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

Согласно решению диссертационного совета 73.1.017.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук при Институте истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана (от 
24 октября 2024 года, протокол №26) Таджикский национальный 
университет был назначен в качестве ведущей организации.

Диссертационная работа Насимова Шахрозара Шерозиддиновича на 
тему «История таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 
Российской Федерации (1991-2021 гг.)» - была направлена на кафедру 
истории таджикского народа Таджикского национального университета.

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 также обусловлена бурным ростом таджикских 
общественных организаций в регионах России в указанный период, 
проблемами ассимиляции мигрантов с социумом в этой стране.

История таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 
Российской Федерации до сих пор не была предметом специального 
научного исследования в историографии Таджикистана. Вместе с тем данная 
проблема, давно являлась предметом исследования для отечественных и

1



зарубежных исследователей, которыми написаны ряд монографий и 
научных статей по таким направлениям как история, экономика, география и 
др., где фрагментарно затрагиваются вопросы диаспор и общественных 
организаций.

Диссертационная работа Насимова Шахрозара Шерозиддиновича 
посвящена комплексному научному изучению истории таджикских диаспор 
и общественных организаций в ряде регионов Российской Федерации.

В процессе освещения данной научной темы автор целесообразно 
определил основные объективные и субъективные причины выезда 
таджикских трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. Научно 
обобщена разнообразная деятельность, и особенности таджикских диаспор и 
общественных организаций в определенных регионах Российской 
Федерации. Так же исследован на основе достоверных документов и 
материалов вклад мигрантов в сохранение и развитие таджикской 
национальной культуры, традиций и духовных ценностей своего народа. 
Изучен вклад таджикских диаспор и их общественных организаций в 
социально-экономическое развитие суверенного Таджикистана, в развитие 
межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества между двумя 
странами, и научно обобщена проблема социально-бытовых условий жизни 
таджикских трудовых мигрантов на территории Российской Федерации.

Диссертант уместно разделил свою работу на три этапа: первый этап 
1992-1997 гг. - период гражданской войны в Таджикистане и начало 
вынужденной миграции. Второй этап 1997-2010 гг. - процесс формирования 
и образования таджикских диаспор и общественных организаций в 
Российской Федерации и третий этап 2010-2021 гг. - период активности 
деятельности таджикских диаспор и общественных организаций и их вклад в 
социально-экономическое развитие, как Таджикистана, так и Российской 
Федерации.

Научная новизна данной диссертации заключается в том, что она 
представляет собой первое комплексное исследование в историографии 
Таджикистана на данном этапе. Главные источники и материалы, 
касающиеся темы исследования впервые вводятся в научный оборот.

В рецензируемой диссертации выявлены главные причины выезда 
таджикских трудовых мигрантов, проанализирован процесс становления и 
образования таджикских диаспор и общественных организаций в регионах 
Российской Федерации. В ней также достаточно освещена взаимосвязь и 
сотрудничество таджикских трудовых мигрантов с коренным населением 
данной страны, проанализирован теоретико-методологический подход к 
исследованию деятельности таджикских диаспор и общественных
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организаций, выявлены и обобщены основные трудности, с которыми 
сталкиваются таджикские трудовые мигранты в процессе трудоустройства. 
Также в диссертации освещена многогранная деятельность таджикских 
диаспор и общественных организаций в решении ряда проблем. Автор в 
работе уместно раскрывает проблему влияния и пути поступления денежных 
переводов мигрантов на развитие экономики Республики Таджикистан. 
Показана функциональная роль двусторонних и многосторонних договоров и 
соглашений, в формировании и реализации согласованной миграционной 
политики в СНГ.

Следует отметить, что историографическая и источниковедческая база 
рецензируемой диссертации достаточно богата. Для решения представленной 
задачи было использовано большое количество первоисточников, в том 
числе официальные государственные и правительственные документы 
периода независимости, а также выступления и Послания Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Среди них особую 
ценность представляют - Закон Республики Таджикистан «О миграции», 
Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми», 
Г осударственная концепция миграционной политики Республики 
Таджикистан и др.

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы, полнота, 
систематичность, комплексность изложения её результатов не вызывают 
сомнения.

Диссертация в структурном отношении состоит из введения, трёх глав, 
включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных 
источников и литературы, приложения.

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 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. Следует согласиться с выводом диссертанта о том, что главной
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причиной начала миграционного процесса из Таджикистана 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.).

Как известно, к началу братоубийственной войны в Таджикистане 
начался отток русскоязычных высококвалифицированных специалистов, 
среди которых были известные ученые, инженеры и др.

Диссертант правильно констатирует, что в исследуемый период можно 
утвердить 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 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.

Вторая глава -  «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» исследователь освещает процесс сохранения и развития
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национально-культурных традиций таджиков в регионах Российской 
Федерации. В период гражданской войны в Таджикистане среди беженцев, 
которые выехали за передели республики, были квалифицированные 
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.

Диссертант утверждает, что национально-культурные организации 
играют важную роль в адаптации мигрантов.

Следует отметить, что практически во всех регионах Российской 
Федерации деятельность диаспоры и общественных организаций направлены 
на укрепление общегражданского единства, сохранение духовной общности 
в межнациональных отношениях, защиту национальных ценностей, обычаев 
и традиций таджикского народа, защиту прав и свобод граждан 
Таджикистана, оказание содействия в трудоустройстве мигрантов, 
установление и развитие контактов с таджикскими общественными 
организациями в России и за ее пределами.

Во втором параграфе - «Вклад таджикских диаспор и общественных 
организаций в социально-экономическое развитие Таджикистана и 
Российской Федерации (1991-2021 гг.)» отмечается, что регулярная 
миграция из Таджикистана, за ее пределы, приобретая массовый характер, 
крайне отрицательно сказалась на политической ситуации в стране. По 
утверждению 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 взаимоотношениях или разногласий 
на переговорах, прослеживается «миграционная волна депортаций».

По словам автора, имеющиеся риски от миграционного потока для 
России минимизированы. Во-первых, из-за ухудшения демографической 
ситуации в России наблюдается нехватка рабочей силы и дефицит 
квалифицированных и профессиональных кадров. Мигранты, в свое время 
ежегодно выезжая 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 снижали и снижают затраты на обучение и переобучение
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российских граждан, и в этом случае эта страна является государством- 
реципиентом. 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.

По мнению диссертанта, течение эмигрировавших 
высококвалифицированных кадров оказало положительное влияние на 
российскую экономику. Некоторые бизнесмены, выходцы из различных 
селений Таджикистана, работающие в России, также субсидируют 
инфраструктуры на родине.

Обобщая все положительные и отрицательные моменты 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.

Третья глава - «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» анализируется 
вклад общественных объединений и диаспор в сохранение и приумножение 
историко-культурных ценностей таджикского народа. По утверждению 
автора диссертации 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. 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.
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Во втором параграфе третьей главы - «Бытовые условия жизни 
трудовых мигрантов Таджикистана в Российской Федерации (1991-2021 
гг.) автор 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 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 результате 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.

Например, 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.

В заключении представлены итоги исследования, сформулированы 
основные выводы и даны рекомендации по дальнейшему исследованию
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настоящей темы. Ознакомление с содержанием диссертации показало, что 
автором использовано значительное число письменных источников, 
архивных материалов и научных публикаций, относящихся к теме 
диссертационной работы, он хорошо знаком с историографией проблемы. 
Степень обоснованности и достоверности результатов исследования 
адекватно отражает общую характеристику и основное содержание 
диссертационного исследования.

Таким образом, поставленная в работе цель и задачи, на наш взгляд, 
успешно решены и выводы диссертации в целом не вызывают сомнения. 
Полученные результаты в своей совокупности представляют решение 
значительной научно-теоретической и прикладной проблемы, имеющее 
научное и практическое значение. Диссертация соответствует критерию к 
научным работам. Научный аппарат диссертации соответствует 
современным требованиям, а ее текст изложен хорошим литературным 
языком.

Автореферат отражает содержание диссертации.
Несмотря на научные достижения, в рецензируемой диссертации 

имеются некоторые упущения и недочеты.
1. Следовало бы в работе особое внимание уделить научному 

освещению деятельности тех диаспор и общественных организаций, которые 
по численности занимали ведущие места.

2. В диссертации автор не в полной мере использовал архивные 
документы и материалы, которые усилили бы научную значимость данной 
исследовательской работы.

3. В работе не рассматривается проблема роста потока таджикских 
трудовых мигрантов в страны Европы и Северной Америки, который на 
данной работы.

4. В третьем параграфе второй главы негативные последствия трудовой 
миграции для таджикской общественности не полностью освещены.

5. Диссертация не лишена грамматических, стилистических и 
технических упущений.

Вместе с тем, указанные замечания не имеют принципиального 
характера и ни в коем случае не снижают научной ценности 
диссертационной работы.

В целом, диссертационная работа Насимова Шахрозара 
Шерозиддиновича: «История таджикских диаспор и общественных 
организаций в регионах Российской Федерации (1991-2021 гг.)»
представляет собой самостоятельное и завершенное научное исследование, 
посвященное актуальной проблеме в историографии Таджикистана, и в
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совокупности содержащее научные положения и новые научные результаты. 
Она отвечает требованиям и критериям ВАК Министерства образования и 
науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор в полном 
плане заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры истории таджикского 
народа Таджикского национального университета от 26 ноября 2024 года 
протоколом № 04

Заведующий кафедрой 
истории таджикского народа 
к.и.н., доцент Таджикского 
национального университета

Подписи заверяю 
Начальник управления кадре
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Таджикский национальный университет 
Душанбе, проспект Рудаки, 17 
E-mail: info@tnu.ti 
+992 372 21-77-11
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