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ОТЗЫВ
ведущей организации - Таджикского государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айни на диссертационную работу 
Назарова У меда Косимовича на тему «Исторические аспекты 
трансформации движения «Талибан» и безопасность Центральной Азии 
(1991-2021 гг.)», представленную на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история 
(соответствующего периода).

Согласно решению диссертационного совета 6Д. КОА - 024 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Таджикском национальном 

университете (от 05 апреля 2025 г., протокол № 10) ведущей организацией 

был назначен Таджикский государственный педагогический университет 

им. С. Айни.

Диссертационное исследование Назарова Умеда Косимовича на тему: 

«Исторические аспекты трансформации движения «Талибан» и 

безопасность Центральной Азии (1991-2021 гг.)», рассматривалось на 

предмет внешнего отзыва на заседании кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Таджикского государственного 

педагогического университета им. С. Айни 28 апреля 2025 года (протокол 

№9).

Ведущая организация в своем положительном заключении, 

составленном кандидатом исторических наук, доцентом Негматовым 

Давлатшо Нуруллоевичем и кандидатом исторических наук, доцентом 

Наджмуддинзода Толибшо Ашур отмечает, что диссертационная работа
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Назарова Умеда Косимовича является актуальной, имеет научно- 

теоретическое и практическое значение, в ней автор рассматривает конкретный 

исторический период и конкретную проблематику.

Рецензенты отмечают, что диссертанту удалось научно обосновать 

актуальность темы исследования, определить степень научной 

разработанности избранной темы, чётко сформулировать цель и задачи 

исследования, определить её методологические основы, выявить 

источниковедческую базу исследуемой темы, указать хронологические 

рамки, обосновать научную новизну и практическую значимость 

предложенной работы.

Доминирующей идеей диссертационной работы является тезис о том, 

что приход к власти движения «Талибан» в 2021 г. имеет исторические 

предпосылки, выражающиеся в насаждении диктата власти и средневекового 

уклада жизни одной этнической группы Афганистана. На основе научно

исторической литературы соискателем доказано, что Афганистан в 

нынешних реалиях является страной этнических меньшинств и попытки ДТ 

насаждать политику переселения пуштунов на север страны и подвергать 

люстрации другие народности, явно нацелена на нарушение хрупкого 

этнического баланса.

Актуальность темы диссертации. Актуальность темы настоящего 

исследования определяется следующими факторами:

Во-первых, автор, опираясь на первоисточниках и солидной научной 

базе, исследовал антитезис о «пуштунском большинстве» или титульной 

нации, который служит краеугольным камнем для всех без исключений 

племенных образований с момента образования афганского государства в 

1747 году. В отечественной и зарубежной исторической литературе весьма 

фрагментарно освещены вопросы, связанные со становлением и развитием 

государственного управления, участием в нём таджиков Афганистана, а 
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также с влиянием организаций террористической направленности на 

развитие событий соседних стран.

Во-вторых, актуальность темы обусловлена, тем что талибовский 

Афганистан не самостоятельный субъект международных отношений, а плод 

совместной комбинации геополитических центров, использующих воззрения 

радикального толка для регионального господства. Поэтому, анализ этих 

форм и проявлений будет способствовать более глубокому раскрытию 

методов управления талибов, как источника угрозы в современных условиях. 

Диссертант, анализируя форм и проявления, глубоко раскрывает методы 

управления талибов, как источников угрозы в современных условиях.

В-третьих, в современном мире и в регионах геополитическая ситуация 

стремительно меняется. Обостряется конкуренция и противостояние 

глобальных игроков за сферы влияния. Центральная Азия в целом, и 

Республика Таджикистан в частности, продолжая оставаться географически 

‘важным регионом, исторически и традиционно являются объектами 

повышенной заинтересованности геополитических акторов, что 

актуализирует исследование данной проблемы.

В-четвёртых, вопреки обещаниям и после возвращения к власти в 2021 

г. «Талибан» не прекратил отношения с такими террористическими 

организациями как «Исламское государство - Вилаяте Хорасан», «Аль

Каида», «Ансорулло», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское 

движение восточного Туркестана», вырастающее количество боевиков, более 

чем на 8 тысяч. Исходя из этого, на основе новых материалов и 

исследовательских подходов, стратегические цели и сущность режима 

«Талибан» нуждается в дополнительном исследовании.

В-пятых, исходя из того, что в научных кругах и экспертном 

сообществе нет единого мнения относительно угроз, исходящих из 

Афганистана, в частности «Талибана», существует необходимость научного 

анализа и доказательство того, что идеология «Талибан» представляет 
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серьёзную опасность. В частности, таджики рассматриваются лишь в рамках 

патрон-клиентских отношений, в исторической перспективе стремятся 

лишать их политической субъектности и участия в распределения 

материальных богатств. В этих условиях актуализируется вопрос о 

применение новых исследовательских подходов и введения в научный 

оборот новых источников, что даст возможность проанализировать сущность 

режима «Талибан», выявить его угрозы для Центральной Азии.

Вышеизложенное доказывает актуальность и важность проблематики, а 

также научную и практическую значимость исследуемой темы.

Анализ диссертации показывает, что в её основу лежат книги, 

выступления, доклады, послания Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистана Эмомали Рахмона, нормативно - правовые документы РТ, 

отражающие взаимоотношения РТ и ИРА, документы и материалы 

«Талибан», научная литература, материалы интернет-ресурсов и 

периодической печати.

Целью диссертационного исследования является анализ исторических 

аспектов трансформации движения «Талибан» в контексте региональной 

безопасности стран Центральной Азии.

Объектом исследования являются история эволюции и трансформации 

теократической системы, установленной движением «Талибан» в 

Афганистане в сентябре 1994 по август 2021 гг., как пропуштунской 

организации радикального толка, деятельность других международных 

террористических организациях с 1991 по 2021 гг., функционирующих в этой 

стране.

Предметом исследования являются процесс формирования, становления 

и образования движения «Талибан», рассматриваемого в исторической 

перспективе - от периода установления современного афганского 

государства до настоящего времени.
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Хронологическая рамка исследования охватывает период с 1991 (с 

момента распада СССР, появления признаков свержения режима доктора 

Наджибуллы в ДРА) вплоть до 15 августа 2021 - времени захвата власти ДТ.

Теоретико-методологический аппарат исследования опирается на 

научные теории, характерные для современных школ всеобщей истории, а 

также на принципы системного анализа и сравнительно-исторического 

подхода к изучению динамики межгосударственных связей. Диссертант в 

своем исследовании использовал самые различные подходы и методы.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 

периодизация исторических аспектов формирования и трансформация 

движения «Талибан» из рядовой подпольной организации в 

террористическое образование, которые по многим современным параметрам 

нелегитимно правит Афганистаном, роль и место Таджикистана в 

урегулировании афганского вопроса, угрозы и вызовы движения «Талибана» 

• региону.

Практическая значимость диссертации заключается в формирование 

рекомендаций для изучения историографии военно-политических 

организаций госструктурами для предотвращения угрозы безопасности 

стран, в частности государств Центральной Азии. Также могут быть 

использованы в деятельности органов власти стран региона для повышения 

мер государственной политики, направленной на обеспечение 

внутригосударственной стабильности и защиты своих национальных 

интересов.

Исходя из целей и задач научной работы, диссертантом выстроена 

структура диссертации, позволяющая чётко высветит и методологически 

проанализировать объект и предмет исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений.
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень её изученности, конкретизированы цели, задачи, объект и предмет 

исследования, хронологические рамки, аргументирована научная новизна, 

определены теоретическая и практическая значимость работы, дана характеристика 

методологической и Источниковой базы исследования, изложены положения, 

выносимые на защиту.

Первая глава - «Общественно - политическое положение 

Афганистана в конце XX века» - посвящена анализу формирования 

движения «Талибан» в Пакистане и её военно-политическим структурам, 

состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Политико-религиозные и идейные предпосылки 

формирования «Талибан» в Пакистане» - анализируется причины 

формирования «Талибан» в конкретном историческом моменте, как 

религиозно - националистической организации, сочетающее субкультурные 

традиции пуштунов с элементами жёсткой матрицы радикального ислама. 

Идея крайних форм управления шариатом и их насаждение в оседлых и 

земледельческих мегаполисах Афганистана породила нетрадиционное 

противопоставление Севера, традиционного союзника государе тв 

Центральной Азии, России и Юга с его прозападной конфигурацией. 

Диссертант, опираясь на анализе многочисленной литературы и документов, 

доказывает, что с сентября 1994 года «Талибан» в своей деятельности 

опиралось, прежде всего в однобокой трактовке мировоззрения деобандия.

Во втором параграфе - «Организационные основы военно

политической структуры движения «Талибан»» — отмечается, что ростки 

исламского радикализма в Афганистане, как базисно-надстроечный 

компонент междоусобной войны, появились далеко до апрельских событий 

1978 года. В начале 90-их годов экстремистские и террористические 

организации играли определяющую роль в крушении страны. В диссертации 

отмечается, что в 1996 году 90 процент национального состава правительства 
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«Талибов» были пуштуны. Этим шагом они заложили опасный фундамент не 

только расчленению Афганистана, но нанесли серьёзный урон единству 

афганского общества. Здесь также установлено и прояснено источники 

финансирования Движения «Талибан» с 1996 по 2021гг. на основе полевых 

исследований, непосредственно в Афганистане.

Вторая глава «Влияние идеологии талибанизации Афганистана на 

стабильность государств Центральной Азии» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Отношения приграничных государств 

Центральной Азии с непризнанным Исламским эмиратом. Афганистана в 

1996-2001 и 2021гг.» - проанализированы концептуальные моменты и 

сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном, обозначено 

влияние афганского фактора на общую ситуацию и инвестиционный климат 

государств региона. Отмечено, что страны региона апробируют форматы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества, в которых афганский 

‘вопрос стоит в приоритете. Это объясняется нижеследующими факторами: 

близостью Афганистана, 50-летной междоусобной войной, современными 

вызовами и угрозами, которые затрагивают вопросы обеспечения 

безопасности и наличия этнической составляющей в Афганистане. 

Диссертантом доказано, что эти земли, населённые таджиками и другими 

народами севера, стали частью Афганистана, вопреки воли этих народов по 

принципу «топорного разделения».

Во втором параграфе данной главы - «Интернационализация движения 

«Талибан» радикальными силами из Центральной и Южной Азии в конце XX 

и начале XXI вв.» - автор выдвинул несколько гипотез относительно 

взаимодействия приграничных государств Центральной Азии с 

правительством Исламского эмирата Афганистан 1996-2001 гг., включая 

период после прихода движения «Талибан» к власти в 2021г. Диссертант, 

анализируя вопрос влияния идеологии талибанизации Афганистана на 

стабильность Центральной Азии, приходить к такому мнению, что что 
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явление объясняется, прежде всего, факторами экзистенциального характера, 

краеугольным камнем которого являются вопросы обеспечения безопасности 

на южных рубежах и обуздания угроз, связанных с нестабильностью 

Афганистана, как антипода странам Центральной Азии. Внешняя политика 

стран Центральной Азии применительно к Афганистану показывает, что она 

за исключением Таджикистана, не отличается своей последовательностью в 

стратегическом плане, игнорируя интегрированный подход относительно 

Афганистана.

Третья глава «Реализация проектов интеграции Центральной Азии 

во втором десятилетии XXI века: геополитические векторы, механизм 

противодействия и роль движения «Талибан»» состоит из двух 

параграфов.

В первом параграфе — «Модели интеграции Центральной Азии и 

Афганистана в контексте реализации геополитических концепций внешних 

акторов» - отмечается, что в период геополитической турбулентности, 

формирования новых исторических реалий, современные устремления 

Таджикистана, как и стран Центральной Азии сопряжены с уникальной 

возможностью для экономического взаимопроникновения, включая 

Афганистан. Здесь автор приводит некоторые примеры об известных 

государственных деятелей и политической школы Афганистана, которые 

противостояли тоталитаризму пуштунов. Также говорится о миграции 

пуштунов из Индии в Хорасан в XIV в, граница которой ограничивалась 

Кабулом и Гератом.

В диссертации на основе научной литературы таджикской школы 

афганистики, российских, центрально-азиатских и что немаловажно 

афганских и пакистанских авторов впервые осуществлён системный анализ 

процесса трансформации «Талибан», как радикальной организации 

периферийного типа.
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Трансформация движения «Талибан» по состоянию на 2021 г. 

охватывает сетевую модель геополитического дискурса, где страны в угоду 

торгово- экономическим интересам, устанавливают де-факто отношения с 

субъектом международного терроризма.

Во втором параграфе «Таджикско-афганские отношения после 

прихода движения «Талибан» к власти в 1996 — 2001 и 2021 гг.» — автор 

отмечает позитивный вклад Республики Таджикистан в урегулировании 

афганского вопроса. Позиция Таджикистана на сегодняшний день наиболее 

реалистична и основана на такой трактовке позиции, что представители 

основных этнических групп должны знать значимое, адекватное их роли 

место в системе управления страной, благодаря чему должен быть найден 

соответствующий баланс. Вовлечение представителей 46 процентов 

таджиков Афганистана во власти является наиболее прагматичным подходом 

и способствует стабильному развитию страны. Роль Республики 

Таджикистан с актуализацией водно-энергетической проблематики, 

влиятельной диаспоры в Афганистане, миротворческого опыта, 

единственной персоязычной страны со светской формой правления в 

качестве регионального лидера в Центральной Азии возрастает. Автор даёт 

позитивную оценку ведущей роли школы афганистики Таджикистана в 

изучении история таджиков, пуштун, хазарейцев, узбеков и других народов 

Афганистана.

Отмечается сугубо позитивная роль Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в урегулировании афганской проблематики. 

Также рассматривается вопросы открытия Посольства Республики 

Таджикистан в Кабуле, Консульствах в гг. Мазари-Шариф, Кундузе и 

Файзабад провинции Бадахшан.

В заключении обобщены результаты исследования, 

сформулированы основные выводы и разработаны рекомендации 

диссертанта по дальнейшему исследованию данной темы.
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Таким образом, содержание диссертационной работы свидетельствует о 

том, что автор справился с поставленными целями и задачей. Работа 

написана логично, последовательно, на должном научно - теоретическом и 

методическом уровне. Материалы, изложенные в работе, дают богатую 

научную информацию для > историков, политологов, специалистов 

международных отношений и дипломатов.

Автореферат адекватно отражает содержанию диссертации. Работа 

прошла серьезную апробацию. Основные положения отражены в 14 

публикациях, из них 7 статьи в журналах, входящих в перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, и 7 - в 

других изданиях.

Несмотря на достижения автора диссертации, в работе наблюдается ряд 

упущений и недостатков, наиболее заметным из которых являются:

1. Стремление диссертанта охватить побольше научной литературы по 

данной тематике, привело в определённой степени на громоздкость 

материала и некоторой трудности в его восприятии.

2. Диссертант в некоторых разделах выходит за рамки хронологической 

рамки диссертации.

3. В работе встречаются незначительные грамматические и 

стилистические упущения технического характера, их устранение 

улучшит качества текста, повысит академический уровень работы и 

делает её более удобной для широкого круга читателей.

4. Для повышения уровня научного исследования, было бы лучше 

описать терминологию работы (исторические аспекты, трансформация, 

интеграция, люстрация и т.д.), чтобы обозначить их подобающее место 

в тексте.

5. Дополнение некоторыми справочными материалами о политических 

деятелях Афганистана, оказало бы позитивное влияние на процесс 

составления работы.
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Однако, указанные замечания и недостатки не имеют принципиального 

характера и не снижают ценности данного исследования.

Подытоживая научную рецензию ведущей организации, следует 

отметить, что диссертационная работа Назарова У.К. представляет собой 

самостоятельное комплексное научное исследование, посвящённое 

рассмотрению проблем трансформации деятельности движения «Талибан». 

Научные результаты исследования, включая теоретические выводы, 

основные положения, выносимые на защиту, практические рекомендации, 

разработаны и обоснованы лично автором; выводы и предложения 

диссертанта имеют большую практическую значимость. Их применение 

вполне может способствовать организации более эффективной деятельное ги 

научно-аналитического сообщества страны и ЦА. Автором достигнуты цели 

и задачи исследования, ей удалось выполнить работу на высоком научном 

уровне.

Автореферат диссертации, опубликованные статьи соответствуют 

содержанию текста диссертации и отражают основные результаты 

исследования, полученные автором.

На основании вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа 

Назарова Умеда Косимовича на тему «Исторические аспекты 

трансформации движения «Талибан» и безопасность Центральной Азии 

(1991-2021 гг.)» отвечает требованиям и критериям, установленным Высшей 

Аттестационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Назаров У мед 

Косимович - заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 - «Всеобщая история» 

(соответствующего периода).

Отзыв подготовлен в соответствии с пунктами 76—79 и 81 Порядка 

присуждения ученых степеней, утвержденных. постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267.
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Отзыв на диссертацию обсуждён и одобрен на заседании кафедры 

всеобщей истории и международных отношений Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айн и от 

«28» апреля 2025 года, протокол № 9.

На заседании кафедры присутствовали: 13 человек.

Результаты голосования: за - 13 человек, против - нет, воздержавшиеся

- нет.

Председатель заседания:
Кандидат исторических наук, 
доцент кафедрой всеобщей 
истории и международных отношений 
Таджикского государственного
педагогического университета имени
Садриддина Айни
Эксперт:
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедрой всеобщей истории и

. международных отношений
Таджикского государственного
педагогического университета имени
Садриддина Айни
Секретарь заседания:
Подписи заверяю:
Начальник управления кадров и 
специальных работ Таджикского 
государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айн

Наджмуддинзода Т.

Негматов Д.Н.
Шарофова М.

афозода Абдукарим

734003, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: (+992 37) 2241383
E-mail: info@tgpu.tj 
https://www.tgpu.tj/
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