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Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Кабилова 
Зафарджона Закировича «Исторический опыт Таджикистана и 
Российской Федерации в строительстве народнохозяйственных объектов 
(1950-е -  1980-е годы)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная 
история (исторические науки)

История взаимоотношений между русским и таджикским народами 
насчитывает более тысячи лет. И за этот период времени дружба наших 
народов укрепилась.

XX век -  самый насыщенный событиями и новациями период в 
жизни человечества, самый плотный отрезок истории. Так уж случилось, 
что громадные сдвиги в жизни России и Таджикистана произошли 
именно в тот период, когда они были объединены единым Советским 
государством.

Для таджикистанцев и россиян, сегодня, в период независимое^ ч, 
жизненно необходимы всесторонние связи. «Таджики,- отм елет 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,- благодарный 
народ. Мы никогда не забываем своих друзей, которые протянули нам 
руку помощи в нелегкие для нас дни. Наша позиция остается твердой и 
неизменной. Россия была и остается для нас главным стратегическим 
союзником, гарантом обеспечения мира и стабильности не только в 
регионе, но и во всем мире. Это официальная позиция не только 
руководства страны, но и всего народа Таджикистана. Мы выступали и 
выступаем за всестороннее сотрудничество с Россией». Эти слс ,а 
Президента РТ продиктованы тем, что на протяжении всего двадцаз .го 
столетия взаимоотношения России и Таджикистана были 
плодотворными.

В связи с этим, большое научно-теоретическое и научно- 
практическое значение имеет диссертационная работа Кабилова 
Зафарджона Закировича «Исторический опыт Таджикистана и 
Российской Федерации в строительстве народнохозяйственных объектов 
(1950-е -  1980-е годы)», в которой автор анализирует проблемы 
совместного участия молодежи двух республик Советского Союза в 
сооружении народнохозяйственных объектов.

Кабилов 3.3. в вводной части диссертации изложил своё видение 
актуальности данной темы, степень её изученности, использовав 
большое количество научной и научно-популярной литературы.
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Обосновывая актуальность темы исследования, диссертант отмечает, 
что молодежными объединениями Советского Союза, в том числе 
Таджикистана, за период своей деятельности накоплен большой опыт в 
плане укрепления социально-экономических отношений между 
республиками. На объектах союзного значения, в студенческих отрядах, 
которые работали практически во всех союзных республиках, был 
накоплен огромный опыт взаимодействия и взаимопомощи. В наше 
время, когда многие трудоспособные граждане Таджикистана работают 
в городах Российской Федерации, данный опыт мог быть учтен и 
использован, тем более, что в независимом Таджикистане 
осуществляются грандиозные задачи по преобразованию 
промышленности и аграрной отрасли. Более того, практическое 
использование опыта совместного сооружения народнохозяйственных 
объектов могло бы способствовать решению проблем и укреплению 
дружественных взаимосвязей Таджикистана с Российской Федерацией.

При определении степени изученности проблемы диссертант на 
основе источниковедческого и исследовательского материала 
комплексно осветил формы и методы сотрудничества молодежи 
Таджикистана и Российской Федерации в строительстве 
народнохозяйственных объектов и освоении новых земель в 
рассматриваемый период.

Вполне можно согласиться с мнением диссертанта о том, что анализ 
этих работ показывает, что перед авторами не стояла задача освещения 
вопроса роли молодежи в укреплении дружбы и сотрудничества 
Таджикистана с Российской Федерацией, хотя в них приводятся 
множество фактов по данному вопросу.

Цель и задачи диссертационной работы, которые хорошо 
продуманы и чётко сформулированы, охватывают основные аспекты 
исследуемой проблемы, свидетельствуют о комплексном подходе автора 
к изучаемым событиям и явлениям.

Научная новизна и практическая значимость диссертации также 
отражают суть проведённой исследовательской работы и 
свидетельствуют о высокой научно-практической значимости 
диссертации.

В целом, введение по структуре и содержанию соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.

Основное содержания работы состоит из двух глав и четырёх 
параграфов.
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Первая глава диссертации «Вклад молодежи в сооружении 
народнохозяйственных объектов и освоении новых земель 
Таджикистана и Российской Федерации» обобщает вопросы шефства 
молодежи над ударными комсомольскими стройками, совместную 
работу молодежи по освоению целинных и залежных земель.

Анализируя шефство молодежи над ударными комсомольскими 
стройками, диссертант отмечает, что первыми такими стройками в 
Таджикистане были объявлены строительство Нурекской ГЭС и Ново- 
Душанбинский цементный завод, которые находились под постоянным 
вниманием и контролем партийных и комсомольских организаций. В 
результате их плодотворной работы только за 1961-1965 гг. на 
строительство Нурекской ГЭС прибыли свыше 5 тысяч юношей и 
девушек. Это, прежде всего, молодежь, прошедшая школу строительства 
таких объектов, как Бурятская и Красноярская ГЭС, также из городов и 
районов республики.

В диссертации отмечается, что комсомольцы и молодежь страны 
Советов всегда шли в первых рядах преобразователей земли. Сотни 
тысяч юношей и девушек развернули широкое наступление на болота и 
пустыни. После мартовского (1965г.) Пленума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 17 важнейших 
водохозяйственных объектов страны были объявлены всесоюзными, 90 -  
республиканскими, краевыми и областными ударными комсомольскими 
стройками.

По словам диссертанта, «создание всесоюзных ударных отрядов 
позволило теснее укрепить отношения комсомола с молодежью. В 1973 
году были сформированы и успешно работали 9 комсомольских 
отрядов: на сооружении КамАЗа, Усть-Илимского лесопромышленного 
комплекса, Михайловского и Лебединского горно-обогатительных 
комбинатов, Самотлорского нефтяного месторождения и др.».

Во втором параграфе первой главы «Шефство молодежи над 
ударными комсомольскими стройками» автор показывает, что 
ирригация и мелиорация земель, сооружение новых гидросистем 
являются основой всего сельскохозяйственного производства в Средней 
Азии, в том числе и в Таджикистане, гарантией высоких урожаев.

В 1960 г. начались крупнейшие в республике ирригационные работы 
по освоению таджикской части Голодной степи. Покорение таджикской 
части Голодной степи явилось подлинно трудовой эпопеей таджикского 
народа. В освоении целины наряду с представителями других братских 
республик принимали активное участие комсомольцы и молодежь
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 
работе достаточно примеров участия россиян в покорении таджикской 
части Голодной степи.

Начиная с 60-х годов, в связи с формированием Южно- 
Таджикского территориально-производственного комплекса, ее 
возведение опережающими темпами и крупномасштабно развернулось в 
центральных и южных районах республики, где строились Нурекская 
ГЭС, Таджикский алюминиевый завод в Турсунзаде, Яванский 
электрохимический завод, Вахшский азотно-туковый завод и другие 
объекты, которые, в основном были построены усилиями таджикских и 
русских рабочих и инженеров.

Нужно отметить, что в 60-х и 70-х годах в центральных и южных 
районах республики ирригационное строительство, главным образом, 
велось в Явано-Обикиикской, Вахшской, Бешкентской долинах и 
районах республиканского подчинения. Автор на многочисленных 
примерах освещает вклад молодежи в строительство этих 
мелиоративных сооружений.

Интересный материал обобщён диссертантом во второй главе 
«Подготовка рабочих кадров и культурно-досуговая работа молодежи». 
В ней освещены проблемы подготовки квалифицированных таджикских 
рабочих кадров в профессионально-технических училищах Российской 
Федерации и Таджикистана.

Проблема подготовки рабочих кадров в советское время оставалось 
приоритетным направлением для Таджикистана. Автор отмечает, что 
«особенно нехватка рабочих кадров остро сказалась при строительстве 
Нурекской ГЭС, которая является не только энергетической и 
ирригационной базой развития народного хозяйства Таджикистана, но 
и всей Средней Азии. Значение Нурека во многом определяется и его 
ролью в подготовке квалифицированных интернациональных кадров, 
гидротехников вообще, и из местного населения, в частности». Далее 
диссертант приводит такие факты, как, например: по состоянию на 15 
февраля 1972 года на строительстве ГЭС трудились 5565 рабочих, 
представляющих более 40 национальностей и народностей, из них 1472 
человека рабочие-таджики. Это квалифицированные специалисты: 
проходчики, бетонщики, механизаторы, сварщики. В подготовке кадров 
большую помощь оказывали те, кто приезжал с других строек 
гидростанций, особенно из Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.

Диссертант на конкретных примерах освещает деятельность
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агитбригад и агитгрупп, творческие командировки молодых 
литераторов на ударные комсомольские стройки Советского Союза.

Заслуживает вывод диссертанта о том, что в рассматриваемый 
период сложились хорошие традиции связи молодых художников с 
трудовой жизнью страны. Ежегодно творческие группы молодых 
художников работали на ударных стройках по путевкам Центрального 
Комитета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
Таджикистана. В их творчестве находили широкое отражение трудовая 
биография Советского Союза: Байкало-Амурская магистраль, 
Нурекская и Рогунская ГЭС, Таджикский алюминиевый завод и др. Так, 
в декабре 1977 г. в целях оказания помощи солонийцам в оформлении 
клуба на станцию «Солони» были направлены молодые художники 
И.Иванов и Ю.Вайс.

Отрадно, что диссертант в своем заключении дает четкую оценку и 
выявляет истинные проблемы дружбы и сотрудничества молодежи, 
приводит ценные документальные материалы по дальнейшему 
улучшению и совершенствованию сотрудничества молодежи.

Значимость диссертационного исследования Кабилова 3.3. 
заключается в том, что результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в современной деятельности молодежных 
организаций, при подготовке обобщающих трудов по истории 
молодежного движения, в преподавании спецкурсов и пропагандистской 
работе.

Диссертационную работу Кабилова 3.3., посвященную важнейшему 
этапу в жизни таджикского народа, можно считать завершенным 
исследованием, восполняющим имеющиеся пробелы в историографии 
Таджикистана.

Наряду с отмеченными достоинствами, рецензируемая 
диссертационная работа имеет, на наш взгляд, некоторые недостатки:

1. Диссертант не конкретизировал, по каким специальностям 
больше всего обучалась таджикская молодежь в средне-специальных 
учебных заведениях Российской Федерации?

2. Не всегда дается полная информация об участии таджикской 
молодежи на конкретных стройках Российской Федерации.

3. Отсутствует информация по деятельности студенческих 
строительных отрядов некоторых вузов Таджикистана.

4. В тексте диссертации и научно-техническом аппарате имеются 
небольшие погрешности и опечатки.
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Однако эти замечания не носят принципиального характера и не 
снижают достоинств исследования.

Автореферат и опубликованные статьи диссертанта отражают 
основное содержание проведённого исследования.

Таким образом, содержание диссертации Кабилова 3.3. 
свидетельствует о том, что оно является завершенным научно
квалификационным исследованием, имеющим большое значение для 
развития исторической науки. Выводы и положения диссертационного 
исследования обладают научной новизной и свидетельствуют о личном 
вкладе автора в историческую науку.

Работа написана на достаточно высоком научном уровне, 
отличается новизной и имеет надёжную источниковедческую и научную 
базу. Диссертация «Исторический опыт Таджикистана и Российской 
Федерации в строительстве народнохозяйственных объектов (1950-е -  
1980-е годы)» отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ к кандидатским 
диссертациям, а её автор - Кабилов Зафарджон Закирович заслуживает 
присвоения ему искомой ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 5.6.1 -  Отечественная история (исторические науки).

Официальный оппонент:
кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой всеобщей 
истории и международных 
отношений ТГПУ им. С. Айни

Адрес: 734003. Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки-121 
Телефон: (+992) 992985624423 
E-maihtolib. t@ma.il. ги

Наджмуддинов 
Толибшох Ашурович

Подпись кандидат исторических наук, 
доцента Т. А. Наджмуддинова заверяю 
Начальник управления кадров и специаль 
работ ТГПУ им. С. Айни 
Абдукарим

« у  » jucxsl 2023 г.
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