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Додихудоева Хуршеда Азамджоновича на тему: «Роль и место

Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 

международному терроризму: проблемы и потенциал институтов

гражданского общества», представленной на соискание учёной степени 

доктора политических наук по специальности 5.5.4. -  Международные 

отношения, глобальные и региональные исследования (политические 

науки).

1. Актуальность темы диссертационного исследования. В

настоящее время угроза экстремизма и международного терроризма 

приобрела невиданные масштабы, и это бесспорный факт. Тем не менее, в 

подтверждение этого тезиса приведу несколько аргументов.

Первый -  происходящая трансформация экстремистских и 

международных террористических группировок - от локальных до 

глобальных. В результате сегодня их преступная деятельность реализуется 

одновременно практически во всех частях света. Это хорошо прослеживается 

на примере деятельности таких деструктивных группировок, как «Хизб- ут 

Тахрир», «Аль-Каида», «ИГИЛ», деятельность которых запрещена в 

Республике Таджикистан.

Второй -  это, безусловно, интеллектуализация деструктивных 

группировок, которые в период подготовки и реализации террористических 

актов активно используют все новейшие достижения современной науки и 

техники, главным образом, в сфере информационных технологий.

Третий аргумент -  это эскалация напряженности в мировом масштабе. 

Мы все является свидетелями того, что за последнее время количество 

террористических актов значительно возросло. При этом нельзя не отметит,
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что наряду с этим теракты становятся всё более изощрёнными, 

антигуманными, бесчеловечными.

О настоящем масштабе угрозы наглядно свидетельствует глобальный 

индекс терроризма, охватывающий 163 государства, в которых проживают 

99,7% населения планеты. В 2024 г. Республике Таджикистан по этому 

индексу было отведено 69 место.

Для Таджикистана экстремизм и международный терроризм остаются 

одной из основных угроз национальной безопасности страны. Конечно, 

Таджикское государство стремится активно противодействовать данной 

угрозе, причем как на международном, так и на национальном уровне.

Автор работы верно отмечает: “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. ” (ст. 17.)

В связи с этим как важный политический и юридический шаг следует 

рассматривать инициированный Таджикистаном «Душанбинский процесс», в 

рамках которого, начиная с 2018 г. проходят международные конференции 

высокого уровня, касающиеся проблемы международного терроризма и 

экстремизма.

Другой актуальной инициативой нашего государства является 

реализация с 2016 г. Стратегии по противодействию экстремизму и 

терроризму.

В свете изложенного, актуальность избранной темы диссертационного 

исследования в теоретическом, и в практическом аспекте многогранно 

возрастает.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Предметом исследования является потенциал институтов 

гражданского общества в противодействии экстремизму и борьбе с 

международным терроризмом в рамках тесного взаимодействия с 

государством. Библиография диссертационного исследования насчитывает
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237 наименований. Соответственно, автором изучены наиболее актуальные
*

официальные источники и научная литература по исследуемой

проблематике. Результаты и выводы диссертанта обоснованы и достоверны, 

они опираются на теоретико-методическую и нормативно-правовую базу.

3. Достоверность и новизна исследования. Достоверность

представленной диссертационной работы состоит в совокупности

поставленных и исследуемых автором проблем. Данный подход, т.е. анализ 

вопросов в их взаимосвязи и взаимовлиянии позволил более объективно 

изучить проблематику экстремизма и международного терроризма. Новизна 

работы, в первую очередь проявляется в выявлении и рассмотрении

потенциала институтов гражданского общества, способных 

противодействовать экстремизму и международному терроризму. С научной 

точки зрения, важным представляется исследование механизмов

взаимодействия государства и институтов гражданского общества в 

контексте противодействия экстремизму и международному терроризму.

В диссертационной работе автор глубоко проанализировал важнейшие 

аспекты данной проблематики, например:

проведен научно-теоретический анализ экстремизма и

международного терроризма;

- раскрыта негативная роль информационно-коммуникативного 

фактора как детерминанта роста экстремизма и международного терроризма;

- проанализирована духовно-идеологическая основа деструктивных 

структур в Республике Таджикистан;

- исследован процесс становления институтов гражданского общества в 

Республике Таджикистан, а также определены механизмы взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества в контексте

противодействия экстремизму и международному терроризму;

выявлен потенциал средств массовой информации,

неправительственных организаций, а также культуры таджикского народа в 

противодействии экстремизму и международному терроризму.
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В то же время в ходе проведённого диссертационного исследования*
были сформулированы выводы, предложены конкретные и актуальные 

рекомендации, имеющие большую теоретическую и практическую ценность.

Основные положения диссертационной работы научно обоснованы, 

выводы практически востребованы и нашли своё отражение в научных 

публикациях автора.

4. Характеристика структуры и содержания диссертационной 

работы. Настоящая диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

включающих 12 параграфов, заключения, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 376 

страниц, а список использованной литературы включает 237 наименований.

Во введении диссертации обосновываются актуальность темы 

исследования, степень научной разработанности, объект, предмет, цель и 

задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методология научного исследования, его гипотеза излагаются, 

основные положения, выносимые на защиту, говорится о степени 

достоверности полученных результатов и их апробации.

В первой главе «Генезис и анализ теоретико-концептуальных аспектов 

проблемы экстремизма и терроризма» автором проводится теоретический 

анализ данного феномена. Первоначально подчеркивается, что сложившаяся 

ситуация в сфере национальной безопасности Республики Таджикистан 

является результатом масштабных геополитических трансформаций, одним 

из последствий которых является рост угрозы экстремизма и 

международного терроризма. Соответственно, диссертант обращает 

внимание на существующие между ними принципиальные различия. 

Отмечая, что экстремизм является своеобразным промежуточным звеном от 

радикализма к терроризму.

Далее отмечаются основные формы экстремистской деятельности. В то 

же время указывается, что их формы только усовершенствуются.
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Центральным моментом является проведенный анализ религиозного 

экстремизма на предмет совместимости религии и экстремизма. С этой 

целью были исследованы классические элементы религии и идеологическая 

составляющая, а также проведен этимологический анализ терминов. В 

результате автор приходит к заключению, что без религиозной идеологии нет 

и религиозного экстремизма. Для объективного понимания религиозного 

экстремизма автор также акцентирует внимание на критерии, факторы, 

содействующие его проявлению в социуме, а также мотивацию индивидов, 

примкнувших к деструктивным структурам.

Далее, исследуя экстремизм и международный терроризм как 

социально-политические явления, автор раскрывает сложившиеся в 

настоящее время геополитические реалии в регионе Центральной Азии, 

обосновывает влияние фактора глобализации на региональную безопасность. 

Интересным представляется анализ докторантом тех мировоззренческих 

установок, которыми руководствуются члены деструктивных группировок. В 

частности, им изучены и раскрыты их истинные политические и 

идеологические устремления, а также методы работы с населением. Всё 

отмеченное было исследовано на примере деятельности запрещенной 

организации «Хизб-ут-Тахрир».

В целом, использованный автором подход себя вполне оправдал, он 

позволил выявить различные, в том числе тончайшие нюансы исследуемой 

проблематики.

Автором также анализируется национальная стратегия Республики 

Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 

годы как основополагающего отраслевого документа. Внимание к Стратегии 

выглядит резонным и обоснованным. Отметим, что диссертант при анализе 

документа использовал пошаговый принцип, который позволил полностью 

его исследовать.
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Анализ Стратегии выявил основные интересы государства, приоритеты 

и принципы, которыми руководствуется государство, а также пути и 

механизмы её практической реализации.

Вторая глава «Основные детерминирующие факторы, 

способствующие росту экстремизма и международного терроризма в 

Республики Таджикистан» по сути, демонстрирует объективное понимание 

автором специфических социальных тенденций, играющих важную роль в 

формировании феномена экстремизма и международного терроризма. В 

частности, автор исследовал так называемые «притягивающие факторы», 

связанные с терроризмом. Причиной тому служит то, что данная категория 

включает в себя два измерения. Одно из них связано с внутренним миром 

отдельно взятого индивида, то есть с пониманием его мотивации, другое 

призвано объяснить привлекательность деструктивной идеологии в социуме.

Диссертант подчеркивает, что нейтрализация притягивающих факторов 

в противодействии экстремизму и терроризму предусматривает 

исключительно и принципиально мирный подход. Соответственно, 

притягивающие факторы относятся к той категории, где могут быть активно 

вовлечены институты гражданского общества.

Другая категория, исследованная автором, являются подталкивающие 

факторы. Несомненно, при анализе экстремизма и международного 

терроризма крайне важно исследовать влияние существующих социальных 

реалий на данный процесс. В данном случае диссертантом проанализированы 

социальные явления, непосредственно создающие благоприятную 

питательную среду для деструктивных структур. В частности, автором были 

исследованы бедность, безработица, маргинализм, социальная и расовая 

дискриминация, а также трудовая миграция.

Третьим фактором, исследованным диссертантом, стал 

информационно-коммуникативный. Автор анализирует роль информации в 

современном мире и её влияние на жизнь отдельно взятого человека. В 

контексте исследуемого вопроса, автор раскрыл преимущества, которые



предоставляют современные технологии деструктивным структурам в их
*

преступной деятельности. В частности, им были отмечены такие 

направления, как пропаганда, вербовка, радикализация, самореклама, 

деморализация, поиск и анализ информации, а также сбор денег.

В целом, диссертант отмечает, что роль информационно

коммуникативных технологий будет только возрастать, а сами 

деструктивные группировки будут всё более активно использовать новые 

технические достижения в своей деятельности.

Третья глава «Институты гражданского общества в фокусе 

противодействия мировоззренческим взглядам экстремистских и 

международных террористических организаций» исследует духовно

идеологические основы экстремистских и международных террористических 

организаций в Таджикистане.

Автором проанализирован роль идеологии в жизнедеятельности 

социума, а также сложившаяся ситуация в данной сфере в Республике 

Таджикистан. Детально исследован процесс проникновения в жизнь 

общества идеологии деструктивных структур. При этом пристальное 

внимание было уделено использованию ими принципа «такфир», 

позволяющим объявлять врагами Ислама, как отдельно взятого человека, так 

и целые нации, и государства.

Далее диссертантом исследован процесс эволюции институтов 

гражданского общества, а также их проблемы и потенциал. Автором 

представлена их классификация, состоящая из пяти последовательных 

этапов, начиная от античного времени и до наших дней. Также отмечены 

индикаторы, наглядно раскрывающие степень вовлечения институтов 

гражданского общества в жизнь общества.

Большую ценность также представляет проведенный анализ о процессе 

становления институтов гражданского общества в Республике Таджикистан. 

Были исследованы исторические рамки процесса, психологические 

особенности, включающие в себя менталитет и культуру социального



поведения самих граждан, а также существующие проблемы, тормозящие их
*

потенциал.

В работе также рассматриваются передовой опыт аутсорсинга, как 

универсальной модели социального взаимодействия. Автором

аргументирована целесообразность участия институтов гражданского 

общества в противодействии деструктивным группировкам.

Важным моментом исследования является поиск механизмов 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества на основе 

методологии моделирования в контексте проблемы экстремизма и 

международного терроризма. В связи этим, диссертантом были исследованы, 

в частности, модель партнерского взаимодействия, модель тотального 

доминирования государства над институтами гражданского общества, а 

также модели, исключающие какое-либо взаимодействие.

В контексте сотрудничества государства с институтами гражданского 

общества в противодействии экстремизму и международному терроризму 

автор ссылается на действующую Стратегию.

В четвёртой главе «Потенциал институтов гражданского общества 

Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 

международному терроризму», как следует из самого названия, диссертант 

изначально пристальное внимание уделяет выявлению и обоснованию 

потенциала гражданского общества в противодействии идеологии 

деструктивных группировок.

В первую очередь им был проанализирован потенциал средств 

массовой информации Республики Таджикистан. В этой связи важно 

подчеркнуть, что автор анализирует действующую Концепцию 

информационной безопасности Республики Таджикистан, где зафиксированы 

национальные интересы государства в информационной сфере. Также 

автором исследовано современное состояние средств массовой информации, 

а также раскрыты особенности каждого из видов СМИ -  телевидения, радио, 

газеты и Интернета.



В целом, диссертант достаточно высоко оценивает потенциал СМИ в
*

противодействии экстремизму и международному терроризму. 

Использование данного инструмента воспринимается как один из наиболее 

востребованных шагов. Автор акцентирует своё внимание на следующие 

аспекты -  информированность широких слоёв населения, активное 

использование метода нарратива, а также нравственно-воспитательная 

составляющая. Данные направления деятельности СМИ смогут внести 

заметный вклад в противодействии экстремизму и международному 

терроризму.

Далее диссертант исследовал потенциал неправительственных 

организаций Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 

международному терроризму. Автор отмечает, что, несмотря на то, что 

данный сектор является новым социальным явлением, тем не менее, уже 

сейчас он вносит свой вклад, заметно усиливая возможности всего общества 

в противодействии угрозе экстремизма и международного терроризма. В 

качестве сферы их деятельности указана в основном образовательно

просветительская сфера, в частности семинары, тренинги и различного рода 

летние школы, а также распространение в местах общественного скопления 

раздаточных материалов. Диссертант анализирует также и другие 

потенциальные сферы деятельности неправительственных организаций в 

противодействии экстремизму и международному терроризму. В этом 

контексте им проанализирован процесс дерадикализации, а также такие 

направления деятельности, как работа с лидерами местного сообщества и 

социальное наставничество.

Следующим направлением, исследованным диссертантом стал фактор 

культуры в деятельности институтов гражданского общества Республики 

Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и международному 

терроризму. В данном аспекте диссертант отмечает как потенциал культуры, 

так и тот факт, что деструктивные группировки целенаправленно 

повсеместно уничтожают культурное наследие человечества. В
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подтверждение своих слов -автор приводит примеры вандализма на 

территории Афганистана и Сирии. Негативное отношение экстремистов к 

культуре вызвано тем, что она является важнейшим заслоном на пути 

проникновения их идеологии в общество. Диссертант отмечает, что 

культурные факторы позволяют раскрыть те причины роста экстремизма и 

международного терроризма, которые не были выявлены при анализе 

социальных и идеологических факторов.

Большое внимание при анализе культуры в контексте противодействия 

идеологии экстремизма было уделено фактору идентичности и процессу 

социализации личности. Подчеркивается, что вовлечение институтов 

гражданского общества в культурные проекты будет содействовать не только 

расширению диапазона сотрудничества, но и затронет различные слои 

общества.

В заключении диссертационной работы автором подведен общий итог 

исследования, а также сформулированы основные выводы и представлены 

практические рекомендации, позволяющие оказать влияние на решение 

проблемы экстремизма и международного терроризма посредством более 

активного вовлечения институтов гражданского общества в процесс 

противодействия деструктивным группировкам.

5. Дискуссионные моменты и замечания по диссертационной 

работе. Диссертационная работа Х.А. Додихудоева заслуживает самой 

высокой оценки, тем не менее, как и всякое научное исследование, она не 

лишена дискуссионных моментов и требует некоторых замечаний и 

соответственно дополнительных разъяснений.

1. В первом параграфе первой главы «Генезис проблемы экстремизма и 

международного терроризма» автор не аргументирует утверждение о том, 

что перечень разновидностей экстремизма будет только возрастать. Здесь 

следовало бы привести конкретные доводы в подтверждение своей позиции.

2. Автор на странице 37 диссертации формулирует тезис: «без

религиозной идеологии нет и религиозного экстремизма». Данный тезис,
ю



воспринимаемый в рамках конкретных научных явлений, в то же время 

требует уточнения. Его «бесспорность» ставит под сомнение само 

религиозное мировоззрение как форму мышления. Автору следует уточнить 

данный аспект.

3. Автор сделал многое в рамках политологии, но упустил из внимания 

то, что экстремизм и терроризм - это не чисто политические явления, а 

сложные многовекторные социально-психологические и юридико 

политические феномены, имеющие свои корни в недрах других 

общественных наук. Поэтому автор не уделил внимание сравнительному 

анализу терроризма и террористической акции, террористической 

деятельности, экстремизма и экстремистской деятельности, а также 

социобиологическому анализу девиантного поведения экстремиста и 

террориста и т. д. Конечно, это не упущения автора, думаю, это проблема 

дефиниций нашего постсоветского науковедения. Нельзя не отметит, что при 

анализе многих сложных явлений по сей день, еще не разработаны новые 

межотраслевые направления науки. В итоге как говорят наука, всегда 

отстаёт за реалиями жизни.

4. В третьем параграфе второй главы «Анализ информационно

коммуникативного фактора как детерминанта роста экстремизма и 

международного терроризма» автору следовало бы использовать и далее 

проанализировать термин «информационный терроризм». Также автор не 

дает четкого ответа на вопрос, может ли государственная идеология стать 

заслоном на пути проникновения информационного экстремизма и 

международного терроризма в общество.

5. В третьем параграфе третьей главы в «Механизмы взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества в контексте 

противодействия экстремизму и международному терроризму» отмечается, 

что в Республике Таджикистан имеются предпосылки для сотрудничества 

между государством и институтами гражданского общества, но при этом не 

указывается, какая из моделей взаимодействия могла бы быть использована.



Следует подчеркнуть, что упомянутые нами дискуссионные моменты и 

замечания не имеют принципиального значения и никоим образом не 

снижают качество диссертационной работы.

Автор справился с поставленной перед собой задачей. 

Диссертационная работа выполнена на высоком теоретико

методологическом уровне и является самостоятельной завершенной научной 

работой, обладающей научной новизной и практической значимостью.

6. Заключение о соответствии диссертационной работы 

требованиям, установленным Положением о присуждении учёных 

степеней. Подводя итог, отметим, что диссертационная работа Х.А. 

Додихудоева является самостоятельной завершенной научной работой, 

выполненной на высоком научном уровне. В своем диссертационном 

исследовании автор сумел собрать и обработать актуальные источники и 

нужную научную литературу. В диссертации получены результаты, 

представляющие большое значение для политологии и в сфере 

противодействия экстремизму и международному терроризму посредством 

институтов гражданского общества Республики Таджикистан.

Диссертационная работа написана доходчиво, грамотно и имеет 

логичное изложение. В заключении сформулированы обоснованные выводы 

и рекомендации. Текст автореферата отражает содержание диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Додихудоева Хуршеда 

Азамджоновича на тему: «Роль и место Республики Таджикистан в 

противодействии экстремизму и международному терроризму: проблемы и 

потенциал институтов гражданского общества» является завершенной 

научной работой, отвечающей критериям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., №842 (в редакции 

1.10.2018 г.), а её автор заслуживает присуждения ему искомой учёной 

степени доктора политических наук по специальности 5.5.4. -
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Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

(политические науки).
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