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противодействии экстремизму и международному терроризму: проблемы и 
потенциал институтов гражданского общества», на соискание учёной 
степени доктора политических наук по специальности 5.5.4. 
Международные отношения, глобальные и региональные исследования 
(политические науки)

Современный мир сталкивается с беспрецедетной угрозой экстремизма и 
международного терроризма. Данная проблема затронула все без исключения 
регионы и страны мира, что не может не стать предметом научного 
исследования, с использованием различных подходов и методов изучения 
данного феномена.

Безусловно, государство обладает различного рода стратегическими 
ресурсами, которые позволяют ему эффективно противодействовать угрозе 
экстремизма и терроризма. Одним из важных потенциалов противодействия 
угрозе экстремизма и терроризма являются институты гражданского общества. 
Свидетельством служит усиливающиеся тенденции в научных и экспертно
аналитических кругах внимания к институтам гражданского общества как одного 
из инструментов решения злободневных социальных проблем.

Примечательно, что докторант, обосновывая актуальность темы
исследования, обращает внимание на целый ряд факторов, которые с обретением 
государственной независимости создали почву для распространения в обществе 
идей экстремизма и терроризма.

В сложившихся условиях, для эффективного решения проблемы 
экстремизма и международного терроризма необходимо вовлечение не только 
государственных органов, но и представителей институтов гражданского 
общества. Международный опыт свидетельствует об эффективности 
привлечения институтов гражданского общества в процесс противодействия 
экстремизму и международному терроризму. Хотя судья по диссертационной 
работе, этот опыт с трудом применяется в постсоветских государствах 
Центральной Азии, в том числе в Республике Таджикистан. Это, безусловно, 
актуализирует выбранную тему, так как она требует, прежде всего, детального 
научного исследования проблем и потенциала институтов гражданского 
общества, поиска оптимального механизма их привлечения в этот процесс.

Актуальность избранной темы обосновано диссертантом и тем, что в 
Республике Таджикистан, до сих пор наблюдается недооценка потенциала 
данного социального сектора.



Хотя для Республики Таджикистан процесс дальнейшего расширения 
участия институтов гражданского общества в решение проблемы экстремизма и 
международного терроризма несёт большие преимущества. Подчеркнем, что все 
эти преимущества в контексте эффективного использования, имеющиеся в 
наличии ресурсы, направленные на противодействие экстремизму и 
международному терроризму показаны в работе докторанта.

Таким образом, актуальность избранной докторантом темы не вызывает 
сомнений, как в научно-теоретическом плане, так и в прикладном аспекте. Тем 
более что, современные проблемы противодействия экстремизму и 
международному терроризму и потенциал институтов гражданского общества 
как никогда актуальны для Таджикистана.

Структура работы отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям. Во введении диссертации кроме постановки проблемы и 
обоснования актуальности темы, диссертант анализирует, степень научной 
разработанности, достаточно четко определил объект, предмет, цель и задачи 
исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 
методологию научного исследования, гипотезу исследования, основные 
положения, выдвигаемые на защиту, степень достоверности результатов 
исследования и апробация результатов исследования.

Следует отметить важность обзора литературы и источников, 
проведенный автором, который, с одной стороны указывает на наличие 
значительного объема научных исследований по проблемам экстремизма и 
международного терроризма, свидетельствующего о пристальном внимании 
научного и экспертно-аналитического сообщества к этой проблеме, а с другой, 
обзор литературы по проблемам потенциала институтов гражданского общества 
в борьбе против экстремизма и международного терроризма выявляет их 
разрозненный характер. В диссертационном исследовании впервые на основе 
научной классификации сделана попытка обобщить и проанализировать 
имеющиеся официальные источники, научные труды, тематические отчёты и 
публикации на предмет определения роли и места Республики Таджикистан в 
противодействии экстремизму и международному терроризму, а также 
потенциал институтов гражданского общества в профилактике этого феномена в 
обществе.

Несомненно, правильная постановка цели и исследовательских задач, 
определение объекта и предмета исследования, применение эффективных 
методов исследования позволили соискателю получить новых научных 
результатов. В частности проанализирован процесс эволюции институтов 
гражданского общества Республики Таджикистан, определены их проблемы и
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потенциал, а также механизмы взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества в контексте противодействия экстремизму и терроризму.

Новизной диссертационного исследования являются выявление потенциала 
средств массовой информации, попытка выявить и потенциал фактора культуры 
в деятельности институтов гражданского общества в противодействии 
экстремизму и международному терроризму.

Полученные новые научные результаты и разработка конкретных 
предложений и рекомендации, позволяют оценить диссертационную работу 
Додихудоева Хуршеда Азамджоновича, не только как вклад в политологическую 
науку, но и как научная работа, нацеленная на решение прикладных задач -  
выявление проблем и потенциала гражданского общества в противодействие 

экстремизму и международному терроризму в Республики Таджикистан, что 
очень важно в условиях нарастания новых угроз и вызовов современности.

Положения, выносимые на защиту, автором диссертации отражают 
новизну проведенного исследования и личный вклад автора в исследовании 
заявленной темы.

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.

Основная часть диссертации содержит 4 главы, содержащие по 3 
параграфа. В первой главе «Генезис и анализ теоретико концептуальных 
аспектов проблемы экстремизма и терроризма» сделан комплексный 
теоретический анализ исследуемой темы. В первом параграфе даётся подробный 
теоретический и концептуальный анализ проблемы экстремизма и 
международного терроризма. При этом, акцентируя внимание на факторе 
обеспечения государственной безопасности, автор на конкретных примерах 
показывает, что экстремизм и международный терроризм являются угрозой 
номер один, требующей разработки качественно новых подходов и методов.

Вместе с тем, анализируя на существующие классификации экстремизма, 
заключает, что в целом, классификация экстремизма подтверждает, прежде 
всего, сложность рассматриваемого социального феномена. Автор утверждает, 
что последние тенденции свидетельствуют о появлении всё новых и новых видов 
экстремизма, которые охватывают различные сферы жизнедеятельности 
человека (С.27).

В этой главе дается политологический анализ экстремизма и 
международного терроризма как социально-политическое явление. При этом 
отмечается, что продолжающий исходить из Афганистана в лице
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международного терроризма, религиозного экстремизма и незаконного оборота 
наркотиков, а также как фактор нестабильности указывается Ферганская долина, 
откуда, по его мнению, «время от времени наблюдается активизация
деятельности различного рода экстремистских и международных
террористических группировок (С.53).

В работе проведен комплексный анализ деятельности экстремистских и 
террористических организаций, на примере «Хизб-ут-Тахрир», что позволило 
автору раскрыть методы их работы и прийти к выводу, что текущие процессы и 
существующие проблемы в обществе трактуются деструктивными силами 
исключительно с учетом их политических задач на основе своей идеологии 
(С.66-70)

Другой важной содержательной частью первой главы является подробный 
анализ «Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и терроризму на 2016- 2020 годы как основополагающий 
документ», который нацелен на эффективное и своевременное воздействие на 
исследуемую проблематику.

Вторая глава «Основные детерминирующие факторы, способствующие 
росту экстремизма и международного терроризма в Республике Таджикистан» 
посвящена анализу притягивающих и подталкивающих факторов как 
детерминанта роста экстремизма и международного терроризма. Автор приходит 
к выводу, что притягивающие факторы появления и роста идеологии 
экстремизма и международного терроризма являются наиболее сложными и 
трудно прогнозируемыми, так как они связаны с личной мотивацией отдельно 
взятого человека.

Исследуя подталкивающие факторы роста экстремизма и международного 
терроризма, автор акцентирует особое внимание на социально-экономические 
проблемы, которые 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 уделено 
автором изучению феномена трудовой миграции. При этом справедливо 
отмечено, что трудовая миграция является социальным процессом, имеющим 
различные социально-политические и иные аспекты, значимые в контексте 
проблемы экстремизма и международного терроризма.

Заслуживает вниманию и анализ информационно - коммуникативного 
фактора как детерминанта роста экстремизма и международного терроризма, 
данный в этой главе. Автор уделяет особое внимание раскрытию роли и данного 
фактора как на жизнь общества, так и на мировоззрение отдельно взятого 
индивида, подчеркивает, что в настоящем информация не просто большая
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ценность, но и по сути стратегический ресурс. В этой связи, рассмотрены 
следующие основные направления деятельности экстремистских и 
террористических группировок в данной сфере: пропаганда, вербовка,
радикализация, самореклама, деморализация, поиск и анализ информации, сбор 
денег (С.161-178).

На основе изучения многих фактических материалов автор приходит к 
заключению, что в целом роль информационно-коммуникативных технологий 
будет только возрастать, а важным является также то, что экстремистские и 
международные террористические группировки будут все более активно 
использовать новые технические достижения в своей деятельности. 
Соответственно, информационное поле становится новой ареной борьбы, 
которая будет пронизывать все аспекты жизнедеятельности государства и 
общества (С. 179).

Третья глава называется «Институты гражданского общества в фокусе 
противодействия мировоззренческим взглядам экстремистских и 
международных террористических организаций». Первый параграф главы 
посвящен исследованию духовно-идеологических основ экстремистских и 
международных террористических организаций в Таджикистане, проведен 
анализ ситуации с идеологией в Центральной Азии, в частности определены 
основные тенденции нынешнего периода постидеологии. Большое внимание 
уделено противостоянию между светской и религиозной идеологией. Пошаговое 
проникновение экстремисткой идеологии в массы раскрыто на примере 
салафизма, демонстративно противопоставляющий себя традиционному исламу. 
Автор выделяет в целом восемь этапов в проникновение экстремистской 
идеологии со своими характерными признаками, целями, задачами и 
инструментами их реализации.

Во втором параграфе данной главы «Институты гражданского общества: 
эволюция, проблемы и потенциал» были отмечены пять основных исторических 
этапов их эволюции, раскрыта специфика социального, политического, 
экономического и идеологического характера, оказавшие непосредственное 
влияние на процесс формирования и развития институтов гражданского 
общества.

На основе детального изучения всех факторов и материалов автором 
приведены доводы об эффективности участия институтов гражданского 
общества в противодействии распространению идеологии экстремизма и 
международного терроризма в обществе. Такой подход позволил диссертанту 
прийти к более обоснованным и логическим научным выводам.
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Автором институты гражданского общества оценены как ключевой 
стратегический ресурс, обеспечивающий обратную связь между гражданином и 
государством, при этом не имеющий достойной и равнозначной альтернативы.

Большое научное значение представляет третий параграф главы 
«Механизмы взаимодействия государства и институтов гражданского общества в 
контексте противодействия экстремизму и международному терроризму». В нем 
исследованы существующие механизмы в обществе и обосновывается поиск 
наиболее оптимального универсального механизма взаимодействия между 
государством и обществом. При этом механизм взаимодействия анализируется в 
рамках методологии моделирования.

Четвёртая глава диссертации «Потенциал институтов гражданского 
общества Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и 
международному терроризму», состоящая из трех параграфов посвящена 
исследованию потенциала основных институтов гражданского общества в лице 
средств массовой информации и неправительственных организаций, а также 
фактор культуры в противодействии экстремизму и международному 
терроризму. При этом отмечено, что каждый человек или же социальная 
структура может активно использовать СМИ с целью реализации своих 
поставленных целей и задач. Проанализирована Концепция информационной 
безопасности Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года, в которой 
раскрыты национальные интересы в информационной сфере и их обеспечение.

Важным подразделом этой главы является исследование потенциала 
неправительственных организаций Республики Таджикистан в противодействии 
экстремизму и международному терроризму, где акцентировано внимание на 
ключевые аспекты процесса становления институтов гражданского общества, 
подчеркнуто, что гражданское общество в своём действующем виде является 
качественно новым феноменом в социально-экономической и политической 
жизни государства. Автор приходит к выводу, что для неправительственных 
организаций Таджикистана проблема экстремизма и международного терроризма 
является абсолютно новой тематикой в их практической деятельности.

Немалую научную ценность этой главы представляет анализ фактора 
культуры в деятельности институтов гражданского общества Республики 
Таджикистан в противодействии экстремизму и международному терроризму. 
Автор при этом отмечает высокую оценку потенциала культуры относительно 
противодействия экстремизму и международному терроризму со стороны 
ЮНЕСКО. Безусловно, 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.

Несомненно, основные выводы и заключения диссертанта обоснованы и 
аргументированы. Обоснованность и достоверность каждого научного резуль
тата, выводов и заключения диссертанта, подтверждается большим объемом 
изученных в диссертации материалов из первоисточников и большого объема 
литературы.

Автореферат и научные работы, опубликованные по теме диссертации, 
отражают основное содержание работы.

В целом, положительно оценивая рецензируемую работу, следует 
отметить, что диссертационная работа, на наш взгляд, не лишена ряд недостатков 
и упущений:

1. Во втором параграфе первой главы автор, на ряду с Афганистаном, 
называет Ферганскую долину регионом, где время от времени наблюдается 
активизация деятельности различного рода экстремистских и 
международных террористических группировок. Многие эксперты 
охарактеризовали этот регион не иначе, как пороховую бочку Центральной 
Азии или же Евразийских Балкан», -заявляет он (С.53). Действительно в 
начале 90-х годов Ферганская долина, была уязвимой в плане активизации 
деятельности различного рода экстремистских и международных 
террористических группировок. Однако автор не приводит доказательства 
того факта, что Ферганская долина сегодня продолжает оставаться 
«пороховой бочкой Центральной Азии».

2. Автор в этой же главе подробно характеризует программу экстремистской 
партии «Хизб-ут-Тахрир», которая «стремится воссоздать единый мировой 
халифат, не признающий существующие межгосударственные границы». 
Вместе с тем о таких международных террористических организациях как 
Ал-Каида, ИГИЛ-Хорасан и других, которые реально угрожают светским 
режимам стран Центральной Азии, и имеют цель «воссоздать единый 
мировой халифат, не признающие существующие межгосударственные 
границы» не наблюдается более подробного анализа.

3. В первом параграфе четвертой главы автор, говоря о потенциале средств 
массовой информации Республики Таджикистан в противодействии 
экстремизму и международному терроризму, отмечает, что «другие 
традиционные источники, такие как печатные газеты и радио 
малоэффективны. В последнее время наблюдается стабильная тенденция 
спада интереса со стороны населения к печатной продукции... самым же 
интересным и перспективным социальным источником распространения 
информации среди населения, безусловно, является Интернет (С.270). В 
связи с этим ясно и то обстоятельство, что Интернет служит и 
эффективным средством распространения идеологии экстремизма и 
терроризма, вовлечения молодежи в различные террористические 
организаций. В то же время в работе нет практические рекомендации по
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усилению потенциала классических СМИ или традиционных источников 
информации, выработки ^механизма взаимодействия государство и 
институтов гражданского общества в этом направлении.

4. Исходя из сформулированного предмета исследования (потенциал 
институтов гражданского общества в противодействии экстремизму и 
борьбе с международным терроризмом) нам представляется, что 
диссертанту следовала на примере деятельности конкретных 
неправительственных организаций в Таджикистане обратить более 
подробное внимание определению потенциала институтов гражданского 
общества страны в противодействии экстремизму и борьбе с 
международным терроризмом.

5. По нашему мнению и в третьем параграфе «Фактор культуры в 
деятельности институтов гражданского общества Республики Таджикистан 
в противодействии экстремизму и международному терроризму» 
несколько слабо отражается практика использования фактора культуры 
институтами гражданского общества как средство или как рычаг в 
противодействие экстремизму и международному терроризму.

6. Учитывая актуальность данной проблемы, было бы целесообразно в 
диссертационной работе затрагивать «Душанбинский процесс», который 
начался в мае 2018 года по инициативе Правительства Республики 
Таджикистан. Правительством Республики Таджикистан совместно с ООН, 
Европейским Союзом, ОБСЕ и другими международными партнёрами, в 
рамке которого были организованы несколько конференций высокого 
уровня по проблемам терроризма. «Душанбинский процесс» по мнению 
многих дипломатов и политиков это одна из наиболее удачных инициатив 
в области контртерроризма ООН и Правительства Таджикистана.

Несмотря на выше перечисленные упущения, часть которых имеют больше 
рекомендательный характер, в целом, диссертация на тему «Роль и место 
Республики Таджикистан в противодействии экстремизму и международному 
терроризму: проблемы и потенциал институтов гражданского общества» 
является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 
самостоятельно на высоком научном уровне. В работе приведены научные 
результаты, позволяющие квалифицировать их как новые в изучении проблемы. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы, 
а сама диссертация соответствует специальности 5.5.4. Международные 
отношения, глобальные и региональные исследования (политические науки).

Таким образом, настоящая диссертация, представленная к защите на 
соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 5.5.4. 
Международные отношения, глобальные и региональные исследования 
(политические науки), по своему содержанию, цели, задачам характеризируется 
безусловной актуальностью, научной новизной, обоснованностью выводов, 
теоретической и практической ценностью и отвечает требованиям ВАК при 
Минобрнауки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям.



Исходя из этого, автор работы Додихудоев Хуршед Азамджонович 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора политических 
наук по специальности 5.5.4. Международные отношения, глобальные и 
региональные исследования (политические науки).

Главный ученый секрет 
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