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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА  

В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 

 

В статье исследуются проблемы трудовой миграции из Таджикистана в Во-

сточную Сибирь в постсоветскую эпоху. На первом этапе развития миграцион-

ных связей стран Средней Азии с Восточной Сибирью в 1990-х гг. проявилась спе-

цифика Таджикистана, где была более заметной трудовая миграция коренного 

этноса государства. Счет легальных трудовых мигрантов из Таджикистана в 

Красноярском крае и Иркутской области шел на десятки или сотни человек в год, 

они численно многократно уступали трудовым мигрантам из стран Восточной 

Азии, Закавказья, Украины. Во второй половине первого десятилетия XXI в. про-

изошел резкий рост числа легальных трудовых мигрантов в Восточной Сибири. 

Численность трудовых мигрантов из Таджикистана шла на тысячи и десятки 

тысяч человек. Таджики вышли на лидирующие позиции среди иностранных тру-

довых мигрантов. Большинство трудовых мигрантов из Таджикистана были за-

няты в строительном секторе, но их труд присутствовал и в других отраслях 

народного хозяйства. Среди иностранных трудовых мигрантов таджики дали 

самый высокий показатель длительности проживания на одном месте и приня-

тия гражданства Российской Федерации. Миграционные связи Таджикистана с 

Восточной Сибирью на протяжении всей постсоветской истории во многом были 

похожи и соотносимы с миграционными процессами Узбекистана и Кыргызстана. 

Однако таджики дали основной (после граждан Украины) миграционный прирост 

населения Российской Федерации в начале XXI в.  
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PROBLEMS OF LABOR MIGRATION FROM TAJIKISTAN TO EASTERN  
SIBERIA IN THE POST-SOVIET ERA 

 
The paper examines the problems of labor migration from Tajikistan to Eastern Si-

beria in the post-Soviet era. At the first stage of the development of migration ties be-
tween the countries of Central Asia and Eastern Siberia in the 1990s. the specificity of Ta-
jikistan manifested itself, where labor migration of the indigenous ethnic group of the 
state was more noticeable. The number of legal labor migrants from Tajikistan in the 
Krasnoyarsk Region and the Irkutsk Region amounted to tens or hundreds of people a 
year; they were numerically many times inferior to labor migrants from the countries of 
East Asia, Transcaucasia, and Ukraine. In the second half of the first decade of the XXI 
century there was a sharp increase in the number of legal labor migrants in Eastern Si-
beria. The number of labor migrants from Tajikistan went to thousands and tens of thou-
sands of people. Tajiks took a leading position among foreign labor migrants. The major-
ity of labor migrants from Tajikistan were employed in the construction sector, but their 
labor was also present in other sectors of the national economy. Among foreign labor 
migrants, the Tajiks gave the highest indicator of the duration of residence in one place 
and the acquisition of citizenship of the Russian Federation. The migration links of Tajiki-
stan to Eastern Siberia throughout the entire post-Soviet history were in many ways sim-
ilar and correlated with the migration processes of Uzbekistan and Kyrgyzstan. Howev-
er, the Tajiks gave the main (after the citizens of Ukraine) migration increase in the 
population of the Russian Federation at the beginning of the XXI century. 
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Введение. В конце ХХ в. Сибирь 

вступила в новый период своей истории. 
После распада СССР экономика всех тер-
риторий бывшего Советского Союза ока-
залась в кризисном состоянии. Большин-
ство сибирских регионов столкнулись с 
проблемой оттока населения и депопу-
ляции. Сильнее всего эти процессы за-
тронули Дальний Восток и Восточную 
Сибирь. Собственно, в Восточной Сибири 
за первое десятилетие постсоветской 
эпохи миграционная убыль населения 

составила 159 тыс. чел., а численность 
населения сократилась на 2 % [1, с. 206].  

Еще более сильный кризис в пост-
советский период пережил Таджикистан. 
Таджикские исследователи пишут: «В 
Таджикистане, как и в других странах 
Центральной Азии, в последней четверти 
ХХ – начале ХХI века произошли глубо-
кие изменения в масштабах, структуре и 
причинах миграции населения. Процесс 
суверенизации Таджикистана и последо-
вавшая затем гражданская война 1992–
1993 гг. и продолжавшийся до 1997 г. пе-
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риод политической нестабильности 
привели к глубокой трансформации 
нашего общества. Миграцию населения 
стали определять совершенно иные 
факторы, чем те, которые доминировали 
в последние десятилетия существования 
СССР» [2, с. 36].   

В новых политических и экономи-
ческих условиях менялись миграцион-
ные потоки. Именно мигранты из ряда 
стран бывшего Советского Союза ча-
стично компенсировали естественную и 
миграционную убыль населения. За счет 
трудовых мигрантов из стран СНГ в во-
сточных регионах России во многом ре-
шалась проблема дефицита рабочих рук. 
В начале ХХI в. господствующее положе-
ние на рынке иностранного труда на во-
стоке Российской Федерации заняли ми-
гранты из трех республик Средней Азии 
– Узбекистана, Таджикистана и Кыргыз-
стана. За счет выходцев из этих стран в 
последние годы идет и миграционный 
прирост в России в целом. По темпам 
миграционного прироста в первое деся-
тилетие постсоветской истории в Сибири 
первое место заняли таджики, их чис-
ленность увеличилась в 3,5 раза, в то 
время как киргизов лишь в 1,5 раза, а 
численность же узбеков и туркмен в Си-
бири уменьшилась. В начале 2000-х гг. 
таджики по своей численности среди вы-
ходцев из стран Средней Азии вышли на 
первое место [3, с. 256]. Граждане Та-
джикистана активно принимают россий-
ское гражданство, в 2016–2020 гг. рос-
сийский паспорт получили 146 тыс. та-
джикистанцев [4, с. 144], число таджи-
ков, ставших российскими гражданами, 
в прошлом году превысило численность 
всех граждан других стран Средней 
Азии, принявших российское граждан-
ство [5, с. 85]. Таким образом, трудовая 
миграция из Таджикистана в восточные 
районы Российской Федерации стала важ-
нейшим фактором социально-
экономического и демографического раз-
вития не только Сибири, но и всей страны. 

Степень изученности вопроса. 
Проблемы становления и развития ми-
грации из бывших советских республик 

Средней Азии в Сибирь в последние годы 
стали привлекать внимание обществен-
ности и исследователей [4, 6].  Основным 
центром изучения миграционных про-
цессов в Российской Федерации, в том 
числе и миграционных связей между Та-
джикистаном и Сибирью, является Ин-
ститут демографических исследований 
ФНИСЦ РАН во главе с членом-
корреспондентом РАН С.В. Рязанцевым. 
Кроме специальных исследований по 
различным проблемам, коллектив ин-
ститута выпускает обобщающие работы. 
Например, ключевые проблемы совре-
менной таджикской миграции отражены 
в «Национальном демографическом до-
кладе» за 2022 г. – «Демографическое 
благополучие России» [5, с. 85]. Важ-
нейшим центром исследования мигра-
ционных процессов в Сибири, в том чис-
ле и проблем таджикской миграции, в 
постсоветское время является Новоси-
бирск [7, 8]. Проблемами миграции из 
Средней Азии в Сибирь в последние годы 
активно занимаются сотрудники лабо-
ратории исторической демографии Ир-
кутского государственного университе-
та, которые акцентируют свое внимание 
на культурологических аспектах ми-
грантов в Сибири [9], указывая на отсут-
ствие убедительных статистических 
данных [10].   

Таджикские исследователи связы-
вают проблемы таджикской миграции в 
России с интересами развития Таджики-
стана [11]. Ш.М. Султанов пишет: «Та-
джикистан, известный как одна из бед-
нейших стран мира, богат самой дешевой 
рабочей силой. Этот массовый социаль-
ный недуг способствует усилению ми-
грации населения. Огромное число рабо-
тоспособного населения вынуждено тру-
диться за рубежом, особенно в РФ, из-за 
отсутствия достойных человека рабочих 
мест у себя на родине. Сегодня в Таджи-
кистане почти нет семьи, представители 
которой в поисках работы не выезжали 
бы в Россию» [12, с. 102–103]. Проблемы 
таджикской миграции изучает исследо-
ватель из Алтайского государственного 
университета С.Ф. Назаршоева [13, 14].  
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В большинстве обобщающих ис-
следований по истории трудовой мигра-
ции проблемы таджикской миграции в 
Восточной Сибири не упоминаются [15,                  
с. 121]. Тем не менее, в ряде работ приве-
дены материалы, отражающие проблемы 
таджикской миграции в регионах Во-
сточной Сибири. Согласно данным из-
вестного исследователя А.А. Авдашкина, 
1989 и 2002 гг. Красноярский край зани-
мал первое место среди сибирских реги-
онов по численности таджиков, а по пе-
реписи 2010 г. этот регион по данному 
показателю уступал лишь Новосибирской 
области [4, с. 145]. Согласно данным та-
джикских исследователей, среди регио-
нов Восточной Сибири первое место по 
числу трудовых мигрантов из Таджики-
стана занимает г. Иркутск. В этом городе 
сосредоточено 2,5 % от общего числа та-
джикских мигрантов в России, что в 10 
раз меньше, чем в Москве, и примерно в 
два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге или Новосибирске [2, с. 
37]. В историографии имеются работы ис-
следователей из Красноярского края и 
Иркутской области, посвященные про-
блемам трудовой миграции в этих регио-
нах, но целостных обобщающих исследо-
ваний, посвященных таджикской трудо-
вой миграции, пока нет. 

Цель исследования. Восстанов-
ление исторической картины таджик-
ской трудовой миграции.  

Задачи исследования: изучить 
проблемы становления трудовой мигра-
ции в постсоветское время; показать                 
динамику миграционных процессов;                 
выявить сферы использования труда                
мигрантов.  

Материалы и методы исследо-
вания. Работа посвящена проблемам 
трудовой миграции из Таджикистана в 
Восточной Сибири на протяжении трех 
десятилетий постсоветской истории Рос-
сии. Проблемы рассматриваются в ос-
новном на примере двух наиболее круп-
ных и экономически развитых регионов 
Восточной Сибири – Красноярского края 
и Иркутской области. Красноярский край 
и Иркутская область устойчиво занима-

ют второе и третье места среди регионов 
в Сибирском федеральном округе по 
числу прибывших иностранцев [16, с. 4].  
Странами Средней Азии мы традицион-
но называем четыре государства в Цен-
тральной Азии, бывшие республики Со-
ветской Средней Азии, – Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан и Туркмени-
стан. Прибывшие из Таджикистана на 
заработки в Сибирь мигранты относятся 
к категории иностранных работников. В 
делопроизводственной документации 
иностранными работниками назывались 
«Иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно пребывающие в 
Российскую Федерацию и осуществляю-
щие в установленном порядке трудовую 
деятельность» [17]. 

В основу исследования положены 
статистические материалы и официаль-
ные данные, которыми апеллировали ре-
гиональные сибирские власти. Статисти-
ческие материалы были опубликованы в 
различных сборниках, бюллетенях, спра-
вочниках. Статистические ежегодники 
издавали региональные комитеты госу-
дарственной статистики и региональные 
управления Федеральной миграционной 
службы.  

Данные о трудовых мигрантах от-
ражены в статистических сборниках Все-
российской переписи населения. В част-
ности, в «металогических пояснениях» 
было указано, что в материалах «сборни-
ка приводится численность и характери-
стика временно находившихся на дату 
переписи на территории Красноярского 
края, но постоянно проживающих за ру-
бежом» [18, с. 6]. 

Важное место среди источников за-
нимают публикации материалов по ми-
грациям в регионах. Составители стати-
стического бюллетеня «Миграция насе-
ления Красноярского края» поясняют: 
«Данные о миграции получены в резуль-
тате разработки поступающих от органов 
внутренних дел документов статистиче-
ского учета прибытия и убытия, которые 
составляются при регистрации населе-
ния по месту жительства… Сведения о 
беженцах и вынужденных переселенцах 
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приведены по данным краевой Феде-
ральной миграционной службы в отно-
шении лиц, официально получивших 
этот статус с момента начала их реги-
страции (с 1 июля 1992 года)» [19, с. 3]. 

Отделы статистики труда «Террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по краям и 
областям» выпускали региональные 
сборники «Труд и занятость». Управле-
ние Федеральной миграционной службы 
по Иркутской области ежегодно выпус-
кало статистический бюллетень «О чис-
ленности и составе иностранной рабочей 
силы». 

Принципы учета и методы расчетов 
миграционных потоков не были посто-
янными. Составители статистического 
сборника «Труд и занятость в Иркутской 
области» за 2000 г. указывали: «Инфор-
мация разрабатывается органами Ми-
грационной службы по Иркутской обла-
сти: о внешней трудовой миграции ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
– по данным предприятий, учреждений, 
организаций, использующих труд ино-
странных граждан, и регистра регио-
нальной миграционной службы об ис-
пользовании иностранной рабочей силы 
в личном хозяйстве граждан» [20, с. 48]. 
В сборнике за 2010 г. в разделе «о чис-
ленности и составе иностранных граждан 
и лиц без гражданства, привлекаемых на 
работу в Иркутскую область», в части 
«иностранных граждан с безвизовым по-
рядком въезда» говорилось: «Информа-
ция разрабатывается Федеральной ми-
грационной службой по Иркутской обла-
сти. Сведения об иностранных работни-
ках формируются на основании… уве-
домлений, полученных от работодателей, 
привлекающих иностранных работни-
ков» [17, с. 100]. Составители статистиче-
ского бюллетеня «О численности и со-
ставе иностранной рабочей силы» ука-
зывали, что бюллетень составлялся «по 
данным Управления Федеральной ми-
грационной службы по Иркутской обла-
сти, осуществляющей сбор и обработку 
информации от юридических и физиче-
ских лиц, которые имеют разрешение на 

привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы или подтверждение на 
право трудовой деятельности, не требу-
ющей разрешения» [21, с. 3].  

В качестве важного источника для 
данного исследования мы привлекли ис-
следования, выполненные в изучаемый 
период. Например, в 1990-е гг. данными 
проблемами, в силу должностных обя-
занностей, занимались сотрудники госу-
дарственных структур. Во введении к од-
ной из обобщающих публикаций, вы-
шедших в свет в 2001 г., было указано: 
«Работа подготовлена аналитической 
группой территориального органа Мини-
стерства по делам федерации, нацио-
нальной и миграционной политики Рос-
сийской Федерации в Красноярском крае 
на основе материалов, собранных с 1992 
по 2000 год включительно» [22, с. 3].                   
В качестве источника привлечены дан-
ные социологических опросов, прове-
денные и обобщенные красноярскими 
исследователями  [23]. 

Статистические данные, представ-
ленные в различных сборниках, не дают 
полной и объективной картины мигра-
ционных процессов. На это указывают и 
составители сборников. Например, со-
ставители статистического бюллетеня 
«Миграция населения Красноярского 
края» указывают: «Понятие "прибыв-
шие" и "убывшие" характеризуют мигра-
цию с некоторой условностью, поскольку 
один и тот же человек может в течение 
года сменить место постоянного житель-
ства не один раз» [19, с. 3]. Говоря о про-
блеме отражения объективной картины 
иностранной трудовой миграции в дело-
производственных, статистических и не-
которых других источниках, необходимо 
указать, что не только обыватели и ис-
следователи, но и ответственные за это 
направление государственной деятель-
ности чиновники, регулярно писали, что 
официальные, отраженные в документах, 
данные значительно занижены. Напри-
мер, в работе С.И. Чепелева и Р.Г. Рафи-
кова говорилось: «По неофициальным 
данным численность принятых ино-
странных граждан из государств СНГ в 
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3–4 раза превышает численность полу-
чивших разрешение на право трудовой 
деятельности и составляет ориентиро-
вочно 9–10 тысяч человек» [24, с. 32]. 
Исследователь К.В. Григоричев пишет: 
«Обращение к данным государственной 
статистики фактически бессмысленно» 
[10, с. 158]. В опубликованных исследо-
ваниях мы не встречали методик расчета 
соотношения реальной численности ми-
грантов к «официальной», а в работах 
исследователей данные тезисы подтвер-
ждаются «визуальными признаками их 
присутствия» и ограниченностью госу-
дарственных механизмов учета и кон-
троля миграции. 

Мы соглашаемся с тем, что имею-
щиеся статистические сборники не отра-
жают объективной картины таджикской 
трудовой миграции. Однако любой исто-
рический источник не дает зеркального 
отражения объективной реальности, а яв-
ляется лишь инструментом для воссозда-
ния исторической картины. Доступные на 
сегодня статистические материалы поз-
воляют решать проблемы воссоздания 
общей картины становления и развития 
трудовой миграции в постсоветскую эпо-
ху, выявлять общие тенденции и законо-
мерности этого сложного и противоречи-
вого явления в истории России. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Массовая миграция из 
стран Средней Азии в регионы Россий-
ской Федерации началась после распада 
СССР. В первые годы постсоветской ис-
тории основу этой миграции составляли 
русские переселенцы, но Таджикистан 
имел специфику в сравнении с соседни-
ми государствами. Например, в 1999 г. 
представители русской национальности 
составляли большинство переселенцев в 
Восточную Сибирь из Узбекистана, Кир-
гизии и Туркменистана, но из Таджики-
стана русские среди переселенцев не со-
ставляли большинства [19, с. 37]. На ко-
нец 1999 г. в числе беженцев и вынуж-
денных переселенцев из Таджикистана 
было 98 человек таджикской националь-
ности [26, с. 91], а всего в том же году та-
джиков приехало в Красноярский край 

101 чел. [19, с. 38]. По показателю мигра-
ционного прироста в Красноярском крае 
в 1998–1999 гг. этнические таджики бы-
ли на третьем месте после азербайджан-
цев и армян, всего 194 чел. [26, с. 93].                      
В эти годы имел место миграционный 
прирост таджиков и в соседней Хакасии 
(20 чел.). Большинство переселенцев из 
стран Средней Азии в Сибирь указали в 
качестве причины переезда «обстоятель-
ства личного, семейного характера», пе-
реезжали «в связи со сменой места жи-
тельства». При этом в конце 1990-х пере-
селенцы из Таджикистана дали самый 
высокий процент переезда в связи с ра-
ботой. Таким образом, в 1990-х гг. на 
первом постсоветском этапе развития 
миграционных связей стран Средней 
Азии с Восточной Сибирью проявилась 
специфика Таджикистана, здесь была 
более заметной трудовая миграция ко-
ренного этноса государства. 

В начале 1990-х гг. фиксировались 
лишь единичные случаи присутствия ле-
гальных трудовых мигрантов из стран 
Средней Азии в Восточной Сибири, а 
приезд таджиков в качестве таковых не 
отмечен. Согласно работе красноярских 
исследователей, труд легальных трудо-
вых мигрантов был использован на 
предприятиях  Красноярского края впер-
вые лишь 1995 г. [27]. По Иркутской об-
ласти официальные данные по трудо-
вой миграции из Средней Азии также 
впервые отмечаются с 1995 г. В том же 
году в числе «иностранных граждан, 
привлекаемых на работу в Иркутскую 
область», было зафиксировано 154 
граждан Таджикистана, больше чем 
граждан Узбекистана и Кыргызстана 
вместе взятых [28, с. 52]. Иркутские ис-
следователи полагают, что именно та-
джики стали «Первопроходцами, "пио-
нерами" массовой трудовой миграции 
из Центральной Азии» [25, с. 520]. 

Доля трудовых мигрантов из стран 
Средней Азии в общем числе иностран-
ных рабочих в Восточной Сибири в 
1990-х гг. была невелика. Легальных 
рабочих из Узбекистана и Таджикиста-
на в Красноярском крае в конце                         
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1990-х гг. было около 100 человек из 
каждой из стран. Такая же ситуация                    
была и в Иркутской области, как и в дру-
гих сибирских регионах. По данным ста-
тистического сборника «Труд и занятость 
в Иркутской области», в 1995 и 1996 г. в 
регионе работали соответственно 154 и 
123 граждан Таджикистана, а затем, до 
конца 1990-х гг. таковых ежегодно фик-
сировалось от 59 до 49 чел. [28, с. 52].                      
В 2000 г. в Иркутской области офици-
ально работали 58 граждан Таджикиста-
на, в 8 раз меньше, чем граждан из Узбе-
кистана [28, с. 52]. Граждане Таджики-
стана в общей доле трудовых мигрантов 
в Красноярском крае в 1999 г. составляли 
2,1 %, а в 2000 г. их доля опустилась ни-
же 1 % [29, с. 62]. Трудовые мигранты 
из Таджикистана были заняты в разных 
сферах народного хозяйства. В 1999 г. в 
числе 49 трудовых мигрантов из Та-
джикистана в Иркутской области 23 че-
ловека работали в старательской арте-
ли, 17 чел. были заняты в строитель-
стве, 2 чел. – в торговле и обществен-
ном питании [30, с. 158]. 

Несмотря на незначительную чис-
ленность официально зарегистрирован-
ных трудовых мигрантов из Средней 
Азии, к началу 2000-х гг. таджики мас-
сово в качестве сезонных рабочих рабо-
тали в Иркутской области. Иркутская 
газета в 1999 г. писала: «К Иркутску 
начнут съезжаться так называемые гра-
чи: узбеки, таджики, которые приезжа-
ют на весенне-летний сезон период по-
работать на дачах подсобными рабочи-
ми. Осенью они "улетят обратно", зара-
ботав в России деньги… Учет "грачей" 
никто не ведет, меж тем летом их мож-
но встретить в каждом садоводстве це-
лыми бригадами» [31, с. 5]. Исследова-
тель В.И. Дятлов приводил примеры, что 
рабочие из Таджикистана в конце                          
1990-х гг. регистрировались в паспортно-
визовой службе, но «с Миграционной 
службой никто из них дел не имел… о 
том, что иностранцы должны получать 
там разрешение на работу они не                             
знают» [30, с. 162]. В начале XXI века в 
Восточной Сибири проживало уже до-

статочно много таджиков, однако 
сложно выявить процент тех, кого мож-
но отнести к трудовым мигрантам. Пе-
реписью 2002 г. в Красноярском крае                    
было зафиксировано 2040 граждан Та-
джикистана [32, с. 108] и 3507 человек 
таджикской национальности, из кото-
рых 3333 чел. владели русским языком 
[32, с. 104]. Со времени переписи 1989 г. 
численность таджиков в Красноярском 
крае увеличилась в 3 раза [32,    с. 99]. 
Однако в 2002 г. из 3,5 тыс. таджиков 
лишь 1819 были иностранными граж-
данами, в том числе 1761 – гражданами 
Таджикистана [33, с. 124–125].  

В 2002 г. в Красноярском крае тру-
довые мигранты из Таджикистана зани-
мали 5-е место среди работавших в реги-
оне иностранцев и лиц без гражданства 
после мигрантов, прибывших из КНДР, 
Украины, КНР и Армении [35,                      
с. 205]. В начале 2000-х гг. российские 
специалисты писали, что нелегальная 
трудовая миграция формировалась за 
счет «кавказцев», но не за счет «цен-
тральноазиатов» [36, с. 8]. Трудовые ми-
гранты из Таджикистана в 2002 г. со-
ставляли 5,7 % от общего числа ино-
странных трудовых мигрантов в Красно-
ярском крае, а на следующий год – 4,9 % 
[37, с. 114–116]. В Иркутской области в 
2001, 2002, 2003 гг. официально работа-
ли соответственно 62, 43, 34 таджикских 
мигранта [28, с. 52].  

Статистический учет фиксировал в 
2000-х гг. незначительный миграцион-
ный прирост таджиков в Восточной Си-
бири. В 2004 г. в Красноярский край из 
Таджикистана приехал 21 чел. [34, с. 15]. 
Однако вскоре начался резкий прирост 
численности мигрантов из Таджикистана. 
Если в 2005 г. в Красноярский край из 
Таджикистана прибыли 48 чел., а выбыли 
на родину 12 чел. [38, с. 15], то в 2006 г. в 
край прибыли из Таджикистана 126 чел., 
а выбыл  1 чел. [39, с. 15]. В 2007–2008 гг. 
из Таджикистана в Красноярский край 
прибыли уже более 1700 мигрантов, а вы-
были 10 человек [40, с. 15]. В последую-
щие 2 года в  регион прибыли из Таджи-
кистана соответственно 1455 и 1297 чел., а 
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выбыли за эти 2 года на родину всего 13 
таджиков [41, с. 15]. Таджики приезжали 
в Восточную Сибирь не только из Таджи-
кистана. Например, в 2007 г. в Краснояр-
ский край прибыли из Таджикистана                
765 чел., при этом этнических таджиков 
в край приехали 969 чел. [39, с. 32].  

В Иркутской области граждан Та-
джикистана официально работало чуть 
больше, чем граждан Кыргызстана и 
Туркмении, но во много раз меньше, чем 
граждан Узбекистана. Например, в 2002 г. 
в Иркутской области было 43 трудовых 
мигрантов из Таджикистана и 1073 тру-
довых мигранта из Узбекистана. Таджи-
кистан уступал по численности трудовых 
мигрантов в Иркутской области в эти го-
ды КНР, КНДР, Украине, Узбекистану, 
Вьетнаму, странам бывшей Югославии, 
Армении, Казахстану и даже Молдове. 
Сравнивая ситуацию в Иркутской обла-
сти с Красноярским краем, следует отме-
тить, что в Красноярском крае трудовых 
мигрантов из Таджикистана в 2002 г. 
было немного больше, чем из Узбекиста-
на [37, с. 114]. В статистическом сборнике 
«Труд и заработная плата в Краснояр-
ском крае» указано, что в 2005 г. в Крас-
ноярском крае работали 1,4 тыс. трудо-
вых мигрантов из Таджикистана, таджи-
ки были на 4-м месте, уступая гражданам 
Украины, Китая и КНДР [42, с. 26]. На 
следующий год (2006)  в Красноярском 
крае работали уже 1,9 тыс. [43, с. 36], в 
2007 г. – 4,5 тыс. [44, с. 30], в 2008 г. –       
9,1 тыс. таджикских трудовых мигрантов 
[45, с. 30]. В Иркутской области резкий 
рост числа трудовых мигрантов из Та-
джикистана произошел в 2007 г., а                               
в 2008 г. год их численность еще удвои-
лась, достигнув 13971 чел. Таджикистан 
переместился на 3-е место по числу тру-
довых мигрантов в Иркутской области, 
уступая лишь Узбекистану и Китаю. 

Резкий рост числа трудовых ми-
грантов из Таджикистана был взаимо-
связан с началом нового этапа россий-
ско-таджикского межгосударственного 
сотрудничества в сфере миграции. В 
2003 г. законодательные органы двух 
стран приняли межправительственное 

соглашение, заложившее основу новой 
политики в этой сфере. В ходе реализа-
ции данного документа между различ-
ными министерствами и ведомствами 
были достигнуты специальные соглаше-
ния. Вопрос о миграции обсуждался и на 
встречах на высшем уровне. В октябре 
2004 г. было подписано Межправитель-
ственное соглашение «О трудовой дея-
тельности и защите прав граждан Рес-
публики Таджикистан в Российской Фе-
дерации и граждан Российской Федера-
ции в Республике Таджикистан». 

Кризис 2008 г. привел к некоторому 
снижению трудовой миграции. В 2009–
2010 гг. число трудовых мигрантов из Та-
джикистана в Иркутской области умень-
шилось (составляло 12231 и                         
11654 чел. соответственно). Темпы паде-
ния у Таджикистана были меньше, чем у 
Кыргызстана, а Узбекистан в 2009 г. по-
казал даже значительный рост (на                            
5 тыс. чел.), но в 2010 г. падение мигран-
тов составило 10 тыс. чел. [17, с. 100]. 

Во втором десятилетии XXI века та-
джикская трудовая миграция в Восточ-
ной Сибири оставалась на ведущих пози-
циях. С 2011 г. наметился рост числа тру-
довых мигрантов из всех стран СНГ, как 
и КНР, и КНДР. Для Иркутской области 
Таджикистан сохранил 3-е место по чис-
лу трудовых мигрантов, уступая КНР и 
Узбекистану [46, с. 8]. В Красноярске та-
джики среди трудовых мигрантов из 
стран СНГ к середине второго десятиле-
тия XXI в. занимали 2-е место после кир-
гизов. При этом исследователи указыва-
ли, что относительно таджиков в сере-
дине второго десятилетия XXI в. имел 
место «незначительный отток                     
мигрантов на свою историческую роди-
ну» [23, с. 62]. В Красноярск, согласно 
данным социологических опросов, «та-
джики прибыли почти со всех районов 
Таджикистана примерно в одинаковой 
пропорции, кроме Горно-Бадахшанской 
области» [23, с. 62].  

Подавляющее большинство ино-
странных трудовых мигрантов в Восточ-
ной Сибири были заняты в сфере строи-
тельства [35, с. 205]. Именно в этой сфе-
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ре использовался труд большинства тру-
довых мигрантов из Таджикистана. Го-
воря о миграции в 2002 г., красноярский 
исследователь писал: «Строительством в 
нашем крае занимались также имми-
гранты из Армении, Кыргызстана и Та-
джикистана» [37, с. 115]. В 2005 г. в 
Красноярском крае из общего числа 1,4 
тыс. трудовых мигрантов из Таджики-
стана 0,6 тыс. чел. были заняты в сфере 
строительства, 0,4 тыс. чел. – в сфере 
торговли [42, с. 26]. В 2006 г. на стройках 
Красноярского края работали 1 тыс. та-
джиков их общего числа 1,9 тыс. [43, с. 
36], в 2008 г. – 4 тыс., или 9,1 тыс. [45, с. 
30].       Иркутской области в 2010 г. из 
общего числа трудовых мигрантов из Та-
джикистана (11654 чел.) 7293 чел. были 
заняты в сфере строительства, 1446 – в 
сфере добычи полезных ископаемых, 
1080 – в сфере оптовой и розничной тор-
говли, 772 – в сфере обрабатывающих 
производств, 458 – сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства, 452 – транс-
порта и связи, 115 чел. – коммунальных, 
социальных и персональных услуг [47, с. 
12]. В 2011 г. из общего числа трудовых 
мигрантов из Таджикистана (12088 чел.) 
7652 чел. были заняты в сфере строи-
тельства, 1358 – в сфере добычи полез-
ных ископаемых, 1100 – в сфере оптовой 
и розничной торговли, 824 – в сфере об-
рабатывающих производств, 452 – 
транспорта и связи, 403 – сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства, 103 – 
коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг [43, с. 12]. Таким образом, 
именно в сфере строительства трудовые 
мигранты из Таджикистана занимали 
первое место в абсолютных и относи-
тельных цифрах. 

По относительной численности тру-
довые мигранты из Таджикистана                   
по сравнению с мигрантами из стран 
Средней Азии в Иркутской области были 
на 1-м месте, а в Красноярском крае – на 
2-м после выходцев из Кыргызстана. 
Обусловлено это было, возможно, тем, 
что киргизы воспринимали Краснояр-
ский край как свою историческую роди-
ну. Однако, по данным социологических 

опросов, опубликованных красноярски-
ми исследователями Т.Н. Третьяковой и 
С.С. Авериной в 2016 г.: «Длительность 
проживания у таджиков дольше, чем у 
киргизов… многие мужчины имеют 
смешанные браки» [23, с. 62]. Говоря о 
миграционных связях между Иркутской 
областью и Таджикистаном, следует от-
метить, что иногда прибывшие из Та-
джикистана занимали 1-е место среди 
мигрантов, прибывших из-за рубежа на 
постоянное место жительство в Иркут-
скую область (513 чел. в 2008 г.) [48, с. 
17]. Но чаще лидером по числу мигран-
тов был Кыргызстан. 

В последние годы миграционная ак-
тивность граждан Таджикистана в Рос-
сии выделяется рядом особенностей. Со-
гласно данным [5, с. 85] и ГУВМ МВД 
России, граждане Таджикистана по чис-
лу принятия российского гражданства 
находятся на 2-м месте после граждан 
Украины, их число превышает число 
принявших гражданство Российской Фе-
дерации граждан всех остальных госу-
дарств Центральной Азии. И это притом, 
что граждане Таджикистана, в отличие 
от граждан некоторых стран СНГ, таких 
как Казахстан и Кыргызстан, не имеют 
право на упрощенный порядок получе-
ния российского гражданства  

Заключение. Таким образом, ми-
грационные связи Таджикистана с Во-
сточной Сибирью во многом были похо-
жи и соотносимы с миграционными про-
цессами Узбекистана и Кыргызстана. Но 
при этом именно в миграционных связях 
Средней Азии с Восточной Сибирью с 
1990-х гг. выделялась именно таджик-
ская трудовая миграция. Резкий рост 
числа легальных трудовых мигрантов в 
Восточной Сибири произошел во второй 
половине первого десятилетия XXI в., 
счет пошел от нескольких десятков или 
сотен человек до нескольких десятки ты-
сяч человек. Таджики вышли на лиди-
рующие позиции среди иностранных 
трудовых мигрантов. Большинство тру-
довых мигрантов из Таджикистана все-
гда были заняты в строительном секторе. 
Среди иностранных трудовых мигрантов 
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последние годы именно таджики дали 
самый высокий показатель длительности 

проживания на одном месте и принятия 
гражданства Российской Федерации.  
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