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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Трудовая миграция – 

одна из главных тенденциозных проблем в новейшей истории 

таджикского народа. Ее изучение, как социально-экономического 

феномена в жизни общества и государства, занимает особое место в 

историографии современного Таджикистана. Таджикская диаспора в 

России, особенно в Москве, представляет собой значительное 

сообщество мигрантов. По разным оценкам, в России их проживает 

от одного до двух миллионов, и большинство сосредоточены в 

крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.  

Вопросы становления и развития таджикских диаспор и 

общественных организаций в городах и регионах Российской 

Федерации, предпосылки и причины их образования, роль 

таджикских диаспор в социально-экономической и культурно-

политической жизни российского общества, безусловно, являются 

актуальными на новом историческом этапе суверенизации 

общественно-политической жизни Таджикистана. Актуальность 

исследования обусловлена бурным ростом таджикских 

общественных организаций в регионах России, проблемами 

ассимиляции мигрантов с социумом в этой стране. Вместе с тем, 

следует отметить, что в процессе трудовой деятельности, у 

таджикских мигрантов сложился конструктивный подход к 

решению проблем, возникающих в процессе адаптации к 

социокультурным условиям принимающей страны.  

Предпосылками бурного роста трудовой миграции, в первую 

очередь, послужила гражданская война в Таджикистане 1992-1997 

гг. Согласно официальным данным, в результате ее, в Таджикистане 

погибло свыше 150 тысяч человек, 55 тысяч детей осиротели и более 

25 тысяч женщин овдовели. В ходе войны было разрушено и 

сожжено множество жилых домов, школ и мостов. Спасаясь от 

войны, от нестабильности, от бедственного материального 

положения, люди стали уезжать из страны. Гражданскаявойна и ее 

последствия в Таджикистане спровоцировали социально-

экономический кризис в стране, вызванный уничтожением 

материально-технической базы народного хозяйства, а сотни тысяч 

людей оказались безработными. В создавшейся ситуации 

единственным выходом для трудоспособного населения республики, 

в основном, жителей центральных и южных районов Таджикистана, 

стала вынужденная эмиграция. Согласно официальным данным, с 
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начала вооруженного конфликта из республики эмигрировали 284,6 

тыс. человек; в свою очередь, за пределы страны выехали более чем 

255 тыс. таджикских беженцев
1
, что серьезно отразилось не только 

на внутренней, но и на внешней политике суверенного 

Таджикистана.  

Нанесенные гражданской войной колоссальные разрушения и 

ущерб, отодвинули на несколько лет назад экономику республики и 

снизили жизненный уровень трудящихся. Кроме того, в период 

гражданской войны начался массовой отток из страны 

русскоязычного населения. Республику также покинули многие 

представители интеллигенции – ученые, специалисты разных 

направлений, врачи, учителя и т.д. В результате сказалась острая 

нехватка высококвалифицированных специалистов в народном 

хозяйстве Таджикистана. Исходя из вышесказанного, всестороннее 

изучение и исследование истории миграции и проживания граждан 

Таджикистана за рубежом, имеет большое научное и политическое 

значение в условиях растущего влияния независимой Республики 

Таджикистан на международной арене. Проблеме миграции 

пристальное внимание уделяет Основатель мира и национального 

единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, 

Уважаемый Эмомали Рахмон, который отметил, что «Вопрос 

миграции таджиков и их ухода с родины является одним из 

важнейших вопросов, которым должна заниматься современная 

историография
2
. Также он неоднократно признавал важность 

трудовой миграции для экономики страны, отмечая следующее: 

«Наши трудовые мигранты вносят огромный вклад в развитие 

Таджикистана. Они не только отправляют деньги домой, но и 

привозят с собой новые знания, опыт и идеи, которые способствуют 

прогрессу нашей страны».  

Важно также отметить, что изучение истории таджикских 

диаспор и общественных организаций в регионах Российской 

Федерации в историографии современного Таджикистана было 

представлено в общих чертах и довольно эпизодично. Между тем, 

накопившиеся за несколько десятилетий достоверные источники и 

                                                           
1
 Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. ПРООН. – 

1995. – С. 49-50. 
2
 Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От Арийцев до 

Саманидов. – Лондон, 1999. – С. 9. (на тадж. и рус.яз.). 
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фактический материал позволяют всесторонне и комплексно 

изучить феномен трудовой миграции, а также уделить внимание 

формированию и деятельности таджикских диаспор и общественных 

организаций.  

Степень научной разработанности темы. История 

таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 

Российской Федерации до сих пор не была предметом специального 

научного исследования. Вместе с тем, вопросы трудовой миграции 

изучались отечественными и зарубежными исследователями, 

которыми написаны десятки монографий и ряд статей по различным 

направлениям - истории, экономике, географии, философии, праву и 

др., где фрагментарно затрагиваются вопросы диаспор. В 

соответствии со спецификой, опубликованные работы разделены на 

четыре группы.  

Первую группу составили труды по трудовой миграции 

таджиков в области истории, в которых в той или иной степени 

представлены материалы по истории таджикских диаспор и 

общественных организаций в регионах Российской Федерации. К 

ним относятся, прежде всего, работы Н.Б.Хотамова
1
, Р.Абулхаева

2
, 

М.Бабаханова
3
, Ф.М. Абдурашитова, А.А. Артыкова

4
 и др.

 5
 

В историографии новейшей истории Таджикистана отметим, в 

первую очередь, 6 том коллективной монографии «История 

таджикского народа», один из разделов которого посвящен внешней 

трудовой миграции, и ее автором является Н.Б.Хотамов. В 

частности, он пишет о том, что за годы государственной 

                                                           
1
Хотамов Н.Б. Социальное положение и внешняя трудовая миграция 

//История таджикского народа. – Том.6. – Душанбе, 2010. – С.569-574; Он 

же. Ваъзи иҷтимоӣ ва мухоҷирати хориҷии меҳнатӣ //Очеркҳоитаърихи 

Тоҷикистони соҳибистиқлол. – Душанбе, 2016. – С.217-227.  
2
 Абулхаев Р.А. Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце XX- 

начале XXI в. – Душанбе: Офсет-империя, 2017. – 384 с. 
3
 Бабаханов М. История таджиков мира. – Душанбе: Эчод, 2005. 

4
 Абдурашитов Ф.М. Проблемы миграции и миграциологии в новейшей 

истории Таджикистана (Сборник статей). Душанбе: Дониш, 2015. – 143 с.; 

Он же: Историография таджикской миграциологии. – Издательство «LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG» (Германия), 2013. – 140 с. 

и др. 
5
Артыков А.А. Миграционный процесс в Таджикистане (конец XX - начало 

XXI вв.).  – Душанбе: РТСУ, 2017. – 167 с. 
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независимости в Таджикистане произошло резкое социальное 

расслоение общества, что обусловило появление многих сложных 

проблем, в том числе отток коренного населения за пределы 

республики, в первую очередь, в Российскую Федерацию. При этом 

он отмечает, что трудовая миграция для таджикского народа, в 

частности для населения горных районов республики была 

характерна и в прошлом. 

 Монография Р. Абулхаева «Из истории трудовой миграции 

Таджикистана в конце XX - начале XXI вв.», является первым 

полноценным исследованием, освещающим вопросы трудовой 

миграции в историческом аспекте. Здесь автор дает 

профессиональную, глубоко научную оценку внутренней миграции 

в Таджикистане – ее предпосылкам, причинам, а также 

последствиям. 

В третьем разделе монографии М.Бабаханова «История 

таджиков мира» освещается история эмиграции и расселения 

таджиков в 30 странах мира. В ней автор пытается показать роль 

таджикских мигрантов в социально-экономической, культурной и 

политической жизни стран пребывания, в частности, Российской 

Федерации. 

Вопросы трудовой миграции, становление и развитие 

таджикских общественных объединений и диаспор, жизнь и быт 

трудовых мигрантов широко отражены в монографии Ф.М. 

Абдурашитова «Тенденции миграционных процессов в 

Таджикистане в конце ХХ-начале ХХI вв.». В ней рассматриваются 

особенности и направления миграционных процессов на рубеже 

ХХ–ХХI вв. Краткому анализу подвергнуты вопросы вынужденной 

эмиграции в период гражданской войны 1992-1997 гг. и трудовой 

миграции. В монографии раскрыты основные факторы, причины и 

последствия миграционных процессов в военный и послевоенный 

периоды. Другая работа Ф. Абдурашитова «Историография 

таджикской миграциологии» по сути, является первым 

исследованием историографического характера по данной проблеме.  

Истории трудовой миграции посвящена монография А. 

Артыкова, в которой основное внимание уделено социально-

экономическим аспектам миграционных процессов в Таджикистане, 

связанным с последствиями распада СССР. Характеризуя события 

90-х годов ХХ в., автор считает трудовую миграцию решением 

проблем беженцев и вынужденных переселенцев на конкретном 
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историческом этапе. На основе богатого фактического материала в 

работе определяются основные факторы трудовой миграции 

населения Таджикистана, причины и виды миграционных 

перемещений и факторов, их вызывающих, в том числе трудовой 

миграции населения Республики Таджикистан.  

Ко второй группе относятся работы политического и 

экономического характера, освещающие жизнь и деятельность 

трудовых мигрантов
1
. Так, например, в монографии М.Ш. 

Махмадбекова «Миграционные процессы: сущность, основные 

тенденции и их особенности в современном обществе (опыт 

Таджикистана)»
2
 рассмотрены основные теоретико-

методологические и политические проблемы современных 

миграционных процессов в конце ХХ – начале ХХI вв.  

                                                           
1
 Василенко В.Н., Ульмасов, Р.У. Глобализация и вынужденная миграция 

народонаселения. – Душанбе: РТСУ, 2007. – 468 с.; Умаров Х.М., Ульмасов 

Р.У. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причины, проблемы, 

последствия, регулирование). – Душанбе: Ирфон, 2006. – 104 с.; Ульмасов 

Р.У.,  Парфенцева О.А. Миграция и рынок труда России и Таджикистана. 

Проблемы и перспективы. – Душанбе: Фонд им. Ф.Эберта. – 2010. – 256 с.; 

Ульмасов Р.У. Миграция символ эпохи.  – Душанбе: Ирфон, 2020. – 263 с.; 

Азимов А.Дж. Трансформация миграционного поведения и процессов в 

трудоизбыточной стране (на примере Республики Таджикистан). – 

Душанбе: Ирфон, 2014. – 329 с.; Икроми З.А. Правовые аспекты трудовой 

миграции в Российской Федерации и в Республике Таджикистан 

(сравнительная характеристика). – Душанбе: Эчод, 2007. – 153 с.; Исломов 

Ф.С. Некоторые проблемы миграции населения Республики Таджикистан в 

переходный период. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 140 с.; Николаева Л.Ю. 

Социальные проблемы миграционных процессов в Таджикистане 

(исторический аспект). – Душанбе: Ирфон, 2007. – 168 с.; Олимова С., Боск 

И. Трудовая миграция из Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 104 с.; 

Рязанцев С. В., Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из 

стран Центральной Азии в Россию: экономико-социологическое 

исследование. – М.: Научный Мир, 2011.  – 189 с.; Трудовая миграция в 

структуре социально-трудовых отношений в Республике Таджикистан/ 

Ответ.ред. С.Дж. Мутиева, Ю.Р. Юсуфбеков. – Душанбе: НИИ труда, 

миграции и занятости населения, 2016. – 163 с. и др. 
2
Махмадбеков М.Ш. Миграционные процессы: сущность, основные 

тенденции и их особенности в современном обществе: опыт Таджикистана. 

– Душанбе: Дониш, 2012.  167 с.  
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Как показал анализ, проблемы мигрциологии на современном 

этапе получили системный характер. Х. Умаров и Р. Ульмасов в 

работе «Внешняя трудовая миграция в Таджикистане» анализируют 

социальные, экономические и демографические проблемы в 

республике, возникшие в результате гражданской войны.  

Третью группу составили диссертационные исследования, 

посвящѐнные проблемам трудовых мигрантов, в которых 

содержатся материалы по таджикским диаспорам и общественным 

организациям в регионах Российской Федерации
1
.  

                                                           
1
Гулмирзоев К.К. Географические аспекты регулирования трудовой 

миграции (на материалах Таджикистана): дис. … канд. географ.наук. – 

Душанбе, 2019. – 160 с.; Махмадбеков М.Ш. Миграционные процессы: 

сущность, основные тенденции и их особенности в современном обществе 

(опыт Таджикистана): дис. …канд. полит.наук. – Душанбе, 2010. – 165 с.; 

Заурбеков С.К. Трудовая миграция из Республики Таджикистан: основные 

тенденции, результаты и регулирование: дис. … канд. эконом.наук. – М., 

2012. – 168 с.; Абдуллаева А.Т. Трудовая миграция и еѐ влияние на 

развитие регионального труда. … канд. эконом.наук. – Худжанд, 2019. – 

154 с.; Бабаев А.А. Современные проблемы миграции населения в регионах 

с высоким темпом роста населения: на материалах Республики 

Таджикистан: дис. …канд. экон. наук. – Душанбе, 2012. – 163 с.; Ульмасов 

Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой 

эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию: дис. …д-ра экон. 

наук. – М., 2010. – 383 с.; Тошов А.Р. Занятость и трудовая миграция 

населения РТ в условиях трансформации экономики: дис. …канд. 

эконом.наук. – М.: РУДН, 2015. – 155 с.; Умаров Н.Н. Государственное 

регулирование внешней трудовой миграции в Таджикистане: дис. … канд. 

экон. наук. – Душанбе, 2020. – 163 с.; Вартанян А.А. Государственное 

регулирование международной миграции высококвалифицированных 

кадров: дис. … канд. экон. наук. – М., 2007. – 215 с.; Хакимов П.Ш. 

Внутренняя миграция населения как фактор социально-экономического 

развития: на материалах Республики Таджикистан: дис. …канд. экон. наук. 

– Душанбе, 2011. – 179 с.; Халимханов З.А. Современные тенденции 

внешней трудовой миграции и ее институциональное обеспечение (на 

примере Республики Таджикистан): дис. …канд. эконом.наук. – Душанбе, 

2021. – 128 с.; Мирзоев Т.Х. Социально-экономические факторы снижения 

бедности (на примере Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук. – 

Душанбе, 2001. – 149 с.; Хвалебнов А.А. Вынужденная миграция населения 

Таджикистана: особенности, последствия, регулирование: дис. … канд. 

эконом.наук.  – М., 2004. – 148 с.; Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт 

переселенческой политики в Таджикистане: 1924-1990 гг.: дис. …д-ра 
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В четвертую группу вошли публикации в средствах массовой 

информации, в которых освещаются отдельные вопросы трудовых 

мигрантов в рассматриваемом периоде
1
. Здесь приводятся данные о 

мигрантах – гражданах Таджикистана, проживающих и работающих 

на территории Российской Федерации, а также о таджикских 

диаспорах и общественных организациях в России, их 

руководителях, направлениях деятельности данных организаций. 

                                                                                                                                   
ист.наук. –Душанбе, 2014. – 314 с.; Пулатов М. Формирование и развитие 

человеческого капитала молодежи в условиях перехода к рыночным 

отношениям (на примере Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. 

наук. – Худжанд, 2001. – 136 с. и др.    
1
Зайончковская, Ж.А. Нужны ли России мигранты? //Знамя. – 2003.  – № 6.  

– С. 190-192; Она же: СНГ через призму миграции //Миграция. –1998. – 

№3-4. С.4-10; Ионцев, В.А. Международная трудовая миграция в условиях 

«комфортного» рынка труда //Телескоп. Журнал социологических и 

маркетинговых исследований. – 2023. – № 2. – С. 50-61;  Иванова Т. 

Иммиграция в Россию из-за пределов бывшего СССР. М.: Изд-во БЕК, 

1997. – 212 с.; Ульмасов Р. Россия-Таджикистан: вопросы трудовой 

миграции //Человек и труд. – 2007. – № 12. – С.61–64; Он же. Проблемы 

регулирования внешней трудовой миграции //Власть. – 2007. – № 9. – С. 

61–66; Он же. Положительные и отрицательные аспекты внешней трудовой 

миграции в Таджикистане // Кадровик: кадровый менеджмент. – 2008. – 

№1. – С.62–68; Каримов К.М. Трудовая миграция — важная составляющая 

социоэкономического взаимодействия России и Таджикистана // Труд и 

соц. отношения. – 2009. – №5. – С.4–8; Курбонов, С.А. Некоторые 

проблемы восстановления экономики Таджикистана и его 

взаимоотношения с Россией в период кризиса[Текст]/ С.А. Курбонов// 

Сервис plus. Экономика и бизнес. – 2010. – № 2. – С. 94-99; Насыров, Э. 

Миграционной амнистии в Российской Федерации – адекватные меры в 

Республике Таджикистан // Бизнес и политика. – 2006. – 8 июня; Он же. 

Реформа образовательной системы – веление времени // Бизнес и политика. 

– 2006. – 9 февраля; Нуралиев Н.Н. Проблемы адаптации таджиков в 

России // Мониторинг общественного мнения. – 2006. – № 3. – С. 108–116; 

Иванова Т.Д. Таджики в московском социуме //Иммигранты в Москве. – 

М.: Три квадрата, 2009. – С.176–208; Плешакова, Т. Вынужденные 

мигрировать. Как живут таджики на Пермской земле // Аргументы и 

Факты.  АиФ-Прикамье. – 2020.  – № 39. – 23 сентябрь; Политковский, А. 

Интервью с таджикским посольством //Новая газета. – 1999. – 22 марта; 

Регент, Т. Государственное регулирование миграционных процессов в 

Российской Федерации //Проблемы прогнозирования. – 1999. – № 1. – С.88-

93.и др. 
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Таким образом, как показал историографический анализ, 

несмотря на большое количество исследований по выбранной 

проблематике, комплексное специальное исследование по истории 

таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 

Российской Федерации отсутствует, что еще раз свидетельствует об 

актуальности и своевременности исследуемой темы.   

Целью исследования является комплексное изучение истории 

таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 

Российской Федерации в 1991-2021 годы. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

– определить основные объективные предпосылки выезда 

таджикских трудовых мигрантов в Российскую Федерацию в 1991-

1997гг.; 

 – рассмотреть деятельность таджикских диаспор и 

общественных организаций в регионах Российской Федерации в 

1991-2021гг.; 

 – оценить вклад культурных центров в сохранение и развитие 

таджикской национальной культуры, традиций и духовных 

ценностей со стороны диаспор в Российской Федерации; 

 – показать вклад таджикских диаспор и общественных 

организаций в социально-экономическое развитие суверенного 

Таджикистана;  

– рассмотреть роль таджикских диаспор в Российской 

Федерации в развитии межкультурных связей и гуманитарного 

сотрудничества между двумя странами;  

– раскрыть проблему социально-бытовых условий жизни 

таджикских трудовых мигрантов на территории Российской 

Федерации.  

Объектом исследования являются таджикские диаспоры и 

общественные организации в Российской Федерации, их вклад в 

развитие социально-экономической и культурной сфер 

общественной жизни России.  Предметом исследования являются 

процессы образования таджикских диаспор и общественных 

организаций на территории Российской Федерации, их 

функционирование и основные направления деятельности. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1991-

2021 гг., которые, в свою очередь, можно разделить на три этапа. 

Первый этап охватывает 1991-1997 гг. и характеризуется периодом 

гражданской войны в Таджикистане и началом вынужденной 
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миграции. Второй этап – 1997-2010 гг. – процесс образования 

таджикских диаспор и общественных организаций в Российской 

Федерации, и третий этап – 2010-2021 гг. – период активности 

таджикских диаспор и общественных организаций на территории 

Российской Федерации и их вклад в социально-экономическое 

развитие как Таджикистана, так и России.  

Методологической основой исследования послужили такие 

фундаментальные принципы исторической науки, как историзм и 

объективность освещения событий, позволившие проанализировать 

исторические факты, процессы в совокупности с их 

положительными и отрицательными сторонами. Кроме того, были 

использованы ретроспективный, проблемно-хронологический и 

сравнительный методы. При ретроспективном методе осуществлен 

анализ факторов политического и социально-экономического 

характера, повлиявших на миграционные процессы и формирование 

общественных организаций и таджикских диаспор. Благодаря 

проблемно-хронологическому методу исследования прослежена 

динамика вовлечения таджикских трудовых мигрантов в социально-

экономическую и культурную жизнь Российской Федерации, 

раскрыты проблемы улучшения социального положения мигрантов 

в целом. Историко-сравнительный метод позволил проследить 

динамику изменения положения трудовых мигрантов, работающих в 

разных сферах экономики, а также роль таджикских диаспор в 

трудоустройстве граждан Таджикистана.  

Географические рамки исследования охватывают 

территорию Российской Федерации, на которой были созданы и 

функционируют таджикские диаспоры и общественные 

организации.  

Источниковедческая база исследования представляет 

совокупность источников и материалов различных типов, связанных 

в той или иной мере с исследуемой проблематикой и которые можно 

разделить на несколько групп.  
В первую группу вошли официальные государственные и 

правительственные документы периода независимости, в частности, 

выступления и Послания Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона
1
. Среди них особую ценность 

                                                           
1
 Рахмонов Э. Экономические реформы – веление времени. – Душанбе: 

Ирфон, 1998. – 104 с. (на тадж. яз.); Он же: Независимость Таджикистана и 



12 

представляют: Закон Республики Таджикистан «О миграции», Закон 

Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми», 

Государственная концепция миграционной политики Республики 

Таджикистан и др.
1
 

Ко второй группе относятся материалы архивов и 

публикации статистических материалов, составившие основу 

данного исследования, позволившие раскрыть суть рассматриваемой 

проблемы, сформулировать последовательные выводы и обобщения. 

В их числе были использованы документы и материалы Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан (ЦСИ РТ)
2
, текущего архива Управления 

Миграционной службы Республики Таджикистан
3
 и др. Все они 

позволили более детально изучить историю трудовой миграции в 

южных районах республики в период с 1991 по 2021 гг. 

Проведѐнный анализ и обобщение цифровых данных позволили 

обозначить конкретные масштабы и дать хронологию развития 

процесса миграции в Республике Таджикистан. 

В третью группу вошли материалы периодической печати и 

республиканских журналов
4
, в которых были опубликованы 

документы нормативно-правового характера, информационные 

материалы, определенный массив документов по актуальным 

                                                                                                                                   
возрождение нации (в 8 томах). Т.I. – Душанбе: Ирфон, 2006-2010. – 480 с. 

и др.  
1
Государственная концепция миграционной политики Республики 

Таджикистан (1998); Концепция трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистан за границу (2001); Программа внешней трудовой миграции 

граждан Республики Таджикистан на 2003-2005 гг.(2002); Программа 

внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2006-

2015 гг. (2006); Закон Республики Таджикистан «О миграции» (1999 г.); 

Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми» 

(2004) и др. 
2
Центральный государственный архив Республики Таджикистан (ЦГА РТ). 

– Ф.10, 18, 20;  Государственный архив новейшей истории Республики 

Таджикистан (ГАНИ РТ). – Ф.1, 3, 9. 
3
Текущий архив Управления миграционной службы РТ. 

4
 Мухочир (Мигрант); Вестник Таджикского национального университета; 

Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан «Таджикистан и современный мир»; Наджод, Народная 

газета, Бизнес и политика, Садои мардум, Минбари халк и др. 
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вопросам миграции, истории трудовых мигрантов исследуемых 

регионов. Аналитические статьи из республиканских журналов 

позволили выявить и раскрыть теоретические аспекты изучаемой 

проблемы касательно истории и жизнедеятельности таджикских 

диаспор.  

Исходя из проведенного краткого обзора использованных 

источников по исследуемой тематике, необходимо отметить, что в 

историографии Таджикистана имеется достаточно широкая база 

источников по изучаемой проблеме, что позволило решить 

поставленные задачи и достичь цели исследования. Опираясь на 

широкий круг разнообразных источников, которые были 

проанализированы автором во всей полноте, отметим, что часть из 

них была впервые введена в научный оборот. 
Научная новизна работы. Настоящая диссертация 

представляет собой первое комплексное исследование, посвященное 

данной проблематике. Таким образом, в работе впервые 

 – выявлены причины выезда таджикских трудовых мигрантов 

в Российскую Федерацию; 

– комплексно проанализирован процесс становления и 

образования таджикских диаспор и общественных организаций в 

регионах Российской Федерации; 

– показана взаимосвязь и сотрудничество таджикских диаспор 

и трудовых мигрантов с коренным населением; 

– дан анализ теоретико-методологических подходов к 

исследованию деятельности таджикских диаспор и общественных 

организаций в Российской Федерации;  

– выявлены и обобщены основные трудности, с которыми 

сталкиваются таджикские трудовые мигранты в процессе 

трудоустройства. Также отражена деятельность таджикских диаспор 

и общественных организаций на территории России в решении этих 

проблем;  

–отмечено влияние поступления денежных переводов 

мигрантов на развитие экономики Республики Таджикистан; 

–показана функциональная роль двусторонних и 

многосторонних договоров и соглашений, в частности, по линии 

специализированных международных организаций, таких как 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭс) в формировании и 

реализации согласованной миграционной политики в СНГ. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 

при дальнейшем исследовании проблемы, а также при чтении 

спецкурсов и написании фундаментальных работ по истории 

миграции таджикского народа, представляя интерес для 

миграциологов, историков, социологов и всех, кто интересуется 

историей таджикских диаспор и общественных организаций в 

регионах Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

–источниковедческий и историографический анализ 

показывает, что трудовая миграция, как в первые годы 

независимости, так и сегодня является одним из приоритетных 

направлений в обеспечении занятости населения страны, 

определяющую роль в трудоустройстве и в дальнейшем пребывании 

трудовых мигрантов сыграли диаспоры и общественные 

организации в Российской Федерации; 

 – исследование отечественных и зарубежных учѐных 

показало, что в развитии уровня политической, экономической и 

социально-культурной жизни особое значение имеет вклад 

трудовых мигрантов в развитие социально-экономической и 

культурно-политической жизни в Таджикистане. Благодаря этому 

сегодня таджикское общество добивается позитивных результатов 

во всех отраслях народного хозяйства; 

–в трудоустройстве таджикских мигрантов особая роль 

принадлежит общественным объединениям. За короткий срок были 

образованы таджикские общины более чем в 32 регионах России. 

Эти диаспоры осознают важность общественных организаций и 

работают на основе гармоничных координаций;  

– следует отметить, что на территории России функционируют 

диаспоры, которые организовывали учреждения в личных целях, 

незаконно обогащаясь за счет денег честных трудовых мигрантов. 

Также существуют диаспоры, не прошедшие государственную 

регистрацию, но представляющие себя от имени таджикских 

региональных общественных объединений или организаций в 

органах местной власти; 

–таджикские диаспоры и общественные организации 

создавались в определенное время и в различных условиях в разных 

регионах Российской Федерации. В первую очередь они создавались 

в местах скопления как легальных, так и нелегальных таджикских 
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мигрантов. По существу, в их создании большую роль играют 

родственные связи, иначе говоря, ранее переехавшие мигранты 

помогают приезжим родственникам из Таджикистана в поиске 

работы, жилья и легализации в России. Таджикские диаспоры 

сыграли важную роль для семей таджикских мигрантов, защищая их 

права и оказывая им социально-экономическую и моральную 

поддержку;  

–культурные центры таджиков вносят весомый вклад в 

сохранение истории, культуры и обычаев таджикского народа на 

территории Российской Федерации. Они не только объединяют 

мигрантов, диаспоры, но также активно пропагандируют культуру, 

искусство, традиции таджиков во всех уголках России;  

–вклад мигрантов, диаспор и общественных организаций в 

социально-экономическую жизнь Таджикистана напрямую зависит 

от положения мигрантов на территории России. В связи с этим, 

главной задачей общественных организаций в поддержке мигрантов 

является оказание информационной и юридической помощи 

гражданам Таджикистана на территории России;  

- за последние годы из-за экономического кризиса и пандемии 

коронавируса многие мигранты в России оказались в критическом 

положении, лишившись работы и денег. Компании закрылись на 

карантин, уволив работников, а авиасообщение с родиной 

прервалось. Все это негативно повлияло на социально-

экономическую и культурно-бытовую жизнь мигрантов и их семей. 

Кроме того, уменьшился объем денежных переводов, что в 

конечном итоге отразилось и на социально-экономическом 

положении Таджикистана. 

Апробация исследования. Основные результаты настоящего 

диссертационного исследования были обсуждены на заседаниях 

кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-

Таджикского (Славянского) университета и Отдела новейшей 

истории Института истории, археологии и этнографии им. А. 

Дониша Национальной академии наук Таджикистана. Основные 

положения исследования докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях, а также опубликованы в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трѐх глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложения. В 
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приложении приводится список таджикских общественных 

объединений в России.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы 

диссертации, охарактеризована степень ее научной разработанности, 

определены цель и задачи исследования, методологическая и 

источниковедческая базы исследования, хронологические рамки, 

объект и предмет исследования, научная новизна и практическая 

значимость диссертационного исследования. 

Первая глава «Особенности формирования таджикских 

диаспор и общественных организаций на территории 

Российской Федерации» состоит из двух параграфов. В первом 

параграфе – «Предпосылки выезда трудовых мигрантов и 

образование таджикских диаспор на территории РФ (1991-1997 

гг.)» диссертант рассматривает объективные и субъективные 

причины выезда трудовых мигрантов из Таджикистана и начальный 

этап образования таджикских диаспор и общественных организаций 

в регионах Российской Федерации. Главной причиной начала 

миграционного процесса из Таджикистана, по мнению автора, 

является распад СССР и образование новых суверенных государств. 

В этот сложный период в социально-экономической и политической 

жизни таджикского народа произошли существенные изменения, 

последствия которых, а также и обретение суверенитета 

Таджикистаном, стимулировали политическую напряженность, что 

в итоге вылилось в гражданскую войну в республике (1992-1997 гг.). 

Гражданская война в республике, и последовавшие за ней 

переходные процессы привели к повышению уровня бедности в 

стране, ставшей основным инструментом социально-экономической 

и политической дестабилизации. Существенную роль сыграл здесь и 

демографический фактор, ведь известно, что Таджикистан входит в 

число стран с высокими темпами естественного прироста населения, 

следовательно демографическая ситуация в республике существенно 

отразилась на росте безработицы и уровне бедности населения. Как 

отмечает диссертант, в совокупности эти показатели стали 

основными причинами, которые определили движение 

миграционных потоков. 

Кроме того, в результате братоубийственной войны в 

Таджикистане начался отток русскоязычных специалистов, в том 

числе известных учѐных, которые долгие годы жили и работали в 
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Таджикистане, и этот процесс привел к отсутствию рабочих мест и 

низкой зарплаты. И, как следствие, значительная часть населения 

республики оказалась в числе «новых бедных», и это были люди не 

только без образования и специальности, но и учѐные, учителя, 

врачи, инженеры, большинство талантливых и образованных людей. 

С целью контроля потоков трудовой миграции, 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 

2009 года под №102 было учреждено Государственное агентство 

социальной защиты, занятости населения и миграции, которое как 

орган исполнительной власти, оказывает государственные услуги в 

сфере социальной защиты, занятости и миграции населения.  

В 1998 году в целях контроля миграционных процессов, была 

принята Концепция государственной миграционной политики 

Республики Таджикистан, исходя из которой основным 

приоритетом государственной политики Таджикистана в области 

трудовой миграции является предотвращение процессов 

нелегальной и нерегулируемой миграции, основанной на 

формировании и создании совместно с принимающими странами 

общей правовой системы и механизмов регулирования проблем 

внешней трудовой миграции, включая в этот процесс местные 

органы самоуправления, общины, общественность и СМИ. 

Определенная часть беженцев, уходя из Таджикистана, была 

вынуждена обосноваться в разных уголках бывшего Союза ССР и, 

главным образом, в Российской Федерации. Таджикистан по 

масштабам трудовой миграции превосходил все остальные страны 

СНГ. Если в 1992 году прирост мигрантов составил 356 тыс. 

человек, то в 1994 – эта цифра была уже свыше 900 тыс. человек. 

Как раз в этот период отмечается самый острый экономический 

спад, рост безработицы, усиление демографической ситуации - 

стремительное сокращение рождаемости и рост смертности 

населения. Устойчивый миграционный прирост в этот момент 

смягчил демографический кризис. 

Диссертант отмечает, что в исследуемый период можно 

констатировать значительные масштабы трудовой миграции и, 

соответственно, нарастание проблем, которые связаны с условиями 

и защитой прав таджикских граждан в странах пребывания, в 

частности, на территории Российской Федерации. 

Во втором параграфе – «Деятельность таджикских 

диаспор и общественных организаций в регионах Российской 
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Федерации (1991-2021 гг.)» диссертант рассматривает создание 

общественных организаций и диаспор, деятельность которых была 

направлена на содействие в адаптации и интеграции мигрантов в 

регионах России и постсоветских республик, и этот вопрос занимает 

одно из основных мест в истории трудовой миграции Таджикистана. 

Начало процесса образования таджикских диаспор и 

общественных организаций в различных российских регионах 

проходило при определенных условиях, в первую очередь они 

создавались в местах скопления как легальных, так и нелегальных 

таджикских мигрантов. Диссертант отмечает, что практически во 

всех регионах Российской Федерации деятельность общественных 

организаций была направлена на укрепление общегражданского 

единства, сохранение духовной общности в межнациональных 

отношениях, защиту национальных ценностей, обычаев и традиций 

таджикского народа, охрану прав и законных интересов граждан 

Таджикистана, оказание содействия в трудоустройстве мигрантов, 

установление и развитие контактов с таджикскими общественными 

организациями в России и за ее пределами. 

В 2004 году правительства Российской Федерации и 

Республики Таджикистан подписали Соглашение «О трудовой 

деятельности и защите прав граждан Республики Таджикистан в 

Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 

Республике Таджикистан». Целью данного документа было 

обеспечить правовую и социальную защиту и создание 

благоприятных условий жизни и работы трудовых мигрантов с 

учетом сложившейся ситуации на рынке труда. В рамках этого 

Соглашения была принята Программа сотрудничества в сфере 

трудового обмена между правительствами Республики Таджикистан 

и города Москвы, созданы рабочие группы, подписаны различные 

меморандумы в сфере трудовой деятельности между органами 

власти Согдийской и Хатлонской областей Таджикистана и 

Краснодарского и Алтайского края Российской Федерации. 

Практически во всех уголках России были образованы 

Региональные Общественные Организации (РОО), где действовали 

таджикские диаспоры, для упорядочения жизни и трудовой 

деятельности мигрантов, сохранения ими культуры и исторических 

традиций, укрепления взаимоотношений трудовых мигрантов с 

коренным населением. 
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Так, деятельность таджикских диаспор в Москве реализуется, 

в основном, в двух организационных видах: некоммерческие 

организации и общественные объединения, которые подразделяются 

на национально-культурные автономии, и общественные 

организации (фонды, ассоциации и культурные центры)
1
. 

Одной из самых известных диаспор и общественных 

организаций является общественная организация РОО «Нур» 

(создатель и председатель учѐный-иранист Богшо Лашкарбеков), 

образованная в 1999 г. в Москве. РОО «Нур» старается решать 

насущные социальные и миграционные проблемы гастарбайтеров, 

способствует улучшению качества их жизни в стране пребывания.  

Образование общественных организаций связано с 

родственными отношениями, землячеством и близкими 

отношениями людей, связанных общей Родиной. Приехавшие ранее 

на территорию России эмигранты оказывают вновь прибывшим из 

Таджикистана помощь в поиске работы, жилья и легализации на 

территории Российской Федерации. Диаспоры сыграли 

судьбоносную роль в семьях таджикских мигрантов, защищая их 

права и оказывая им социально-экономическую и духовную 

поддержку.  

Таким образом, в рассматриваемый период в различных 

регионах Российской Федерации в местах значительного скопления 

таджикских мигрантов активно образовывались таджикские 

диаспоры и общественные организации. Бесспорно, их образование 

связано с родственными отношениями, землячеством среди 

мигрантов, связанных общей Родиной, поэтому необходимо 

отметить стихийность, а также зачастую нелегальность этих 

общественных организаций. Главной целью таких общественных 

организаций на территории России является оказание помощи вновь 

прибывшим гражданами из Республики Таджикистан в адаптации, 

социализации, поиске работы, жилья и легализации на территории 

Российской Федерации. Диаспоры играют судьбоносную роль в 

обосновании семей таджикских мигрантов на новом месте, оказывая 

защиту их прав, а также социально-экономическую и моральную 

поддержку. 

                                                           
1
Танчук И.А. Таджикская диаспора в Москве// Постсоветские 

исследования. Т.5. № 5 (2022).  – С. 496.  
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Вторая глава диссертации – «Создание таджикских 

национально-культурных организаций и центров в Российской 

Федерации (1991-2021 гг.)» - также состоит из двух параграфов. В 

первом параграфе «Сохранение и развитие национально-

культурных традиций таджикского народа на территории 

Российской Федерации» диссертант показывает процесс 

сохранения и развития национально-культурных традиций таджиков 

на территории Российской Федерации. Как отмечалось выше, в 

период гражданской войны в Таджикистане среди беженцев, 

которые выехали в Российскую Федерацию, были 

высококвалифицированные мигранты, которые выехали за пределы 

своей родины, не потому, что не хотели там жить, они бежали от 

смерти, опаленные войной и убитые горем. Этой интеллигенции 

приходилось выполнять тяжелую работу на рынках.  

Важно отметить, что национальные диаспоры принимают 

активное участие в общественной и культурной жизни Санкт-

Петербурга, внося большой вклад в его развитие. В Санкт-

Петербурге действуют: Культурный центр «Санкт-Петербургский 

Дом национальностей», Ассоциация национально-культурных 

общественных объединений Санкт-Петербурга «Лига наций», 

научный центр «Петрополь», Союз писателей «Многонациональный 

Санкт-Петербург» и другие национально-культурные автономии и 

национально-культурные объединения.  

Диссертант отмечает, что национально-культурные 

организации играют важную роль в адаптации мигрантов. В 

Оренбуржье – это 6 таджикских диаспор и общественных 

организаций, в том числе «Вахдат» («Единство») и «Хамшахриѐн» 

(«Земляки»). Среди диаспор и общественных организаций более 

активными являются студенческие организации. 19 мая 2011 года в 

Санкт-Петербурге была создана и официально зарегистрирована 

первая региональная общественная организация «Молодѐжное 

общество студентов Таджикистана». Перед ней были поставлены 

важные цели по улучшению имиджа Республики Таджикистан 

путѐм привлечения молодежи к активному участию в культурных, 

спортивных и социальных мероприятиях, проводимых в Санкт-

Петербурге. 

Необходимо отметить, что практически во всех регионах 

Российской Федерации деятельность организаций направлена на 

укрепление общегражданского единства, сохранение духовной 
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общности в межнациональных отношениях, защиту национальных 

ценностей, обычаев и традиций таджикского народа, охрану прав и 

законных интересов граждан Таджикистана, оказание содействия в 

трудоустройстве мигрантов, установление и развитие контактов с 

таджикскими общественными организациями в России и за ее 

пределами. Так, в 2015 г. в Твери при участии представителей 

таджикских общин из двадцати регионов России состоялась 

межрегиональная конференция по созданию «Российского 

культурного центра таджиков» (председатель – руководитель 

Тверского областного «Общества таджикской культуры» Муким 

Майбалиев, советник губернатора Тверской области, член 

областного Консультативного совета по делам национальностей), 

который на открытии Центра отметил, что все общины едины во 

мнении показать высокий уровень исторической культуры таджиков 

в России и прекратить проявления местничества
1
 . 

30 ноября 2014 г. в Москве состоялся концерт, посвященный 

50-летию со дня образования легендарного ансамбля Гостелерадио 

Таджикистана «Гульшан», на котором вспоминали его легендарных 

солистов.  

Таким образом, культурные центры таджиков на территории 

Российской Федерации не только объединяют мигрантов, диаспоры, 

но и активно пропагандируют культуру, искусство традиции 

таджиков во всех уголках России, внося весомый вклад в сохранение 

и приумножение истории, культуры и обычаев таджикского народа. 

Второй параграф называется «Вклад таджикских диаспор и 

общественных организаций в социально-экономическое 

развитие Таджикистана и Российской Федерации (1991-2021 

гг.)». Постоянная миграция из Таджикистана, приобретая массовый 

характер, крайне негативно сказалась на политической ситуации в 

стране. По мнению некоторых экспертов, трудовая миграция стала 

носить уже не экономический, а геополитический характер, и для 

стран, принимающих таджикских граждан, мигранты могут являться 

рычагом воздействия на Таджикистан. При этом замечено, что при 

возникновении каких-либо недопониманий в межгосударственных 

                                                           
1
Культурный центр таджиков создан в России// [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://tj.sputniknews.ru/20150203/1014198170.html(дата 

обращения 02.07.2022). 
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взаимоотношениях или разногласий на переговорах, прослеживается 

«миграционная волна депортаций»
1
. 

По поводу имеющихся рисков от миграционного потока для 

России следует сказать, что они минимизированы. Во-первых, из-за 

ухудшения демографической ситуации в России наблюдается 

нехватка рабочей силы и дефицит квалифицированных и 

профессиональных кадров. Мигранты, ежегодно выезжающие из 

Таджикистана, частично восполняют фактические потребности 

России. В результате увеличения легального миграционного потока 

в Российскую Федерацию с целью заработка и проживания, 

мигранты формируют объем ВВП России. Налоговые отчисления 

мигрантов пополняют бюджет России и «полностью окупают 

затраты казны на социальные выплаты». Приток 

квалифицированных профессиональных специалистов из 

Таджикистана и других постсоветских республик существенно 

снижает затраты на обучение и переобучение российских граждан, и 

в этом случае Россия является государством-реципиентом
2
. Именно 

поэтому правительство Российской Федерации применяет 

различные методы привлечения к себе в страну рабочей силы.  

Вопреки всем минусам и плюсам трудовой миграции, она 

является неотъемлемой составляющей межгосударственных 

отношений России и Таджикистана. Большинство видных деятелей 

из Таджикистана, эмигрировавших в Россию, сегодня работают на 

благо двух стран. Невзирая на высказывания экспертов об «утечке 

мозгов» эмигрировавших квалифицированных специалистов из 

Республики Таджикистан, следует признать их значимость в 

большинстве сфер деятельности в Российской Федерации. 

По мнению диссертанта, поток эмигрировавших 

высококвалифицированных кадров оказал положительное влияние 

на российскую экономику. Так, в свое время эмигрировавший из 

Хатлонской области РТ Диловар Мухиддинов сегодня возглавляет 

российскую транспортную компанию «Транс-Евразия» и еще 

несколько крупных инвестиционных компаний. Некоторые 

                                                           
1
Ситамов Д.Л. Миграция и ее влияние на развитие Таджикистана и 

России/Трибуна учѐного. – 2020. – № 6. – С. 856. 
2
 Коваль А.А. Анализ позитивных и негативных последствий иммиграции в 

фокусе экономического развития принимающих стран / Молодой учѐный. – 

2016. – № 24 (128). – С. 414. 



23 

бизнесмены, выходцы из различных селений Таджикистана, 

работающие в России, также субсидируют инфраструктуры на 

родине. 

Таджикская диаспора Челябинской области на Южном Урале 

провела благотворительную акцию для земляков, оказавшихся в 

сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Проект под 

девизом «Лучше самая малая помощь, чем самое большое 

сочувствие» был инициирован главой таджикской диаспоры 

Челябинской области, членом Ассамблеи народов Челябинской 

области И. Раджабовым при поддержке Совета общественной 

организации - Таджикский национально-культурный центр 

Челябинской области «Сомониѐн» и Консульства Таджикистана в 

Екатеринбурге. Было собрано более 200 тысяч рублей для закупки 

продуктов нуждающимся (более 350 человек) – студентам, семьям с 

детьми, мигрантам, оказавшимся в период самоизоляции без работы 

и средств к существованию
1
. 

Российский рынок труда ощущает дефицит медицинских 

работников и восполнить его Россия может за счет других стран, 

поэтому в июне 2019 года Госдума упростила процедуру получения 

российского гражданства для иностранных медработников – 

медиков и фармацевтов
2
. Согласно неофициальным данным, в 2021 

году миграцию предпочли около 20 тыс. медицинских работников 

из Таджикистана. 

Рассмотрев все положительные и отрицательные стороны 

миграции на развитие Таджикистана и России, диссертант приходит 

к заключению, что только управляемый характер легальной 

миграции имеет позитивное воздействие. Мигранты, находясь в 

России, своей деятельностью способны оказывать влияние на сферы 

общественной жизни Таджикистана, в том числе экономическую, 

политическую, социальную и культурную. 

Таким образом, вклад мигрантов, диаспор и общественных 

организаций в социально-экономическую жизнь Таджикистана во 

                                                           
1
Регион Милосердия: таджикская диаспора/ Общественная палата 

Челябинской области// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://op74.ru/proekty/proekt-regionmiloserdiya/2020/04/27/regionmiloserdiya-

tadzhixkaya-diaspora.html(дата обращения: 20.12.2022). 
2
 Стародубов В.И., Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России: проблемы и 

решения / Вестник ВШОУЗ. – 2015. – № 1. – С. 20. 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/tadzhikskogo/30478/
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многом зависит от положения таджикских мигрантов на территории 

Российской Федерации. Одной из основных задач общественных 

организаций в поддержании мигрантов является предоставление 

информационной и юридической помощи гражданам Таджикистана 

на территории Российской Федерации. За последние годы из-за 

пандемии многие мигранты в России оказались в критическом 

положении, лишившись работы и денег. Компании закрылись на 

карантин, уволив работников, а авиасообщение с родиной 

прервалось. Все это негативно повлияло на социально-

экономическую и культурно-бытовую жизнь мигрантов. Это 

существенно повлияло на экономическое состояние их семей. 

Уменьшился объем переводов денег, что в конечном итоге 

отразилось и на социально-экономическом положении 

Таджикистана.  

Третья глава называется «Культурно-бытовая жизнь 

таджикских диаспор и трудовых мигрантов Таджикистана в 

Российской Федерации (1991-2021 гг.)». В первом параграфе 

«Роль таджикских диаспор в развитии межкультурных связей и 

гуманитарного сотрудничества» освещается вклад общественных 

объединений и диаспор в сохранение и приумножение историко-

культурных ценностей таджикского народа. Самобытность 

культуры любого народа невозможна вне связей с другими 

народами и культурами, так как культурно-историческая, 

политическая и экономическая общность и географическая среда 

прослеживает ряд общих черт в материальной и духовной культуре, 

языке и традициях. В многонациональном государстве нельзя 

обойтись без таких слов как «добрососедство», «взаимопомощь» и 

«поддержка». 

Любую национальную культуру отличает ее оригинальность и 

уникальность. Исторически у каждого народа есть свой язык, свои 

культурные традиции. И такой древний праздник, как Навруз 

ежегодно отмечается таджикскими диаспорами и общественными 

организациями в различных регионах России. Так, 22 марта 2015 г. 

по инициативе Посольства Республики Таджикистан в Российской 

Федерации стартовали торжества, организованные таджикскими 

диаспорами под девизом «Таджикистан — Родина Навруза!» в 

российских городах – от Москвы до Владивостока, от Краснодара до 

Иркутска, в Санкт-Петербурге и других регионах России. 
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24 марта 2021 г. в Москве Посольством Республики 

Таджикистан в Российской Федерации Навруз отметили с особым 

размахом в зале столичного отеля «The Ritz Carlton». В 

торжественной церемонии приняли участие представители 

Правительства и Парламента Российской Федерации, 

дипломатические корпуса, представители стран ореола Навруз, 

СМИ, научные и культурные общества России и таджикские 

диаспоры Москвы. Посольство Таджикистана в России ознакомило 

гостей с историей возникновения, традициями и распространением 

древнего народного праздника таджиков Навруз. Культурную часть 

мероприятия представили популярные звезды таджикской эстрады, 

также состоялся показ новейших коллекций национальных женских 

костюмов от молодых и перспективных таджикских дизайнеров. В 

мероприятии приняли участие гости из более чем 70 государств, 

которым были показаны национальные традиции и обычаи 

празднования Навруза. 

Сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество между 

Россией и Таджикистаном занимает одно из главных направлений в 

двустороннем сотрудничестве. Государства развивают и 

наращивают контакты по линии СНГ, ОДКБ, также осуществляется 

экономическое взаимодействие. К успешному культурному 

взаимообмену на современном этапе следует отнести деятельность 

культурных сообществ и диаспор таджиков в более чем 70 регионах 

России. 

Культурные обмены анализируется в соответствии с 

межправительственными документами между Россией и 

Таджикистаном в этой области. В частности, это Соглашение РФ и 

РТ о сотрудничестве в области культуры (29 августа 2008 г.). Данное 

Соглашение регламентирует сотрудничество «в области 

музыкального, театрального, изобразительного искусства, 

кинематографии, библиотечного и музейного дела, народных 

промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного, эстрадного 

и циркового искусства, сохранения и популяризации объектов 

историко-культурного наследия»
1
. 

3 декабря 2016 г. в честь 25-летия независимости 

Таджикистана в московском Дворце спорта им. Ярыгина был 

                                                           
1
Цит. по: Консорциум «Кодекс»// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902121039 (дата обращения: 14.12.2019). 
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проведен Первый межнациональный турнир по борьбе гуштингири. 

Посольство Таджикистана в России прокомментировало проведение 

данного турнира так: «Таджикские диаспоры долгие годы 

проводили спортивные мероприятия среди соотечественников. 

Пришло время привлекать к этим соревнованиям другие диаспоры и 

это будет способствовать сближению народов, которые проживают в 

России и в республиках, соседствующих друг с другом»
1
. 

Таким образом, в становлении и развитии межкультурного и 

гуманитарного сотрудничества двух стран, значительная роль 

принадлежит таджикским диаспорам на территории Российской 

Федерации. В развитие общественных организаций, культурных 

центров и в деятельности диаспор весомый вклад внесли 

представители таджикских трудовых мигрантов, представители 

разных сфер культуры, литературы, журналисты и другие 

представители творческой интеллигенции. 

Во втором параграфе третьей главы «Бытовые условия 

жизни трудовых мигрантов Таджикистана в Российской 

Федерации (1991-2021 гг.) диссертант особое внимание уделяет 

социально-бытовому обустройству таджикских мигрантов. 

Таджикские трудовые мигранты, прибывающие на территорию 

Российской Федерации, осваивают рынок труда в различных 

регионах и крупных городах страны. К городам и регионам с 

наибольшим удельным весом выходцев из Таджикистана относятся: 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Казань и Новосибирск. Челябинская область в контексте таджикской 

миграции также является важным пунктом по размещению 

мигрантов и сосредоточения таджикских диаспор. Исходя из 

специфики экономической ситуации в регионе, таджикские 

трудовые мигранты «выбирают» Челябинск в качестве транзитного 

пункта. Иначе говоря, столица Южного Урала рассматривается 

выходцами из Таджикистана в качестве «трамплина» для 

дальнейшего проживания в России, наращивания своего 

социального капитала и т.п. Одним из преимуществ трудовой 

миграции для таджикскистанцев является то, что они приобретают 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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экономические интересы, знакомятся с языком и цивилизацией 

других народов, в то же время приобретают хорошее ремесло и 

преданность делу, а также обогащают свое мировоззрение.  

Анализируя ситуацию с трудовой миграцией, диссертантом 

была выявлена следующая немаловажная ее тенденция – 

феминизация. Так, женская миграция связана, в первую очередь, с 

желанием сохранения семьи, когда женщина переселяется вслед за 

мужем или за брачным партнером, а не столько по причине 

заработка. Известны случаи, когда ежегодно таджикские жены и 

дети трудовых мигрантов десятками едут в страну пребывания 

своих мужей, чтобы сохранить свой брак но, как правило, в этих 

ситуациях труднее всего детям мигрантов, которые ощущают на 

себе ряд проблем. Кроме того, исследования показали 

существенную разницу в поведении среднеазиатских женщин-

мигрантов. Так, если киргизские и узбекские женщины-мигрантки 

способны к быстрой адаптации к новым условиям в другой стране и 

ее обществу, то женщины из Таджикистана испытывают 

определенные трудности, связанные, в первую очередь, с 

менталитетом, зачастую у себя на родине они не работают, и заняты 

домашним хозяйством и воспитанием детей, а уровень знания 

русского языка недостаточен для общения. Кроме того, таджикские 

женщины более консервативны.  

Исходя из анализа социальной адаптации трудовых 

мигрантов, диссертант отмечает, что потенциальным мигрантам, 

проживающим и работающим на протяжении нескольких лет в 

России, следует адекватно оценивать последствия для их интеграции 

в принимающей стране. При относительных «плюсах» миграции в 

экономическом плане для таджикских семей, таких как повышение 

уровня жизни, получение новых знаний и навыков, имеются и свои 

«минусы» в социальном плане. Так, дети мигрантов, получая 

российское образование и воспитание, забывают о своих 

национальных традициях и устоях. С другой стороны, дети 

мигрантов, живущие в республике и растущие без отца, вынуждены 

с раннего возраста самостоятельно зарабатывать, заниматься мелкой 

торговлей на базарах, наравне с детьми из малоимущих семей, что 

негативно сказывается на их образовании и воспитании и, в целом, 

на формировании их мировоззрения.  Трагедией для таджикского 

общества, сопряженной с миграцией, является потеря родных и 

близких, уехавших на заработки. Статистика смертности 
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показывает, что по свидетельству данных транспортной 

прокуратуры Таджикистана только в 2007 году в Таджикистан было 

доставлено более 200 тел таджиков, умерших по различным 

причинам во время пребывания в России. Большинство погибших – 

трудовые мигранты, покинувшие родину в поисках заработка. В 

2007 году к различным видам ответственности привлечены более 

166 тысяч работодателей. Причиной смерти мигрантов становятся 

болезни, несчастные случаи и убийства. 

Руководитель информационно-правового центра «Миграция и 

закон» Г. Джураева отмечает, что в последние годы пошла 

тенденция на невыплату зарплат и увольнений с работы мигрантов, 

причем, в первую очередь, от приезжих работников отказываются 

работодатели, которые, не подчиняясь законам России, нанимали 

нелегалов, а затем, не оплачивая их труд, выбрасывают на улицу. 

При этом нежелание заплатить за работу они объясняют 

финансовым кризисом. В такой ситуации мигранты оказываются без 

средств к существованию, они не могут заплатить за свое жилье, не 

могут купить билет, чтобы вернуться домой.  

 По словам главы центра «Миграция и закон», больше всех 

сталкиваются с несправедливыми трудовыми отношениями 

работники строек, дворники, уборщики и т.п., даже в крупных 

фирмах. Абсурдным является тот факт, что крупная фирма или 

организация, работающая законно, принимает нелегальных 

мигрантов, а основной заказчик при этом не несет никакой 

ответственности. Такая ситуация грозит серьѐзными масштабами 

человеческих бедствий в условиях финансового или экономического 

кризиса. И это является существенным упущением в 

законодательстве, т.к. заказчик должен проверять процесс приѐма 

рабочих на всех уровнях. 

Основные проблемы таджикских трудовых мигрантов в 

Российской Федерации – это проблемы с жильѐм, с 

трудоустройством и легализацией. Поскольку большинство 

мигрантов работают нелегально, у них практически нет шансов 

законным путем отстаивать свои права. Самыми 

распространенными нарушениями трудовых норм являются 

повышенная интенсивность труда, плохие условия. Более половины 

трудовых мигрантов не имеют никаких гарантий стабильной 

занятости, даже на время составления договора: работодатель может 

уволить их в любой момент без предупреждения. 
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Трудовые мигранты не могут свободно уволиться и покинуть 

место своей работы. Согласно всем международным нормам такой 

труд не может считаться свободным. Изъятие документов (паспорта) 

является самой распространенной формой эксплуатации. 

Таким образом, касательно проблематичности 

трудоустройства мигрантов, их профессиональной занятости в 

принимающей стране (в нашем случае – России) является то, что 

мигранты, даже обладая высоким уровнем образования 

(квалификации), не могут устроиться на работу по специальности, 

вследствие чего соглашаются на любую работу и занимаются 

низкоквалифицированным трудом.  

В заключении диссертации обобщаются результаты и 

формулируются основные выводы исследования, предложены 

рекомендации. 
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