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Изучаемый регион включает в себя три страны из Центральной Азии - Киргизстан, 
Узбекистан и Таджикистан, а также два государства из Закавказья – Армению и 
Азербайджан. Современные международные миграции в этих странах различаются по 
масштабам и направлениям в силу особенностей их географического положения, 
экономического, демографического и политического развития. Но общим для них является 
то, что в миграционные процессы втянута заметная часть населения; трудовая миграция и 
денежные переводы мигрантов являются важным фактором экономического развития, а 
главным вектором миграционных перемещений является Россия. Миграция и ее последствия 
в пяти названных странах Центральной Азии и Закавказья определяют содержание данного 
доклада.  
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История и причины миграции 

Главная особенность современных миграционных потоков из Киргизстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана и Армении заключается в том, что они сформированы 
преимущественно из коренных народов этого региона. Приток большого количества 
выходцев из Закавказья (азербайджанцев, армян) и особенно из Центральной Азии 
(таджиков, узбеков и киргизов), в главной стране их назначения – в России – явление новое, 
и часть российского общества к нему оказалась неподготовленной.  

Интенсивность миграции киргизов, таджиков, узбеков за границы Центральной Азии в 
советский период была сравнительно низкой. Они в своем большинстве жили в местах 
своего происхождения (таблица 1). Низкая мобильность коренных народов не позволила 
реализовать в СССР амбициозные проекты по перераспределению рабочей силы между 
сельской местностью Центральной Азии, где имелся ее избыток, и теми регионами России, 
где ее явно не хватало. Кто бы мог подумать, что спустя 15 лет ситуация круто измениться? 
После распада Советского Союза прогнозировался массовый исход русскоязычного 
населения из республик Центральной Азии, но мало кто ожидал, что за ним сразу последует 
лавина трудовых мигрантов. 

Table 1 

Доля лиц, проживающих за пределами культурно‐исторических ареалов своих народов (%) 

Народы 1959 1970 1979 1989 
Киргизы 0,7 0,8 0,8 0,9 

Таджики 0,5 0,8 0,9 1,1 

Узбеки  0,7 0,9 0,7 1,8 
Армяне 12,6 11,7 12,1 15,3 

Азербайджанцы 6,3 5,4 6,4 10,7 
Примечание: киргизы, таджики и узбеки - за пределами Центральной Азии; армяне и азербайджанцы  - за 
пределами Кавказа.  
Источники: переписи населения СССР 
 
Азербайджанцы и армяне, в отличие от народов Центральной Азии, были в большей степени 
интегрированы в советское миграционное пространство. Во-первых, в России и Украине, в 
Центральной Азии давно сложилась большая армянская диаспора. После второй мировой 
войны за пределами Закавказья формируется многочисленная азербайджанская диаспора. 
Во-вторых, много армян и азербайджанцев в советское время выезжали в другие части СССР 
на сезонные работы, связанных со строительством и торговлей, а также на учебу. Много 
азербайджанских нефтяников работало на нефтяных месторождениях в Сибири.  

На промышленных предприятиях в Центральной Азии и Азербайджане работало много 
мигрантов из России, Украины и Белоруссии. С их прибытием связан рост старых и новых 
городов. Образовательная политика в СССР ускорила формирование местных кадров 
квалифицированных рабочих и инженеров. Благодаря этому практика привлечения 
долгосрочных мигрантов из-за других регионов СССР ограничивалась. В середине 1970-х гг. 
сальдо миграции в центральноазиатских республиках стало отрицательным из-за 
начавшегося оттока русскоязычного населения. Однако, для реализации важнейших 
промышленных проектов (например, строительство гидроэлектростанций или 
нефтеперерабатывающих заводов) специалисты из других республик продолжали приезжать 
в Центральную Азию и в 1980-х гг. 
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В 1920-х гг. население Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана мало чем отличались от 
своих южных соседей на территории современных Афганистана или Пакистана,  население 
Азербайджан и Армения имело общие черты с Ираном и Турцией. Но полвека советской 
модернизации радикально преобразовали жизнь коренного населения. Общество стало 
светским по характеру, женщинам были предоставлены равные с мужчинами права, были 
созданы системы бесплатного образования и здравоохранения, развивались промышленность 
и росли города. Эти факторы положили начало демографическому переходу. В результате 
быстрого снижения смертности и сохранения (и даже роста) уровня рождаемости коренные 
народы Центральной Азии и Азербайджана пережили в 1960-1970-е гг. настоящий 
демографический взрыв (таблица 2). В Армении он состоялся раньше. В конце 1980-х гг. 
темпы демографического роста у коренных народов изучаемых территорий были заметно 
выше, чем в России или в Украине.  

Таблица 2 

Среднегодовой прирост численности народов (%) 

 народы 1959- 1970-1979 1979-1989 
Армяне 2,25 1,94 1,08
Азербайджанцы 3,69 2,83 2,14
Киргизы 3,75 3,46 2,87
Таджики 3,94 3,89 3,82
Узбеки  3,93 3,87 2,97

Рассчитано по данным переписей СССР 

 Базовыми принципами советского строя было обеспечение полной занятости и всеобщего 
среднего образования. Однако, в условиях Центральной Азии, где численность 
экономически активного населения увеличивалась очень быстро, полная занятость 
достигалось за счет снижения эффективности экономики: создавались ненужные рабочие 
места, заработная платы мало зависела от качества труда, производство, особенно в аграрном 
секторе, было трудоемким и отличалось низкой продуктивностью. До определенного 
момента возможность получить работу в своей республике сдерживала отток коренного 
населения за ее границы. Но по мере быстрого увеличения населения в рабочих возрастах 
сильнее стал ощущаться недостаток в рабочих местах с хорошей зарплатой. Кроме того, 
повысилась конкуренция за места в высших и средних профессиональных учебных 
заведениях. В ответ на эти вызовы к концу 1980-х гг. мобильность коренных жителей 
Центральной Азии стала медленно повышаться: люди активнее стали уезжать учиться и 
работать в другие республики Советского Союза.  

В те годы важнейшим каналом повышения социальной и территориальной мобильности 
мужского части среднеазиатских народов была служба в советской армии. Перед распадом 
СССР выходцы из Центральной Азии и Азербайджана составляли почти треть ее рядового 
состава. В армии они получали профессию, учили русский язык, заводили знакомых, а 
некоторые из них оставались работать или учиться в России и других республиках. 
Накопленный таким образом человеческий и социальный капитал сыграл свою позитивную 
роль в ускорении миграционных процессов после распада СССР.  

Дезинтеграция Советского Союза изменила причины и динамику миграционных процессов 
между бывшими республиками. Из Центральной Азии, Азербайджана и Армении в Россию, а 
также другие страны ближнего и дальнего зарубежья направилось несколько крупных 
потоков мигрантов. Во-первых, речь идет о разнообразном по причинам оттоке некоренных 
народов, который усилился в конце 1980-х гг. Первая мощная волна была вызвана 
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перемещением беженцев из-за армяно-азербайджанского конфликта. Многие беженцы 
искали убежище в других республиках Советского Союза. С падением «железного занавеса» 
началась массовое возвращение (репатриация) немцев, евреев, греков и других народов на их 
историческую Родину. Целый ряд политических событий законы о государственном языке, 
подъем местного национализма, а также очевидные проблемы в экономике ускорили отток 
русскоязычного населения в Россию, а также в Украину и Белоруссию.  

В Центральной Азии этот отток стал подобен лавине из-за межэтнических вооруженных 
конфликтов в Оше (1990), Фергане (1989), Новом Узене (1989) и, наконец, начавшейся в 
1992 году войне в Таджикистане. При этом к русскоязычному населению относились как 
русские, так и представители других народов, члены этнически смешанных семей, для 
которых русский язык был родным. В бывших союзных республиках Закавказья и 
Центральной Азии они представляли главным образом научно-техническую интеллигенцию. 
Пик оттока русскоязычного населения пришелся на 1992-1998 гг. В итоге, за первые 10 лет 
существования новых суверенных государств население европейского происхождения 
уменьшилось до нескольких процентов.  

Во-вторых, в 1990-х гг. начинается временная трудовая миграция в Россию и другие страны. 
Сначала значительную долю в потоках трудовых мигрантов составляли русскоязычное 
население, а также коренные народы Закавказья. Для русскоязычного населения временная 
миграция была своеобразным трамплином для переселения в Россию, а также другие 
республики бывшего Советского Союза. После получения работы и нахождения жилья в 
России, в Украине или Белоруссии мигранты перевозили туда свои семьи. Со второй 
половины 1990-х в процессы трудовой миграции активно вовлекаются коренные народы 
Центральной Азии, поток которых заметно увеличился после финансового кризиса 1998 
года.  

В-третьих, по мере развития временной трудовой миграции стала увеличиваться эмиграция 
коренных народов Центральной Азии в Россию. Этот поток составляют в основном 
успешные временные мигранты, которые нашли работу с хорошими заработками, и члены их 
семей.  

Постсоветский экономический кризис, сопровождавшийся военными конфликтами в 
Таджикистане, Азербайджане и Армении, положил конец относительному благополучию 
населения Центральной Азии и Закавказья (рисунок 1). Здесь в результате разрыва 
экономических связей между республиками бывшего СССР и реструктуризации 
неэффективной советской экономики закрылись крупные промышленные предприятия, где 
было занято большинство русскоязычного населения. Затем кризис поразил средние и 
мелкие предприятия, а также на аграрный сектор. В итоге число занятых в экономике, а 
также уровень оплаты труда резко уменьшились. Число занятых стало увеличиваться со 
второй половины 1990-х гг. по мере преодоления последствий кризиса. Этот рост не 
соответствовал происходящим демографическим изменениям - увеличению населения в 
рабочих возрастах (от 15 до 60 лет). Самым сильным дисбаланс был в Таджикистане и 
Киргизстане (таблица 3).  

Прямым результатом экономического кризиса явилась заметное падение уровня жизни и 
быстрое распространение бедности. Особенно катастрофическая ситуация сложилась в 
Таджикистане, где в 1999 году на 1 доллар в день жила треть населения. В 2003 году каждый 
пятый житель страны был за этой чертой бедности.1 Отсутствие работы и бедность стали в 
те годы главными выталкивающими факторами трудовой миграции.  

 
1 Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan:  http://www.stat.tj/russian/database1.htm 



 

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП (в %) 

Таблица 3 

Прирост населения в возрасте от 15 до 60 лет и численности занятых  

Страна 

Период 
оценки 

 

Прирост 
населения от 15 до 
60 лет (в тыс.) 

Прирост 
численности 
занятых (в 
тыс) 

Прирост занятых к 
численности 
населения от 15 до 60 
лет (в %) 

Киргизстан 1992-2008 1057 381 36,0
Таджикистан 1992-2008 1257 277 22,0
Узбекистан 1992-2007 5584 2456 44,0
Армения 1993-2007 36 -267 -744,9
Азербайджан 1992-2008 1507 334 22,2
Рассчитано по UN, Population Division Database; ILO LABORSTA database 

В советский период относительное равенство в уровне жизни и, в частности, в оплате труда 
(таблица 4), поддерживалось за счет перераспределения доходов из экономически развитых 
республик в пользу менее развитых. В переходный период система дотаций исчезла. Разница 
в темпах и структуре экономического развития проявилась в увеличивающейся 
дифференциации стран СНГ по уровню жизни. В выигрышном положении оказались те 
страны, которые, которые обладают значительными природными ресурсами, 
востребованными на мировом рынке (нефть, газ, металлы). В Центральной Азии и Закавказье 
к ним относятся Казахстан и Туркменистан, а также Азербайджан. В худшем положении 
оказались страны, в которых ограниченные или неразработанные ресурсы сочетаются с 
быстрым демографическим ростом (Таджикистан, Кыргызстан) или с невыгодным 
географическим положением (Армения). 

Tаблица 4 

Среднегодовая заработная плата по отношению к заработной плате в России (%) 

Country 
1990 2000 2008

Average wage 2008 
(US$)  
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Russia 100,0 100,0 100,0 573 
Azerbaijan 64,4 62,7 59,6 341,5 
Armenia 79,5 53,0 41,2 236,1 
Belarus 88,8 0,0 51,0 291,9 
Georgia 70,6 45,5  
Kazakhstan 87,5 129,3 71,9 412,0 
Kyrgyzstan 73,6 32,2 20,1 115,1 
Moldova 78,2  36,0 206,2 
Tajikistan 68,3 9,3 9,2 52,8 
Turkmenistan 80,5  … … 
Uzbekistan 71,9  … … 
Ukraine 80,5  39,9 228,8 
Рассчитано по данным сборников Росстата Россия в цифрах за 2001 и 2009   

Разница между экономическими потенциалами, усиленная демографическими различиями, 
формирует потоки трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья  в другие 
страны, в первую очередь в Россию. По имеющимся оценкам, в России работает около 85% 
трудовых мигрантов из Кыргызстана, почти все трудовые мигранты из Таджикистана, 85%-
90% трудовых мигрантов из Армении, а также большая часть мигрантов из Узбекистана и 
Азербайджана. Из притягивающих мигрантов в Россию факторов следует выделить: (1) 
более высокие заработки (таблица 4); (2) высокий спрос на рабочую силу в ряде отраслей 
(строительство, сфера обслуживания, транспорт, аграрный сектор). Даже в условиях кризиса 
2009 года в России насчитывалось около 1 млн. вакансий; (3) безвизовый режим; (4) наличие 
личных связей и обширных диаспор; (5) знание большинством мигрантов языка и 
повседневной жизни в России; (6) географическое положение и транспортные пути. 
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