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ОТЗЫВ
Ведущей организации о научно -  практической ценности диссертации 

Хамидзода Хусейн Халифабобо на тему «Процесс регулирования 
межэтнических. отношений в период трансформации общества» (на опыт 
Республики Таджикистан) представленной на соискание ученной степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 
институты, политические процессы и технологии.

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности или 
области науки. Диссертация Хамидзода Хусейн Халифабобо была 
подготовлена по одному из важнейших вопросов в области современных 
социальных наук. В полиэтнических государствах всегда существуют 
проблемы с существующими представлениями о неравных возможностях для 
этнических меньшинств. Это часто проявляется в ситуациях, когда власть 
находится в руках большинства. Определение средств, необходимых для 
провозглашения абстрактного равноправия национальных меньшинств, 
недекларируемого превосходства титульной нации, зачастую лежит в основе 
негативного ограничения самоидентичности меньшинства, что, несомненно, 
способствует возникновению и развитию их национального самосознания, и 
этническая самоидентификация.

Диссертация Хамидзода Хусейн Халифабобо на тему «Процесс 
регулирования межэтнических отношений в период трансформации 
общества» (на опыт Республики Таджикистан) по специальности 23.00.02 - 
Политические институты (институты), политические процессы и технологий, 
который был представлен в диссертационный совет в соответствии с 
приказом Комиссии высшей аттестации при Президенте Республики 
Таджикистан от 1 ноября 2021 года за № 311/01, право принятия диссертаций 
к защите имеет.

На этапе развития независимого таджикского государства, на фоне 
политических изменений в традиционном обществе, регулирование 
отношений между народами считается одним из важнейших вопросов



обществознания. Они связаны с развитием самосознания граждан 
республики и их духовным возрождением, что может оказать определенное 
влияние на толерантное отношение разных групп национальных меньшинств 
друг к другу в будущем, защиту своих культурных ценностей. Реальное 
формирование культуры толерантности в межнациональной и культурной 
среде Республики Таджикистан может стать важным условием эффективного 
решения этих вопросов. Это позволяет национальным меньшинствам 
участвовать в развитии социального, нравственного и экономического 
развития страны вместе с титульным этносом.

Поэтому, на наш взгляд, выбор темы «Процесс регулирования 
межэтнических отношений в период трансформации общества» (на опыт 
Республики Таджикистан) является своевременным и имеет большое научное 
значение. Актуальность темы диссертации выражается в том, что 
определяется ключевая роль сотрудничества этнических, этнонациональных 
общностей в формировании отношений между народами. В условиях 
межэтнических различий с учетом участия этнических и этнонациональных 
групп в политических процессах в качестве самостоятельных субъектов, где 
очевидны варианты решения межгрупповых конфликтов, удовлетворяющие 
лишь их личные интересы.

Личный вклад автора в изучение данного вопроса заключается в том, 
что он обобщил запросы, представил практические предложения и научные 
прогнозы относительно исследуемых вопросов в общем виде. В ходе 
исследования различных теоретических и практических вопросов процесса 
регулирования межэтнических отношений в условиях изменения общества 
автор использовал многие работы зарубежных и отечественных ученых и 
старался эффективно использовать их как источники и ресурсы разного 
уровня. Диссертационная работа разработана автором и представлена как 
научно обоснованная проблема с требуемым уровнем научной 
инновационности. Именно поэтому диссертация приобрела теоретический 
характер. В диссертации к защите представлены научные тезисы, которые 
считаются научными инновациями в современности. Результат и новые 
научные положения, представленные на защиту, свидетельствуют о личном 
вкладе автора диссертации. Стоит отметить, что автору диссертации удалось 
проанализировать и подробно обсудить различные аспекты темы 
исследования в двух главах и шести подглавах на основе достоверных 
отечественных и зарубежных материалов.

Во введении диссертации указываются актуальность темы 
исследования, уровень изученности темы, связь исследования с программами 
или научными темами, цель исследования, объект исследования,



теоретические основы исследования, исследования, научная инновация 
исследования, теоретическая и практическая важность исследования и тому 
подобное очень хорошо показаны.

Первая глава данной дипломной работы посвящена теме «Теоретико
методологические аспекты анализа проблемы межэтнических отношений». В 
первом параграфе, который называется «Межэтнические отношения как 
объект изучения политической науки», автор констатирует, что отношения 
между нациями в среде других социальных явлений в современных 
обществах и государствах разнообразны и весьма разнообразны, бурно 
развивающаяся сфера их духовной и культурной жизни. Отношения между 
национальными субъектами, как социокультурный и политический феномен, 
в современном ’мире представляют собой сложное и неопределенное поле 
развивающихся многонациональных обществ. В этом разделе диссертант 
справедливо упомянул, что межэтнические отношения всегда находятся в 
центре внимания основной части политики - государства, которое стремится 
решать важнейшие вопросы, связанные с ними. Изучение системы 
двусторонних социокультурных отношений между этносами через 
возможности методологической призмы социальных и политических наук 
дает возможность выявить те отношения, которые реализуются в рамках их 
традиционного общества, преимущественно в не - прагматическое чувство 
личного интереса по отношению друг к другу, что каждый индивидуум 
может свободно делать то или иное, вступать в это общество или 
объединение.

Вторая параграф диссертации посвящена теме «Современные 
концепции нации и межэтнических отношений» по мнению автора, в 
современном мире при осмыслении проблем отношений между нациями 
можно наблюдать многогранные взаимоотношения и взаиморазвивающееся 
сотрудничество. В связи с этим в работах отдельных исследователей 
отмечается, что отношения внутри национальных общностей носят 
относительно ровный характер благодаря устоявшейся основе всеобщего 
равенства различий между нациями. В то же время в других концепциях, 
наоборот, акцентируется внимание на потенциале конфликтных отношений 
между нациями в полиэтнических обществах, в связи с чем фактор усиления 
культурной однородности рассматривается как условие, устраняющее 
негативные стороны этого тенденция.

В результате глубокого изучения данного вопроса автор может прийти 
к выводу, что подходы к изучению данной проблемы как в отечественной, 
так и в зарубежной литературе многогранны и неравномерны. Однако, 
несмотря на отсутствие единого способа определения понятий названных



явлений, мнение абсолютного большинства исследователей теории нации 
согласуется с тем, что она представляет собой более сложную форму 
социального общества людей по содержанию и структуре.

Третья параграф диссертации посвящена теме «Социально- 
политические особенности жизнедеятельности этнических меньшинств и их 
роль в развитии государства» автор говорит о том, что применительно к 
историческому процессу почти не было государство, население которого 
было моноэтническим, то есть существовало только для одной правящей 
нации. Социально-политические особенности жизни национальных 
меньшинств играют важную роль в развитии государства. Социально- 
экономические и политические процессы, происходящие в обществе, 
способствуют возникновению изменений в представлениях субнациональных 
гуру в рамках современных национальных гуру о своем положении и 
социальном статусе. С этой точки зрения сами национальные государства в 
своих социально-политических проектах по институциональной перестройке 
общественной жизни стали активно искать приемлемые решения 
возникающих в связи с этим вопросов.

Исследована вторая глава диссертации «Состояние и перспективы 
регулирования межнациональных отношений в условиях демократизации 
таджикского общества».

В первом параграфе диссертации, который называется «Положение и 
функции субэтнических групп в таджикистанском обществе», следует 
отметить, что общественно-политическая проблема определения положения 
этносов в Таджикистане берет свое начало еще с советской период его 
развития. В современных многонациональных государствах их этнополитика 
основывается на таком законодательном регулировании, которое гарантирует 
сохранение характеристик, определяющих человеческое общество как 
субэтническую группу и основной способ их культурной жизни для всех 
народов - населения этих стран.

Подводя итог вышеизложенному анализу, можно сделать вывод, что 
положение этносов в Таджикистане было и остается стабильным как в 
советский период, так и после обретения государственной независимости. 
Современное демократическое таджикское государство считает обеспечение 
равных прав и обязанностей всех национальных меньшинств, проживающих 
в стране, приоритетом своей национальной политики. Государством созданы 
все условия для сохранения и развития родного языка и культуры 
субнациональных групп, а их представители избираются в различные 
государственные структуры, а также активно участвуют в управлении 
органами местного самоуправления. В то же время требует своего изучения



проблема условий этнокультурной консолидации и межнационального 
общения национальных меньшинств в условиях демократизации 
таджикского общества, от успешного решения которой зависит будущее 
гражданского общества в стране.

Вторая параграф диссертации посвящена теме «Условия 
этнокультурной консолидации и международного общения национальных 
меньшинств в современном Таджикистане» в которой автор отмечает, что 
обретение Республикой Таджикистан государственной независимости в 
начале 90-е годы прошлого века, новый этап во взаимоотношениях 
различных этнических групп, проживающих на ее территории, активно 
участвовавших в общественной, политической, экономической и культурной 
жизни страны в годы советской власти. Как известно, после распада СССР во 
всех постсоветских республиках (уже независимых!) начался общий кризис, 
явившийся закономерным следствием разрушения общесоюзного 
государства, единого народнохозяйственного комплекса, существовавшего 
ранее объединил все 15 предметов.

Автор диссертации показывает, что государство не создает 
препятствий этносам и обществам Таджикистана для укрепления культурных 
и межнациональных связей местных меньшинств, но определенная работа 
ведется в направлении межгосударственного сотрудничества с некоторыми 
важными для меньшинства как историческая родина. Однако внутри самих 
этнических общностей невозможность жить по старым стандартам породила 
потребность в выработке соответствующих подходов к действительности, 
возникла потребность в новом видении статуса личности.

Диссертант Хамидзода Хусейн Халифабобо досконально изучил эту 
тему и пришел к правильному выводу, поняв новую роль этнической 
диаспоры в молодежи, которая имеет развивающееся светское 
превосходство, во-вторых, проблемы этнокультурной интеграции 
меньшинств в новом видении приоритета местной интеграции, интеграции 
через интеграцию, местного, вместе с гражданским статусом сотрудничества 
в условиях нового таджикского национального государства.

Стоит отметить, что, по мнению автора, жизнь одновременно 
требует необходимости доктринального исследования и современной 
стратегии в принципиально меняющемся состоянии по отношению к 
этническим меньшинствам как разным культурным частям общества, 
обеспечивающим «единство в многообразии». многонационального 
государства. Для решения этих вопросов в современном таджикском 
обществе при полной поддержке всех народов, проживающих в 
Таджикистане, создаются и укрепляются политические основы улучшения



отношений между народами, о чем пойдет речь в следующей главе нашего 
исследования.

В третьем параграфе данной диссертации «Политические основы 
совершенствования межэтнических отношений в современном таджикском 
социуме» улучшения диссертантом проанализированы и подробно 
рассмотрены многочисленные факты об основах межэтнических отношений. 
Автор справедливо отмечает, что в связи с обретением Таджикистаном 
государственной независимости республике необходимо принять ряд мер по 
усилению интеграции национальных меньшинств. В этом направлении, 
наряду с реализацией структурных мероприятий, также была поставлена 
задача по созданию законодательных документов, определяющих стратегии 
государства в решении проблемы поиска путей включения национальных 
меньшинств в общественную жизнь Республики Таджикистан. Стоит 
отметить, что улучшение отношений между народами в Республике 
Таджикистан и их эффективное участие в общественно-политической жизни 
страны во многом связано с принятым в июле 1992 года в Хельсинки 
решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. (ОБСЕ). 
В настоящее время в многонациональных странах нормы в области прав 
субнациональных групп относятся к сфере прав человека. В этом контексте 
эксперты в своей работе способствовали соблюдению государствами всех 
других обязательств, связанных с правами человека, включая их свободу и 
недискриминацию. Они также указывали на то, что «в конечном счете все 
права человека призваны обеспечить свободное и полное развитие каждого 
человека в условиях равенства.

Таким образом, диссертация Хамидзода Хусейн Халифабобо имеет 
структуру и последовательность своего содержания, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к тезисам, которые рассматриваются как 
достижения автора диссертации. Выводы и рекомендации, указанные в 
диссертации, основаны на выявленных результатах, что свидетельствует об 
их достоверности. Автор подкрепил свое мнение, приведя научные 
доказательства, и достиг определенных результатов. Автор сделал 
определенные выводы по каждой части исследования на основе обзоров, 
которые нашли отражение в общих результатах. В заключении диссертации 
автор описал полученные результаты и дал полезные рекомендации по их 
практическому использованию.

Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных 
журналах. По теме диссертации автор опубликовал 3 научные статьи в 
рецензируемых научных журналах Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан. Кроме того, основные результаты



диссертации были представлены в виде доклада на 2-х республиканских 
научно-теоретических конференциях. Количество публикуемых автором 
материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения ученых степеней, 
который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 30 июня 2021 года, № 267. Выводы и основные результаты исследований, 
а также научные рекомендации соискателя включаются в его научные статьи 
и доклады. Автореферат и публикация содержат основное содержание 
диссертации.

Наряду с достижениями в диссертации видны и следующие недостатки:
1. Диссертация носит более общий характер, и диссертанту необходимо 

четко обозначить практическую пользу предложений в ходе исследования 
результатов.

2. Автор, выделяя факторы, способствовавшие регулированию 
межэтнических отношений, недостаточно уделил внимание анализу 
деятельности государственных и неправительственных организаций, 
оказавшие влияние на формирование политического сознания национальных 
общностей.

3. Рассматривая диалектику взаимосвязи между этнических общностей, 
автор не показал эту диалектику через призму национальными интересами.

4. Основные положения, выносимые на защиту, хотя и отражают 
содержание диссертации, но они несколько объёмны. Их следовало бы 
сформулировать более лаконично.

4. В работе не показано влияние социальных сетей на развитие 
межэтнических отношений и их роль в формировании общественного 
мнения.

Эти недостатки не могут оказать серьезного влияния на содержание 
диссертации и не снижают научности исследования.

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 31-33 
Порядок присуждения ученых степеней, утвержденым Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267, а его 
автор Хамидзода Хусейн Халифабабо достоин присвоения ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.02. - Политические 
институты, процессы и технологии.

Отзыв обсуждено и одобрено на заседании кафедры философии и 
политологии Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура, 9 
июня 2023 г., протокол № 10
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