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Обращение к проблемам молодежи и использование их 
интеллектуального и физического потенциала в современном мире является 
одним из условий достижения устойчивого развития государства и 
общества.

В условиях государственной независимости Таджикистана таджикская 
молодежь признана в качестве великой созидательной силы. Поэтому 
Правительство Республики Таджикистан объявило решение проблем и 
вопросов жизни подростков и молодежи, стратегическим и приоритетным 
направлением социальной политики государства.

«С первых дней независимости, - отмечает Основатель мира и 
национального единства -  Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, - эффективная реализация 
государственной молодежной политики находится в центре внимания 
Правительства Таджикистан.

Большую часть населения Таджикистана составляет молодежь, 
которая является продолжателем дела старшего поколения, созидательной 
силой и реальным двигателем общества, в целом, будущего нации и 
государства».

Исходя из этого, большое научно-познавательное и практическое 
значение имеет диссертационная работа Муини М.М. «Участие молодежи в 
процессах социально -  экономического преобразования Республики 
Таджикистан в годы независимости (1991-2016 гг.)».

Обосновывая актуальность темы исследования, диссертант отмечает, 
что особую значимость деятельность молодежи приобретает в переломные 
моменты истории, связанные с реальными или ожидаемыми изменениями в 
обществе. От мощи созидательной энергии молодых людей и реализации их 
социально значимого потенциала определяются перспективы достижения 
устойчивости и интеграции всего общества. Свидетельством этому могут 
послужить такие судьбоносные периоды, когда сплочение молодежи на 
выполнение им своей социальной миссии позволило стране продвинуться
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заметно вперед в решении социально-политических и культурно- 
воспитательных проблем.

Продолжая свою мысль, диссертант пишет, что актуальность 
проблемы обусловлена потребностями социального развития современного 
общества, задачами разработки современной молодежной политики, а также 
целями обогащения научных знаний в области истории молодежных 
движений.

При определении степени изученности проблемы диссертант на 
основе источниковедческого и исследовательского материала комплексно 
осветил участие молодежи в процессах социально-экономических 
преобразовании Республики Таджикистан в годы независимости.

Вполне можно согласиться с мнением диссертанта в том, что до сих 
пор нет работы, специально посвященной этой проблеме участия молодежи 
в процессах социально-экономического развития Республики Таджикистан в 
годы независимости, что предопределило выбор темы исследования.

Четко определив цель и задачи исследования, диссертант в логической 
последовательности освещает весь комплекс основных вопросов, 
поставленных в диссертации.

Первая глава диссертации - «Вклад молодежи в реализации 
стратегических задач Таджикистана» обобщает формирование 
государственной молодежной политики в Республике Таджикистан и роль 
молодежи в развитии народного хозяйства республики.

По мнению диссертанта полноценная государственная молодежная 
политика в суверенном Таджикистане начала формироваться после 
принятия Верховным Советом Республики Таджикистан 13 марта 1992 года 
Закона Республики Таджикистан «О государственной молодёжной 
политике», хотя попытки формирования политики государства в отношении 
молодежи берут свое начало от XXVIII съезда КПСС (июль, 1990г) и XXV 
съезда JIKCM Таджикистана (сентябрь, 1990г.).

Автор констатирует, что Закон Республики Таджикистан «О 
государственной молодежной политике» являлся одним из первых 
законодательных актов молодого суверенного Таджикистана в сфере 
социальной политики государства в отношении к стратегическому слою 
населения республики.

Более того, он был одним из первых законов в области молодёжной 
политики, принятых в новых независимых государствах бывших союзных 
республик. Безусловно, это свидетельствует о том, что молодая суверенная 
Республика Таджикистан с первых дней приобретения своей
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государственной независимости молодежную политику признала как 
стратегически важное направление своей деятельности.

В диссертации также отмечается, что Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон 23 мая 1997 года встретился с 
представителями молодежи страны и подписал Указ «О некоторых мерах по 
улучшению работы с молодежью», вследствие которого Правительство 
Республики Таджикистан 27 мая 1997 года приняло своё Постановление 
«Об образовании Комитета по делам молодежи при Правительстве 
Республики Таджикистан».

В работе указывается, что бесценным достижением в политической и 
культурной и социально экономической жизни молодёжи является создание 
Национального совета по делам молодёжи при Президенте Республики 
Таджикистан.

Особое место в диссертационной работе Муини М.М. занимают роль 
молодежи в решении стратегических задач Таджикистана: достижениие 
энергетической независимости, выход страны из коммуникационного 
коллапса, обеспечениие продовольственной безопасности страны.

Диссертанту удалось на конкретных примерах показать трудовую 
активность молодежи на строительстве Сангтудинской и Рогунской 
гидроэлектростанций, строительстве железной дороги Кургантюбе-Куляб, 
автомобильной дороги Куляб - Калаи Хумб -  Хорог - Кулма, туннелей 
Анзоб, Шахристан, Шар-шар и др.

В диссертации всесторонне и в деталях освещены деятельность 
молодежных организации в решении проблем продовольственной 
независимости Таджикистана. В городах и областях страны на начальных 
стадиях сельскохозяйственной реформы были организованы центры 
развития джамоатов, в которых в основном работала молодежь.

Следует отметить, что организация активной трудовой деятельности 
не только на уже облагороженных землях, но и на еще обработанных 
территориях, также сыграло и играет важную роль в становлении 
устойчивого государства, и в этом плане немаловажно значение такого 
явления, как переселение, которое известно людям с древних времен. 
Именно мигрируя по земле, люди смогли открыть новые земли, а также 
внести свой посильный вклад в развитие и благоустройство других 
регионов.

Вторая-глава исследования называется -  «Место и роль молодежи 
Таджикистана в решении социальных проблем» и состоит из двух 
параграфов.
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В первом параграфе -  «Деятельность молодежи в формировании 
здорового образа жизни» анализируется стратегия развития здоровья 
населения в Таджикистане, в частности молодёжи, которая является одним 
из основных приоритетов государственной политики государства.

Диссертант справедливо отмечает, что процесс социального 
становления молодёжи Таджикистана происходил в сложных социально- 
экономических условиях, порождённых катаклизмами переходного периода 
и гражданской войны, в условиях ломки старых ценностей и формирования 
новых социальных отношений, что разрывало цепочку преемственности 
поколений и усложняло сам процесс формирования ориентации. 
Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на формировании 
жизненных навыков в области здоровья и здоровом развитии молодёжи.

Отрадно, что в последние годы со стороны государственных структур, 
неправительственных и международных организаций активно проводятся 
целенаправленные мероприятия по охране здоровья населения, в том числе 
молодёжи.

Диссертант отмечает, что спорт представляет собой лучшее средство 
пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья, развития 
дружественных связей между народами и странами. Расширяя 
познавательные возможности, спорт способствует укреплению 
национального самосознания, укреплению дружбы и взаимопонимания, 
уважения к народу и национальностей.

Приобретение суверенитета Республикой Таджикистан открыло 
широкие возможности для участия таджикских спортсменов на 
международных соревнованиях.

В диссертации на ярких примерах, показывается успехи таджикских 
спортсменов на Олимпийских и международных соревнованиях. 
Свидетельством, которых являлись победители Олимпийских игр Андрей 
Абдувалиев, Дилшод Назаров, МавзунаЧориева, Расул Бокиев и др.

Подводя итоги раздела, автор пишет: «...Только при эффективной и 
своевременной реализации данной Программы мы достигнем всех 
поставленных целей и задач, которые будут способствовать развитию 
данной отрасли, привлечению населения к физическому воспитанию и 
спорту и пропаганде здорового образа жизни».

Диссертация завершается разделом «Молодежь Таджикистана против 
негативных социальных явлений», в котором с привлечением нового 
материала анализируется поставленные перед собой проблемы.

Диссертант утверждает, что в 1991-1997 годы в Таджикистане, когда в 
результате гражданской войны появилась достаточно «влиятельная» и



«авторитетная» категория молодежи -  молодежь с ружьем, значительным 
образом влиявшая на психику подростка, возникла достаточно 
«прибыльная» специальность -  специальность бандита, рэкетира, причем 
вооруженного. Более того, буквально на глазах быстро богатела именно эта 
категория молодежи, неграмотная, аморальная, но зато вооруженная и 
«сильная». Данная тенденция сильно и эффективно повлияла на ценностные 
ориентации молодежи, не соответствующие принципам демократического 
правового государства.

В диссертационной работе анализируется совместная работа 
государственных структур с молодежными объединениями против 
негативных социальных явлений как наркомания, суицид, проституции, 
СПИД и др.

Обобщая сказанное выше, мы уверенно можем утверждать, что перед 
нами целостное завершенное научное исследование, которое может 
считаться вкладом в историографию.

Диссертационную работу Муини М.М., посвященную важнейшему 
этапу в жизни таджикского народа, можно считать завершенным 
исследованием, восполняющим сложившийся пробел в политологии 
Таджикистана.

Вместе с тем, необходимо высказать замечания по поводу некоторых 
недочетов, выявленных в ходе изучения и анализа диссертационной работы.

В диссертации недостаточно освещен вклад молодых переселенцев в 
социально-культурном преобразовании новых мест жительства.

Было бы целесообразно в диссертации более обстоятельно показать 
отрицательное влияние террористических и экстремистских организаций на 
таджикскую молодежь.

В работе встречаются отдельные недостатки технического характера.
Однако эти замечания не носят принципиального характера и не 

снижают главных достоинств исследования.
Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают 

основные положения диссертации.
Таким образом, диссертационная работа Муини М.М. «Участие 

молодежи в процессах социально-экономического преобразования 
Республики Таджикистан в годы независимости (1991-2016 гг.)» 
представляет собой актуальное, законченное и самостоятельное 
исследование, имеющее ценность и новизну. Она соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан к кандидатским диссертациям. Согласно пунктам 10, 11, 12 
«Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного постановлением



Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016г, №505, Муини 
Мавсума Муинзода заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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