством в контексте противодействия 
экстремизму и международному терроризму. 

В первом параграфе третьей главы «Духовно-идеологическая основа 
экстремистских и международных террористических организаций в 
Таджикистане» дается оценка роли и места идеологии в жизни человека и 
общества. При этом отмечено отношение к идеологии как стороны общества, 
так и экспертно-аналитических кругов.  

Наряду с этим раскрыта позиция сторонников идеологии в обществе, 
утверждающих, что государственная идеология является важным 
социальным стержнем, который объединяет воедино различные социальные 
группы. К тому же она способствует формированию единых духовных 
ценностей в обществе, а также укреплению государственного патриотизма. В 
то же время приведены доводы их оппонентов, выступающих против 
идеологии. Согласно их мнению, любая утвержденная идеология позволяет 
местной элите манипулировать и управлять общественным сознанием, а 
также жестко пресекать любое иное мировоззрение. При этом для получения 
объективного понимания была проведена классификация идеологии.  

Проведен анализ ситуации с идеологией в Центральной Азии, в 
частности определены основные тенденции нынешнего периода 
постидеологии. В их числе – лишение политических элит монополии на 
продуцирование идей, при этом политические идеи перестают играть сколь 
либо важную роль в мировоззрении масс, становясь всё более 
непостоянными так как пишутся не на века, а к выборам. Как результат у 
непостоянных идеологий не может быть постоянных сторонников. При этом 
отмечен фактор идеологического плюрализма, закреплённого в действующей 
Конституции Республики Таджикистан.  

Большое внимание уделено противостоянию между светской и 
религиозной идеологией, имеющей значимую принципиальную особенность. 
Её постулаты и концепции распространяются не только на земную жизнь, но 
и охватывают также жизнь человека после его физической смерти. 
Безусловно, данный факт делает религиозную идеологию очень 
привлекательной в глазах общества консервативного типа. 

Носителями последней выступают деструктивные группировки, 
которые в период агитации своей идеологии используют определённые 
методы и принципы. В частности, они выставляют себя исключительно 
единственными «истинными мусульманами». Изучение Ислама проходит 
исключительно с учетом их политических задач строго в соответствии с их 
идеологией, без какой-либо логики и анализа, и наконец, интересы 
организации ставятся превыше всего.  
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Пошаговое проникновение экстремисткой идеологии в массы раскрыто 
на примере салафизма, демонстративно противопоставляющий себя 
традиционному исламу. Отмечено, что деятельность движения «Салафия» в 
Таджикистане была запрещена в 2009 г. решением Верховного Суда 
Республики Таджикистан, а спустя 5 лет – в 2014 г., уже официально было 
признано экстремистским течением.  

В целом, проникновение экстремистской идеологии состоит из восьми 
этапов со своими характерными признаками, целями, задачами и 
инструментами их реализации, в частности:  

- вхождение в страну; 
- проникновение; 
- организационное развитие; 
- легализация; 
- экстремистские действия; 
- управляемый кризис; 
- силовой захват власти; 
- мобилизация.1 
Анализ идеологии салафизма выявил, что цементирующим принципом 

выступает «такфир», являющийся агрессивным и безапелляционным, и 
имеющим вполне практическое значение.  Такфир обосновывает, легализует 
и, в конечном итоге, позволяет обвинить абсолютно любого человека в 
неверии и объявить его врагом Ислама, а также наделяет правом применения 
насильственных действий. В целом, сегодня принцип такфиризма активно 
используют многие действующие экстремистские и международные 
террористические группировки.  

В связи с этим, для более объективного понимания идеологии крайнего 
радикального Ислама, раскрыты политико-религиозные концепции Хасана 
аль-Банна, Саида Ибрагима Кутба и Мауляна Абуль Аль Маудуди. Именно 
их труды оказали самое сильное влияние на процесс формирования и 
развития радикального Исламизма. Они в агрессивно-жёсткой форме 
критиковали современные социально-политические и морально-
нравственные устои и порядки мусульманских общин, утверждая, что они 
отошли от первоначальных традиционных столпов Ислама. При этом, 
представители светских идеологий воспринимались исключительно как 
чужеродные ставленники. В конечном итоге это и формировало отношение 
исламистов к ним, а именно противопоставляя себя им.    

                                                            
1   Масаулов С.И. История салафизма в Таджикистане: от вербовщиков до экстремистов. Режим 
доступа. https://ia-centr.ru/experts/sergey-masaulov/istoriya-salafizma-v-tadzhikistane-ot-
verbovshchikov-do-ekstremistov/  
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Подытоживая идеологию деструктивных организаций отметим, что оно 
является достаточно сложным и многоаспектным явлением. На процесс 
формирования и развития идеологически-духовных воззрений сильное 
влияние оказывает неадекватное, агрессивное и критичное восприятие 
окружающей действительности. В частности, в таких важнейших 
государственных сферах, как политика, экономика и морально-нравственное 
состояние общества. К тому же, каждая из отмеченных сфер находится в 
постоянной и непрерывной динамике. При этом социальный спрос на 
подобные религиозные доктрины в мусульманском сообществе всегда будут 
востребованы. Осознавая это, экстремистские и международные 
террористические организации активно его используют. 

Во втором параграфе данной главы «Институты гражданского 
общества: эволюция, проблемы и потенциал» в результате проведенного 
анализа были отмечены пять основных исторических этапов их эволюции. Во 
временном промежутке оно начинается с античного периода и доходит до 
наших дней. Была раскрыта специфика социального, политического, 
экономического и идеологического характера, оказавшие непосредственное 
влияние на процесс формирования и развития институтов гражданского 
общества.  

Достаточно подробно описаны ключевые функции институтов 
гражданского общества и подчёркнуто, что они воспринимаются главным 
атрибутом демократического правового государства.  Столь высокая оценка 
определена в результате их активного участия в решении социальных 
проблем.  

Для полноты картины об уровне вовлеченности институтов 
гражданского общества был проанализирован «Индекс гражданского 
общества - CIVICUS», включающий в себя пять основных индикаторов: 

- общественное участие;  
- организованность гражданского общества; 
-  практикуемые ценности;  
- восприятие влияния; 
- внешняя среда1. 
Большое внимание уделено процессу становления институтов 

гражданского общества в Республике Таджикистан. В частности, 
проанализированы конкретные исторические рамки, а также психология, 
                                                            
1 Гражданское общество в модернизирующейся России (Текст): аналитический доклад Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации проекта 
«Индекс гражданского общества - CIVICUS» /Якобсон Л.М., Мерсиянова И. В., Кононыхина О. Н. 
и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. –С.7.  
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менталитет и культура социального поведения самих граждан страны. 
Наряду с этим указаны правовые рамки, легализующие деятельность 
институтов гражданского общества. В частности, в статье 28 Конституции 
Республики Таджикистан отмечается: «Граждане имеют право объединяться. 
Граждане вправе участвовать в создании политических партий, 
профессиональных союзов и других общественных объединений, 
добровольно входить в них и выходить из них»1. 

Использованный подход позволил понять динамику развития 
институтов гражданского общества, а также раскрыть их социальное 
предназначение. Наряду с этим на конкретных примерах было доказано, что 
институты гражданского общества наиболее активно содействуют процессу 
социализации человека, выражающаяся в следующих важных аспектах: 

 - граждане начнут критически воспринимать и оценивать все текущие 
процессы в государстве; 

 - повысится вовлеченность граждан в данных процессах;  
 - у определенной части населения страны повысится чувство личной 

ответственности перед обществом и государством за свои поступки;  
- повысится уровень правовой грамотности населения страны; 
 - повысится уровень информированности населения. 
Другим значимым моментом стал анализ барьеров, ограничивающих 

потенциал институтов гражданского общества.  В их числе отмечено 
отсутствие реального и конструктивного механизма взаимодействия между 
государственными ведомствами и институтами гражданского общества. 
Далее указан фактор слабого уровня информированности, особенно в 
отдаленных местах, о деятельности институтов гражданского общества. И 
наконец, отмечено отсутствие стабильного и постоянного финансирования. 
Также отмечено, что направление их деятельности зависит от того, на что 
было получено финансирование от доноров. В результате имеются 
множество примеров, когда неправительственные организации занимались 
различными социальными проблемами, начиная от вопросов социальных 
болезней и заканчивая проблемой международного терроризма. 

Особый интерес представляет анализ использования передовых 
общепризнанных зарубежных методик. В частности, метод аутсорсинга, 
воспринимающийся как универсальная социальная модель взаимодействия.  

Приведены доводы об эффективности участия институтов 
гражданского общества в противодействии распространению идеологии 
экстремизма и международного терроризма в обществе. 

                                                            
1Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2016.  
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Наряду с этим подчеркнут принцип строго соблюдения равноправного 
партнерского отношения между государственными ведомствами и 
институтами гражданского общества как гаранта успешного 
противодействия деструктивным группировкам. В целом, институты 
гражданского общества оценены как ключевой стратегический ресурс, 
обеспечивающий обратную связь между гражданином и государством, при 
этом не имеющий достойной и равнозначной альтернативы. 

В третьем параграфе «Механизмы взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества в контексте противодействия 
экстремизму и международному терроризму» исследованы существующие 
механизмы и обосновывается поиск наиболее оптимального универсального 
механизма взаимодействия между государством и обществом. Отмечено, что 
диалектика взаимоотношений носит неоднозначный и двойственный 
характер. С одной стороны, оно выражается в существовании разногласия и 
трений, вплоть до жесткой конфронтации. С другой стороны, структурно-
функционально они призваны успешно дополнять друг друга в решении 
важных проблем. В данном контексте акцентировано, что феномен 
взаимоотношения государства и институтов гражданского общества 
находится в постоянном поле зрения политологии.  

Механизм взаимодействия был проанализирован в рамках методологии 
моделирования. Оно основано на отдельных характеристиках реальных 
явлений, богатых разнообразными нюансами, которые не могут быть 
исчерпывающим образом заключены в какие-либо универсальные схемы. 

Обосновано, что использование моделирования в контексте проблемы 
экстремизма и международного терроризма реализует определенные 
функции. В частности, на уровне понимания объективно диагностирует 
проблематику, выявляя реальный уровень угрозы для социума, обозначает 
все имеющиеся болезненные процессы и чувствительные моменты, 
потенциально способные усугубить данную проблему. На уровне 
вовлеченности определяет оптимальный уровень взаимодействия 
государственных ведомств и институтов гражданского общества, способного 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Каждая модель является 
своеобразной действующей системой обратной связи, которая на деле 
способствует совершенствованию всех сторон, вовлечённых в процесс 
противодействия экстремизму и терроризму. В целом, были рассмотрены и 
проанализированы две крупные группы.  

Первая группа – это модель партнёрского взаимодействия, 
включающая «модель садовника» и «модель архитектора». Отмечено, что в 
рамках «модели садовника» власть осознает абсолютную необходимость 
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существования и развития гражданского общества. Будучи равными по 
значимости, тем не менее, гражданское общество здесь способно нормально 
функционировать только при поддержке государства.  

При «модели архитектора» институты гражданского общества 
социально активны и соответственно берут инициативу в свои руки. Они 
настолько сильны, что могут самостоятельно участвовать без привлечения 
государственного ресурса. Сам индивид стоит во главе угла и имеет 
первостепенное значение. Другой её особенностью является наличие 
большого количества различного рода общественных организаций. 

Вторая группа рассматривает модель тотального доминирования 
государства над институтами гражданского общества в решении сложных 
социальных вопросов.  В их числе проанализирована патерналистская 
модель, основывающаяся на гегемонии и авторитете государства. Данный 
принцип формирует и диктует весь уровень сотрудничества государства с 
институтами гражданского общества. Прямым негативным последствием для 
институтов гражданского общества является отсутствие возможности 
проявления социальной активности и личной инициативности по причине 
полной зависимости от государства. 

Следующая – это «модель приводных ремней», согласно которой 
общественные организации являются способом воздействия на граждан. 
Самостоятельного гражданского общества не существует, а имеется лишь 
общество, полностью зависящее от государства. Раскрыто, что главная цель 
модели приводных ремней является управление массами.  
 Исследованы также категоричные социальные модели, которые 
исключают взаимодействие в любом его виде. В частности, игнорирование, 
когда государство не замечает большинства НКО, не мешает, но и не 
помогает их деятельности. Другим видом социальной модели из данной 
группы является конфронтация. При чем источником конфронтации может 
быть, как государство, так институты гражданского общества. 

Изучена модель на основе консенсуса, предполагающая решение 
существующих острых проблем на основе общего единодушия и согласия. В 
данном контексте подчёркнута модель «структурно-институционального 
консенсуса», подразумевающая, что государство как инициативный 
политический субъект целенаправленно создает организационные условия 
взаимодействия государства и институтов гражданского общества.   

Подытоживая отмечено, что поиск оптимальной модели социального 
взаимодействия в противодействии экстремизму и международному 
терроризму между государством и институтами гражданского общества, 
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безусловно, процесс, достаточно сложный, требующий от вовлеченных 
сторон приложения огромных усилий и ресурсов.     

Четвёртая глава «Потенциал институтов гражданского общества 
Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
международному терроризму» состоит из трех параграфов, в ней 
исследованы потенциал основных институтов гражданского общества в лице 
средств массовой информации и неправительственных организаций, а также 
фактор культуры в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. 

В первом параграфе четвертой главы «Потенциал средств массовой 
информации Республики Таджикистан в противодействии экстремизму 
и международному терроризму» отмечено внимание к возросшей роли 
данного фактора как в жизни отдельно взятого человека, так и общества. При 
этом подчеркнуто, что каждый человек или же социальная структура может 
активно использовать СМИ с целью реализации своих поставленных целей и 
задач. Дано понимание основных задач, стоящих перед СМИ, в частности 
проанализировано публичное наблюдение, интерпретация смысла событий, 
социализация индивидов в их культурное окружение и наконец, 
политические манипуляции. 

Важным моментом стал анализ национальных и международных 
документов в данной сфере. В национальном аспекте проанализирована 
Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан от 7 
ноября 2003 года. В данном фундаментальном документе раскрыты 
национальные интересы в информационной сфере и их обеспечение. 
Подробно описаны интересы личности, общества и государства в 
информационной сфере. Отмеченные интересы формируют стратегические и 
текущие задачи внутренней и внешней политики государства по 
обеспечению информационной безопасности.  

В данном контексте большой интерес представляет классификация 
таджикского учёного Махмадова П. А. о национальных интересах 
Республики Таджикистан в информационной сфере: 

- соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
области получения информации, пользования ею; обеспечение духовного 
обновления страны; сохранение и укрепление нравственных ценностей 
национального общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 
научного потенциала государства; 

- предоставление гражданам Республики Таджикистан и мировому 
сообществу достоверной информации об официальной позиции властей по 
социально-значимым внутренним проблемам и событиям международной 
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жизни, обеспечение доступа населения стран к открытым государственным 
информационным ресурсам; 

- использование современных информационных технологий, основание 
своей индустрии информации внутри страны, гарантирование накопления, 
сохранности и эффективного использования собственных информационных 
ресурсов; 

- защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа, 
обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных 
систем в государстве. Что касается четвертой составляющей, то она 
предусматривает, что конституционные права граждан могут быть нарушены 
в случае несанкционированного доступа к информационным системам, 
содержащим их персональные данные.1 

В числе международных документов проанализирована «Декларация 
об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в 
укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав 
человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к 
войне», принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО на двадцатой 
сессии 28 ноября 1978 году. В документе дана оценка вкладу СМИ в 
укрепление мира и международного взаимопонимания и в борьбе против 
расизма, апартеида и подстрекательства к войне. Тем самым, в данном 
аспекте СМИ воспринимаются ключевым инструментом.  

В контексте Республики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и международному терроризму обращено внимание на ряд 
актуальных аспектов. В их числе, формат подачи информации, что является 
одной из основных проблем в данной сфере. Так, подготовленный материал 
должен дойти до сознания людей. Антиэкстремистский материал должен 
заставить людей осознать всю полноту масштаба данной проблематики.  
Другой аспект – это структура и стиль изложения материала. Он должен 
быть легкодоступным и понятным для простого населения. 
Непрофессиональный подход в данном вопросе чреват отрицательными 
последствиями для всего общества. Наряду с этим раскрыт потенциал и 
характеристика основных видов СМИ, что является важным в контексте 
разработки индивидуальных целевых программ. 

СМИ рассмотрены как универсальный инструмент в противодействии 
идеологии экстремизма и международного терроризма, путем выявления 

                                                            
1  Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): автореферат 
дисс. на соискание докт. политических наук: 23.00.04 / Махмадов Парвиз Абдурахмонович . 
Душанбе, 2018. – С.16.  
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ключевых направлений их деятельности. В частности, проанализированы 
такие направления, как информированность широких слоев общества, 
активное использование нарратива как эффективного метода в 
противодействии экстремизму и международному терроризму. Следующим 
важным компонентом СМИ в противодействии идеологии деструктивных 
группировок является нравственно-воспитательная составляющая.  

Подводя итог отмечено, что именно СМИ формируют обратную связь 
между государством и гражданином в решении проблемы экстремизма и 
международного терроризма, а также позволяют выработать единые 
механизмы взаимодействия. И наконец, путем создания качественных 
информационных продуктов по социальному, гендерному и возрастному 
разрезу, СМИ являются решающим фактором, способным наиболее 
эффективно противодействовать пропаганде деструктивных идей в обществе.  

Во втором параграфе данной главы «Потенциал 
неправительственных организаций Республики Таджикистан в 
противодействии экстремизму и международному терроризму» 
институты гражданского общества проанализированы как уникальный 
социальный феномен в плане консолидации гражданского потенциала в 
решении социальных проблем. В подтверждении был использован 
фундаментальный документ Организации Объединенных Нации «Повестка 
дня на XXI век», а также индекс гражданской активности. Они позволили 
раскрыть как их потенциал, так и непосредственные долгосрочные цели.  

Достаточно подробно изложен процесс становления 
неправительственных организаций в жизни общества в государствах 
постсоветской Центральной Азии, в том числе и в Республике Таджикистан. 
Акцентировано внимание на ключевые аспекты процесса становления 
институтов гражданского общества. В частности, отмечены политические, 
экономические, социальные, культурные и идеологические реалии, 
оказавшие непосредственное влияние на данный процесс. Также 
подчеркнуто, что гражданское общество в своём действующем виде является 
качественно новым феноменом в социально-экономической и политической 
жизни государства.  

Дана оценка функциональной деятельности НПО, что позволило 
разделить их на две группы. Первая группа обеспечивает прямую помощь на 
низовом уровне посредством укрепления общественного положения граждан, 
включая совет, консультацию и обучение, а также гуманитарную помощь. 
Вторая группа организаций работает с правительственными структурами 
высокого уровня по мониторингу осуществления политики и стратегии, 
внося активный вклад в процесс развития новой стратегии.  
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В контексте Республики Таджикистан деятельность 
неправительственных организаций в противодействии угрозе экстремизма и 
международного терроризма была проанализирована в двух аспектах. В 
первом аспекте изучен Закон Республики Таджикистан «Об общественных 
объединениях». Во втором рассмотрены основные направления их 
деятельности в противодействии идеологии деструктивных группировок. В 
частности, подробно исследованы такие сферы деятельности как 
разъяснительно-профилактические работы. Как отмечено,  данный вид 
деятельности включает в себя семинары, тренинги и различные летние 
школы, где активно происходит процесс информирования целевой группы о 
негативных последствиях распространения деструктивной идеологии в 
обществе. 

Другим проанализированным направлением является распространение 
в массах различного рода раздаточного материала, в частности, плакатов, 
баннеров, календарей, брошюр, листовок и т.д. Данные социальные акции 
обычно происходят в крупных общественных учреждениях. В частности, в 
школах, техникумах, колледжах, институтах и иных местах массовой 
концентрации граждан и, главным образом, молодежи. Безусловно, 
отмеченные акции имеют большое социальное значение. Тем не менее, по 
нашему глубокому убеждению, потенциал неправительственных 
организаций гораздо выше. 

С целью раскрытия реального их потенциала были отмечены наиболее 
значимые проблемы. В их числе – ментально-психологическое восприятие 
институтов гражданского общества самим обществом, отсутствие 
налаженного и стабильного механизма сотрудничества между 
государственными ведомствами и неправительственными организациями, 
отсутствие стратегического планирования своей деятельности на 
краткосрочный и среднесрочный период деятельности, отсутствие 
финансовой стабильности, и наконец, проблема подготовки и удержания 
кадров.  

Отмечено, что для неправительственных организаций проблема 
экстремизма и международного терроризма является абсолютно новой 
тематикой в их практической деятельности. Это, конечно же, влечет за собой 
большие социальные риски. Тем менее, их потенциал в противодействии 
идеологии деструктивных группировок сегодня сильно востребован. Более 
того, неправительственные организации могут стать той силой, которая 
внесёт своё решающее значение в решение данной чувствительной 
проблематики. В этой связи, формат работы неправительственных 
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организаций, особенно с местной молодежью, должен носить более 
углубленный и предметный характер. 

В контексте проблемы противодействия угрозе, исходящей от 
деструктивных групп, были рассмотрены и проанализированы другие 
потенциальные направления их деятельности, главным из которых является 
процесс дерадикализации, заметно актуализировавшийся после сирийских 
событий. Их вовлеченность будет способствовать снятию существующих 
барьеров социального и психологического характера, активизации работы с 
социальными акторами, главным образом, с лидерами местного сообщества, 
имеющими решающее влияние на принятие решений, что приведёт к 
преодолению отчуждённости.   

Далее рассмотрен фактор социального наставничества, 
обеспечивающего непрерывный и системный образовательный процесс. Так, 
наставничество подразумевает собой передачу необходимых знаний, 
навыков и компетенций.   

В целом, отмечено, что привлечение неправительственных организаций 
в противодействие угрозе экстремизма и международного терроризма в 
Республике Таджикистан имеет большие перспективы. В частности, этот шаг 
позволит достигнуть двух задач. Во-первых, заметно усилится возможность 
государства в решении проблемы экстремизма и международного 
терроризма. Во-вторых, будет реализован качественно иной подход «снизу 
вверх» в дополнение в действующему подходу «сверху вниз», где приоритет 
традиционно отдается государственным ведомствам. 

В третьем параграфе «Фактор культуры в деятельности институтов 
гражданского общества Республики Таджикистан в противодействии 
экстремизму и международному терроризму» отмечено уникальное место 
феномена культуры как в жизни человека, так и общества. В данном 
контексте был проанализирован всемирный обзор ценностей Р. Инглхарта, 
раскрывающего значение ценностей на повседневную социально-культурную 
жизнь людей по всему миру.  
 Также отмечена высокая оценка потенциала культуры относительно 
противодействия экстремизму и международному терроризму со стороны 
ЮНЕСКО. В то же время раскрыты причины, которыми руководствуются 
апологеты деструктивных групп, уничтожая по всему миру культурные 
объекты. Культура является не только мощным заслоном на пути 
проникновения деструктивной идеологии в общество, но и выступает 
прямым антиподом экстремизма и международного терроризма. В этой связи 
подчеркнуто, что культура содействуют формированию миролюбивых и 
открытых сообществ.   
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Негативное отношение к культуре экстремистскими и 
террористическими группировками рассмотрено на примере уничтожения 
ими материальных культурных памятников всемирного исторического 
значения в Афганистане и Сирии. Осознанно и целенаправленно уничтожая 
общую коллективную историческую память человечества, они нанесли 
невосполнимый ущерб бесценному всемирному культурному наследию. В 
своей преступной деятельности экстремисты и террористы стремятся 
полностью стереть культурное наследие человечества.  
 Важно подчеркнуть, что анализ феномена культуры позволил раскрыть 
те причины роста экстремизма и международного терроризма, которые не 
были выявлены при анализе социальных, идеологических и иных факторов. 
Данное понимание фактора культуры перед нами ставит естественный 
вопрос о влиянии, роли и места культуры в противодействии экстремизму и 
международному терроризму. Так, культура развивает доверительный 
диалог, насаждает и укрепляет толерантность, что способствует 
формированию ценностей как у отдельного человека, так и у общества, в 
целом.  

В качестве главного постулата, актуализирующего роль культуры, 
отмечено, что природа традиционной культуры является ничем иным, как 
устоявшейся веками и почитаемой народом духовно-моральной и 
материальной ценностью. Соответственно, культура выступает главным 
консолидирующим фактором общества. В этом контексте осознание 
актуальности фактора культуры как универсального и стратегического 
ресурса диктует необходимость его правового регулирования. 
  В данном контексте исследована Концепция развития культуры 
Республики Таджикистан от 30 декабря 2005 года, где раскрыта 
государственная политика в области культуры.  

Значимость феномена культуры рассмотрена также в контексте 
формирования внутренней идентичности человека. Данный компонент 
является определяющим фактором в социальном поведении человека. 
Именно идентичность соединяет между собой звенья триады "личность - 
общество - культура".  

Другим ключевым рассмотренным фактором в контексте 
противодействия угрозе идеологии экстремизма и международного 
терроризма стал процесс социализации индивида. Общепризнанно, что 
культура играет основную роль как в успешной социализации человека, так и 
в решении социальных проблем, включая угрозы экстремизма и 
международного терроризма.  
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В Республике Таджикистан государство выступает ключевым 
имплементатором культурной политики. В этой связи, актуальным 
представляется, что проводниками культуры также должны выступать и 
институты гражданского общества.  Тем самым они внесут свой вклад в 
развитие и укрепление культурно-гуманитарных ценностей.  

Важным является восприятие институтов гражданского общества в 
качестве стратегического социального ресурса, обладающего огромным 
потенциалом. Данный подход подразумевает практическое взаимодействие с 
институтами гражданского общества. Такое сотрудничество не должно 
носить формального характера. Необходимо изменить принципы и методы 
взаимодействия между государством и институтами гражданского общества.  

Отмечено, что, будучи по своей природе наиболее чувствительным и 
восприимчивым к культурным запросам и требованиям местного 
сообщества, институты гражданского общества могут работать более 
акцентированно и адресно. Данный метод позволит воспроизвести 
культурный продукт, который будет непосредственно формироваться и 
конкретизироваться с учётом как самой социальной аудитории, так и 
специфики местного сообщества. Важным доводом, актуализирующим 
фактор культуры в противодействии идеологии экстремизма и 
международного терроризма, состоит в том, что она выступает за мирное 
решение существующих в обществе проблем. 

В разделе «Заключение» диссертации подводится общий итог 
исследования, формулируются основные выводы и рекомендации. 
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