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Аннотация. Статья посвящена формированию и развитию сообщества таджикских мигрантов в постсоветский 
период на Южном Урале. Методологической основой исследования служит транснационализм, показывающий 
жизнь мигрантов одновременно в двух контекстах – «там» и «здесь». На основе архивных документов, данных о 
международной миграции и собственных полевых материалов реконструированы количественные и качествен-
ные параметры трансграничных перемещений из Таджикистана, показаны время и обстоятельства прибытия, 
выявлено участие во внутрироссийских и трансграничных миграциях. Сделан вывод, что выходцы из Таджики-
стана являются наиболее заметной группой среднеазиатских мигрантов в регионе. 
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Abstract. The article is devoted to the formation and development of the community of Tajik migrants in the Post-Soviet 
period in the South Urals. The source database was made up of archival documents from the archive of the Chelyabinsk 
region, data on international migration and field materials of the author. Using this set of sources, the author reconstructs 
the quantitative and qualitative parameters of cross-border movements from Tajikistan, shows the time and circumstances 
of arrival migrants, reveals the participation of Tajiks in internal Russian and cross-border migrations. In total, the author 
collected 56 interviews with immigrants from Tajikistan, implemented 115 hours of included observation. The sample of 
objects for observation and establishment of contacts with informants included: cafes, “points” selling clothes in the 
markets “Chinese”, “Vostochnyi Gorod” and “Kashirinsky” in Chelyabinsk, residential buildings and schools near them, 
as well as public transport. The methodological basis of the research is transnationalism. The use of transnational optics 
made it possible to see the life of migrants simultaneously in two contexts – “there” and “here”. In the structure of Central 
Asian migration to the South Urals since the 1990s Tajiks predominated. Against their background, the Kyrgyz were 
small and “invisible” for the host country; Uzbeks joined labor migration only relatively recently. Dynamic movements 
from Tajikistan have led to the formation of stable transnational ties, connected, first of all, with the supply and sale of 
fruits and vegetables, seasonal work at construction sites, etc. People from the Khatlon and Sughd regions come to the 
South Urals. At the same time, Tajik migrants demonstrated a high level of mobility within Russia already in the 1990s, 
they actively moved around Russian cities (Moscow, Yekaterinburg, Novosibirsk) in search of work, higher earnings, and 
prospects for starting a business. Labor migration from Tajikistan is due to steady population growth in the country of 
origin, combined with low rates of economic development, unemployment, and low incomes. According to informants' 
estimates, in the coming years, one should hardly expect a significant reduction in migration from Tajikistan to the Chel-
yabinsk region. 
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Введение 

По данным на май 2019 г., на территории России находилось порядка 1,2 млн 
граждан Таджикистана [«На работу в Россию» …; Россия – завышает …]. Узбеки-
стан и Таджикистан являются основными поставщиками рабочей силы на россий-
ский рынок труда [Щербакова, 2021]. При этом мигранты из этой страны распре-
делены по территории России довольно неравномерно. Среди регионов с 
наибольшим удельным весом выходцев из Таджикистана находятся: Москва и 
Московская область, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург 
[Пять российских городов … ; Самые влиятельные диаспоры …]. Миграция 
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из Таджикистана составляет основу среднеазиатской миграции на Южный Урал. 
За прошедшие три десятилетия численность таджиков возросла с 870 (1989 г.) до 
7,3 тыс. (2010 г.). Составляют они и значительную часть временной рабочей силы.  

Для большинства российских регионов и крупных городов характерны свои 
направления международной и трудовой миграции, что сказывается на удельном 
весе мигрантов из тех или иных стран [Мигранты в российских … , 2021]. Напри-
мер, Санкт-Петербург является одним из заметных центров притяжения жителей 
Узбекистана, Москва – Кыргызстана. В этом смысле Челябинская область являет-
ся регионом, принимающим международную и трудовую миграцию преимуще-
ственно из Таджикистана1. В большинстве исследований в Уральском регионе 
(главным образом Екатеринбург), выполненных в русле migration studies, акцент 
делался на отношении принимающей стороны к мигрантам [Бритвина, Могильчак, 
Савчук, 2018; Бритвина, Могильчак, 2018]. По разным причинам вне поля зрения 
исследователей долгое время остается «голос мигрантов». Собранный автором 
материал акцентирует внимание на биографических траекториях среднеазиатских 
мигрантов, их мобильности и накопленном жизненном опыте. Этими соображени-
ями обусловлены новизна и актуальность рукописи.  

Цель статьи – рассмотреть формирование и развитие сообщества таджикских 
мигрантов в постсоветский период на Южном Урале. Обращение к этой тематике 
позволит реконструировать количественные и качественные параметры трансгра-
ничных перемещений из Таджикистана: время и обстоятельства прибытия, сферы 
занятости, участие во внутрироссийских и трансграничных миграциях. 

Участию жителей Таджикистана в трудовой миграции посвящен значитель-
ный объем литературы [Флоринская, 2010]. Несмотря на распад СССР, Таджики-
стан, как и другие государства Средней Азии, продолжает функционировать в 
единой миграционной системе, которая пережила трансформацию коммуникаций, 
траекторий мобильности, транзитных маршрутов. Низкие темпы создания рабочих 
мест, преобладание неформальной занятости и экономики2 способствуют мигра-
ционному оттоку [Темпы роста населения …]. На сегодняшний день сложились 
прочные контакты между российским рынком труда и основными экспортерами 
рабочей силы [Олимова, 2005; Трансформация социальных … , 2018; Олимов, 
Олимова, 2019; Kluczewska, 2020; Abduvaliev, Bustillo, 2020]. Несмотря на то что 
получение денежных переводов позволило ощутимо повысить уровень жизни, 
бедность, неразвитая инфраструктура по-прежнему влияют на качество жизни 
населения [Зотова 2008; Kumo, 2012; Buckley, Hofmann, 2012; Betti, Lundgren, 
2012; Blondin, 2020].  

Трудовая миграция из Таджикистана в Россию носит ярко выраженный се-
зонный характер, что обусловлено спецификой сфер российской экономики, где 
трудятся мигранты (строительство, добывающая промышленность, сельское хо-
зяйство, розничная уличная торговля и общественное питание) [Олимова, Олимов, 
2010]. 
  

                                                            
1 Миграция из Казахстана в Челябинскую область в основе своей русскоязычная.  
2 Так, с 1991 по 2002 г. доля занятых в личных подсобных хозяйствах увеличилась с 45 до 67 %. 
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Материалы и методы 

Источниковую базу статьи составили данные переписи населения, статистика 
о международной миграции из Таджикистана в регион, архивные документы, ма-
териалы интервью и включенного наблюдения. Сведения о мигрантах из Таджи-
кистана, работе их общественных объединений содержат фонды областной адми-
нистрации (Р-700), миграционной службы (Р-705) и Минюста (Р-1041). В общей 
сложности собрано 56 интервью с выходцами из Таджикистана, реализовано 
115 часов включенного наблюдения.  

Сбор материала проходил в 2013–2021 гг. в Челябинске. Основная часть за-
действованных в исследовании информантов приехала из Согдийской и Хатлон-
ской областей Таджикистана. Подавляющее большинство интервьюируемых 
представляли Хатлонскую область (32 чел.), остальные прибыли из Согдийской 
области (19 чел.), других районов Таджикистана и Узбекистана. Гендерное соот-
ношение составило 7 женщин и 49 мужчин. Выборка объектов для наблюдения и 
установления контактов с информантами включала: кафе, точки по продаже 
одежды на рынках «Китайский», «Восточный город» и «Каширинский», жилую 
застройку и школы возле них, а также общественный транспорт. Представленный 
комплекс источников позволяет установить время и обстоятельства прибытия ми-
грантов из Таджикистана, очертить сферы их занятости, показать участие во внут-
рироссийских и трансграничных миграциях.  

После обработки исходных данных отобраны наиболее интересные биогра-
фические случаи, которые легли в основу статьи, позволяя рассмотреть процессы 
в среде мигрантов из Таджикистана. Запись бесед на диктофон не практиковалась, 
велись заметки в дневник наблюдений. Интервью кодировались, имена информан-
тов изменены по их просьбе. Рамки рукописи не позволяют в полном объеме вос-
произвести все сюжеты, поэтому в основу исследования положено описание не-
скольких случаев мигрантских биографий. Такой подход позволит рассматривать 
пребывание мигрантов в более широком контексте, учитывающем их прошлый 
жизненный опыт, приобретение новых социальных контактов, субъективные точ-
ки зрения, интерпретации и т. д. [См.: Джанызакова, 2019; Бредникова, 2020; 
Джанызакова, 2021; Schröder, Stephan-Emmrich, 2014]. 

Кейсами выступили биографии таких информантов, как:  
1) Умеджон, 24 года, приехал вместе с родителями из пос. Вахш Хатлонской 

области в Москву в 2000 г., с 2017 г. живет в Челябинске, занимается розничной 
торговлей на рынке «Китайский»; 

2) Абдуахад, 43 года, приехал из г. Худжанда Согдийской области в 1998 г., 
на время проведения исследования работал в Челябинске таксистом, во время 
проживания в России часто менял сферы деятельности и переезжал из города в 
город в поисках более высокой заработной платы;  

3) Ойша, 26 лет, приехала к мужу из г. Истаравшан Согдийской области в 
2016 г.  

Биографии и стратегии таджикских мигрантов в динамике интересны еще и 
тем, что среди таджиков мы увидели больше всего представителей так называемо-
го второго поколения мигрантов, родившихся и воспитанных не в Таджикистане, 
а уже в России. На примере выходцев из Таджикистана мы видим сложные траек-
тории интеграции. Они не стабильны, не линейны, претерпевают трансформации 
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по принципу «шаг вперед, шаг назад». Собранный материал пока не позволяет 
полнее раскрыть этот исследовательский вопрос. 

Оптика транснационализма показывает нам, как периодические перемещения 
мигранта между отправляющим и принимающим обществом формируют дина-
мичное транснациональное пространство [Shiller, Basch, Szanson-Blanc, 1992; 
Faist, 2010]. Различные формы миграции из Таджикистана в Россию привели к 
появлению устойчивых и разветвленных транснациональных коммуникаций (тру-
довая миграция, практики родительства на расстоянии и др.) [Погодаев, 2018; 
Пешкова, 2016; Борисова, 2017а, б]. Переключаясь в случае необходимости из од-
ного регистра в другой, его акторы пребывают в раздвоенном состоянии между 
Средней Азией и местом работы, проживания. Раздвоенность состоит в том, что 
когда мигранты приспосабливаются к необходимости преодолевать большие рас-
стояния, пользоваться новыми средствами коммуникации, организовывать перио-
дическое движение «туда-обратно» и менять в соответствии с этим свои статусы, 
социальные связи и практики приобретают транснациональный характер [Аба-
шин, 2012; Абашин, 2015].  

Фокусировка на повседневных связях и контактах мигрантов побуждает об-
ратиться к локальности, имеющей территориальное и отчасти совпадающее с ней 
социальное измерение, как к основному объекту изучения. Среднеазиатская ми-
грация от региона к региону, от города к городу имеет существенные различия. 
Это зависит от интенсивности и траекторий перемещения, структуры местной 
экономики и наличия в ней ниш для мигрантов, характера взаимодействия с при-
нимающим обществом и т. д. [Абашин, 2012]. 

Результаты и обсуждение 
По оценкам наших информантов, Челябинская область в структуре таджик-

ской миграции является важным транзитным пунктом. Специфика экономической 
ситуации в регионе приводит к тому, что мигранты из Таджикистана «выбирают» 
Челябинск среди остальных российских миллионников лишь в тех случаях, когда 
более привлекательные варианты по каким-то причинам отпадают (Екатеринбург, 
Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург). Иными словами, столица Южного Ура-
ла зачастую рассматривается выходцами из Таджикистана как «трамплин» для 
закрепления в России, наращивания социального капитала и др. [ПМА 1; 2]. По 
мере накопления опыта и связей мигранты осваивают рынок труда ближайших 
регионов и крупных городов. В этом, по мнению наших информантов, состоит 
основная особенность таджикского сообщества на Южном Урале.  

Материалы переписи населения показывают, что таджики на Южном Урале 
относятся к наиболее многочисленной группе мигрантов из государств Средней 
Азии (табл. 1). Заметно отличается в сравнении с другими среднеазиатскими эт-
ническими группами динамика их прироста, наметившегося в первое же постсо-
ветское десятилетие, в отличие от киргизов или узбеков.  

Таджикский национально-культурный центр «Сомониен» стал одним из пер-
вых созданных выходцами из Средней Азии в Челябинске. Данная общественная 
организация уделяет большое внимание работе среди мигрантов из Таджикистана 
[Исламудин Раджабов …]. Поддерживаются прочные связи с таджикскими сооб-
ществами в городах области [ОГАЧО. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1815. Л. 80] и других 
регионах России. Во многом по инициативе активистов центра «Сомониен» в 
2007 г. состоялся визит в Челябинск главы Республики Таджикистан Э. Рахмона 
[В Челябинске президент …].  
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Таблица 1 
Численность представителей азиатских этнических групп на Южном Урале в 1939–2010 гг. 

[Переписи населения …] 

Этнические 
группы 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Узбеки 236 1807 1261 1536 3475 3057 6446 
Таджики 30 – 396 697 870 5125 7375 
Киргизы 1226 231 198 394 931 604 1410 
Корейцы 291 449 404 412 463 959 905 
Китайцы 72 – 60 58 55 192 171 
Казахи 28731 22813 27559 28224 33230 36219 35297 

К 2002 г. из Таджикистана в регион прибыло 7108 чел. Из них 2,8 тыс. рус-
ские. Статистический инструментарий данной переписи, к сожалению, не позво-
лил отследить полный этнический состав прибывших, так как больше половины 
отнесены в графу «другие национальности» [ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 28. Д. 5. Л. 1–8]. 
В общей сложности по результатам переписи населения 2002 г. в Челябинской 
области зафиксировано 2,8 тыс. граждан Таджикистана. Всероссийская перепись 
2010 г. населения учла 7375 таджиков. Большая часть из них владела русским 
языком – 6850, таджикским – 4133. Помимо этого таджики владели также узбек-
ским (500 чел.)3. В регионе насчитывалось 2059 граждан Таджикистана. Как уже 
упоминалось, по данным интервью и сведениям миграционной службы, основны-
ми регионами, откуда происходил приток мигрантов, являлись Хатлонская (в по-
следние годы примерно до 70 %) и Согдийская области [ПМА; ОГАЧО. Ф. Р-700. 
Оп. 1. Д. 595. Л. 33, 64].  

Таблица 2 
Данные о международной миграции из Таджикистана  

в Челябинскую область в 2000–2019 гг. [Международная миграция …] 

Год Прибыл Выбыл Прирост 

2000 327 26 321
2001 120 18 112
2002 108 35 73
2003 105 26 79
2004 63 20 43
2005 175 9 166
2006 333 21 312
2007 926 38 888
2008 777 38 739
2009 819 41 778
2010 1052 15 1037
2011 1760 33 1727
2012 1396 239 1157
2013 849 357 492
2014 1103 1089 14
2015 1499 784 715
2016 1801 725 1076
2017 1358 789 569
2018 1140 1028 112
2019 2687 1271 1416

                                                            
3 По объяснению информантов, многие прибывают в регион из районов таджикско-узбекского при-
граничья, где проживает довольно много узбеков.  
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Миграция из Таджикистана в XXI в. происходила достаточно равномерно, в 
отличие, например, от Кыргызстана и Узбекистана, и не имела ярко выраженных 
«пиков», связанных с внутриполитической нестабильностью в государствах исхо-
да. Источников, позволяющих зафиксировать вынужденные миграции таджиков в 
условиях гражданской войны 1990-х гг., практически нет. На основе имеющихся 
данных мы можем говорить лишь об исходе русскоязычного населения. Первые 
сведения о трудовой миграции из Таджикистана показывают ее ярко выраженный 
маятниковый характер, количество таких сезонных рабочих оценивалось не менее 
чем в 8–10 тыс. чел.  

Официальная численность трудовых мигрантов из Таджикистана перед ми-
ровым финансовым кризисом 2008–2009 гг. составила 16,8 тыс. чел. (более 30 % 
от общего количества иностранных работников) [Артур Дамерт …]. В дальней-
шем на фоне стагнации российской экономики и мер кадрового протекционизма, 
предпринятых региональными органами власти, численность сократилась при-
мерно до 8–10 тыс. Однако граждане Таджикистана, равно как и Узбекистана, 
продолжали играть важную роль на местном рынке труда, заполняя маловостре-
бованные ниши в структуре региональной экономики. Как мы видим, миграцион-
ный обмен Челябинской области с Таджикистаном достаточно динамичен (табл. 2). 

Биографии информантов концентрируются главным образом на трудовом пу-
ти. В целом повествование выглядит как перечисление мест, где бывал мигрант и 
(или) члены его семьи в привязке к местам работы и сферам занятости. Зачастую 
эти описания не привязаны к хронологии, показаны только ключевые моменты с 
точки зрения приобретения положительного или отрицательного опыта. Продол-
жительность жизни в миграции способствует его набору. Изученные нами био-
графии мигрантов из Таджикистана представлены не как расширение «жизненно-
го пространства», когда маршрут Худжанд – Челябинск прирастает новыми точ-
ками, а как сложная коллекция разных опытов и стратегий.  

Изученный массив источников показал, что глубина и насыщенность этого 
опыта больше у жителей Таджикистана, поскольку они существенно раньше 
включились в процессы миграции. Как оказалось, в большинстве случаев источ-
ником сведений о России являлись истории самих трудовых мигрантов, наблюде-
ния за их семьями и др. Пребывание в так называемом сером правовом поле вос-
принималось как норма, поскольку повседневная жизнь в стране исхода готовит 
потенциальных мигрантов [Лисицын, Степанов, 2019].  

Умеджон: траектории интеграции. Данный случай выбран для иллюстра-
ции такой темы, как различные векторы интеграции выходцев из Таджикистана. 
Анализ собранного материала в динамике показал, что интегрированность инфор-
мантов в общество не носит линейный характер. Иными словами, мы наблюдали, 
как, казалось, хорошо интегрированные выходцы из Таджикистана меняли свои 
жизненные приоритеты, круг общения и др. В начале наблюдений наш информант 
не поддерживал контактов с выходцами из Таджикистана, его круг общения не 
состоял из мигрантов, не соблюдались традиции и т. д. Умеджон встречался с рус-
ской девушкой. Информанты такой группы (применительно к таджикам мужчи-
ны) в чем-то даже гордились своей интегрированностью в принимающее обще-
ство, уверенным владением русским языком и отсутствием «кишлачных» привы-
чек. Таков был опыт первых интервью, даже их формат выбирался информантами 
так, чтобы подчеркнуть незыблемость своего членства в принимающей среде 
(«Макдональдс», бары или места поблизости от ночного клуба по пути туда): «Ре-
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бята, которые приехали только недавно из Средней Азии, всегда говорят, что я 
другой. Помню, в футбол приходил играть с ними. Они очень удивились, когда 
узнали, что хожу в ночные клубы с русскими ребятами» [ПМА 1]. 

На ограниченном промежутке времени мы наблюдали, как менялись наши 
информанты. Больше всего контраста показал именно случай Умеджона. Через 
год перед нами предстал очень консервативный молодой человек. Он начал посе-
щать мечеть, отрастил бороду, расстался со своей русской подругой. Круг обще-
ния заметно изменился, приоритеты развернулись в сторону выходцев из Средней 
Азии. Оценивая свой мигрантский опыт, информант подчеркнул, что российское 
общество все равно настроено враждебно к «чужим» и он не был принят как 
«свой». По этой причине он выбирал ту среду, где он действительно будет «при-
нят» и не будет возникать диссонанса. Как заметил наш информант «…общество 
до сих пор не может само себе ответить на вопрос “ты наш или не наш”. Та шуми-
ха, которая идет вокруг Манижи, подтверждает это» (интервью проходило весной 
2021 г.) [ПМА 1].  

Случай Абдуахада, или Мобильная занятость мобильного субъекта. Наш 
информант Абдуахад является ярким примером мобильного субъекта. В его ми-
грантской биографии мы видим очень широкую географию передвижений по тер-
ритории России и множество профессий. Абдуахад начал с торговли сухофрукта-
ми и плодоовощной продукцией в Челябинске, когда «окрепли связи между реги-
онами» и начались регулярные торгово-экономические отношения Ленинабадской 
и Челябинской областей. После обретения определенного опыта вместе с земля-
ками начал осваивать другие сферы в крупных российских городах (Магнито-
горск, Екатеринбург, Москва, Самара, Казань, Тюмень и др.). Впоследствии век-
торы его перемещений, созданные социальные связи на местах помогали освоить-
ся родственникам (племянники, братья, сыновья и дочери).  

За прошедшие годы информант поменял множество видов деятельности и 
профессий. От торговца и грузчика на рынке до повара и таксиста. На момент 
проведения исследования информант работал в Челябинске таксистом и ждал 
возможности уехать в Москву или Екатеринбург на заработки. Данный случай 
показывает нам, как мигранты не только перемещаются между Российской Феде-
рацией и Средней Азией. Они регулярно меняют место работы, жительства даже в 
рамках одного города и области. Информант пожил во всех районах городов Че-
лябинска и Магнитогорска.  

Кроме того, вопреки представлению об устойчивости социальных сетей под-
держки, они не остаются статичны, часто обновляясь, достраиваясь и др. Иными 
словами, мобильность является ответом на любые вызовы, изменения структурных 
условий и биографических контекстов [Бредникова, 2020]. Абдуахад признается, 
что за короткий период времени мог «уехать на родину, чтобы заняться там бизне-
сом», но уже через несколько месяцев планы менялись и он ехал на строительство 
объектов в Москве, помогал обустраиваться в Екатеринбурге дочери и др. [ПМА 2].  

Выработка множества разных навыков, связанных с местами работы и жи-
тельства, широким кругом общения, регулярным пересечением разнообразных 
границ, дает основания для формирования множественности идентичностей, поз-
воляет выбирать их, актуализировать ту из них, которая востребована «здесь и 
сейчас». Такая множественность идентичностей и лояльностей дает определенное 
преимущество в трудовой сфере. Так, Абдуахад привык менять работодателей и 
коллег, оставляя за рамками их этничность, место рождения и др. Разумеется,  
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общий язык, происхождение, опыт и образ жизни создают базу для солидарности. 
Однако для успешной аккумуляции и взаимного дополнения имеющихся ресурсов 
коллегой и партнером по бизнесу может стать не только «свой», но и местный жи-
тель, мигрант из любой другой страны.  

Случай Ойши: гендерные измерения миграции из Таджикистана. Ми-
грационный сценарий Ойши и ее сестер интересен сочетанием различных форм 
мобильности самих женщин, их детей и примерами того, как миграция меняет се-
мейные отношения. Сегодня мы наблюдаем постепенную феминизацию трудовой 
миграции из Таджикистана. Это накладывает заметный отпечаток на иерархию 
отношений в таджикском обществе, семейное, сексуальное и репродуктивное по-
ведение, исполнение социальных ролей в стране исхода и приема [Рязанцев, 
Письменная, Максимова, Гафурова, 2018; The roles … , 2011; Thibault, 2018]. При 
этом, как показывают последние наблюдения, миграция женщин носит дифферен-
цированный характер. Так, важным выталкивающим фактором может быть жела-
ние сохранить семью, осуществив переезд вслед за мужем, поиск брачного парт-
нера, образование и др., а не только заработок. «Так выходит, что “лучшие” жени-
хи уезжают. Моим подругам приходилось ехать вслед за ними» [ПМА 3]. 

Муж Ойши уехал на заработки в Россию и находился там продолжительное 
время (Москва, Екатеринбург, Челябинск). Во время первого года он нашел жен-
щину, которая будет исполнять «роль жены» в миграции. Осознавая угрозу распа-
да семьи, информант приняла решение забрать с собой маленького сына и пере-
ехать к мужу. Конечно, не последнюю роль играл более высокий уровень жизни в 
России, но именно семейные обстоятельства стали решающими. Добавим, что 
сестры информанта жили вместе с мужьями периодами по 2–3 года вместе с деть-
ми, после чего возвращались обратно в Таджикистан [ПМА 4; 5].  

Наши наблюдения показали заметную разницу в поведении женщин из раз-
ных среднеазиатских государств. Женщины из Кыргызстана и Узбекистана замет-
но быстрее адаптируются к условиям в принимающем обществе, их поведение 
чаще носит более независимый характер по сравнению с поведением женщин из 
Таджикистана [Полетаев, 2018, с. 69]. По словам Ойши, таджички более консерва-
тивны, за редким исключением не работают и занимаются домашним хозяйством, 
уровень освоения русского языка минимален. Не случайно, что именно выходцы 
из Таджикистана меньше остальных мигрантов из Средней Азии пользуются в 
домашней обстановке русским языком [Эндрюшко, 2020, с. 91].  

Заключение 

В структуре среднеазиатской миграции на Южный Урал еще с 1990-х гг. пре-
обладали таджики. Киргизы на их фоне являлись малочисленными и «незаметны-
ми» для принимающей стороны, узбеки включились в трудовую миграцию только 
относительно недавно. Динамичные перемещения из Таджикистана привели к 
формированию устойчивых транснациональных связей, связанных, прежде всего, 
с поставкой и реализацией плодоовощной продукции, сезонными работами на 
стройках и др. При этом таджикские мигранты демонстрировали высокий уровень 
мобильности внутри России уже в 1990-е гг., они активно перемещались по рос-
сийским городам в поисках работы, более высокого заработка и перспектив для 
открытия бизнеса. Трудовая миграция из Таджикистана обусловлена устойчивым 
приростом населения в стране исхода в сочетании с низкими темпами экономиче-
ского развития, безработицей и низкими доходами.  
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Проведенное исследование актуализирует поиск сходств и особенностей в 
группах мигрантского населения различных российских регионов. Выходцы из 
Таджикистана действительно преобладают на так называемых этнических рынках 
Челябинска. Отсюда возникает вопрос: по какой причине в некоторых сферах тор-
говли подавляющее большинство занятых составляют именно мигранты. Такое 
сравнительное исследование предполагает работу в поле социальной истории. 
Ключевым его объектом, на наш взгляд, должно являться формирование сетей 
поставок сельхозпродукции в города РСФСР в позднесоветское время. Кроме то-
го, важно понять, как происходила организация поставок одежды на исходе пере-
стройки и в первые годы постсоциалистического транзита, как складывались ве-
щевые рынки, как они трансформировались со временем.  
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