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В диссертационный совет Д 047.019.03 

 

Отзыв 

Официального оппонента, доктора философских наук Захидова Очила 

Ходжибаевича на диссертационную работу Додихудоева Хуршеда 

Азамджоновича «Роль и место Республики Таджикистан в противодействии 

экстремизму и международному терроризму: проблемы и потенциал 

институтов гражданского общества», представленной к защите на соискание 

ученой степени доктора политических наук по специальности 5.5.4 – 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

 

 

Рецензируемое диссертационное исследование Х.А.Додихудовеа объемом 

376 страниц, содержащее введение, четыре главы основного текста и заключение, 

посвящена определению роли и места Республики Таджикистан в 

противодействии экстремизму и международному терроризму, которое в 

настоящий момент на выходит передний план в международных отношениях, что 

стало не только теоретически актуальным, но и практически значимым. 

Приложенный к работе список литературы содержит 237 наименований, включая 

использование иностранных источников, в нем представлено большое количество 

интернет-ресурсов. В автореферате указываются 32 публикации, в том числе 17 

из них в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Политические науки занимаются не только теоретическим анализом 

политических явлений, их наиболее важной стороной является исследование 

практических результатов деятельности политических акторов на всех уровнях 

политической реальности. В этом заключается актуальность работы, так как автор 

не только затрагивает чисто теоретические вопросы, относящиеся к экстрамизму 

и международному терроризму, имеющим многостронние аспекты, но и 
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исследует практические стороны комплексной борьбы и профилактики 

изучаемых явлений на международном уровне. 

Первая глава диссертационной работы - «Генезис и анализ теоретико- 

концептуальных аспектов проблемы экстремизма и терроризма» - содержит три 

параграфа, где рассматриваются взаимосвязанные методологические стороны 

зарождения проблемы экстремизма и международного терроризма как социально-

политического явления. Также проводится анализ национальной стратегии 

Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и международному 

терроризму до 2020г. Диссертант придерживается положения, что экстремизм 

имеет множество форм и разновидностей, и сожалеет, что в социальных  науках 

до сих нет общепринятого определения данных социально-политических явлений 

(стр.52 дисс.). Диссертант особо выделяет религиозную форму экстремизма как 

наиболее актуальную для стран Центральной Азии. Согласно его положению, 

«при изучении религиозного экстремизма и терроризма следует отметить, что 

именно религиозная идеология выступает как некий манящий и притягивающий 

фактор, вовлекающий людей в ряды экстремистско-террористических 

группировок» (стр.52 дисс.). Для зарождения экстремизма и терроризма 

необходима власть толпы, угрозой для них является развитие политической 

системы демократическим путем. «Отвергая демократические методы 

разрешения возникающих конфликтов, экстремизм неотделим от тоталитаризма, 

культа вождей, которые объявляются носителями высшей мудрости, чьи идеи 

воспринимаются массами на веру» (стр.62 дисс.) Для более убедительного 

анализа политического явления, каким являются экстрамизм и терроризм, автор 

выделяет их форму, которая выражается в проявлении религиозного фактора и 

основывается на важном аспекте, каким является убежденность сторонника 

данного движения. Сторонник данного политического явления обладает 

мировоззрением, когда граждане разделяются по принципу: «жесткое деление на 

своих и чужих» (с.64 дисс.). Автор на примере деятельности экремистской 

организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещенной в Республике Таджикистан, 
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выделяет этапы её активности, которая в конечном итоге приводит к террору и 

установлению халифата (см. стр. 66-78 дисс.). 

Диссертант также показывает, как Национальная стратегия Республики 

Таджикистан создает основания для профилактики, предвидения, анализа и 

предотвращения религиозного экстремизма и определяет основные цели и 

действия борьбы с религиозным экстримизмом и терроризмом, пути и способы 

сотрудничества государственных структур и социальных институтов для 

прогнозирования негативных тенденций, меры совместной деятельности для 

предотвращения проявлений экстремизма и религиозного терроризма.  

Развитие общества в постсоветский период в Таджикистане 

сопровождалось существенными негативными процессами, что создало условия 

для проникновения в него экстремистских религиозных групп. Автор выделяет 

два основных фактора: экономический кризис и идеологическй вакуум, которые 

привели к политической нестабильности в обществе. Данные условия создали 

возможность для проникновения экстремистских религиозных групп со своей 

идеологией, которая противопоставила себя традиционному исламу. В этой связи 

автор уделяет внимание трудовой миграции, которая создает условия для 

привлечения граждан в ряды экстремистских групп, и для этого применяюся СМИ 

и особенно Интернет, что выводит действия экстремистских групп за пределы 

границ государства. 

Во второй главе диссертации автор уделяет внимание факторам, которые 

способствуют росту экстремизма и международного терроризма в Республике 

Таджикистан. Он выделяет притягивающие факторы: идеологические, 

психологические, экономические и политические. Каждый из данных факторов 

учитывается экстремистскими группами для привлечения в свои ряды личностей,  

которые не обладают устойчивой идентичностью. Поэтому автор отмечает, что 

«личностно-социальная устойчивость» (стр.125 дисс.) позволяет сопротивляться 

влиянию идеологии экстремизма и международного терроризма. Устойчивая 

психологическая позиция личности может создать благоприятные условия для 



4 
 

предотвращения привлечения граждан в ряды террористов. Поэтому одной из 

важных задач государства является их религиозное просвещение, повышение 

грамотности, информированности, и наиболее важным фактором является 

политическая стабильность в обществе и благоприятные экономические условия 

для развития частного бизнеса, так как граждане Таджикистана должны иметь 

альтернативу, чтобы противостоять влиянию экстремистской идеологии и 

пропаганды. 

Диссертант особо выделяет так называемые «подталкивающие факторы» и 

наиболее сильно действующим фактором является экономический. Он пишет 

:«экономические и социальные кризисы общественных систем являются 

социально-экономической почвой экстремизма» (стр.140 дисс.). Именно 

неустроенность и нестабильность личной жизни делает человека более уязвимым 

для привлечения в ряды маргиналов, из которых потом иностранные эмиссары 

вербуют людей в ряды экстремистов и террористов.  

Если экономические кризисы и социальная нестабильность в обществе 

являются подталкивающими факторами, то  информационно-коммуникативный 

компонент является отдельным элементом, который дополняет подталкивающий 

и притягивающий факторы. Рост интернет-технологий позволяет эффективно 

пропогандировать и вербовать малоимущих граждан, которые находятся в 

положении маргиналов. Через Интернет радикальные религиозные группы и 

личности будут вещать и набирать сторонников и убеждать государство и 

общество в том, что они всесильны. Интернет позволяет радикальным группам 

саморекламироваться и промывать мозги своим сторонникам. Но наиболее 

радикальным методом применения Интернета является сбор денег, и данный 

метод позволяет сделать вывод, что международный терроризм и экстремизм не 

могут существовать без финансов, что экстремизм и терроризм являются одними 

из видов криминального бизнеса, который претендует на захват власти в 

государстве и устанления террористического режима каким, например, было 

ИГИЛ (запрещенная в Таджикистане и России организация). 
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В третьей главе диссертант анализирует роль и место институтов 

гражданского общества в противодействии мировоззренческим взглядам 

экстремистских и международных террористических организаций. Он выделяет 

духовно-идеологические основы, которые могут способствовать сложению групп 

с радикальными программами.  На данном пути роль идеологии в обществе 

огромна, и поэтому автор отмечает, что Республика Таджикистан является 

постидеологическим обществом, когда власть и политическая элита недостаточно 

определяют духовную сферу общества, так как в обществе возникла ситуация 

идеологического плюрализма. Политическая идеология принимает форму 

плюрализма, когда на первый план выступает борьба различных идеологий,  

поэтому реакционные идеологии проникают в общество и борются с 

традиционными ценностями общества. Поэтому, заключает диссертант, 

«государством был осознанно выбран путь политического плюрализма, который 

гарантирует невозможность установления какой-либо идеологии в качестве 

общественного гегемона» (стр.185 дисс.). Однако следует признать, что 

Таджикистан выбрал светскую политическую систему, где религиозная вера 

стало делом отдельной личности. Именно такое состояние создает условия для 

проникновения нетрадиционных зарубежных экстремистских религиозных 

идеологий, притесняющих светскую форму социальной жизни. Поэтому 

государство и институты гражданского общества не только должны выявлять 

реакционные религиозные идеологии, но и защищать традиционный ханафитский 

религиозный мазхаб (учение). Так, диссертант выделяет, например, движение  

«салафизм», которое «демонстративно противопоставляет себя традиционному 

исламу, считая его ложным и искаженным» (стр.191 дисс.). Небезынтересным 

является анализ диссертантом этапов их активного включения в политическую 

жизнь общества, которое состоит из восьми пунктов (см. стр.192-196 дисс.). 

Для противодействия реакционным религиозным идеологиям необходимы 

совместные действия государства и институтов гражданского общества. Однако 

к институтам гражданского общества в самом обществе и государстве отношение 
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парадоксальное (см.стр. 215 дисс.). Институты гражданского общества включают 

не только НПО, но и огромное количество других организаций и структур, что 

указывает на активность граждан. Именно социальная и политическая активность 

граждан может создать заслон для проникновения в общество реакционных 

экстремистских идеологий. Однако автор отмечает две особенности в 

деятельности институтов гражданского общества: их оторванность от широких 

слоев общества и финансирование их деятельности из-за рубежа, что создает 

некоторые трудности в их функционировании в Таджикистане (см.: стр.224 

дисс.). Для повышения активности граждан институты могут создать площадку 

для повышения политической, правовой и религиозной граматности, что может 

создать условия для противодействия экстремистским и террористическим 

идеологиям и группам. Для решения данной серьезной проблемы необходимо 

более эффективное взаимодействие институтов гражданского общества и 

государственных структур. Согласно диссертанту, модель «партнерство на основе 

консенсуса» в отношении государства и институтов гражданского общества 

является наиболее предпочтительной перед другими моделями, которые 

анализируются в работе. 

В четвертой главе диссертант приступает к анализу потенциала институтов 

гражданского общества в противодействии экстремизму и международному 

терроризму. На деятельность СМИ возлагается огромная задача по донесению 

сведения об активности экстремистских групп, и главным направлением 

противодействия реакционным группам и идеологии является 

информированность граждан. Как пишет диссертант: «Главным доводом служит 

традиционное и устоявшее классическое представление об информированном 

обществе как наиболее защищённом» (стр.267 дисс.). Правильное предоставление 

информации об идеологии экстремистов и международных террористических 

организаций может способствовать удержанию общества от увлечения данными 

идеологиями, и особенно молодежи. Молодое поколение с еще неустоявшимися 

ценностями и мировоззрением может легко попасть в сети идеологов 
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религиозного экстремизма и международного терроризма. «Сегодня уже 

неоспоримо, что решение проблемы экстремизма и международного терроризма 

в обществе невозможно без участия в нем средств массовой информации»,- пишет 

диссертант (стр.271 дисс.). Деятельность СМИ и НПО в противостоянии 

идеологии экстремизма и радикализма в Таджикистане еще мало исследована, и 

диссертация в какой-то мере предлагает пути их активизации. Автор 

предполагает, что одним из главных направлений в их деятельности является 

«дерадикализация». Именно информированность и правильное политическое, 

правовое и религиозное воспитание, создание площадок для обмена мнениями 

создают условия для преодоления радикализации в мировоззрении граждан. 

Диссертант отмечает такое явление в Таджикистане из практики вовлеченности 

граждан в реакционные группы: «Как показывает практика в Республике 

Таджикистан, человек, выбравший путь радикализации, осознанно сжигает за 

собой все существующие социальные коммуникации и семейные мосты. Как 

правило, данную категорию граждан очень тяжело вернуть назад» (стр. 302 дисс.). 

Наиболее импонирующим моментом в диссертации является анализ 

культуры в противодействии экстремизму и международному терроризму. Хотя, 

как замечает диссертант, среди исследователей и экспертного сообщества 

фактору культуры уделяется очень мало места (стр.318 дисс.). Культура является 

наиболее эффективной мерой в процессе предотвращения вовлеченности граждан 

в экстремистские религиозные идеологии. Например, он отмечает, что «в своей 

преступной деятельности экстремисты и террористы стремятся полностью 

стереть культурное наследие человечества» (стр.314 дисс.) Они также стремятся 

уничтожить созданную веками национальную культуру и традиции таджикского 

народа. Поэтому сохранение и развитие национальной культуры является 

активным механизмом социализации граждан и противостояния чуждой 

экстремистской и террористической идеологии.  

Как любая научная работа, диссертация Додихудоева Хуршеда 

Азамджоновича вызывает вопросы и замечания, которые могут способствовать 



8 
 

уточнению некоторых позиций автора и позволят развивать в дальнейшем проблемы, 

рассмотренные в данной работе. 

1. Диссертанту можно было бы выделить в отдельный параграф опыт 

европейских государств, когда в условиях развитой демократии институты 

гражданского общества эффективно противостоят идеологии экстремизма и 

международного терроризма. 

2. Диссертант, анализируя потенциал институтов гражданского общества 

в противостоянии экстремистским идеологиям, только мельком затрагивает 

систему образования, хотя можно было бы более основательно изучить и 

показать, как высшее образование может способствовать воспитанию 

мировоззрения молодого поколения и привить им любовь к национальным 

традициям и ценностям; 

3. Диссертант считает, что трудовая миграция является одним из 

источников привлечения людей в ряды террористических групп, однако следует 

заметить, что без глубокой экономической реформы и свободной деятельности 

малого частного бизнеса успешно противостоять экстремистской религиозной 

идеологии будет сложно, так как граждане должны иметь экономическую 

альтернативу привлекательности экстремизму и международному терроризму. 

4. Диссертант считает, что граждане, имеющие твердые 

мировоззренческие установки, не станут увлекаться экстремистской идеологией, 

однако следует также признать, что активное участие граждан в политической 

жизни государства также является надежной преградой для деятельности 

эстремистских политических групп и их идеологий. Ведь гражданское общество 

прежде всего, – это политическое общество, как утверждал Дж.Локк. 

 Данные замечания не снижают научных достоинств исследования, и 

диссертация Додихудоева Хуршеда Азамджоновича является законченной 

научной работой, содержит оригинальные и новые идеи, имеет теоретическую и 

практическую значимость в изучении проблемы идеологии и практики 

экстремизма и международного терроризма и способов противостояния данному 
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