
ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию.

Камалетдинова Далмира Азгаровичана тему «Этносоциальные
процессыв Республике Башкортостан в 1979—2021 гг.», представленную

на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография

Диссертационнаяработа Д.А. Камалетдинова, представленная к защите,
посвящена теме, безусловно, актуальной для развития современной
исторической науки. Комплексный анализ этносоциальных процессов,
происходящихв отдельно взятом регионе Российской Федерации (Республике
Башкортостан), затрагивает весьма значимые как в теоретическом, так и в

практическом плане проблемы. Российский социум является сложным
конгломерат, сформировавшимся на стыке разных исторических эпох, когда
происходили масштабные глубинные переменыв обыденной жизни людей и

обустройстве государства. В результате системных преобразований,
проводившихся в СССРс 1985 по 1991 г., существенно изменилась социально-
классовая структура советского общества, а коренные социальные сдвиги
пришлисьна первое постсоветское десятилетие — период развития рыночных
и демократических реформвстране. Социальные процессы, пронизывая все
стороны социальных взаимодействий людей, наиболее заметно проявились на
региональном уровне, в том числе в историко-этнографических областях и

субъектах РФ с многонациональным составом населения.
Теоретическая разработка  социально-экономических аспектов

адаптации населения к кризисным явлениям в контексте трансформации
российского общества с привлечением инструментария качественных
этнологических исследований представляет интерес не только для
специалистов в данной области знаний, но и для широкого круга ученых,
занимающихся историко-социологической проблематикой. Равным образом,
изучение этнического фактора как важного элемента стратификационных
процессов, протекающих в Республике Башкортостан, позволило автору
создать фундамент для проведения последующих специальных исследований
в других многонациональных регионах. Например, выводы о характере и



динамике развития этносоциальных процессов с 1990 по 2021 гг., носящих
общетеоретический (методологический) характер, окажут пользу
кавказоведам в восполнении дефицита информации о социальной ‘истории
северо-кавказских республик (включая сложный и драматический процесс
перехода странык рыночной экономике) в указанный отрезок времени.

Структура диссертации построенав соответствиис выбранной логикой
исследования, подчинена его ключевой цели, поставленным задачам,обеспечивает  последовательность изложения изучаемого материала,
содействует адекватному восприятию и осмыслению подготовленного.
автором текста. Диссертационная работа обладает внутренним единством и
состоит из: введения, четырех глав, каждая из которых включает два’
параграфа, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка
использованных источников и литературы. В главах ее основной части
приведены 36 таблиц и 51 рисунок (диаграмм), вполне оправданно не
вынесенных автором в отдельное приложение, поскольку они имеют
неразрывную связьс непосредственным текстом работы.

Во введении корректно сформулирована цель исследования и для ее
достижения логично выстроены задачи (с. 22). Автором предельно четко и
ясно определены объект и предмет исследования, а также не вызывает
принципиальных возражений выбор территориальных и хронологических
рамок (с.5).

Историографический обзор заявленной темы — важный структурный
элемент диссертации, изложенный в введении (с. 5-22), демонстрирует
основательное знание диссертантом отечественных и зарубежных работ,
касающихся ключевых аспектов протекания этносоциальных процессов,
советского, переходного и современного периода. Проведенное
историографическое—исследование позволило не только обобщить
накопленный опыт предшественников, но и выявить проблемные поля данной
диссертации.

Репрезентативная источниковая база диссертации, включающая в себя
широкий круг неопубликованных и опубликованных источников (с. 23-31),
свидетельствует о высокой степени достоверности полученных результатов,
логичности выводов и обоснованности положений, выносимых на. защиту (с.
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36-37), Целостная картина протекания этносоциальных процессов взаявленных географических и временных рамках была восстановлена нетолько за счет анализа эмпирических данных Всесоюзных и Всероссийских
переписей населения,но и вследствие сопоставления результатов массовых.
этносоциологическихопросов населения региона (с. 29-31).

Оценивая научную новизну исследования, можно отметить авторскийподход соискателя к изучаемым проблемам, а именно сравнительно-
сопоставительный анализ этносоциальных основ развития населенияБашкортостана, проявляющихся в разные исторические периоды (в
позднесоветское времяи на этапе перехода страны от плановой к рыночной
экономике). В частности, отличается оригинальностью позиция диссертантаотносительно раскрытия основных факторов, определяющих характерсоциального самочувствия этнических групп на фоне региональной
этносоциальной дифференциации. Отраженные в диссертации положения,обладающие научной новизной, соответствуют паспорту специальности 5.6.4.
Этнология, антропология и этнография.

Данная работа является ценной как с теоретической, таки с
практической точек зрения. Концептуальные положения, разработанные
соискателем на примере Республики Башкортостан, не только расширяютсведения о механизмах трансформации этносоциальной структурыв условияхфункционирования рыночной экономической системы, но и углубляют
представления о процессах, способствующих адаптации и интеграцииэтнических групп региона к новым условиям. Практическая направленность
диссертации видится в возможности применения се результатов вобразовательном процессе при подготовке методических разработок (курсовлекций, учебников и учебных пособий) по различным дисциплинам
социально-гуманитарного профиля, преподаваемым в высшей школе(с.33).В первой главе «Социально-профессиональная структура населенияРеспублики Башкортостан в 1979—2021 гг.» раскрываются основные

тенденции трансформации этносоциальной структурынаселения региона в1979-2010 гг. (п. 1.1) и заметное место Уделяется синхронному срезуэтносоциальной стратификации на современном этапе (п. 1.2), Автор
аргументированно выделяет важную деталь: глубинные изменения произошли
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в сфере промышленности и сельского хозяйства, где наблюдалось резкое
сокращение доли занятых, однако, сферы обслуживания, торговли и близкие к
ним отрасли, развивающиеся по законам рыночной экономики, привлекли
большое число занятых в рассматриваемом регионе (с. 60). Это выглядит
вполне закономерным, поскольку центробежные процессы, усилившиеся
после распада советского государства под влиянием внутренних и внешних
факторов, привели к значительным изменениям в структуре занятости.
населения и на рынке труда в целом. Следует отметить, что в работе
приводятся некоторые ценные данныео степени участия этнических групп в
принятии решений и их самостоятельности в труде, исходя из самооценок о
своей позиции на шкалебогатства, престижаи власти (с. 72-78).

Вторая глава «Адаптация этнических групп к условиям рыночной
экономикии их трудовые ориентации» включает характеристику социального
статуса этнических групп Башкортостана в условиях внедрения рыночных
механизмов в экономическую сферу (п. 2.1), а также содержит анализ
трудовых предпочтений населения республики, которые выступают важным
фактором их социально-экономической адаптации и интеграции в систему
рыночных отношений (п.2.2). На страницах данной главы изложены описание
и интерпретация многолетних наблюдений (1993, 2014 и 2018 гг.),
отражающих мнение респондентов — представителей этносов региона о
переходе страны к экономической модели рыночного типа. Камалетдинов
ДА. верно отмечает, что с течением времени у населения сложилось
неоднозначное отношение к рыночной трансформации, при этом
вырисовываются некоторые этнические различия по данному вопросу (с.79-

80, 86-89). С одной стороны, оно подтвердило о своей полной адаптации к
Условиям рыночной системы хозяйствования, а с другой — лишь выразило
уверенность в скорейшей адаптации к ее условиям (с. 100). Опираясь на
состоятельную базу результатов этносоциологических. опросов, диссертант.
приходит к обоснованному выводу о преодолении населением трудностей
рыночных методов хозяйствованияи его приспособлении к новым социально-
экономическим условиям жизни, когда происходят серьезные социально-
структурные изменения(с. 117-118).



В третьей главе «Социальное самочувствие этнических групп в
Башкортостане в условиях рыночной экономики» автор достаточно глубоко.
изучил показатели самооценок этнических групп относительно собственного
социального самочувствия в контексте проводимых рыночных
преобразований (п. 3.1). Центральное положение занимают вопросы,
связанные с перспективами социального благополучия этнических групп в
условиях региональной этносоциальной дифференциации (п. 3.2). Соискатель
обратил внимание на восприятие молодежью произошедших изменений в
социально-экономической жизни (с. 125-126, 130-134). Научным

достоинством работы является обращение к недостаточно изученным
аспектам темы— социальному самочувствию и ожиданиям этнических групп,
вытекающимиз запроса общества на переменыв государстве и его отдельных
сферах, таких как экономика и культура (с. 149-153).

Четвертая глава «Социально-экономический статус и уровень жизни
этнических групп в Башкортостане» является логическим продолжением
предыдущих этапов работы. Здесь выделены особенности ‘материального.
положения этнических групп республики (п. 41) и степень их
Удовлетворенности социальными благами (п. 4.2). Автор последовательно
разобрал представления и оценки этнических групп относительно уровня
своей материальной обеспеченности по прошествии длительного времени с
момента широкого внедрения рыночных механизмов в экономические
процессы, в числе прочего обработаны данные о наличии у населения
недвижимости и земли, а также предметов домашнего обихода(с. 163-167).
Соискатель также демонстрирует различия между предпочтениями
этнических групп и разных возрастных групп (молодежи и более старшего
поколения) по вопросу распределения «лишних денег» первоначального.
капитала (с. 180-183).

В заключении подводятся основные выводы и результаты
диссертационного исследования, вытекающие из выносимых на защиту пяти
научных положений, которые вполне состоятельно проработаны и
аргументированы.

Знакомство с диссертацией Д.А. Камалетдинова оставило. безусловно
положительное впечатление, но хотелось бы задать соискателю некоторые
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вопросы и высказать полемические рассуждения, которые касаются
рассматриваемых в работе проблем и призваны прояснить некоторыеположения осуществленного исследования:

1. В ходе работы использован значительный круг источников, однако,
малоизвестные события и явления социальной жизни населения
Башкортостана следовало бы извлечь из материалов республиканской
периодической печати 1980-х — 1990-х гг., где выражались: общественное
мнениео разворачивавшихся реформах, политические дискуссии накануне и
в период реализации экономических преобразований, информация о
переменах в повседневной жизни сельских жителей и горожан.

2. Диссертант выделяет, что научные результаты исследования могутбыть использованы при подготовке государственных и региональных
программ стратегического, планирования в российских регионах с
полиэтничным составом населения (с. 32). На сегодняшний день, динамика
этнической картины отдельных регионов страны, например ряда республик
Северного Кавказа, показывает, что они последовательно идут по пути
моноэтнизации. В этой связи вполне справедливо возникает вопрос, в какой
мере применимырезультаты исследования в вышеуказанном контексте к
моноэтничным субъектам Российской Федерации?

3. При характеристике трансформации этносоциальной структуры
населения соискатель отмечает связь производственной специализации
республики с ее географическим положением и природно-ресурсным
потенциалом, место проживания представителей тех или иных этнических
групп обусловило, специфику трудовой деятельности населения, включаемого
В организационную структуру работников организаций, расположенных в
городской или сельской местности. (с. 40). Но в тоже время из текста
диссертации не до конца понятно следующее: каковы особенности
территориального размещения этносов в пределах региона, какие
муниципальные образования являются полиэтничными и какие
позиционируют себя как моноэтничные? Диссертационное исследование
значительно бы выиграло, если бы автор представил карты компактного
расселения этнических групп по территории Башкортостана (районам и



городам), а также историко-экономические карты, расположив их вхронологическом порядке.
4. Автор диссертации указывает, что развитие рыночной экономикиспособствовало созданию рабочих мест в частном секторе. Впрочем поданным этносоциологического. опроса 2018 г. заметная часть жителей региона.(35,7 %) отдает предпочтение работе на государственном предприятии (с. 107).Остается открытым вопрос — какие факторы ‘определяют трудовыепредпочтения населения в региональном измерении? В этом же разделеприсутствуют количественные данные о вахтовой трудовой занятостиэтнических групп, которые можно было бы дополнить материалами

государственной статистики.
5. Опросы общественного мнения часто показывают, что, россияне и внаши дни тоскуют по советским временам. Выводы соискателя, полученные вХоде анализа распределенных ответов респондентов на вопрос «Как Вы

считаете, было ли что-то особенно привлекательнымв«советской жизни?»вкакой-то степени ‘служат доказательством этому утверждению(с. 178-179), нов тоже время позиция этнических трупп по вопросу «Хотели бы Выжить вУсловиях прежнего Советского Союза?» заметно разделилась (с. 180).Поясните, пожалуйста, с чем связаны различия в ответах опрошенных лиц?Естьли расхождения в ответах представителей разных возрастных групп?Заданные вопросыи высказанные пожелания, неизбежно возникшие вХоде ознакомления с диссертацией, носят Уточняющий характер. Они ни вкоей мерене снижаютнаучную ценность исследования, а лишь предназначеныдля обозначения возможных перспектив дальнейшей разработки выбранного
тематического направления. Соискатель успешно справилсяс поставленными
перед собой цельюи задачами.

Диссертационное исследование Д.А. Камалетдинова являетсясамостоятельной научно-квалификационной работой, в которой: содержатсяновые научные результатыи положения, выдвигаемые для публичной защиты,прошедшие достаточную апробацию и представленные в опубликованных
научных изданиях; решена научная проблема, имеющая важное значение дляразвития исторической науки. Автореферат имеет четкую структуру иконкретное содержание, соответствующее тексту диссертации.
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На основании вышеизложенного можно заключить, что представленная
Диссертационная работа «Этносоциальные процессы в Республике
Башкортостан в 1979-2021 гг» отвечает всем критериям Положения о

присуждении ученых степеней, а ее автор — Камалетдинов Далмир Азгарович
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография.
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