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официального оппонента на диссертационную работу Насимова 
Шахрозара Шерозиддиновича на тему: «История таджикских диаспор и 
общественных организаций в регионах Российской Федерации (1991- 
2021гг.)», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная 
история (исторические науки)

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 являлись 

предметом исследования для отечественных и зарубежных исследователей, 

которыми написаны десятки монографий и ряд статей по различным 

направлениям истории, экономики, географии, философии, праву и др., где 

фрагментарно затрагиваются вопросы диаспор. В соответствии со 

спецификой, опубликованные работы разделены на четыре группы.

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 исследуемой проблемы.Трудовая миграция -  одна из 

важных 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
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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 начала вооруженного конфликта из республики эмигрировали 

284,6 тыс. человек; в свою очередь, за пределы страны выехали более чем 

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

внутренней, но и на внешней политике суверенного Таджикистана.

Во введение обосновывается актуальность темы, определены степень 

изученности проблемы, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

показана научная новизна и практическая значимость диссертационного
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исследования, дана характеристика методологической и исторической базы 

работы. Следовательно, в вводной части исследования для разработки 

собственной научной концепции и актуализации проблемы необходимо было 

более глубже анализировать состояние изученности проблемы с 

использованием историко-сопоставительного метода, оценить 

исследовательскую методологию предыдущих авторов.

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.).

Во втором параграфе -  «Деятельность таджикских диаспор и 

общественных организаций в регионах Российской 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.
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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.

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» соискательпоказывает 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.

Второй параграф «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,
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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 

взаимоотношениях или разногласий на переговорах, прослеживается 

«миграционная волна депортаций».

Третья глава «Культурно-бытовая жизнь таджикских диаспор и 

трудовых мигрантов Таджикистана в Российской Федерации (1991-2021 

гг.)» состоит из двух параграфов.

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».

Во втором параграфе третьей главы «Бытовые условия жизни 

трудовых мигрантов Таджикистана в Российской Федерации (1991-2021 

гг.) диссертант особое внимание уделяет вопросам социально-бытового 

обустройства 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
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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 таджикистанцев 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.

В заключении диссертации обобщаются результаты и формулируются 

основные выводы исследования, предложены рекомендации.

На современном этапе развития человеческой истории, наблюдается 

тенденция увеличения масштабов миграции. В миграционный поток 

вовлекается народонаселение практически всех государств мира, при этом 

увеличивается доля трудовой миграции и растёт доля вовлечённых в неё 

высококвалифицированных рабочих.

Вместе с тем, следует отметить некоторые на наш взгляд недостатки, 

имеющие место в работе:

1. Надо отметить, что в степени изученности темы исследования 

приведено большое количество разработок по данной тематике, которые не 

все проанализированы.

2. В диссертационной работе мало использовано источников

периодической печати.

3. Думается, автору диссертации следовало бы работу в 

хронологическом отношении довести до 2024 года.

4. В тексте диссертации встречаются отдельные опечатки,

незначительные редакционные погрешности и орфографические ошибки.

Однако, указанные замечания и предложения не посягают на право 

соискателя обосновать и аргументировать свою точку зрения с позиции 

собственной исследовательской концепции.
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В целом, диссертационная работа Насимова Шахрозара 

Шерозиддиновича является завершенным научным исследованием, в 

котором всесторонне раскрывается и обобщается история таджикских 

диаспор и общественных организаций в регионах Российской Федерации 

(1991-2021 гг.).
Считаем, что диссертация, представленная на защиту, соответствует 

требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, и ее автор заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная 

история (исторические науки).

Официальный оппонент:
кандидат исторических наук, 
и.о.доцента кафедры 
всеобщей истории Бохтарского 
государственного
университета / 9^
имени Носира Хусрава: Джалилов Махмадулло Шамсилоевич

Адрес: 735140, Республика Таджикистан, 
г. Бохтар, уд. Айни, 67, ГОУ 
«БГУ имени Носира Хусрава» 
тел.:(83222) 2-54-81, (83222) 2-22-53 
http: // www.btsu.tj.
E-mail:btsu78@ mail.ru.

Подпись к.и.н., и.о. доцента Джалилова М.Ш.

Началы 
им. Нос
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