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Безусловно, тема диссертационного исследования актуальна и важна, 

как в научно-теоретическом, так и в прикладном аспекте. Проблема транс- 

формации движения «Талибан» и его влияние на безопасность Центральной 

Азии в условиях продолжающегося конфликта в Афганистане, особенно на 

фоне обострения международной обстановки является одной из актуальных 

проблем современной историографии. После приобретения Таджикистаном 

государственной независимости до сегодняшнего дня Афганистан продолжа- 

ет оставаться фактором угрозы для национальной безопасности нашей стра- 

ны. С 90-х гг. прошлого века над Таджикистаном нависла угроза религиоз- 

ного экстремизма и терроризма, контрабанды наркотиков. Афганистан пре- 

вратился в крупнейшего мирового производителя и поставщика контрабанд- 

ного опия и героина. С появлением движения «Талибан», эта радикальная 

исламистская организация выступает как опора и защитницей многих терро- 

ристических организаций, находящихся в Афганистане.

После прихода к власти движение «Талибан», как в 90- е годы прошло- 

го века, прикрывает террористические организации, на территории Афгани- 

стана, создавая им условия для свободного действия в этой стране. Актуаль- 

ность темы обусловлена тем, что с момёнта прихода на политической сцены 

Афганистана движения «Талибан» не только в политических кругах Афга- 

нистана и многих стран мира, но и в научно-академических кругах и экс- 

пертном сообществе нет единого мнения относительно истинных целей дви- 

жения, в том числе угроз, исходящих от «Талибан». Эта тема актуализирует- 

ся именно сегодня, когда в результате американо-талибовской сделки в Дохе 
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режим Исламской Республики рухнул в одночасье и полный контроль Афга- 

нистана перешел к Талибан.

Впрочем, во введении диссертации автор достаточно убедительно 

обосновывает актуальность избранной темы.

Кроме обоснования актуальности темы, в во введении диссертации да- 

на, также степень ее изученности, сформулированы цель и задачи исследова- 

ния, основные положения, выносимые на защиту, научная новизна, теорети- 

ческие и методологические основы и практическая значимость диссертации.

Несомненно, различные аспекты проблемы формирования и трансфор- 

мации движения «Талибан» и степень угроз, исходящих от него на нацио- 

нальной безопасности рассматривались прежде в ряде научной и специаль- 

ной литературе отечественных и зарубежных авторов, обзор которого приво- 

дится в диссертации. При этом диссертант, значительно расширив перечень 

этой литературы, дает научную классификацию, обращает внимание на сте- 

пени охвата исследуемой проблемы. Вместе с тем диссертант справедливо 

констатирует, что в современной исторической науке отсутствуют работы, 

комплексно исследующие данную тему.

Заслугой диссертанта является не только использование огромного 

числа литературы различного характера и на разных языков, но привлечение 

ценных источников. Заслуживает болыпого и внимания полевые исследова- 

ния диссертанта в различных провинциях Афганистана, его личные наблю- 

дения, интервью и беседы со многими политическими и государственными 

деятелями и экспертами в этой стране, что, безусловно служили ценным ма- 

териалом для подготовки диссертации.

Несомненно, четкая постановка цели и исследовательских задач, пра- 

вильное определение объекта и предмета исследования, применение эффек- 

тивных методов исследования позволили соискателю лолучить новых науч- 

ных результатов.

Научная новизна диссертации заключается, прежде всего, в том, что 

в ней впервые проведена периодизация исторических аспектов формирова- 
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ния, развития и трансформации Движения «Талибан» (ДТ) из рядовой под- 

польной организации в террористическое образование, которое по многим 

параметрам нелегитимно правит Афганистаном. ри этом определены полити- 

ко-религиозные и идейные предпосылки ее формирования, исследован про- >•
цесс развития организационных основ военно-политической организации ДТ.

Впервые использованы результаты полевых исследований диссертанта, 

на основе которых полученые важные научные результаты.

Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых вклю- 

чает по двух параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Она составлена грамотно, характеризируется своей логично- 

стью и последовательностью выполнения поставленных задач.

В первой главе «Общественно-политическая обстановка в Афгани- 

стане в геополитических реалиях Центральной Азии в 80-х годах XX ве- 

, ка» освещаются политико-религиозные и идейные предпосылки формиро- 

вания ДТ в Пакистане во второй половине 80-х годов XX века, а также орга- 

низационные основы военно-политической структуры движения во второй 

половине 90-х годов XX века.

Диссертант, исследуя предпосылки формирования движения «Тали- 

бан» в Пакистане приходит к выводу о том, что ДТ, сочетающее субкультур- 

ные традиции пуштунов Афганистана и Пакистана с элементами жёсткой 

матрицы радикального ислама, было сформировано в конце 80-х годов два- 

дцатого столетия в лагерях беженцев и деобандистских медресе северного 

Пакистана. При этом нужно иметь ввиду, что в конце 80-х годов прошлого 

века в составе основных афганских военно-политических группировок в Па- 

кистане существовали молодежные ячейки, которые послужили основой со- 

здания движения «Талибан». Сам генезис организации «талибов» (от араб- 

ского «талибан» - «студенты») определяют различным образом. Диссертант 

выявил, что есть масса признаков того, что основой движения стала общая 

«неосалафитская» идентичность, являющаяся результатом синтеза ряда рели- 

гиозных доктрин. В то же время образ действия талибов некоторые востоко- 
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веды связывают с «сельской» жизнью, с опытом и обычаями, в которых мно- 

гие из них были воспитаны.

В этно-национальном отношении в 1996 г. состав талибского прави- 

тельства на 90% г. состоял из пуштунов, что свидетельствует о нежелании 
г

нынешней власти выполнять обещания о его инклюзивной структуры. Таким 

подходом ДТ заложило опасный фундамент не только расформирования Аф- 

ганистана по национальным квартирам, но и нанесло серьёзный урон былому 

единству многонационального и многоконфессионального афганского обще- 

ства.

Во второй главе «Влияние идеологии талибанизации Афганистана 

на стабильность государств Центральной Азии» охватывает такие про- 

блемы как взаимодействие приграничных государств Центральной Азии с 

непризнанным Исламским эмиратом Талибана в 1996-2001 гг. и в 2021г., а 

также вопросы интернационализации движения «Талибан» посредством при- 

влечения радикальных сил из Центральной и Южной Азии.

Диссертант, выдвигая гипотезу относительно взаимодействия госу- 

дарств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан 

и Туркменистан) с правительством Исламского эмирата Афганистан в 1996- 

2001 гг., включая прихода движения «Талибан» к власти в августе 2021г., 

пытается исследовать степень такого взаимодействия. При этом отмечается, 

что на первых порах становления независимости, стран Центральной Азии 

отличались относительным постоянством и их усилия были направлены на 

обеспечение безопасности, установления торгово-экономических отношений, 

вопросы культурной дипломатии и возрождения «мягкой силы» (зой ро\уег).

Страны региона входят в международные и региональные организации 

- ООН, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, апробируют форматы двустороннего и много- 

стороннего сотрудничества, в которых афганский вопрос етоит в приоритете.

Между тем, внешняя политика стран ЦА применительно к Афганиста- 

ну показывает, что за исключением Таджикистана, не отличается своей по- 

следовательностью с движением «Талибан», тем самым ясно обозначая кон- 
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тур афганского направления своей внешней политики. В ходе обмена мнени- 

ями между странами ЦА выявлена близость или совпадение взглядов по ряду 

вопросов регионального и международного характера, основанного на инте- 

грированном подходе относительно Афганистана. Все страны с разной то- >■
нальностью и последовательностью выступают за создание инклюзивного 

правительства в Афганистане, при этом подчёркивая, что они не собираются 

навязывать талибовскому Афганистану своё видение решения проблемы. 

Однако в столицах стран ЦА заявляют о жизненной и максимальной необхо- 

димости полного учёта интересов всех основных этнополитических сил 

страны.

Между тем, позиция Таджикистана на сегодняшний день наиболее ре- 

алистична и основана на такой трактовки позиции, что представители непу- 

штунских групп должны занять значимое, адекватное им роли и место в си- 

стеме управления страной, благодаря чему должен быть найден соответ- 

ствующий баланс. Основываясь на интерпретации текущей афганской внеш- 

ней политики РТ, диссертант уверен, что вовлечение представителей 46% эт- 

нических таджиков в Афганистане во властные структуры является наиболее 

прагматичным подходом и способствует стабильному развитию Афганистану 

и его национальным интересам.

Глава третья «Реализация проектов интеграции Центральной 

Азии во втором десятилетии XXI века: геополитические векторы, меха- 

низмы противодействия и роль движения «Талибан» посвящена исследо- 

ванию вопросов о существующих моделях интеграции стран Центральной 

Азии и Афганистана. Анализируется содержания таких моделей как «Новый 

Средний Восток», «Болыпая Центральная Азия - Новый шёлковый путь», 

Экономический пояс Нового шёлкового пути, Организация тюркских госу- 

дарств, конечно с учётом афганского фактора. Здесь же исследуется роль и 

место Республики Таджикистан в урегулировании афганского вопроса.

Отмечается, что Таджикистан, осознавая сложность ситуации и ответ- 

ственность, возлагаемую на него как члена ООН, ОДКБ, ШОС и других меж- 
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дународных и региональных организаций, вкупе с заинтересованными в ста- 

билизации Афганистана странами прилагает все зависящие от него усилия по 

надежной защите южных рубежей СНГ, для чего мобилизовал все свои ре- 

сурсы. >■
Диссертант, констатируя факт сотрудничества стран Центральной 

Азии, акцентирует внимание на место и роли Президента Республики Та- 

джикистан Эмомали Рахмона в поиске путей разрешения военно- 

политической ситуации и урегулировании афганского вопроса, на историю 

становления и развития взаимоотношений Таджикистана и Афганистаном.

Учитывая сложную ситуацию в регионе, Правительство Таджикистана 

уделяет особое внимание постоянному усилению охраны государственной 

гранипы и принимает необходимые меры для предотвращения трансгранич- 

ной переброски боевиков-террористов, незаконного оборота наркотиков, 

оружия и других транснациональных преступлений.

Таким образом, солидная источниковедческая база диссертации, ис- 

пользуемая в диссертации, обширная научная литература, а также ценные 

полевые исследования в самом Афганистане дает основания говорить, что 

соискатель знает проблемы, исследуемые в диссертации изнутри, что являет- 

ся важным в научно-исследовательской деятельности. Диссертант демон- 

стрирует хорошие знания обширного исторического материала по ис- 

следуемой теме, умение его анализировать и строить свои собственные 

умозаключения.

Проведенное исследование позволило Назарову Умеду Косимовичу 

выполнить поставленные задачи и получить новые научные результаты, ко- 

торые в определенной мере дополняют существуюшие научные разработки, 

восполняют пробелы в истории становления и трансформации ДТ в контек- 

сте безопасности Центральной Азии, создают предпосылки для последую- 

щих научных исследований в этой области.

Основные выводы и заключения диссертанта аргументированы и под- 

креплены надежными фактами.
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В ходе работы над диссертацией соискатель умело использовал методы 

исторического исследования, хорошие аналитические способности, навыки 

работы с различными источниками. Назаров Умеда Косимович показал себя 

целеустремленным, ответственным, вдумчивым и трудолюбивым исследова- >■
телем. Он обладает цельным и твердым характером, болыпой работоспособ- 

ностью. Эти и другие положительные качества позволили Назарову Умеду 

Косимовичу подготовить диссертационную работу, отличающую новизной, 

практической значимостью, комплексностью анализа.

Результаты диссертационного исследования заполняют существенный 

пробел в историографии военно-политических организаций стран Среднего 

Востока. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использо- 

ваны в процессе написания обобщающих исторических работ по истории та- 

джикского народа и особенно по истории Афганистана в новейший период. 

Выводы, к которым автор пришел в результате исследования, дают возмож- 

ность переосмыслить исторический опыт Афганистана, пресечь рецидивы в 

ЦА для создания безопасности этого региона. Некоторые положения, сфор- 

мулированные в процессе исследования, могут быть использованы в практи- 

ке работы органов государственного управления Республики Таджикистан и 

государств ЦА. Это особенно актуально с учётом новых исторических требо- 

ваний, которые были предъявлены после обретения национальной независи- 

мости.

Основное содержание диссертации изложено в ряде публикаций, в 

научных журналах которые входят в перечень рекомендованных журналов 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Отдельные положения дис- 

сертации нашли свое отражение в виде статей, докладов и выступлений на 

научных конференциях и семинарах.

С учетом вышеуказанного, на наш взгляд диссертация Назарова Уме- 

да Косимовича на тему «Влияние афганского кризиса на национальную без- 

опасность Республики Таджикистан(1991-2014 гг.), представленной на соис- 

кание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
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07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время), по своему содержа- 

нию, цели, задачам характеризируется безусловной актуальностью, научной 

новизной, обоснованностью выводов, теоретической и практической ценно- 

стью. Она как самостоятельная, законченная научная работа, отвечает требо- 
'г

ваниям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертаци- 

ям, а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата ис- 

торических наук по специальности 07.00.03- Всеобщая история (новое и но- 

вейшее время).
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