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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Назарова У меда Косимовича «Исторические 

аспекты трансформации движения «Талибан» и безопасность 

Центральной Азии (1991-2021 гг.)» представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.03 - 

Всеобщая история (соответствующего периода)

Второй приход Талибан к власти в Афганистане существенно изменило 

архитектуру безопасности в соседних странах, и сформировало 

потенциальные риски и вызовы для Центральной Азии. В этом ключе 

диссертационное исследование Назарова У.К., посвященное становлению и 

трансформации движения «Талибан» является весьма важной работой для 

понимания всей глубины проблемы, исторических уроков и 

совершенствования подходов к обеспечению безопасности. Постановка 

вопроса, цель и задачи, объект и предмет, хронологические рамки, научная 

новизна, основные положения и структура исследования соответствуют 

Паспорту номенклатуры специальностей Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан по специальности 07.00.03 - 

Всеобщая история (соответствующего периода).

Актуальность темы диссертационного исследования можно обозначить 

следующим образом:

Во-первых, на протяжении всего периода своей независимости страны 

Центральной Азии являются соседями нестабильного Афганистана. Этот 

фактор существенно влияет на восприятие Афганистана политическими 

элитами, академическим сообществом, экспертными кругами и 

общественным мнением в странах региона. Становление движения Талибан в 
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1994 году и первых захват власти в 1996 году, вооруженное противостояние с 

силами ИРА и международной коалиции существенно повлияли на 

формирование безопасностно-центричного восприятия Афганистана в 

странах Центральной Азии., Второе возвращение Талибан сопровождалось 

новыми нарративами, и сегодня наблюдается превалирование экономико

центричного подхода. В этой связи исследование идеологической основы, 

природы появления и становления Талибан приобретает особую 

актуальность, поскольку оно формирует фундаментальные вызовы и угрозы 

светской форме правления в странах Центральной Азии.

Во-вторых, хрупкость стабильности и безопасности, а также 

неопределенность траектории развития ситуации в Афганистане оставляют 

открытой возможность распространения нестабильности на соседние 

государства. В этом плане страны Центральной Азии являются «слабым 

звеном». Поскольку они не обладают тем потенциалом, который есть у 

других соседей Афганистана, т.е. теми инструментами воздействия на 

политические процессы Афганистана, которые есть у Китая, Пакистана и 

Ирана. Поэтому страны Центральной Азии находятся «в плену у ситуации в 

Афганистане», особенно в области обеспечения собственной стабильности и 

безопасности. В этой связи всесторонний анализ потенциальных и реальных 

рисков, вызовов и угроз исходящих с территории Афганистана, особенно со 

стороны Талибана, приобретает важное значение для будущего развития 

национальной государственности в Центральной Азии.

В-третьих, второй приход Талибан к власти в Афганистане и захват 

Сирии со стороны ХТШ существенно изменили глобальный нарратив по 

противодействию терроризму и восприятие террористических организаций, 

которые стали контролировать территории отдельных стран. Талибан в 

Афганистане и ХТШ в Сирии, а также взаимодействие с ними крупных и 

региональных держав - деактуализировали многие документы и другие 

нормативные акты, принятие авторитетными международными 

организациями. Глобальная политика находится в кризисном положении, что 
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увеличивает риск распространения нестабильности, в том числе со стороны 

террористических организаций. На этом фоне подход диссертанта, который 

несмотря на глобальный мейнстрим рассматривает природу и практику 

Талибана как радикальное движение и придерживается «непопулярной» 

точки зрения - имеет стратегическое значение для безопасности как 

Таджикистана, так и других стран Центральной Азии. Поскольку обеление 

терроризма и подмена понятий в угоду террористическим организациям 

значительно увеличивает риск распространения их идеологии и укрепляет их 

питательную среду.

Целю диссертационного исследования является анализ и 

рассмотрение исторических аспектов трансформации движения «Талибан» в 

контексте региональной безопасности стран Центральной Азии. В качестве 

задач, вытекающих из цели, диссертант рассматривает следующее: 

политические, религиозные и идеологические предпосылки формирования 

движения «Талибан» в Пакистане во второй половине 80-х годов XX века; 

организационно-структурные основы военно-политической организации 

движения «Талибан» во второй половине 90-х годов XX века; особенности 

взаимодействия приграничных государств Центральной Азии с Талибаном в 

1996-2001 годах и после 2021 года; факторы формирования «исламского 

интернационала» под руководством движения «Талибан» с участием 

террористических и радикальных группировок из государств Центральной 

Азии; модели интеграции стран Центральной Азии в контексте реализации 

геополитических концепций внешних акторов через призму деятельности 

Талибана; роль и место Таджикистана в урегулировании афганского 

конфликта; подходы к разработке научно-обоснованных предложений и 

рекомендаций по предотвращению угроз, исходящих из Афганистана, 
контролируемого Талибаном.

Научная новизна диссертационного исследования основывается на 

поставленных целях и задачах, которые полностью раскрыты и разработаны 
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в соответствии с требованиями научной работы. Основные положения, 

выносимые на защиту, имеют научное и практическое значение.

Степень достоверности полученных результатов 

диссертационного исследования прежде всего основаны на следующем: 
f

Во-первых, афганские исследования в Таджикистане, особенно 

прикладные исследования исторических • и социально-политических 

процессов в этой стране, являются устоявшимся направлением 

общественных наук со своими особенностями и традициями. В связи с этим, 

очень сложно написать научное исследование ввиду наличия множества 

работ под новым углом зрения. Автору диссертации это удалось, поскольку 

он представляет комплексный анализ истории формирования Талибана с 

учетом новых условий, что подтверждается его анализом и видением 

исторических процессов в Афганистане.

Во-вторых, существенным отличием выводов, заключений и 

предложений диссертанта является то, что им проанализирован широкий 

круг оригинальных первоисточников, прежде всего документальных 

материалов, инструкций, указов руководства Талибана, мемуаров, газетных 

статей в СМИ, соглашений и договоров Таджикистана с Афганистаном, 

научной литературы на таджикском (в том числе на персидском алфавите), 

русском и английском языках, что существенно укрепляет 

источниковедческую базу исследования, и значительная часть которых 

впервые вводится в научный оборот.

В-третьих, диссертант проводил полевые исследования в 

Афганистане на двух различных этапах новейшей истории этой страны: на 

начальном этапе становления республиканской формы правления с 2003 по 

2008 год и на этапе ее упадка, т.е. кризиса республиканской власти в 

Афганистане с 2016 по 2018 год. Для подтверждения своих выводов, 

заключений и предложений диссертант широко использует записи бесед с 

экспертами, дипломатами, военнослужащими, политиками, сотрудниками 

ООН, представителями СМИ, интеллигенцией и духовенством, работниками 
4



государственных органов того периода Афганистана, что свидетельствует о 

его глубоком понимании этой страны. Эти материалы и вытекающие из них 

выводы на основе сравнительного анализа данных, полученных из 

первоисточников, также впервые вводятся в научный оборот. 
f

Структура диссертационного исследования состоит из списка 

сокращений, введения, трех глав, шести параграфов, заключения, 

библиографии и приложения.
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется степень ее разработанности, указывается связь работы с 

научными программами, формулируются цели и задачи, объект, предмет, 

указаны хронологические рамки, теоретико-методологическая основа, 

источниковедческая база, научная новизна, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, определяется практическая значимость работы, 

научные результаты, указаны способы апробации, в том числе выступления 

на международных и республиканских конференциях.

В первой главе «Общественно-политическое положение Афганистана 

в конце XX века» диссертант анализирует политические, религиозные и 

идеологические предпосылки формирования Талибан, а также 

организационные основы военно-политической структуры этого движения.

Во второй главе «Влияние идеологии талибанизации Афганистана 

на стабильность государств Центральной Азии» рассматриваются 

взаимоотношения приграничных государств Центральной Азии с 

непризнанным Исламским Эмиратом Афганистан в 1996-2001 и 2021 годах, а 

также особенности взаимодействия и поддержки радикальных сил 

центральноазиатского и южноазиатского происхождения в конце XX — 

начале XXI веков со стороны движения «Талибан».

В третьей главе «Реализация проектов интеграции Центральной Азии 

во втором десятилетии XXI века: геополитические векторы, механизмы 

противодействия и роль движения «Талибан» исследованы особенности 

интеграционной модели Центральной Азии и Афганистана в контексте 
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реализации геополитических концепций внешних акторов и 

взаимоотношения Таджикистана и Афганистана после прихода Талибан к 

власти в 1996-2001 и 2021 годах.

В завершении рабоды приведены авторские заключения и 

рекомендации по практическому использованию результатов исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что на основе полученных результатов сделан шаг в 

собственном понимании Талибана и исторических процессов в Афганистане, 

что способствует укреплению страновой экспертизы и дистанцированию от 

нарративов внешних акторов, а также восприятию региональных и страновых 

перспективных проектов, вызовов, угроз и возможностей с точки зрения 

национальных интересов Таджикистана.

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что выводы и практические рекомендации диссертанта 

достойны внимания ответственных учреждений Республики Таджикистан, 

ответственных за реализацию внешней политики и обеспечение 

национальной безопасности, а также академического и экспертного 

сообщества, государственных служащих и дипломатов.

Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных 

журналах. По результатам диссертационного исследования Назаров У.К. 

опубликовал 14 научных и научно-популярных статей, 7 из которых 

опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. Все 

публикации диссертанта отражают содержание и выводы диссертационного 

исследования, а также суть авторских рекомендаций.

Диссертация производит благоприятное впечатление, однако не 

исключает некоторых замечаний и вопросов общего характера:

1. Диссертант неоднократно использует «южные рубежи СНГ» для 

определения государственных границ Таджикистана с Афганистаном. Это 

определение соответствует периоду первого прихода Талибан к власти в 
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Афганистане, и в какой-то степени не отражает реальность после 2014 года, 

когда многие страны Содружества начали выстраивать отношения с 

Талибаном. Различные подходы четче стали заметны после августа 2021 

года. Поэтому в период второго прихода Талибан следовало бы использовать 

как «южные границы Таджикистана».

2. В диссертации также используется термин «новые независимые 

государства», который отражает первое десятилетия суверенитета бывших 

советских республик. В последующие два десятилетия все республики 

выбрали разные модели социально-экономического развития и к 20-летию 

своей независимости существенно различались как по проведению внешней 

политики, так и по подходам к Талибану.

3. В параграфе 2.2 «Интернационализация движения «Талибан» 

радикальными силами из Центральной и Южной Азии в конце XX и начале 

XXI вв.» приведен подробный сравнительный анализ просветительских 

движений таджиков Афганистана. Интересно было бы узнать вывод автора 

диссертации о том, почему просвещенный класс, представители 

интеллигенции, в основном таджики, боровшиеся за свою идентичность в 

племенном обществе Афганистана, не смогли противостоять радикальной 

идеологии Талибана?

4. В работе встречаются технические и орфографические погрешности, 

которые легко можно исправить.

Вышеизложенные замечания не являются принципиальными и никоим 

образом не умаляют всех очевидных достоинств диссертационного 

исследования и не оказывают существенного влияния на положительную 

оценку работы. Диссертационное исследование выполнено на высоком 

научном уровне, и имеет теоретическую и практическую значимость.

Диссертационная работа Назарова У.К. отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к научной работе, в соответствии с пунктами 31, 33, 34 и 35 

«Порядка присвоения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267 (в 
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редакции постановления Правительства Республики Таджикистан от 26 июня 

2023 года, №295) и соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Президенте Республики Таджикистан. Автореферат 

диссертации и публикации по ней полностью отражают содержание работы и 

отвечает предъявляемым требованиям.

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Назарова Умеда Косимовича «Исторические 

аспекты трансформации движения «Талибан» и безопасность Центральной 

Азии (1991-2021 гг.)» выполнена на достаточно высоком уровне, 

представляет собой оригинальное завершенное научное исследование, а сам 

диссертант, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности: 07.00.03 - Всеобщая история 

(соответствующего периода).

Кандидат политических наук, политический /
обозреватель зарубежной службы радио X. у
«Овози точик» Комитета по 
телерадиовещанию при Правительстве ' ТРизоён
Республики Таджикистан Шерали Шукруллозода

Адрес: 734025, г. Душанбе, улица Шероз, 31.
Комитет по телерадиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан
Электронный адрес: sherali.rizoyon@gmail.com
Телефон:+992 987 280 081.

Подпись Ризоён Ш.Ш. заверяю
Начальник управления кадрового учета, 
правового обеспечения и делопроизводства^н
Комитета по телерадиовещанию при Шокирзода
Правительстве Республики Таджикистан? г/ ^ёс/ат ь Маъруф Абдулазиз

КАДРХО Р

26.05.2025
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