
Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Насимова
Шахрозара Шерозиддиновича “История таджикских диаспор и 

общественных организаций в регионах Российской Федерации (1991- 
2021гг.)”, представленной на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1-Отечественная история
Одной из главных тенденциозных проблем в новейшей истории 

таджикского народа является трудовая миграция. Её изучение как социально- 

экономического феномена в жизни общества и государства, занимает особое 

место в историографии современного Таджикистана. Таджикская диаспора в 

Российской Федерации, представляет собой значительное сообщество 

мигрантов.

Исходя из этого большое научно - познавательное и практическое 

значение имеет диссертационная работа Насимова Шахрозара 

Шерозиддиовича “История таджикских диаспор и общественных 

организаций в регионах Российской Федерации (1991-2021гг.)”.

Обосновывая актуальность темы исследования диссертант отмечает, что 

“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 общественнотпо литической 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, возникающий в процессе 

адаптаций к социокультурным условиям принимающей страны”.
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При определении степени изученности темы исследования диссертант 

скрупулёзно анализирует большое число опубликованных работ. Вполне 

можно согласится с его мнением о том, что 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 первой главе диссертации-“Особенности формирования таджикских 

диаспор и общественных организаций на территории Российской 

Федерации” освещены предпосылки выезда трудовых мигрантов и 

образование таджикских диаспор на территории Российской Федерации, 

деятельность таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 

Российской Федерации.

Диссертант на основе фактических материалов 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.

Ознакомление с диссертацией приводит к мысли о том, что в 1998 году 

в целях контроля миграционных процессов была принята Концепция 

государственной миграционной политики Республики Таджикистан, исходя
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из которой основным приоритетом государственной политики Таджикистана 

в области трудовой миграции является предотвращение процессов 

нелегальной и нерегулируемой миграций, основанных на формировании и 

создании совместно с принимающими странами общей правовой системы и 

механизмом регулирования проблем внешней трудовой миграции, включая в 

этот процесс местные органы самоуправления, общины, общественности и 

СМИ.

В диссертации отмечается, что определенная часть беженцев, уходя из 

Таджикистана, была вынуждена обосноваться в разных уголках бывшего 

Советского Союза и, главным образом, в Российской Федерации. 

Таджикистан по масштабам трудовой миграции превосходил все остальные 

страны СНГ.

Диссертант констатирует, что 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. 

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.

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
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сыграли судьбоносную роль в семьях таджикских мигрантов, защищая их 

права и оказывая им социально-экономическую и духовную поддержку.

Во второй главе “Создание таджикских национально-культурных 

организаций и центров в Российской Федерации (1991-2021гг.)” обобщены 

вопросы сохранения и развития национально-культурных традиций 

таджикского народа на территории Российской Федерации, вклад 

таджикских диаспор и общественных организаций в социально экономиское 

развитие Таджикистана и Российской Федерации.

Диссертант отмечает, что национальные диаспоры принимают активное 

участие в общественной и культурной жизни Российской Федерации.

В качестве примера автор пишет: “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”.

Говоря о постоянной миграции из Таджикистана, диссертант отмечает, 

что, вопреки всем минусам и плюсам трудовой миграции, она является 

неотьмленой 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.
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По мнению диссертанта, поток эмигрировавших 

высококвалифицированных кадров оказал положительное влияние на 

российскую экономику. Так, в свое время эмигрировавший из Хатлонской 

области Республики Таджикистан Диловар Мухиддинов сегодня возглавляет 

российскую транспортную компанию “Транс-Евразия” и еще несколько 

крупных инвестиционных компаний. Некоторые бизнесмены, выходцы из 

разных селений Таджикистана, работающие в России, также субсидируют 

инфраструктуры на родине.

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.

Диссертационная работа Насимова Ш.Ш. завершается главой 

“Культурно-бытовая жизнь таджикских диаспор и трудовых мигрантов 

Таджикистана в Российской Федерации (1991-2021гг.)”.

В первом параграфе “Роль таджикских диаспор в развитие 

межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества” диссертант 

прослеживает 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 диссертации отмечается, что любую национальную культуру отличает 

её оригинальность и уникальность. Исторически у каждого народа есть свой 

язык, свои культурные традиции. Например, древний праздник “Навруз”
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ежегодно отмечается таджикскими диаспорами и общественными 

организациями в различных регионах России.
Особое внимание заслуживает мнение диссертанта о том, что сегодня 

культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Таджикистаном 

занимает одно из главных направлений в двухстороннем 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 70 регионах России.

Исторические документы свидетельствуют о том, что в становление и 

развитие межкультурного и гуманитарного сотрудничества России и 

Таджикистана, значительная роль принадлежит таджикским диаспорам на 

территории Российской Федерации. В развитие общественных организаций, 

культурных центров и деятельности диаспор весомый вклад внесли 

представители таджикских трудовых мигрантов, представители разных сфер 

культуры, литературы, журналисты, представители творческой 

интеллигенции.

В диссертации большой интерес представляет второй параграф третьей 

главы “Бытовые условия жизни трудовых мигрантов Таджикистана в 

Российской Федерации (1991-2021гг.)”, где диссертант особое внимание 

уделяет социально-бытовому обустройству таджикских мигрантов. 

Таджикские трудовые мигранты, пребывающие на территории Российской 

Федерации, осваивают рынок труда в различных регионах и крупных 

городах.

Заслуживает поддержку мнение диссертанта о том, что одним из 

преимуществ трудовой миграции для таджикстанцев является то, что они 

приобретают экономические интересы, знакомятся с языком и цивилизацией 

других народов, в то же время приобретают хорошее ремесло и преданность 

делу, а также обогащают свое мировоззрение.
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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 партнёром, 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 

трудней всего детям мигрантов, которые ощущают на себе ряд проблем.

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.

Диссертант также указывает на отдельные проблемы связанные с 

трудовой миграцией. Основные проблемы таджикских трудовых мигрантов в 

Российской Федерации - это проблемы с жильём, с трудоустройством и 

легализацией. Поскольку большинство мигрантов работают нелегально, у 

них практически нет шансов законным путем отстаивать свои права. Самыми 

распространёнными нарушениями трудовых норм является повышенная 

интенсивность труда, плохие условия. Более половины трудовых мигрантов 

не имеют никаких гарантий стабильной занятости даже на время составления 

договора: работодатель может уволит их в любой момент без 

предупреждения.

Отрадно, что автор диссертации в своем заключении дает четкую оценку 

и выявляет истинные проблемы таджикских диаспор и общественных 

организаций в регионах Российской Федерации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

дальнейшем исследовании проблемы, а также при чтении спецкурсов и 

написании фундаментальных работ по истории миграции таджикского
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народа, представляя интерес для миграциологов, историков, социологов и 

всех, кто интересуется историей таджикских диаспор и общественных 

организаций в регионах Российской Федерации.

Обобщая данный отзыв, мы убедительно можем говорить, что 

диссертация имеет четкую внутреннюю логику и строение. Диссертанту 

удалось достичь поставленных целей и задач. Его завершенное научное 

исследование можно считать важным вкладом в историографию 

отечественной истории.

Вместе с тем, как официальный оппонент хочу высказать и некоторые 

замечания, выявленные мною в процессе изучения диссертационной работы.

Диссертанту необходимо было показать связь таджикских диаспор и 

общественных организаций в регионах Российской Федерации с 

государственными структурами и общественными объединениями 

Республики Таджикистан.

Было бы целесообразно освещать совместную работу Трудовой биржи 

при Комитете по делам молодежи при Правительстве Республики 

Таджикистан с областями Российской Федерации по мобилизации молодых 

трудовых мигрантов.

В работе также имеются некоторые технические и орфографические 

ошибки.

Однако эти замечания не носят принципиального характера и не 

снижают главные достоинства исследования.

Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают основные 

положения диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Насимова Шахрозара 

Шерозиддиновича «История таджикских диаспор и общественных 

организаций в регионах Российской Федерации (1991-2021гг.)» несомненно 

вполне, отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссией 

Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям по
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специальности 5.6.1-Отечественная история, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук.

Официальный оппонент, 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории таджш^^щнкуюрода 

ГОУ «Худжандский 

государственный yi 

академика Бободжс

Набизода Ваххоб 

Машраб

Подпись профессора Набизода В.М. 

заверяю:

Начальник управления кадров 

и специалных работ ГОУ «ХГУ 

имени академика Б.Гафурова»

Контактная информация:

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Б.Г.Гафурова Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан.

Адрес: 735700, Худжанд, пер. 

Мавлонбекова, 1.

E-mail: v.m.nabiev@mail.ru 

Тел.: (+992) 92- 803-00-01

3. Хусейнова

o f  / г .

9

mailto:v.m.nabiev@mail.ru

