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АННОТАЦИЯ 

 

Гафуров М.О. Проблемные аспекты 

трудовой миграции в сфере между -   

народного сотрудничества республики 
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Челябинск: ЮУрГУ, 2020, ЛМ –425, 78 с., 

2 ил., 1 табл., библиогр. список – 65 наим., 

3 прил. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются трудовая миграция 

из Таджикистана в Россию. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить особенности 

межгосударственного регулирования трудовой миграции из Таджикистана в 

Россию и разработать рекомендации по совершенствованию системы 

государственного регулирования трудовой миграции в Республике Таджикистан и 

Российской Федерации. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены понятие и особенности 

миграции и трудовой миграции; раскрыты виды и функции трудовой миграции, а 

также стадии трудового миграционного процесса; изучены основные документы 

международно-правового регулирования трудовой миграции;    сделан анализ 

истории развития трудовой миграции между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией; рассмотрены современные трудовые миграционные 

процессы в Республике Таджикистан и Российской Федерации; определены 

основные тенденции развития законодательного регулирования трудовой 

миграции из Таджикистана на внутреннем рынке труда Российской; изучены на 

основе Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года приоритетные направления государственной 

политики РФ в сфере регулирования трудовых миграционных потоков из 

Таджикистана; определены положительные и негативные перспективы трудовой 

миграции из Таджикистана для РФ в ближайшее время. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, поскольку сделанные выводы и рекомендации могут быть 

использованы при разработке нормативно-правовых мер по укреплению 

двустороннего сотрудничества и разрешению спорных ситуаций между двумя 

странами в сфере трудовой миграции, могут найти применение в работе 

государственных служб, органов, занимающихся анализом и прогнозированием 

миграционных процессов и рынка труда, а практические рекомендации – в 

решении социально-экономического, демографического развития Таджикистана 

при регулировании разработке миграционной политики и составлении 

миграционных программ сотрудничества с государственными органами 

Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. Активно происходящий в России и Таджикистане процесс 

развития производства сопровождается трудовой миграцией населения, которое 

меняет место жительства и работы в целях улучшения своего материального 

положения.  

Трудовая миграция из Таджикистана в Россию, в условиях развития 

экономических связей, занимает все более значительное место в политике обоих 

государств. Дело в том, что огромная часть населения Таджикистана выезжает на 

работу в соседние государства, преимущественно в Россию. Все большее число 

трудовых мигрантов Таджикистана вовлекаются в процессы трудовой 

деятельности в России, и можно утверждать, что общая численность таджикских 

мигрантов увеличивается с каждым годом, а характер и направление 

миграционных потоков по регионам России значительно меняется. Трудовые 

мигранты заполняют далеко не самые престижные, но необходимые ниши на 

рынке труда.  

Ряд российских авторов И.А. Ганиева [8], Щербакова Е.М. [65], Азимова Г.Р. 

[1] рассматривает трудовую миграцию как экономический процесс перемещения 

рабочей силы из одной страны в другую.  Другие авторы, такие как Лузина Т.В. 

[26], Суяркова О.В. [50], Исламов Ф.С[16]. Каландаров Т.С[17]. Каюмов Н.К. [19] 

определяют трудовую миграцию с точки зрения развития социальных процессов в 

обществе и государственной политики в разных странах.  С точки зрения 

таджикских ученых, таких как Назаров А.Д. [31], Рахимов Р.К. [39], Кошлаков 

Г.В. [24], Темуров Ф.С. [51], трудовые миграционные процессы из Таджикистана 

в другие страны привносят множество негативных моментов для развития 

собственной страны, поскольку происходит массовая утечка талантливой 

молодежи из государства. 

Необходимо отметить что, в своем большинстве, эти исследования 

направлены на раскрытие социально–экономических последствий, а работ, где 
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трудовая миграция рассматривается с политико–правовой точки зрения 

сравнительно мало.  Анализ научной литературы, посвященной правовым 

проблемам трудовой миграции населения, показал, что в настоящее время данная 

проблема требует более тщательного изучения, вследствие чего тема выпускной 

работы представляется очень актуальной.    

Объектом исследования в настоящей работе является трудовая миграция из 

Таджикистана в Россию. 

Предмет исследования – тенденции развития законодательного регулирования 

процесса трудовой миграции из Таджикистана как отдающей страны, на 

внутреннем рынке труда Российской Федерации как принимающей страны. 

Цель выпускной работы – выявить особенности межгосударственного 

регулирования трудовой миграции из Таджикистана в Россию и разработать 

рекомендации по совершенствованию системы государственного регулирования 

трудовой миграции в Республике Таджикистан и Российской Федерации.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие и особенности миграции и трудовой миграции;   

– раскрыть виды и функции трудовой миграции, а также стадии трудового 

миграционного процесса; 

– изучить основные документы международно–правового регулирования 

трудовой миграции;   

–  проанализировать историю развития трудовой миграции между Республики 

Таджикистан и Российской Федерацией с целью выяснить основные этапы 

перемещения рабочей силы из Таджикистана в РФ.  

– рассмотреть современные трудовые миграционные процессы в Республике 

Таджикистан и Российской Федерации в 2000–х гг. с точки зрения развития 

двустороннего сотрудничества обоих государств в сфере миграции.  

– определить основные тенденции развития законодательного регулирования 

трудовой миграции из Таджикистана на внутреннем рынке труда Российской 

Федерации за 2010–2017 гг. на основании российского и таджикского трудового 
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законодательства, так как именно в эти годы пришелся наибольший рост 

количества трудовых мигрантов из РТ в РФ. 

– изучить на основе Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года приоритетные направления 

государственной политики РФ в сфере регулирования трудовых миграционных 

потоков из Таджикистана за 2017–2019 гг. так как данная концепция является 

основным программным документом для развития дальнейшего миграционного 

сотрудничества между двумя странами.   

– определить положительные и негативные перспективы трудовой миграции 

из Таджикистана для РФ в ближайшее время.  

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных 

экономистов и социологов и географов, нормативно–правовые акты, 

регулирующие трудовую миграцию в Таджикистане и России на государственном 

и межгосударственном уровнях 

Методологической основой работы стали историко–правовой метод, который 

опирается на исследование генезиса правовых основ регулирования трудовой 

миграции в России и Таджикистане. Второй метод – аналитический – анализ 

научной литературы и нормативно–законодательных актов по вопросам 

регулирования трудовой миграции России и Таджикистана.  

Источниками информации служили данные национальных миграционных 

служб (Федеральной миграционной службы Российской Федерации, 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан) , 

а также выступления глав государств, программы политических партий РФ и РТ 

по вопросам регулирования особенностей  трудовой миграции в Таджикистане и 

России.   

Хронологические рамки исследования охватывают весь период развития 

двусторонних отношений по вопросам трудовой миграции с начала 90–х годов по 

2019 год. 

Научная новизна выпускной работы заключается в том, что в ней на основе 



 10 

анализа международных и внутренних правовых актов определены особенности 

трудовой миграции из Таджикистана в Россию и определены тенденции и 

последствия межгосударственного регулирования трудовой миграции для России 

и Таджикистана. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.   
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И                                                                                   

СОДЕРЖАНИЕ 

     1.1 Понятие и особенности миграции и трудовой миграции   

     Термин «миграция» (от лат. migratio – перехожу, переселяюсь) означает 

перемещение или переселение.  Миграцию можно определить как довольно 

сложный социальный институт, являющийся одним из значимых индикаторов 

общественно–экономического функционирования социума. Она имеет также 

огромное демографическое, этнографическое, социологическое и прочие 

значения. 

Начало исследования миграционных процессов восходит к концу 19–го 

столетия, в то время как британский географ и картограф Э.Г. Равенштейн (1834–

1913) определил ряд положений миграции, которые до сего времени составляют 

исходные положения нынешней концепции миграции. В своей книге «Законы о 

миграции» (1876) он сформулировал миграцию как «постоянное либо временное 

изменение места жительства человека» [7, c.187]. Сущность данных законов 

состоит в дальнейшем: 

Равенштейн Э.Г. сравнительно непредвзято описывает отличительные черты 

миграционных процессов. Одновременно его положения достаточно описательны, 

в них отсутствуют ясные обоснования причин миграции и обстоятельств, 

содействующих появлению данного явления. 

С конца XIX столетия началось формирование науки о внутренней миграции, 

в которой возможно особо отметить ряд этапов. 

Это – дореволюционный период (Г.К. Гинс, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич, А.А. 

Кауфман [12, c.98]  и другие); советский период, который распадается на 

довоенный период (1920–1930–е годы) (С.Г. Струмилин, Г.Ф. Чиркин, В.П. 

Вощилин, И.Л. Ямзин) и послевоенный период, продолжавшийся до начала 1980–

х годов (Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, И.С. Матлин, А.В. Топилин), эпоха 

перестройки (1985–1991 годы) и постсоветский период (начиная с 1990–х годов). 

Отечественные ученые разработали различные подходы к исследованию 
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миграции народа как общественного, экономического, демографического, 

культурного феномена. Знаменитый демограф В.А. Ионцев насчитал только в 

советских и русских публикациях около 36 разных определений миграции, 

которые определяют различные аспекты исследуемого объекта [15, c.67]. 

В. И. Переведенцев утверждает, что миграция считается одним из условий 

функционирования социума, при помощи которого получается оптимальное 

разделение трудовых источников в государстве и равномерное функционирование 

регионов [37, c.102]. 

М. Моисеенко предлагает исследовать миграцию как одну из форм 

перемещения народа, при которой перемена места жительства на любые 

расстояния сопровождается общественно важными экономическими, 

социальными, демографическими и иными последствиями [29, c.116]. 

К. Бондырева и Д.В. Колесов понимают миграцию как обычное желание 

человека к мобильности в целях совершенствования условий его жизни и 

удовлетворения его нужд [5, c.95]. 

Сопоставляя суждения специалистов по определению термина «миграция 

народа», можно сделать вывод, что множество из них определяют данный термин 

как любые перемещения населения в пространстве. 

Следовательно, процесс миграции возможно определить, как перемещение, 

переселение людей (мигрантов) через границы разных региональных образований 

по различным причинам в целях непрерывной либо временной перемены их места 

жительства. 

В рамках нашего исследования представляется нужным детально изучить 

сущность и характер определения «трудовая миграция», в том числе и разработки 

общенаучных подходов к определению трудовой миграции как важного 

общественно–экономического явления. 

За все время исследования трудовой миграции как независимого научного 

направления, ученые разработали довольно много экономических, исторических, 

демографических и иных подходов и теорий при рассмотрении данного явления.  
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В рамках данной работы представляется допустимым провести лишь короткий 

обзор общенаучных подходов к исследованию трудовой миграции 

(экономических, миграционных, нормативно–правовых). 

Экономический подход включает в свой состав большое количество 

классических экономических теорий, включая самые распространенные: 

Меркантилизм (Т. Ман, А. Монкретьен, Ж. Б. Кольбер и др.) считал 

потребность привлечения зарубежных рабочих и запрета на эмиграцию своих 

граждан значимым условием функционирования государства, что привело к 

повышению благосостояния и народа. 

Классическая доктрина (А. Смит, Д. Рикардо) определяет взаимосвязь между 

экспортом капитала и рабочей силы. Беспрепятственное движение капитала, 

товаров и рабочей силы максимально содействует экономическому прогрессу и 

сокращению бедности. 

Марксистская теория (К. Маркс, В. И. Ленин) также рассматривает трудовую 

миграцию как одно из описаний функционирования социума и фактора роста 

мобильности народа [12, c.95]. 

Неоклассическая теория поясняет движение труда экономическими 

причинами, разницей в стадии жизни народа. 

Кейнсианская теория опровергает саморегуляцию рыночной экономики. 

Кейнсианство признало, что всеобщий рынок труда, возникающий в итоге 

интернациональной трудовой миграции, считается ареной противостояния 

национальных интересов. 

Собственно, сам миграционный подход содержит ряд доктрин. 

Доктрина мобильного перехода подчеркивает ясные обоснованности в 

увеличении региональной мобильности народа, которые происходят поэтапно и 

представляются главным элементом механизма усовершенствования. 

Одновременно под региональной мобильностью воспринимаются все виды 

региональных перемещений народа вне зависимости от расстояния и времени. 

Термин миграционного перехода считается частным случаем концепции 
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мобильного перехода. Специальное место отводится роли интернациональной 

миграции в демографическом становлении государств на различных этапах 

перехода к промышленному обществу [30, c.201]. 

В общем, институционально–правовой подход предусматривает обзор и 

подготовку правовых нормативных актов, которые содержат основные понятия и 

определения, связанные с трудовой миграцией и все направления регулирования 

процессов. Конкретно данный подход характеризует тактику применения 

трудовых источников касательно как к внутренней, так и к внешней трудовой 

миграции. 

Рассмотрим основные представления о трудовой миграции в исследованиях 

ученых в данной области и отметим ее отличительные черты. 

В.И. Переведенцев отмечает, что в основе трудовой миграции лежит 

стремление людей к удовлетворению своих насущных потребностей. 

Невозможность их удовлетворения в определенном регионе проживания и 

выступает непосредственной причиной миграции [37, c.30]. 

По мнению И. С. Масловой, трудовая миграция – это перемещение рабочей 

силы из одного региона в другой, связанное с развитием промышленности и 

индустриализации [27, c.58]. 

С.В. Рязанцев определяет миграцию как временный переезд рабочей силы, в 

основе которого лежит трудовая занятость, с обязательной целью последующего 

возврата на постоянное место жительства [43, c.133]. 

По словам В.А. Ионцева, внешняя трудовая миграция – это вид миграции, 

связанный с пересечением государственной границы в целях осуществления 

своей рабочей силы в принимающем государстве на протяжении установленного 

периода [15, c.87]. 

В «Доктрине государственной миграционной политики РФ на период до 2025 

года» применяется термин трудовой миграции – это временная миграция в целях 

трудоустройства и исполнения работы (оказания услуг) [22]. 

Следовательно, приведенные выше научные подходы и систематизации к 
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изысканию трудовой миграции дозволили прийти к следующим выводам. 

Во–первых, трудовая миграция народа как глобальное общественное явление 

считается объектом исследования расширенного круга общественных наук 

(экономическая теория, политология, социология, демография, история, 

география, юриспруденция), соответствующе, предлагает совокупный подход к 

его исследованию. 

Во–вторых, в наибольшем количестве случаев миграционное движение 

вызвано экономическими причинами, связанными с необходимостью устроиться 

на работу и увеличить уровень жизни. 

В–третьих, трудовая миграция различается рядом устойчивых свойств. Её 

субъектом представляются люди трудоспособного возраста, и основная цель – 

удовлетворить надобность в занятости и доходе. Помимо того, трудовая миграция 

определяется перемещением через границы региональных образований (регионов 

и штатов) без перемены места их непрерывного проживания. 

Одним из ключевых критериев трудовой миграции считается лицо, 

пересекающее государственную разделяющую черту. Исходя из сказанного, 

трудовая миграция систематизируется на внешнюю (эмиграция и иммиграция) и 

внутреннюю. Оба типа трудовой миграции в РФ координируются специальными 

правовыми механизмами [59]. 

Классическими чертами внешней трудовой миграции по сопоставлению с 

внутренней трудовой миграцией представляются: фактическое пересечение 

мигрантом государственной границы и соответствующий внутригосударственный 

надзор как за фактом перемещения через разделяющую черту, так и дальнейшим 

нахождением, и занятостью в государстве въезда. 

На основе обзора нормативных положений и общенаучных взглядов, в 

границах данного исследования возможно сформулировать следующее понятие 

трудовой миграции – это социальный процесс, в котором субъект трудовой 

миграции по определенным причинам перемещается за границы своего места 

жительства, ради осуществления трудовой деятельности в границах процедур и на 
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сроки, определенные в стране пребывания. 

 

     1.2 Виды и функции трудовой миграции. Стадии миграционного процесса 

 

Международная трудовая миграция началась несколько столетий назад и с тех 

пор претерпела сильные перемены. Исследование теоретических основ 

международной миграции имеет свое начало в конце 60–х годов при становлении 

новых моделей экономического роста. Их основная идея выражается в том, что 

межстрановое движение рабочей силы как одно из условий производства 

оказывает влияние на темпы экономического роста, что также характеризуется 

межгосударственными отличиями в размере заработной платы.   

Внешнюю трудовую миграция как сложнейшее многоплановое явление можно 

систематизировать на основе разных критериев, рассматривающих не только тип, 

состояние, форму процесса, но и его результаты. Как показывает обзор, виды 

трудовой миграции крайне многообразны; у любой из них есть свои 

отличительные черты [3, c.47].  

С учетом типа границ, которые пересекают трудовые мигранты, выделяют 

внутреннюю миграцию, которая основана на перемещении внутри одной страны, 

и внешнюю миграцию, которая включает в себя перемещение за пределы 

государственных границ; 

По времени миграции распределяются на постоянную (безотзывную), 

долгосрочную, краткосрочную и сезонную трудовую миграцию.  

Постоянная миграция считается безвозвратной, так как мигрант свое место 

жительства меняет навсегда.  

Долгосрочная миграция – это долгосрочная миграция, которая определяется 

миграционным правом принимающего государства: в России, например, с 1997 

года лица, въезжающие (выезжающие) на срок больше 6 месяцев, попадают в эту 

категорию. 

Краткосрочная миграция – выезд (въезд) в другие страны на короткий период 
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времени, установленный их законодательством. 

Сезонная миграция относится к перемещениям в конкретные месяцы к 

сезонной работе [3, c.49]. 

В зависимости от собственной воли мигранта различают добровольную, 

вынужденную и миграцию по принуждению. 1–й вид трудовой миграции 

полагает добровольное индивидуальное либо коллективное решение о 

переселении мигрантов за заработком.  

Вынужденная миграция – это региональные передвижения, сопряженные с 

изменением места жительства людей по независящим от них причинам, обычно 

против их желания. Причинами насильственного перемещения могут быть 

военные и политические события, этнические и религиозные преследования и т.д.  

Миграцией по принуждению следует считать вынужденное перемещение 

людей, организованное государством (депортация), в том числе миграции, 

осуществляемые в пенитенциарной системе. 

Миграция классифицируется:  

      на основе законности – нелегальная и легальная; 

применительно от степени государственного управления – управляемая и не 

управляемая;   

исходя из других характеристик – по возрасту, по полу, по этнической 

принадлежности, семейному положению, образованию, квалификации, времени 

переезда и т.д.; 

с позиций квалификации рабочей силы трудовая миграция подразделяется на 

профессиональную и неквалифицированную. 

Следующие факторы являются положительными для государств, из которых 

уезжают трудящиеся–мигранты: 

– частичное понижение безработицы в государстве; 

– в принимающей стране мигранты получают опыт работы, который 

впоследствии применяют в своей родной стране; 

– государства приобретают пополнение ВВП, следствие денежных 



 18 

поступлений от своих граждан, которые работают за рубежом [10, c.13]. 

Недочеты включают в свой состав потерю трудовых источников и, 

соответствующе, часть расходов на образование и профессиональную подготовку 

трудовых мигрантов. 

Все страны, которые используют труд приезжих мигрантов, приобретают 

следующие положительные стороны: 

– экономия на заработной плате по сопоставлению с вознаграждением 

национального персонала); 

– отсутствие затрат на всеобщее образование и профессиональную подготовку 

трудовых мигрантов [4, c.43]. 

Отрицательные стороны, которые связаны с выходом на работу, включают 

неотвратимое повышение межэтнической и межконфессиональной 

напряженности. 

– по типу движения субъекта выделяется организованная и стихийная 

трудовая миграция; 

по типу работодателя выделяют трудовую миграцию, в то время как 

нанимающим лицом считается физическое либо юридическое лицо. 

Таким образом, при рассмотрении разных точек зрения на определение 

трудовой миграции можно отметить что что она обусловлена как внешними 

обстоятельствами, так и от собственного отношения к перемещению самих 

субъектов трудовой миграции.  

Миграция также влияет на развитие общества через осуществление его 

функций. 

Функции – это те специальные роли, которые миграция народа играет в жизни 

социума. Безусловно, что функции миграции выражают его сущность и понимают 

признаки данного явления. Функции миграции народа неоднозначны. Некоторые 

из них не зависят от вида общественно–экономической системы и описаний 

некоторых обществ, тип иных определяется общественно–экономическими 

условиями определенных обществ. Первые – это всеобщие функции миграции, 
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вторые – специальные функции конкретной общественно–экономической 

формации [14, c.132].         

Первой функцией миграции считается распределение населения, связанное с 

разделением продуктивных сил, между отдельными территориями государства, 

включая между, регионами и разными типами сельских и городских образований. 

Специфика функции распределения обусловлена ее межтерриториальным нравом, 

так как распределение требует взаимодействия как минимум 2–х регионов.  

Вторая функция миграции считается избирательной. Сущность его выражается 

в том, что неравномерное участие в миграции разных общественно–

демографических групп приводит к изменению высококачественного состава 

народа различных территорий. Практика показывает, что мужчины 

трудоспособного возраста больше участвуют в миграционных процессах, чем 

женщины–инвалиды. Существуют огромные отличия в миграционной 

мобильности людей различных национальностей, в том числе коренных 

обитателей района, которые незадолго переехали туда из иных мест.    

Миграция в разных общественно–экономических условиях исполняет 

специальные функции, присущие этим условиям, особо главными из которых 

представляются экономические и общественные [12, c.354]. 

Экономическая функция миграции народа состоит в обеспечении взаимосвязи 

регионально распределенных средств производства с нужной рабочей силой и их 

функционированием в производственном процессе. Полная реализация данной 

проблемы на основе осуществления общих миграционных функций: 

ускорительной, перераспределительной и выборочной – приводит к обеспечению 

количественного и высококачественного соответствия между физическими и 

личностными факторами производства.  

Общественная функция миграции – это желание, вследствие смены места 

жительства, полно удовлетворить собственные потребности. 

Это помогает усовершенствовать жизненный уровень и общественное 

приспособление работников. 
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Этапы миграционного процесса: – первоначальный либо подготовительный 

этап, представляющий процесс образования региональной мобильности народа, т. 

е. его специфического общественно–психического состояния. Миграционная 

мобильность – это качество, присущее не только отдельному гражданину, но и 

каждому общности людей, всему населению в совокупности, стадии миграции 

работников, миграционным потокам.        

Уровень осуществления миграционной мобильности проявляется на втором 

этапе миграционного процесса, иначе говоря в переселении. С экономической и 

демографической точки зрения переселение считается главным этапом 

миграционного процесса, так как его основная задача выражается в обеспечении 

сбалансированного разделения средств производства и личных составляющих 

продуктивных сил по всей стране [25, c.78].     

Общественная важность данного этапа миграционного процесса состоит в том, 

что он представляет собой реализацию миграционной мобильности, 

заключительный этап, соответствующий либо не соответствующий 

национальным экономическим интересам, выступающий в виде проживания 

мигрантов в новом месте. 

Приезжая в новый район, мигранты уже имеют навыки, опыт и умения.  Но, 

при этом в зоне прибытия главным для них является – пройти этап выживания. 

Выживание переселенцев считается антиподом интенсификации миграционной 

мобильности. Это третья, так называемая, последняя стадия процесса миграции, 

значимость которой сейчас очень усилилась [30, c.19].         

Таким образом, процесс миграции – это определенные факторы и события, 

которые влекут за собой смену места жительства. Некоторые из данных событий 

очевидны, к примеру, переселение, иные представляются скрытыми (мобильность 

и т. д.). Следовательно, все данные события предоставляют процессы прибытия, 

отъезда и т. д. Миграция – это количественно массовый процесс.    

 1.3 Международно–правовое регулирование трудовой миграции  
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Международно–правовое регулирование трудовой миграции содержит 

следующие нормы, касаемо общего правового статуса лица в области 

международных трудовых отношений: Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.); Всеобщая декларация прав человека (10 

декабря 1948 г.); Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (16 декабря 1966 г.); Декларация о правах человека, 

принадлежащих индивидам, которые не являются гражданами страны 

проживания (1985 г.); Международный пакт о гражданских и политических 

правах (16 декабря 1966 г.); а также другие международные документы, согласно 

которым формируются основы сотрудничества государств в граничащих с 

трудовой сферой областях: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (18 декабря 1979 г.);Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации (21 декабря 1965 г.); Конвенция о статусе 

апатридов (Нью–Йорк, 28 сентября 1954 г.); Конвенция о статусе мигрантов 

(Женева, 28 июля 1951 г.) и др. [15, c.38]. 

На эти международные соглашения не распространяются особые правила 

международных отношений частного права. Они создают общий режим работы 

иностранных граждан и негосударственных субъектов. 

Рабочие характеристики трудящихся–мигрантов регулируются 

непосредственно посредством многосторонних соглашений, обоюдных 

соглашений и конвенций МОТ. 

Многосторонние соглашения. Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся–мигрантов и членов их семей вступила в силу 1 июля. Было бы 

справедливо сказать, что в 2001 году, осознавая глобальное значение проблемы 

миграции, Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 декабря Международным 

днем миграции. 

Конвенция применима ко всем трудящимся–мигрантам и членам их семей без 

исключения, кроме, когда существует политическое или иное мнение по признаку 

пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убеждений, национальности, 
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социального происхождения, гражданства, возраста, экономического положения, 

имущественного положения, семейного положения, имущественного положения 

или любых других оснований. Конвенция охватывает весь процесс миграции 

трудящихся–мигрантов и членов их семей, включая полную подготовку к 

миграции, миграцию, переселение, а также время пребывания и время трудовой 

деятельности, затем возвращение на родину или государство стабильного 

проживания. 

В соответствии с Конвенцией мигрант имеет право выбирать вид работы в 

государстве работы по найму при условии ограничения в отношении признания 

квалификаций, профессий, или государственной деятельности за границей, 

которые определяются в интересах государства, также на безопасность, 

предусмотренную национальным законодательством [31, c.42]. 

Члены семей мигрантов имеют право создают профсоюзы и ассоциации в 

целях гарантии и защиты их экономических, культурных и социальных 

интересов; могут заработанные деньги и сбережения, включая сумму, 

необходимую на содержание семьи переводить на родину или любое другое 

государство. 

В рамках Совета Европы были приняты следующие документы: Европейская 

социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.); Европейская конвенция о 

правовом статусе трудящихся–мигрантов (Страсбург, 24 ноября 1977 г.) 

Европейская конвенция о работе на дому на условиях полной занятости (1969 г.); 

Европейская конвенция о социальном обеспечении (Париж, 14 декабря 1972 г.) 

[44, c.37]. 

Статья 18 Европейской социальной хартии устанавливает право трудящихся–

мигрантов на участие в приносящей доход деятельности в других странах, 

являющихся сторонами этого соглашения. 

Договаривающиеся стороны обязуются быть в согласии с действующим 

законодательством; облегчать формальности и сокращать либо отменять гербовые 

и иные сборы с иностранных работников или их работодателей; на 



 23 

индивидуальном или коллективном уровне законодательство о найме 

иностранных работников сделать менее строгим и признать право его граждан 

покидать свою страну для осуществления приносящей доход деятельности в зоне 

действия других договаривающихся сторон. 

Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся–мигрантов 1977 года 

регулирует следующие вопросы: получение разрешения на работу, размещение, 

трудоустройство, воссоединение семей, социальное обеспечение. 

Европейский договор 1969 года регулирует трудоустройство молодых людей, 

работающих полный рабочий день на дому (au pair), в домашних условиях в 

обмен на определенный объем домашней работы [50, c.172]. 

Европейская конвенция о социальном обеспечении 1972 года 

распространяется на иностранных граждан, негосударственных субъектов и 

мигрантов. Им предоставляется национальный режим. Основатели Конвенции 

руководствуются принципом, согласно которому ни одна часть трудовой жизни 

трудящегося–мигранта не должна быть потеряна в связи с его перемещениями. В 

результате предусматривается выплата социальных пособий, в том числе и за 

пределами возможностей государства. 

Конвенция также регулирует выплату пособий по рождению, болезни, 

инвалидности, старости, производственным травмам, профессиональным 

заболеваниям, смерти, безработице и семейным пособиям. 

В 1995 году Межправительственная асамблея государств–участников СНГ 

ратифицировал региональную конвенцию «Миграция работников в странах 

СНГ», которая носит характер рекомендаций. Основными направлениями данной 

конвенции является: контроль трудовой миграции в СНГ, защита прав трудовых 

мигрантов; развитие двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции 

[62, c.16]. 

Конвенция устанавливает основные принципы согласованной законодательной 

политики в области трудовой миграции в СНГ и регулирует следующие вопросы: 

полномочия членов в отношении рабочей силы; процедуры перемещения 
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трудящихся–мигрантов; массовое  перемещение трудящихся–мигрантов; участие 

предпринимательских и профсоюзных организаций в организации трудовой 

миграции; запрет ограничений на въезд и въезд трудящихся–мигрантов; принцип 

равенства мигрантов и местных работников; процесс заключения договора найма; 

взаимное признание документов об образовании, профессиональной 

квалификации и опыте работы; право вступать в профсоюз; доступ к 

образованию, вопросы социального обеспечения. Этот региональный документ 

включает в российское законодательство нормы Международной конвенции о 

миграции, ратифицированной ООН и МОТ. 

В соответствии с Соглашением о признании права работников на возмещение 

убытков, связанных с выполнением работы и выполнением обязанностей, 

стороны могут требовать временного увольнения и возвращения трудового 

мигранта на работу. Налогообложение работников страны выезда взимается в 

порядке и размерах, установленных трудовым законодательством. Стороны не 

допускают двойного налогообложения средств, полученных работниками. 

Двусторонние соглашения. Такие соглашения подписаны Российской 

Федерацией с Таджикистаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, 

Республикой Молдова и Украиной. Они установили принципы национального 

режима, которые должны применяться к трудящимся–мигрантам. Въезд, 

пребывание и занятость работников регулируются законодательством страны 

найма. Было установлено, что работодатели в стране занятости регистрируют 

трудовые договоры в своих агентствах, назначаемых компетентными органами, и 

что в случае изменения ситуации на национальном рынке труда каждая сторона 

на основе компенсации, может налагать ограничения на прием работников, с 

другой стороны [4, c.42]. 

Стаж, приобретаемый в результате трудовой деятельности по специальности, 

признается на территории обоих стран взаимно. В случае расторжения трудового 

договора в связи с роспуском компании, сокращением, уполномоченный орган по 

трудоустройству пытается включить работников в другие аналогичные трудовые 
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отношения в течение срока трудового договора. Если невозможно найти работу, 

на освобожденных работников распространяются процедуры и льготы, 

предусмотренные трудовым законодательством. В случае постоянного 

проживания работник имеет право на работу на общих основаниях. 

Положения о правах трудящихся–мигрантов о трудовой миграции содержатся 

в конвенциях МОТ №. 97, 11 118, 14 143, а также они содержатся в 

Рекомендациях МОТ № 86 86 и 15 151. 

Эти конвенции накладывают на государство ограничение на депортацию 

членов семьи и трудящихся–мигрантов, имеющих право на постоянное 

проживание, из страны пребывания, если такой работник не может продолжить 

свою работу из–за болезни или травмы. Тем не менее, государство имеет право 

навязывать условия. Этот закон распространяется только на иммигрантов, 

которые проработали в принимающей стране более пяти лет с даты выдачи 

постоянного вида на жительство. 

Таким образом, по итогам первой главы можно сделать следующие выводы. 

1. Трудовая миграция – это перемещение трудоспособных людей между 

государствами для осуществления трудовой деятельности. Трудовая миграция 

является одной из форм миграции населения.  

2. Виды трудовой миграции очень разнообразны и распределяются по типу 

пересечения границ (внутренняя и внешняя), по времени (постоянная, 

долгосрочная, краткосрочная, сезонная), в зависимости от воли мигранта 

(добровольная, вынужденная и по принуждению) на основе законности 

(легальная и нелегальная), по степени государственного регулирования 

(управляемая и не управляемая), с позиций квалификации рабочей силы 

(профессиональная и неквалифицированная); 

Особое влияние трудовой миграции на общество происходит через 

осуществление его функций. Различают всеобщие (избирательная и 

распределительную) и специальные функции миграции (экономическая и 

общественная). Данные функции помогают усовершенствовать жизненный 
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уровень и социальную адаптацию трудовых мигрантов. 

К стадиям трудовой миграции относятся:  

– исходная, или подготовительная стадия, представляющая процесс 

формирования территориальной подвижности населения, т.е. его определенного 

социально–психического состояния;  

– стадия переселения – перемещение мигрантов в новый для них район, 

которое связано с целым рядом демографических, социальных и экономических 

изменений;  

– приживаемость новоселов – конечная стадия трудовой миграции, 

знаменующая окончание миграционной подвижности населения. 

3. Сотрудничество стран в сфере миграции трудящихся осуществляется в 

соответствии с международно–признанными правовыми принципами, 

включающими монополию прав и свобод личности, утвержденных в 

международных нормах, и реализацию данных прав и свобод для каждого 

гражданина вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, национальности, языка, 

религии, этнического или социального происхождения. За последние десятилетия 

Организация Объединенных Наций и МОТ сделали большую работу: страны, 

утвердившие свои конвенции, гарантируют самый высокий уровень 

международной защиты трудящимся–мигрантам и их семьям.    
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 ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ             

ЭМИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ С 1990 ГГ ПО 2019 ГГ 

2.1 История развития трудовой миграции между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией в 20 веке 

      На современном этапе представители разных национальностей и 

национальностей участвуют в процессе миграции, говорят на разных языках, 

имеют разные культуры, традиции и обычаи, исповедуют разные религии. 

Процесс миграции всегда имел большое общественное политическое и 

экономическое значение в истории развития человечества, формировании его 

богатой культуры и прогресса. Эта глобальная реальность очевидна, и Республика 

Таджикистан не является исключением. 

Трудовая миграция не является новым явлением для таджиков. Еще в конце 

XIX – начале XX в. Жители восточной Бухары и Памира стекались на 

промышленные объекты Туркестана – в Коканд, Фергану, Хожент, Самарканд и 

Ташкент – чтобы заработать деньги из–за притеснений своих правителей. В те 

дни эту форму иммиграции называли «отходничество». Именно отходники 

впоследствии легли в основу занятости в южных и северных регионах 

Таджикистана [2, с. 52]. 

Советская иммиграционная политика в республиках Центральной Азии, 

включая Таджикистан, проводилась в несколько этапов. Со времени образования 

Советского Союза в Таджикистане новое правительство ввело политику 

вынужденной миграции, чтобы обеспечить специалистов и персонал (включая 

армию) основами нового правительства. 

Первые мигранты из разных частей Советской России начали прибывать в 

Таджикистан в 1920–х годах. Это были инженеры, учителя, профессиональные 

работники сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, с помощью 

первых мигрантов в рамках советской иммиграционной политики в Таджикистане 

быстро развивались индустриализация и коллективизация. 
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Большую часть приехавших специалистов в республику в период развития 

СССР, составляли украинцы и русские. В ходе переписи 1926 года в Центральной 

Азии, было зарегистрировано более 1,7 миллионов русских и около 959 000 

украинцев [6, с. 138]. 

Вторая волна миграции началась в середине 30–х годов, во время освоения 

новых районов выращивания хлопка в южной части республики. При освоении 

новых земель, помимо орошения, необходимо было проложить путь для решения 

многих других задач. Поэтому новые профессиональные кадры строили дороги, 

резервуары для воды, новые ирригационные системы, построили мосты, 

железные дороги и плотины. В конце 1930–х гг. пришли на подмогу 

добровольным работникам первые политзаключенные сталинских лагерей. 

Третья, наибольшая миграция в Таджикистан, была связана с началом Великой 

Отечественной войны [11, с. 139]. Когда немецкие войска двинулись на восток, 

все фабрики и фабрики, а также часть населения из западных регионов 

Советского Союза переместились на юго–восток. После войны многие из 

перемещенных семей, как и бывшие семьи поселенцев, оставались постоянными в 

Республике. 

В середине 60–х гг. XX столетия миграционный процесс в Таджикистане 

вновь усилился. Это было связано с важностью для всего Союза началом 

строительства крупных объектов. Строительство Нурекской ГЭС в 1960–х и 

1970–х годах привлекло десятки тысяч специалистов, из более 60 народов СССР. 

Мощная идеология КПСС создала новые механизмы реализации иммиграционной 

политики во всех республиках СССР. Были объявлены всесоюзные строительные 

проекты, в рамках которых была проведена успешная иммиграционная политика. 

В ходе реализации этой политики в связи с этим в Таджикистане были построены 

крупные промышленные объекты, при этом трудовые ресурсы со всего Союза 

постоянно переезжали из одного региона в другой [16, с. 10]. 

В начале 1970–х гг. ситуация по приросту населения в республике 

положительно переменилась. Это было связано с улучшением уровня социально–
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экономического развития и повышением качества жизни по всей республике. 

Темп роста количества сельского населения резко вырос. В связи с 

демографическим ростом во многих районах в 1970–х и начале 1980–х годов, 

особенно в горных районах республики, появилось много рабочей силы [17, с. 9]. 

В рамках борьбы с безработицей, объявляя всесоюзные кампании, советское 

правительство стремилось перевести эти ресурсы в другие регионы. 

В Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, в последней 

четверти XX в. – начале XXI в. глубокие изменения произошли в масштабах, 

структуре и причинах миграции населения. Суверенитет Таджикистана и 

гражданская война 1992–1997 гг., наступивший период политической 

нестабильности, привели к глубоким социальным изменениям. Миграция людей 

определялась совершенно иными факторами, чем преобладавшие в последние 

десятилетия в Советских Социалистических Республиках. Коренные изменения в 

социальной, экономической и политической сферах создали новые тенденции в 

миграционном процессе, которые различаются в двух отношениях: отъезд 

русскоязычного населения и рост миграции иностранных рабочих, который 

приобрел огромные масштаб. 

Для Республики Таджикистан, столкнувшаяся впервые с с массовым отъездом 

своих граждан в поисках работы в других странах, знание процесса миграции 

является актуальнейшим для государственного управления. 

В российско–таджикских отношениях трудовая миграция является 

определенной особенностью, поскольку рабочие из Республики Таджикистан 

являются в основном мигрантами именно в Россию. 

Российская Федерация в соответствии с экономическими и социально–

политическими возможностями, которые отвечают интересам граждан 

Республики Таджикистан, является очень привлекательной для рабочих 

мигрантов [19 с. 30]. Трудовые мигранты из Республики Таджикистан в основном 

сосредоточены в крупнейших российских городах Москве (25,7%), Санкт–

Петербурге (4,8%), Екатеринбурге (4,5%), Новосибирске (4,1%), Самаре (2,8%), 
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Казани (2,6%), Иркутске (2,5 %) и др. [55, с. 42]. Представленные цифры 

показывают, что развитые промышленные районы европейской части России 

характеризуются повышенным вниманием иностранных работников и более 

широкими возможностями для получения работы и социальных пособий для них. 

История отношений между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией насчитывает несколько веков. Россия стала одной из первых стран, 

признавших независимость Таджикистана. Основанием для развития нового типа 

отношений между Таджикистаном и Россией в контексте независимости стал 

Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами, 

который был подписан в Душанбе 8 апреля 1992 года. 

4 мая 1992 г. в Душанбе было открыто посольство Российской Федерации в 

Республике Таджикистан, а 18 декабря 1993 г. в Москве было открыто 

Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации [24, с.125]. 

Главным правовым документом в российско–таджикских отношениях 

является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 г. [13]. 

Следует отметить, что 7 сентября 1995 года Республика Таджикистан и 

Российская Федерация подписали соглашение об урегулировании двойного 

гражданства [40]. В соответствии с этим соглашением Республика Таджикистан 

признает право своих граждан на получение гражданства Российской Федерации 

без потери гражданства Таджикистана. 

Реализация положений этого соглашения поможет усилить миграцию 

таджиков и узбеков из Республики Таджикистан в Россию. Двойное гражданство 

узаконивает проживание тысяч жителей Республики Таджикистан с российским 

гражданством, предоставляя им все права граждан Таджикистана. 

Во многих российских городах созданы таджикские общественные 

объединения и культурные центры для оказания помощи и поддержки трудовым 

мигрантам и защиты их прав. Хотя эти организации и сообщества имеют 

культурный и социальный характер в соответствии со своими юридическими 
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обязанностями, они тесно сотрудничают с дипломатическими миссиями и 

консульствами для защиты прав и интересов трудящихся–мигрантов и 

регулирования своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством обеих стран. В ряде регионов Российской Федерации 

общественные организации работают организованно и успешно, членами которых 

являются жители Таджикистана и нерезиденты (т.е. трудовые мигранты) – из 

Таджикистана. Например, региональный общественный фонд «Таджикистан» во 

главе с Гвадаром Юривой и общественная организация «Инсон» по поддержке 

мигрантов и просителей убежища из Таджикистана помогают мигрантам 

защищать их права. Кроме того, Фонд занимается разрешением трудовых споров 

по поводу невыплаты заработной платы, поиска людей и судебных исков, а также 

расследует факты задержания и уголовного преследования граждан Республики 

Таджикистан. 

Правительство Таджикистана предпринимает значительные шаги для 

облегчения процесса миграции. Следует отметить, что Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон использует каждую сессию во время своих 

поездок в страны, где его соотечественники являются временными или 

постоянными жителями, чтобы поговорить с ними. После этих встреч часто 

принимались эффективные меры для защиты их прав и свобод. Результатом таких 

встреч является создание общественного общества "Союз таджиков России". 

Создание этого форума стало важной вехой в защите прав мигрантов из 

Таджикистана [39, c.115]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество между Республикой 

Таджикистан и Российской Федерацией по решению проблемы трудящихся–

мигрантов за рубежом позволяет позитивно решить проблемы таджикистанцев в 

принимающей стране.  

Проблема миграции населения Таджикистана, в дополнение к принятию 

закона об иммиграции, требует создания надлежащих условий для трудящихся–

мигрантов для работы в принимающей стране и изменению информированности 
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россиян о проблемах миграции. Речь идет об изменении, а также объединении 

разных народов, культур и традиций. 

  
 

2.2 Оценка современных трудовых миграционных процессов в Республике 

Таджикистан и Российской Федерации в 2000–х гг  

 

В конце двадцатого века, когда Таджикистан получил независимость, 

человечество увидело неудержимый рост процесса глобализации, который так 

или иначе охватывал все аспекты общественной жизни и жизни стран и народов 

во всем мире.  

В 2003 году законодательными структурами Республики Таджикистан и 

Российской Федерации было ратифицировано Соглашение о международном 

правительстве, обеспечивающее правовую базу для деятельности сторон, с целью 

образования правовой системы и механизма регулировки проблем миграции 

иностранных работников [48, с. 125]. 

С 2003 года были достигнуты соответствующие соглашения между 

министерствами и ведомствами Республики Таджикистан и Российской 

Федерации. Стоит отметить, что вследствие встречи президентов на саммите в 

Сочи (июнь) между Путиным и Э. Рахмоном политика в отношении мигрантов в 

начале года главным образом переменилась. На сегодняшний день проблема 

установления въездных виз для таджиков была снята после решения в Сочи.  

В октябре 2004 года было подписано международное соглашение «О трудовой 

деятельности и защите прав граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации и граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан» 

создающее благоприятные условия для работы жителей Республики Таджикистан 

в России [56, с. 74]. 

Результат многолетней работы обеих стран в области трудовой миграции 

проявился в изменениях, введенных 18 июля в Федеральный закон Российской 

Федерации «О правовом положении иностранных граждан». Они определили 
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создание благоприятных условий для миграции даже в сфере гуманизации 

миграционного законодательства Российской Федерации. На сегодняшний день 

основными проблемами жителей Республики Таджикистан являются 

бесчисленные факты трудоустройства без разрешения иммиграционных служб, 

которые решаются сотрудниками Министерства труда Таджикистана в результате 

отсутствия ответственности работодателей [56, с. 78]. В связи с расширением 

трудовой миграции при Посольстве Республики Таджикистан в Российской 

Федерации был создан отдел по работе с трудящимися–мигрантами. 

Постановлением правительства Республики Таджикистан также создано 

представительство Министерства внутренних дел в РФ, которое напрямую 

занимается защитой прав мигрантов [64, с. 192]. 

В рамках сотрудничества двух министерств было принято совместное решение 

о сертификации трудовых мигрантов на территории принимающей страны. 

Соответственно, в пяти крупных городах Российской Федерации были 

сформированы рабочие группы из сотрудников министерств внутренних дел 

обеих стран. По состоянию на август 2006 года 25 000 граждан Республики 

Таджикистан смогли получить паспорта гражданства, что легализовало их 

проживание в Российской Федерации, что является особенным опытом в странах 

СНГ при выдаче специального удостоверения личности [34, с. 110]. 

Важным итогом двустороннего взаимосотрудничества между Россией и 

Таджикистаном в сфере трудовой миграции стала ратификация соглашения о 

пребывании граждан Республики Таджикистан на территории Российской 

Федерации подписанная Президентом РФ В.В. Путиным в октябре 2012 года [28, 

c.154]. Документ устанавливает крайний срок в 15 дней для регистрации граждан 

Таджикистана в соответствующих регистрирующих органах, хотя ранее это было 

7 дней. Согласно протоколу этого соглашения, граждане Таджикистана получают 

разрешение на работу на три года, а не на один год как прежде. Кроме того, 

граждане Таджикистана могут продлить срок действия разрешения на работу без 

выезда за пределы страны. В настоящее время реализуется Соглашение о 
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государственном регулировании найма граждан Таджикистана на работу в 

Российской Федерации. 

Создание общественных организаций, которые регулируют процесс миграции, 

было вопросом времени. Одним словом, проблема прав и защиты таджикских 

мигрантов в Российской Федерации является предметом постоянной заботы всех 

представителей Республики Таджикистан, которые официально действуют в 

Российской Федерации. Помощь предоставляется национальными ассоциациями, 

общественными организациями Таджикистана, которые расположены и 

действуют в России. 

В январе 2008 года в Министерстве юстиции Российской Федерации был 

зарегистрирован Союз таджикистанцев России. Это мероприятие было 

направлено на сплочение, объединение проживающих в России таджикистанцев, 

а также налаживание их сотрудничества с государственными ведомствами, а 

также посольством. 

Рассмотрим основные вопросы межрегионального сотрудничества и 

государственного управления миграционными процессами с позиций Республики 

Таджикистан более подробнее. 

 За последние два десятилетия была создана нормативно–правовая база и 

приняты законы Республики Таджикистан «О миграции», «О беженцах», «О 

правовом положении иностранных граждан в РТ», «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», Концепция миграционной политики Республики 

Таджикистан, Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

за границу, программы внешней трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистан на период 2003–2005 гг. и 2006–2010 гг., Национальная стратегия 

трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу на период 2011–

2015 гг., Концепция привлечения зарубежных соотечественников в качестве 

партнеров развития отечества и ее План мероприятий на 2015–2020 гг., а также 

ряд других законодательных актов, регулирующих вопросы миграции[11, c.146]. 

Миграционные карточки для учета выезда и въезда трудящихся мигрантов 
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были разработаны и внедрены Таджикистаном одним из первых среди стран СНГ. 

Данные таблицы показывают, что в 2003–2013 гг. наблюдалась тенденция роста 

внешней трудовой миграции граждан Таджикистана (Приложение А). Но за 

период 2014–2016 гг. очевидна тенденция спада внешней трудовой миграции, 

основными причинами которой являются санкции США и некоторых государств 

ЕС по отношению к России, падение роста производства и курса рубля, а также 

значительное изменение законодательства Российской Федерации по вопросам 

мигрантов, в результате чего более 300000 граждан Таджикистана были внесены в 

список «запретников» и не имеют права въезда на территорию России сроком от 3 

до 5 лет. 

Таким образом, в Таджикистане сложилась ситуация, связанная с ростом числа 

обратных трудовых мигрантов. Такая ситуация приводит к появлению 

определенной напряженности в стране, поскольку количество рабочих мест 

меньше чем число работников [3 с. 7–15]. 

Одним из самых важных фактором стабильности Таджикистана является 

денежные переводы трудовых мигрантов. Каждый год, в надежде заработать 

достаточные средства к проживанию для себя и своей семьи, из Таджикистана в 

Россию выезжают сотни тысяч мигрантов. Только за последние десять лет сумма 

денежных переводов трудящихся мигрантов составила 27 022 млн долл. США [24 

с. 118], что подтверждает значительный вклад сферы миграции в социально–

экономическое развитие Таджикистана. 

Республика Таджикистан для улучшения сотрудничества в области миграции 

подписала ряд межправительственных соглашений с государствами–членами 

ЕАЭС, а именно: с Киргизской Республикой в 1998 г., с Российской Федерацией в 

2004 г., с Республикой Казахстан в 2005 г., с Республикой Беларусь в 2012 г. 

Ежегодно свыше 90% таджикских мигрантов едут в Россию, чтобы заработать. 

В связи с этим в 2013 г. был подготовлен проект международных 

правительственных соглашений с Российской Федерацией в сфере трудовой 

миграции, сотрудничестве миграционных служб, социальном обеспечении. Но до 
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сих пор в данном направлении не было ничего решено. И это свидетельствует о 

замедленности решения задач в целях улучшения положения мигрантов из 

Таджикистана со стороны уполномоченного государственного органа в лице 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 

[33, c.16]. 

Проблемность деятельности государственных органов Республики 

Таджикистан подтверждается еще одним примером, который также ведет к 

недопониманию. В 2010 году от имени правительства Таджикистана была 

сформирована рабочая группа по посредничеству в труде, которая разработала 

два законопроекта для трудовой миграции и частных агентств занятости. Обращая 

особое внимание на проблемы миграции трудящихся, при непосредственной 

координации правительства страны эти законопроекты были подготовлены в 2013 

году с учетом всего процесса трудовой миграции 

Однако судьба этих законопроектов до сих пор непонятна. И это при том, что 

Президент Республики Таджикистан в своем послании 2015 года, издал 

специальные инструкции по вопросам трудовой миграции. 

Сложность трудовой миграции в Таджикистане, как и в других государствах, 

хорошо известна зарубежным и местным экспертам, и это не считается 

постыдным. Ресурсы по трудоустройству для молодой страны многочисленны и 

уделяют особое внимание подготовке квалифицированных и 

конкурентоспособных работников с учетом хорошо известной концепции спроса 

и предложения с учетом условий на внутреннем и внешнем рынках труда. 

Следовательно, неправильный и непрофессиональный подход к принятию 

решений и самообману может серьезно повредить государственной политике в 

области иммиграции и, следовательно, потерять доверие иммигрантов и 

гражданского общества. 

В сравнении действий сотрудников иммиграционной службы можно 

упомянуть в качестве примера наиболее активной и полезной работы 

деятельность Миграционной службы при Правительстве Республики 
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Таджикистан. За период 2011–2013 гг. при непосредственной поддержке 

правительства и Президента Республики Таджикистан было и подписаны 

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 

РФ об освобождении граждан Республики Таджикистан от постановки на учет на 

территории РФ в течение 15 дней, Соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством РФ об осуществлении трудовой 

деятельности гражданами сторон на территории друг друга сроком до 3 лет [39, 

c.117]. 

С ноября 2013 г. уполномоченным государственным органом страны по 

вопросам миграции является Министерство труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан. Но он не имеет особой силы и не может 

влиять на принятие решений. Поэтому за последние 4 года, как упоминалось 

ранее, не было подписано ни одного международного соглашения по улучшению 

положения мигрантов. Министерству хватает других важных направлений 

деятельности, которые включают занятость, занятость, профессиональную 

подготовку молодежи, обучение и занятость безработных и трудящихся–

мигрантов и ряд других сложных вопросов. В связи с этим указанное 

министерство не может справиться с проблемами миграции, которые остаются на 

заднем плане и ухудшают миграционную ситуацию. 

Наиболее эффективным способом решения проблемы трудовой миграции 

является интеграция в евразийское пространство. Эта проблема может быть 

объяснена важностью улучшения положения трудящихся–мигрантов на 

территории государств–членов ЕАЭС, в частности Российской Федерации. Опыт 

Кыргызской Республики в ЕАЭС показывает, что пребывание трудящихся–

мигрантов на российской земле и их социальная и правовая защита имеют 

совершенно другую характеристику и значительно улучшили ситуацию с 

мигрантами. 

Столкнувшись с ежедневными проблемами таджикских трудовых мигрантов, 

можно перечислить некоторые из приоритетов для мигрантов из стран–членов 
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ЕАЭС: свобода передвижения на территории этих государств, двусторонняя 

миграция работников, повышение социальной защищенности, запрет миграции 

нелегальных работников, свободное получение разрешения на работу, а также 

сдача теста на свидетельство о знании русского языка, истории и норм 

российского права, а также ряд других недоступных льгот для граждан 

Таджикистана[53, c.112]. 

Таким образом, у Республики Таджикистан есть выбор – вступать в ЕАЭС или 

нет, и разные слои общества имеют разные взгляды на этот вопрос. Но я хотел бы 

отметить, что государства–члены ЕАЭС наиболее близки к Таджикистану во всех 

отношениях, у них общая история, культура, контакты между людьми, 

сложившиеся экономические и экономические связи, практически тот же 

менталитет и другие аспекты.   

Также стоит отметить, что во время нестабильной политической ситуации и 

гражданской войны в Таджикистане 1990–х гг. именно эти соседние государства 

пришли на помощь нашей стране и приложили максимум усилий для 

восстановления мира и национального согласия в Таджикистане, тем самым внеся 

свою лепту в дальнейшее возрождение спокойной и благополучной жизни народа 

Таджикистана. Начало деятельности любого сообщества сопровождается 

некоторыми неурядицами и неотработанными механизмами, но это не может 

перечеркивать благие намерения государств–партнеров. Во всяком случае, 

Таджикистан может провести, к примеру, всенародный референдум, 

заблаговременно опубликовав реальное заключение комиссии о всех плюсах и 

минусах вхождения страны в ЕАЭС, чтобы окончательно определиться с выбором 

народа, а народ в решении вопросов достижения благополучия и устойчивого 

развития страны не ошибается. 

 

 

      2.3 Основные тенденции развития законодательного регулирования процесса 

трудовой миграции из Таджикистана на внутреннем рынке труда Российской 
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Федерации за 2019 год.   

 

В Таджикистане иммиграционная политика является неотъемлемой частью 

внешней и внутренней политики правительства, и ее реализация является одним 

из приоритетов правительства. Иммиграция влияет на многие аспекты социальной 

жизни, как на социальное, экономическое, внешнеэкономическое, 

демографическое развитие, так и на национальную безопасность Таджикистана 

[2, c.54]. 

В Таджикистане регулирующие принципы по вопросам миграции и поддержки 

прав мигрантов осуществляются на следующих уровнях:  

– на государственном уровне (Конституция, законы и нормативные акты 

Республики Таджикистан, Указы Президента Таджикистана, Постановления 

Правительства Таджикистана, Мин. Организационно–правовые акты министерств 

и ведомств); 

– на уровне местного самоуправления (организационные действия местных 

органов власти и должностных лиц местного самоуправления); 

– на международном уровне (результат многосторонних и двусторонних 

соглашений с другими странами в области миграции), а также в соответствии с 

международно–признанными принципами и международным и европейским 

правом. 

Правовая основа иммиграционной политики регламентируется Конституцией 

Республики Таджикистан «Правовое положение иностранных граждан в 

Республике Таджикистан», «Регистрация иммигрантов иностранных граждан и 

нерезидентов в Республике Таджикистан», Постановления Правительства 

Таджикистана, а также международные договоры и соглашения были 

ратифицированы Республикой Таджикистан. Эти законы обеспечили 

законодательное выполнение ряда функций по регулированию иммиграционных 

отношений. 

Следует отметить, что сегодня количество регулирующих действий в области 
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миграции (в основном связанных с этой обязательной частью) в рамках 

законодательства Таджикистана очень велико, помимо действующих указов 

Республики Таджикистан, различных министерств и ведомств. а также десятков 

международных правительственных соглашений. Такое разнообразие 

подчеркивает функцию систематизации нормальных правовых норм в области 

иммиграции. В то же время его необходимо привести к структурному единству, с 

тем чтобы обеспечить внутреннюю независимость различных норм, а также 

изучить возможные пробелы и противоречия между законом и общеизвестными 

принципами и международным правом [11, c.147]. 

Российское законодательство по вопросам миграции весьма обширно, но и не 

охватывает всех проблем миграции и все категории мигрантов. Кроме того, оно 

чрезвычайно подвижно. Российское миграционное законодательство включает 

более десяти федеральных законов, свыше ста указов президента, постановлений 

и распоряжений правительства, нормативных правовых актов различных 

министерств и ведомств, десятки межгосударственных и межправительственных 

соглашений (Приложение В). 

13 июня 2012г. была принята «Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», определяющая цели, 

принципы и меры по ее реализации [22]. Она может стать интегрирующей 

основой миграционного законодательства. Однако правовая база по вопросам 

миграции создается в некоторой степени методом проб и ошибок. 

В целях благоприятного нахождения мигрантов на территории Российской 

Федерации, Правительство РФ должно обеспечить защиту прав и свобод 

национальных меньшинств, гарантировать сохранение родного языка, создать 

условия для его изучения и развития, сохранить самобытность культурного 

творчества путем поддержания свободных и беспрепятственных контактов с 

представителями родственных групп населения. Общая схема трудоустройства 

иностранных граждан приведена в Приложении С. 

Важным итогом в модернизации системы государственного и муниципального 
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управления в области регулирования межнациональных отношений и актуальных 

аспектов миграции было подписание 22 октября 2013 года Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 

[10]. 

По Федеральному закону в полномочия государственных должностных лиц 

основных структур Российской Федерации входят соответствующие полномочия 

в области взаимодействия, таких как укрепление межконфессиональных 

отношений; предотвращение дискриминации по признаку национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; социокультурная адаптация 

иммигрантов. 

Во всех случаях для привлечения иммигрантов необходимо рассмотреть их 

первоначальный запрос и сохранить определенный баланс, а также создать 

социально–правовую базу, которая регулирует их прибытие и пребывание в 

России. 

Необходимость эффективного участия мигрантов в трудовом процессе, а 

также устранение социальной напряженности делает проблему их социальной 

поддержки и реформы реальностью. Фактически, «поскольку направление 

иммиграционной политики России переходит на социальную арену, проблема 

иммигрантов имеет большое значение» [27, с. 34]. 

Особое значение имеет то, что ключевая роль Федеральной иммиграционной 

политики России заключается также в формулировании условий для 

осуществления и включения мигрантов, защиты их прав и свобод и обеспечения 

социальной защиты. 

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 13 

июня 2012 года, направлена на развитие миграции в Российской Федерации и 
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создание центров медицинского освидетельствования мигрантов, создание 

инфраструктуры для интеграции трудовых мигрантов, курсы и изучение языка и 

культуры Российской Федерации. Концепция также направлена на 

предоставление социальных, медицинских и образовательных услуг иностранным 

гражданам и членам их семей на основе их правового статуса. Но есть разные 

типы действительных иммигрантов, которые подразделяются в зависимости от 

статуса: 

– временно пребывающий в РФ; 

– временно проживающий в РФ; 

– постоянно проживающий в РФ; 

– обладающий особым статусом [23]. 

Речь идет не о создании особого статуса для трудового иммигранта, а о типе 

работы на иммиграционной карте, записи о том, что она должна прибыть в 

Россию, и так далее. 

Если это не показано, то трудовой мигрант не имеет права на работу и 

социальную поддержку. Как упоминалось ранее, хотя значительная часть 

иммигрантов работает нелегально, они не подлежат базовым потребностям 

социальной поддержки. 

Легальные трудовые мигранты могут рассчитывать на социальную поддержку 

следующим образом: 

Оплата наличными (раз в месяц) 

Натуральная помощь (одежда, раздача еды) 

Предоставление жилья 

Медицинское и пенсионное страхование 

Предоставление возможностей для работы и учебы и многое другое. 

Социальные гарантии для трудовых мигрантов предоставляются не так полно, 

как в случае с россиянами. Однако, если мигрант зарегистрирован в качестве 

работника агентства по трудовому договору, он или она гарантирован так же, как 

и российские работники. Однако отношение к мониторингу социального 
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обеспечения варьируется между иммигрантами и гражданами России. 

Для самих иммигрантов уровень оплаты очень важен. Согласно опросу, 

соглашение, установленное в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, не имеет значения для иммигрантов. Российские 

работники, напротив, уделяют больше внимания социальным гарантиям. [41, с. 

82]. 

Средняя зарплата иммигрантов немного отличается от доходов в России. В то 

же время трудовые мигранты работают усерднее, чем коренные россияне. 

Отчасти это связано с тем, что трудящиеся–мигранты занимают 

низкокачественные рабочие места. В то же время необходимо учитывать 

существование теневой экономики, в которой часто работают мигранты, 

получающие низкую заработную плату за свою работу. 

Существуют нарушения трудового законодательства, в дополнение к 

социальным и трудовым правам мигрантов со стороны работодателей. 

Наиболее распространенное нарушение трудовых прав мигрантов: 

– несвоевременная выдача зарплаты; 

– предоставление трудового отпуска меньшего, чем устанавлено законом; 

– незаконное увольнение; 

– нарушения охраны труда и техники безопасности и прочее. 

Законодательная база в Российской Федерации до сих пор не позволяет 

гарантировать юридическое равенство трудовых прав мигрантов с правами 

граждан принимающей страны. 

Однако иностранным рабочим гарантируется первый вид социальной 

поддержки. Это означает получение медицинской помощи от трудовых 

мигрантов. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 

186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации» установлены условия 

получения медицинской помощи иностранными гражданами, а также 
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учреждения, которые имеют право оказывать медицинскую помощь [23].  

Как граждане Российской Федерации, трудящиеся–мигранты имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание в случае тяжелого заболевания или 

опасного для жизни заболевания. 

Иностранные граждане, которые получили обязательное медицинское 

страхование, имеют право использовать его как часть обязательного 

медицинского страхования для получения бесплатной медицинской помощи. 

Если требуется экстренное медицинское вмешательство (болезнь, несчастный 

случай, травма, отравление и т. д.), Иностранцы получают равную бесплатную 

медицинскую помощь с гражданами России (государственными и 

муниципальными медицинскими организациями). 

Неотложная медицинская помощь (включая машины скорой помощи и 

специализированные машины скорой помощи) предоставляется на контрактной 

основе для предоставления платных медицинских услуг, и иностранный рабочий 

имеет право добровольно оформить медицинскую страховку. 

При реальной стоимости медицинских услуг регулярная медицинская помощь 

будет оказываться в обычном режиме. Кроме того, в некоторых случаях 

иностранный гражданин обязан предоставить необходимую медицинскую 

документацию, если таковая имеется (информация об испытаниях, история 

болезни и т. Д.). 

Конечно, когда указ вступил в силу, иммигранты расширили свой доступ к 

медицинской помощи. 

Таким образом, в России создана социально–правовая база для оказания 

социальной поддержки мигрантам, особенно работникам. Этот процесс еще не 

завершен. В существующей социально–экономической ситуации необходимо 

дальнейшее развитие сотрудничества с работодателями и трудящимися–

мигрантами на основе международно–правовых документов, касающихся 

социальной защиты трудящихся–мигрантов. 

По результатам обзора истории развития трудовой миграции между 
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Республики Таджикистан и Российской Федерацией с целью выяснить основные 

этапы перемещения рабочей силы из Таджикистана в РФ можно сделать 

следующие выводы. 

1. История российско–таджикских отношений в области трудовой миграции 

свидетельствует о постепенном формировании диалога и сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Только активное 

сотрудничество государственных органов обеих стран по решению проблемы 

трудящихся–мигрантов в будущем позволит найти позитивные решения в 

принимающей стране и их легализации в будущем. 

2. С начала 2000–гг между государственными органами Республики 

Таджикистан и Российской Федерации были достигнуты различные соглашения, 

которые регулируют проблемы миграции иностранных работников и создают 

благоприятные условия для работы жителей Республики Таджикистан в России. 

Во внутренней миграционной политике Таджикистана также создана 

значительная нормативно–правовая база, регулирующая вопросы внешней 

миграции. Но при всех ее достоинствах, существуют значительные проблемы в 

области поддержки таджикских мигрантов в России, которые остаются на втором 

плане в Республике и усугубляют миграционную ситуацию. 

Одной из наиболее эффективных форм решения проблем трудовой миграции, 

является интеграция в евразийском пространстве. Этот вопрос можно отнести к 

наиболее важным для улучшения положения трудящихся мигрантов на 

территории государств – членов ЕАЭС, и прежде всего Российской Федерации.  

3. Российское законодательство по вопросам миграции весьма обширно, но, 

оно не охватывает всех проблем миграции и все категории мигрантов.  

Значительное воздействие на миграционный процесс оказывают как нормативно–

правовые факторы, так и объективные условия, определяющие поведение 

мигрантов. К таким факторам относятся, например, изменение курса рубля, новые 

санитарные правила и постановка на миграционный учет.  

Проблема миграции населения Таджикистана в Россию в дополнение к 
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развитию иммиграционного законодательства, созданию подходящих условий для 

трудящихся–мигрантов для работы в принимающей стране, требует также 

изменения информированности россиян о проблемах миграции и самоуправления, 

изменения психологии мигрантов, а также интеграции культур и традиций разных 

народов. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В     

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МИГРАНТОВ ИЗ   

ТАДЖИКИСТАНА  

      3.1 Приоритетные направления государственной политики РФ в сфере 

регулирования трудовых миграционных потоков из Таджикистана   

      Принятие новой миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 

годы (Концепция миграционной политики РФ) не сопровождалось всесторонним 

обсуждением в экспертном сообществе. В то же время проблема миграции 

заслуживает большего внимания и углубленного анализа. 

К сожалению, этот документ, который был принят по указу Президента РФ, 

несмотря на цели стать документом национального уровня, при тщательном 

изучении больше выступает как программа действий Министерства внутренних 

дел (МВД) по направлениям его компетенций [28, с.168]. Фактически это не 

документ национальной политики, а программа действий на шесть лет. Его план 

реализации является четким подтверждением этого, хотя другие исполнительные 

органы также участвуют в реализации этих отдельных областей. 

Скорее всего, это, как представляется, является более общей тенденцией, 

поскольку ранее неосуществленная версия Концепции (2007–2017 гг.), в которой 

утверждалось, что она имеет именно национальный охват, была отложена в 

сторону [42, с.8]. Тот факт, что набор предварительных руководящих принципов 

для национальной миграционной политики вышел за рамки утвержденного 

проекта и регулируется другими документами стратегического планирования, 

ответственность за его реализацию лежит на соответствующих руководящих 

органах. Таким образом, даже не сектор, а департамент фактически поддерживает 

бюрократические принципы постановки целей, составления планов для 

реализации и оценки конкретных результатов деятельности (оценки воздействия). 

Миграционная политика ведущих принимающих стран основана на принципе 

регулирования определенных категорий (отбор и отсев) трансграничных 

мигрантов в рамках программы с учетом текущих и будущих социально–
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экономических потребностей страны, состояния национального рынка труда. В 

современном контексте основным направлением национальной политики этих 

стран являются проблемы миграции работников (выборочные принципы отбора 

нужных категорий иностранных работников), борьба с нелегальной иммиграцией, 

проблемы мигрантов и нелегальных мигрантов (сокращение потока вновь 

прибывших).  

Это не означает игнорирование других аспектов и трансграничной миграции, 

но приоритеты большинства принимающих стран сегодня одинаковы. Поэтому 

верно то, что миграция рабочих практически вышла за рамки новой концепции, 

но не может не вызывать вопросов. 

Следует отметить, что ранее политика в отношении трудящихся–мигрантов 

была включена в Государственную программу «Содействие занятости населения» 

в качестве отдельной подпрограммы (2013–2016 годы) [44, с.72]. Однако во время 

административных изменений и упразднения Федеральной миграционной службы 

(ФМС) она практически исчезла в других ведомственных программах. Кроме 

того, вместо скоординированного взгляда на национальную иммиграционную 

политику, были различия ведомственного подхода на эти цели и задачи. 

Стоит отметить, что, согласно последней версии Госпрограммы «Содействие 

занятости населения» Министерства труда и социальной защиты (март 2019–2019 

2019 гг.), национальному рынок труда не может принимать избыточное 

количество иностранных работников в целях обеспечения приоритетного права на 

трудоустройство граждан России [59]. 

Защита прав своих граждан является ключевой частью иммиграционной 

политики любой принимающей страны. Другое дело, что в зависимости от 

конкретной ситуации требуются разные виды защиты и могут использоваться 

разные наборы мер. В последней версии этой Государственной программы доля 

привлекательных иностранных работников в «общей численности рабочей силы 

(экономически активного населения)» в 2024 году не будет превышать 2,4 

процента. [62, с. 16]. 
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Установление предела допустимой доли иностранных работников, ее 

сокращение и распространение на отдельные отрасли является одной из наименее 

дорогостоящих мер создания рабочих мест для граждан Российской Федерации 

при отсутствии других средств их возможностей [55, с.173]. Таким образом, 

игнорируется не только основной фактор привлечения иностранных работников – 

отсутствие адекватных национальных кадров, но и создание новых рабочих мест 

для своих людей. 

В то же время есть еще один документ стратегического планирования, 

подготовленный Министерством экономического развития – «Прогноз 

социально–экономического развития Российской Федерации» – в котором 

миграционный прирост является одним из основных источников роста населения 

в средне– и долгосрочной перспективе.  При этом наиболее важным аспектом 

долгосрочной миграционной политики является привлечение с учетом 

потребностей рынка труда иностранных квалифицированных (КC) и 

высококвалифицированных (ВКС) специалистов [54, с. 24–25]. 

При разработке этого подхода министерство предлагает сделать более простой 

процедуру привлечения в РФ высококвалифицированных специалистов [61, 

с.175]. Действующее законодательство устанавливает основные критерии уровня 

оплаты труда. Так, для тех, кого приглашают работать в особых экономических 

зонах, уровень должен составлять не менее 58 тысяч рублей. Каждый месяц для 

тех, кто работает в научной сфере – не менее 83 тысяч рублей и не менее 167 тыс. 

руб. для остальных. Количество разрешений на работу для ВКС не указано, 

известно, что они выдаются на срок до трех лет с возможностью продления 

разрешения на работу. Они могут подать заявление на получение вида на 

жительство для себя и членов своей семьи. В 2018 году трудовым мигрантам 

было выдано 28,2 тыс. разрешений на работу.  

По мнению Министерства, необходимо снизить лимит «зарплаты», чтобы 

расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, ведомство предлагает 

создать возможность проверки долгосрочных навыков на основе опыта работы 
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или специализации, что позволит расширить доступ аналогичных специалистов 

на рынок труда без привязки к конкретному работодателю. Чтобы упростить 

долгосрочное пребывание ВКС и иностранцев, окончивших вузы в России, 

министерство предлагает им дать возможность просто получить российское 

гражданство, не выходя из их существующего гражданства [45]. 

Привлечение ВКС является важной частью иммиграционных программ 

принимающих стран, а ограничение заработной платы является достаточным 

инструментом для регулирования их прибытия. Однако в этом случае акцент на 

увеличение численности в ущерб качеству специалистов, игнорирование 

реальных потребностей работодателей является сомнительным. Такой подход 

предполагает недостаточное использование иностранных вузов, в том числе 

выпускников российских вузов. Многие принимающие страны уже полностью 

столкнулись с этой проблемой [41, с. 87]. 

Можно сказать, что существует много различий во взглядах на 

иммиграционную политику различных федеральных органов исполнительной 

власти в зависимости от сферы их компетенции. И, возможно, не случайно, что 

после ратификации Конвенции координирующая роль в иммиграционной 

политике была возложена на Управление Администрации Президента для защиты 

конституционных прав граждан и рабочих групп под ее руководством [22, 23]. 

Российский рынок труда остается основным потребителем рабочей силы из 

Таджикистана и других азиатских стран, несмотря на все разговоры о снижении 

его привлекательности для трудовых мигрантов, их доступа к другим рынкам 

труда [33, с.65]. Возможности диверсифицировать поток рабочих–мигрантов из 

Таджикистана сегодня достаточно ограничены, а изменение численности 

рабочих–мигрантов в России определяется изменениями в иммиграционной 

политике в режиме онлайн, пребыванием иностранцев в стране, 

законодательными изменениями в направлении усиления требований к 

нахождению иностранцев в стране, стремлением увеличить их отчисления в 

бюджет [8, с. 225]. 
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В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал соглашение с 

Таджикистаном о регулярном наборе его граждан на временную работу в России. 

Таджикская сторона обязана назначить или создать агентство для отбора 

кандидатов на организационные назначения. 

Соглашение не освобождает иммигрантов от получения разрешения на работу, 

но согласно организационному набору иммигрант может быстро и без 

посредников решить вопрос и оформлением документов. 

Если мигрант едет в Россию через организационный набор, работодатели 

несут ответственность о его регистрации. Он должен зарегистрировать мигранта в 

установленные сроки. 

Продолжительность пребывания в России будет зависеть от 

продолжительности срока, указанного в документах. Если договор с 

работодателем будет утвержден на один год, регистрация будет автоматически 

продлена на этот период, и иммигранту не придется выезжать из страны. 

Организационный набор обещает больше облегчить положение трудовых 

мигрантов в Российской Федерации. 

В этом смысле характер внешнеполитического взаимодействия с 

иммиграционной политикой является показательным. В частности, это касается 

«иммиграционной амнистии» и регулярного найма иностранных работников. 

Строгость закона в России и несбалансированность правоохранительных органов 

в области санкций за нарушение правил пребывания иностранцев в стране долгое 

время подвергались критике со стороны правозащитников. В качестве средства 

решения ресурсных проблем предлагаются периодические иммиграционные 

амнистии для людей, которым запрещен въезд в страну за мелкие преступления, а 

также за нарушение условий жизни. 

 В то же время, в Концепции данный инструмент регулирования миграции не 

упоминается. При этом, в Европейском Союзе и ряде других принимающих стран 

до недавнего времени этот тип действия (регулирование) широко использовался, 

вызывая широко распространенные противоречия [47, с.17]. Однако до недавнего 
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миграционного кризиса Европейский союз признал необходимость отдельных 

процедур регулирования положения мигрантов, а не массовых кампаний. 

В российской практике предложения об иммиграционной амнистии вызывают 

больше вопросов, чем четких ответов, и реальных возможностей для их 

реализации нет. Фактически, это также подтверждается тем фактом, что, несмотря 

на настойчивые предложения Таджикистана, миграционная амнистия была 

отклонена в течение года, хотя Таджикистан занимает второе место по количеству 

рабочих–мигрантов, приезжающих на работу в Россию. (2018 год – 1 миллион 

человек) [40]. 

Что касается регламентированного набора иностранных работников, то, как 

упоминалось ранее, организация сбора временных трудовых мигрантов 

достаточно обширна в мире. Кроме того, это одна из немногих новых концепций, 

которая напрямую связана с трудовой миграцией. Такой подход к 

иммиграционной политике кажется очень перспективным. Не случайно, что 

соглашение о регулировании найма с Таджикистаном стало вторым шагом в этом 

направлении после аналогичного соглашения с Узбекистаном [51, с.113]. 

Хотя страны–доноры согласны с тем, что национальные органы несут 

ответственность за их выполнение договорами, Россия не несет такой 

ответственной ответственности. Все вопросы, регулирующие взаимодействие 

между сторонами, относятся к конкретным областям или конкретному персоналу, 

что не может не создавать проблем, требующих юридического и нормативного 

разрешения на федеральном уровне. 

Дело в том, что в нашем случае организационный набор делается между 

странами с безвизовым режимом, в отличие от большинства принимающих стран, 

которые прекращают действие соглашений со странами, не имеющими 

безвизового въезда. 

Таким образом, систематический рабочий и стимулирующий механизм для 

регулярной организации иностранных работников с желаемой квалификацией и 

профессиональной принадлежностью в нашем случае необходим, чтобы 
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конкурировать с безвизовыми трудовыми мигрантами, за их работу и 

относительную свободу. Необходимо использовать их, чтобы выбрать рабочие 

места и приемлемые варианты занятости. Естественно, без участия 

правительственных учреждений принимающей страны, без поиска приемлемого 

баланса между использованием различных форм взаимодействия создание 

подходящего канала для регулируемого набора иностранных работников может 

остаться хорошей надеждой. 

 

      3.2 Перспективы и последствия трудовой миграции для Российской 

Федерации и Республики Таджикистан в ближайшее время 

 

Сегодня Российская Федерация является страной–получателем мигрантов. 

Причиной притока иностранных граждан в Россию является не только потому, 

что Россия находится в центре многочисленных миграционных процессов, но и 

из–за особенностей политики правительственных лидеров, которые помогают 

привлечь больше рабочих–мигрантов в Российскую Федерацию. 

Важно понимать, что участие мигрантов в Российской Федерации является 

двусторонним процессом. Так, например, есть два противоположных мнения. 

С одной стороны, привлекательность иммигрантов может сделать российскую 

экономику более конкурентоспособной благодаря более профессиональным и 

более дешевым рабочим ресурсам. Чтобы удержать население на одном уровне, 

необходимо привлекать более 700 000 иммигрантов в год, а поддерживать 

население трудоспособного возраста (что важно для экономики) – более одного 

миллиона в год. Чтобы сохранить благосостояние и экономический рост 

населения, к середине XXI века Российская Федерация должна впускать не менее 

20 миллионов трудовых мигрантов [40]. 

Однако, с другой стороны, привлечение непрофессиональных мигрантов не 

способствует увеличению ВВП на душу населения. Долгосрочный экономический 

рост возможен только из–за увеличения рабочей силы – это возможно из–за 
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повышения квалификации, увеличения заработной платы и покупательной 

способности людей. Однако из–за притока малоквалифицированных мигрантов, 

напротив, доля населения с низким уровнем участия и низкой заработной платой 

возрастет. 

Характерной чертой Российской Федерации остается высокий уровень тайной 

безработицы – преднамеренная работа в организациях с низкой заработной 

платой, но не предоставление рабочих мест и широкомасштабные требования к 

квалификации работников. 

С одной стороны, повышение привлекательности может привести к 

сокращению потока мигрантов при одновременном сокращении числа 

нелегальных иммигрантов, в настоящее время насчитывающего 3–5 миллионов, а 

с другой стороны, к повышению качества этой миграционной рабочей силы. 

В настоящее время в ближайшем будущем компенсация за потерю 

естественного населения в результате миграции в нашу страну по–прежнему 

актуальна, как и прежде, поэтому основным приоритетом иммиграционной 

политики Российской Федерации является привлечение мигрантов из–за рубежа. 

[49, c.15]. 

Для привлечения «выгодных иммигрантов» в Российскую Федерацию 

необходимо разработать механизм избирательной политики по привлечению 

иммигрантов. 

Необходимо пересмотреть и переоценить российское законодательство, чтобы 

облегчить процесс получения гражданства для представителей местного 

населения Российской Федерации и граждан других стран. Для вновь прибывших 

граждан важно обеспечить правовую и экономическую поддержку, с тем чтобы 

иностранные рабочие не оставались без внимания и чувствовали постоянную 

поддержку правительства на всех уровнях управления. Также возможно создание 

и продвижение государственных средств для финансовой и моральной помощи 

иностранным рабочим. 

На федеральном уровне необходимо не только принять меры, но и внедрить 
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системный метод на региональном и региональном уровне для размещения 

мигрантов и содействия их интеграции в российское общество. 

Предлагается, чтобы Российская Федерация включила в свой план по 

осуществлению иммиграционной политики, направленной на решение 

геополитических, трудовых и демографических проблем, пункты, которые 

определяют конкретные предложения о ресурсах занятости, а также программ, 

направленных на иммиграционную политику в России, которая будет учитывать 

этнические, культурные аспекты проблемы миграции. 

Желаемое распределение трудовых мигрантов в России должно быть 

приоритетом для страны и должно осуществляться в интересах экономического 

развития страны. Баланс рынков труда в организационных органах Российской 

Федерации и отдельных муниципалитетах должен учитывать демографическую и 

миграционную ситуацию в некоторых частях страны, ситуацию на рынке труда 

[49, с.68]. 

Реализация этого приоритета должна сочетаться со следующими действиями. 

Во–первых, необходимо упростить процесс получения иммиграционных 

документов для резидентов на постоянное проживание в новостройках. 

Во–вторых, важно поощрять экономическое возвращение мигрантов в новые 

районы развития – например, вводить финансовые стимулы и налоговые льготы 

для людей, которые выбрали новый район развития для постоянного проживания; 

В–третьих, необходимо адаптировать расширенное распределение к 

передовым экономическим и демографическим реалиям. 

А также создание и создание современной высококачественной 

инфраструктуры для людей из новых областей развития, чтобы вести 

комфортную жизнь. 

И, наконец, необходимо «ускорить работу государственных органов и 

финансово–экономических групп соседних стран с целью привлечения людей для 

работы в новых областях развития». 

Существует острая необходимость в измерении уровня ответственности 
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органов власти основных органов Российской Федерации для решения 

миграционной проблемы – в этом отношении можно решить многие практические 

вопросы, связанные с реализацией иммиграционной политики. Для улучшения 

миграционной ситуации в стране, во–первых, необходимо наладить четкое 

взаимодействие между федеральными землями и государственной властью 

основных структур Российской Федерации. [31, c. 20]  

На федеральном уровне необходимо повысить регулирующую роль 

государства в распределении миграции и темпах миграции, укрепить некоторые 

законодательные силы Российской Федерации для регулирования миграционного 

процесса, создать систему регистрации иммиграции, координировать всю 

деятельность по обслуживанию, связанную с вопросами иммиграционной 

политики, и работать с этническими группами на постоянной основе. 

Для повышения эффективности иммиграционной политики в Российской 

Федерации можно было бы ужесточить контроль за деятельностью работников, 

которые предоставляют прямые государственные услуги для предотвращения 

коррупционных сделок. 

Регулирование миграционного процесса должно сопровождаться «обменом 

соответствующей информацией со странами происхождения мигрантов, в 

частности для предотвращения и пресечения нелегальной миграции, для 

обеспечения безопасности государства» [63, c.12] 

Анализ собранных данных по Таджикистану обеспечивает основу для 

выявления коренных причин миграции: высокий рост ресурсов занятости, 

недостаточное количество рабочих мест, а также низкая заработная плата и т. д. 

По этой причине многие подходящие жители предпочитают искать работу за 

пределами республики. 

В то же время иммиграционная политика Российской Федерации играет 

решающую роль в создании миграционного потока иностранных работников для 

таджикского населения из–за значительных экономических возможностей, 

культурных и исторических факторов и спроса на трудовые ресурсы. 
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Социальные сети являются мощным мотивирующим фактором для таджиков, 

которые хотят путешествовать из Таджикистана в Россию, чтобы заработать 

деньги. [36, c.8]. 

Трудовая миграция имеет много положительных и отрицательных 

последствий. Обширная миграция работников снижает давление на национальный 

рынок труда. Денежные переводы от трудовых мигрантов являются важным 

источником иностранной валюты. Доход трудовых мигрантов повышает уровень 

жизни населения, улучшает платежный баланс республики. В то же время лучшая 

и самая трудоспособная часть населения покидает страну, тем самым ослабляя 

национальную экономику. Однако современная миграция иностранных 

работников в целом выгодна для республики, поскольку помогает решить многие 

серьезные социально–экономические проблемы. 

Чтобы в Республике Таджикистан существовали разумные правила 

распределения трудовых ресурсов, необходимо разработать эффективную 

иммиграционную политику. Правительственные чиновники должны укреплять 

сотрудничество с Россией и Казахстаном в организации миграционных 

процессов. В связи с этим России и Таджикистану рекомендуется координировать 

свои действия с национальными законодательными актами для создания единой 

нормативно–правовой базы для ЕЭП [41, c.28]. 

В ближайшие годы Правительство Республики Таджикистан, как ключевой 

компонент мер по регулированию миграционного процесса, планирует 

добровольно сократить миграцию иностранных работников. Для республики 

особенно важно разработать и реализовать долгосрочную программу, 

направленную на увеличение объема ресурсов для трудоустройства за рубежом, и 

создать механизм для привлечения финансовых ресурсов мигрантов в Республику 

Таджикистан. 

Из–за низкого уровня профессиональной подготовки иммигранты выполняют 

непрофессиональную низкооплачиваемую работу. Большинство рабочих–

мигрантов являются сезонными работниками, которые мигрируют на работу 
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весной и возвращаются зимой. 

Многие трудящиеся–мигранты нанимаются на устной основе без выполнения 

контрактов и, как следствие, лишаются государственных социальных гарантий. В 

случае получения травмы или смерти они, или их родственники могут не иметь 

возможности полагаться на защиту или компенсацию, независимо от возраста в 

Службе социального обеспечения. 

Отсутствие правовой базы для трудящихся–мигрантов в самой республике и 

многие трудности в достижении их назначения также не способствуют защите 

интересов трудовых мигрантов. Семьи трудовых мигрантов также косвенно 

страдают в отсутствие главы семьи. 

Основными причинами миграции рабочих являются отсутствие новых рабочих 

мест, низкая заработная плата, бедность и отсутствие возможностей в республике. 

Кроме того, таджикские рабочие считаются дешевыми, что делает их 

предпочтительными работодателям в странах СНГ [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономические 

факторы миграции работников в Россию и другие страны СНГ таковы: 

– необходимость работы 

– относительно высокая заработная плата;  

– возможность получения гражданства Российской Федерации, постоянной 

работы и дома; 

– обеспечение качественным питанием и другими предметами; 

– возможность получить профессиональную и продвинутую подготовку. 

Анализируя текущую ситуацию в республике, можно предположить, что 

безработные граждане Таджикистана продолжат выезжать в Российскую 

Федерацию в поисках работы. 

Именно среди стран СНГ у этой страны есть прекрасная возможность 

привлечь значительную часть безработных, потому что помимо проблем, 

связанных с финансовым кризисом, растет валовой внутренний продукт страны, и 

это создает новые рабочие места. И не могут быть получены без использования 
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трудовых мигрантов из других стран. 

С одной стороны, Правительство Республики Таджикистан в определенной 

степени заинтересовано в выезде трудовых мигрантов. Однако каждый иммигрант 

приносит определенную сумму денег в республику и вносит свой вклад в 

укрепление экономики своей страны. Известно, что трудовые мигранты 

перечисляют в республику в среднем 200–300 миллиардов рублей в год, не говоря 

уже о сумме, ввозимой трудовыми мигрантами без использования банковских 

услуг. 

Таким образом, важность трудовой миграции для Таджикистана очевидна. 

Поездка в Российскую Федерацию для сотен тысяч правомочных жителей 

позволяет Таджикистану решить ряд серьезных социально–экономических 

проблем. Во–первых, трудовая миграция уменьшает проблему безработицы в 

Таджикистане, снижает некоторую социальную напряженность в обществе и, 

вероятно, получит значительные валютные ресурсы, что в конечном итоге 

работает на национальную экономику Таджикистана.  

С другой стороны, трудовая миграция за границу имеет свои недостатки, а 

именно: 

Нынешняя практика оставлять безработных в поисках работы не создает 

приемлемых условий для понимания преимуществ иммигрантов. 

В Республике Таджикистан процесс миграции работников является 

добровольным, и в основном граждане идут на работу, не приглашая 

работодателя и не заключая договор. Следовательно, эти нелегальные работники 

являются иммигрантами и не могут в полной мере реализовать свои законные и 

социальные права. 

Действующие законодательные документы по–прежнему адекватно 

регулируют процесс миграции. Большинство трудящихся–мигрантов 

устраиваются на работу без истечения срока действия договора и выдачи 

соответствующих документов, в которых изложены условия поездки, размер, 

порядок и условия оплаты, условия найма. 
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С одной стороны, отток компетентных людей, с одной стороны, создает 

условия для снижения напряженности на рынке труда при постоянной нехватке 

рабочих мест, но с другой стороны, отток высококвалифицированных рабочих и 

специалистов, которые являются вторичными, техническими и 

специализированными. Вызывает огромную нехватку этих кадров в народном 

хозяйстве республики. Требуется дополнительное финансирование для обучения 

и переподготовки этих специалистов, и, конечно, требуется некоторое время, 

которое оказывает значительное негативное экономическое влияние. 

Миграция рабочих создала много социальных проблем. Данные опроса членов 

семей трудящихся–мигрантов показывают, что до 10% трудящихся–мигрантов не 

отправляют домой свои заработанные деньги, а их семьи практически находятся в 

бедности. Не все возвращаются домой на работу в РФ. В течение многих лет 

некоторые граждане не осознавали себя, они создают здесь новые семьи, их семьи 

разлучаются на родине, дети растут без отцов. 

Для повышения эффективности миграционного процесса целесообразно 

выполнить провести: организацию социально–психологической работы с 

республиканскими трудовыми иммигрантами для защиты членов их семей: 

создание проекта по повышению профессионального уровня и правовых знаний 

работающих мигрантов в стране, который поможет им найти лучшую работу и 

источник дохода для своих семей и в Республике Таджикистан, а также особую 

помощь в сокращении бедности. 

Таким образом, как уже упоминалось ранее, республике нужна долгосрочная 

программа для отвлечения большего количества ресурсов из–за рубежа и 

создания механизма привлечения финансовых ресурсов мигрантов в экономику 

Республики Таджикистан. 

По итогам третьей главы можно сделать следующие выводы: 

1. Миграционная политика Российской Федерации в 2019 году по 

отношению к Таджикистану основывается на принципе регулирования 

определенных категорий (квалифицированных и высококвалифицированных) 
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трудовых мигрантов в рамках Концепции с учетом текущих и будущих 

социально–экономических потребностей страны.  

В современном контексте основным направлением национальной политики 

РФ являются  

а) проблемы миграции работников (выборочные принципы отбора нужных 

категорий иностранных работников),  

б) борьба с нелегальной иммиграцией, проблемы мигрантов и нелегальных 

мигрантов 

в) создание специализированного агентства для отбора таджикских 

мигрантов на работу в Россию. Данный институт, стимулирующий регулярное 

привлечение иностранных работников с желаемой квалификацией и 

профессиональной принадлежностью, необходим для российской стороны, чтобы 

конкурировать с деятельностью безвизовых трудовых мигрантов. 

2. Исходя из анализа текущей ситуации в Республике Таджикистан, можно 

предположить, что безработные граждане Таджикистана продолжат выезжать в 

Российскую Федерацию в поисках работы. Именно у России среди стран СНГ 

есть прекрасная возможность привлечь значительную часть безработных, потому 

что помимо проблем, связанных с финансовым кризисом, растет валовой 

внутренний продукт страны, и это создает новые рабочие места.   

В целях привлечения «выгодных работников» в Российскую Федерацию 

необходимо разработать механизм избирательной политики по привлечению 

иммигрантов, который облегчал бы процесс получения гражданства для 

представителей других стран. Для вновь прибывших граждан важно обеспечить 

правовую и экономическую поддержку, с тем чтобы трудовые мигранты не 

оставались без внимания и чувствовали постоянную поддержку правительства на 

всех уровнях управления.   
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

1. Анализ основных факторов перемещений населения позволил 

сформулировать следующее понятие трудовой миграции. Это – общественный 

процесс, в котором субъект трудовой миграции по определенным причинам 

перемещается через разделяющую черту внутри либо за границы своего места 

жительства, ради достижения собственных целей в границах процедур и на сроки, 

определенные в стране нахождения. 

2. Виды трудовой миграции очень разнообразны и распределяются по типу 

пересечения границ (внутренняя и внешняя), по времени (постоянная, 

долгосрочная, краткосрочная, сезонная), в зависимости от воли мигранта 

(добровольная, вынужденная и по принуждению) на основе законности 

(легальная и нелегальная), по степени государственного регулирования 

(управляема и не управляемая), с позиций квалификации рабочей силы 

(профессиональная и неквалифицированная). 

Особое влияние трудовой миграции на общество происходит через 

осуществление его функций. Различают всеобщие (избирательная и 

распределительную) и специальные функции миграции (экономическая и 

общественная). Это помогает усовершенствовать жизненный уровень и 

социальную адаптацию трудовых мигрантов. 

К стадиям трудовой миграции относятся: –исходная, или подготовительная 

стадия, представляющей процесс формирования территориальной подвижности 

населения, т.е. его определенного социально–психического состояния; стадия 

переселения – перемещение мигрантов в новый для них район, которое связано с 

целым рядом демографических, социальных и экономических изменений; 

приживаемость новоселов – конечная стадия трудовой миграции, знаменующая 

окончание миграционной подвижности населения. 

3. Сотрудничество стран в сфере миграции трудящихся осуществляется в 
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соответствии с международно–признанными правовыми принципами, включая 

монополию прав и свобод личности, утвержденных в международных нормах, и 

реализацию данных прав и свобод для каждого гражданина вне зависимости от 

расы, цвета кожи, пола, национальности, языка, религии, этнического или 

социального происхождения. За последние десятилетия Организация 

Объединенных Наций и МОТ сделали большую работу: страны, утвердившие 

свои конвенции, гарантируют самый высокий уровень международной защиты 

трудящимся–мигрантам и их семьям.    

4. История российско–таджикских отношений в области трудовой миграции 

свидетельствует о постепенном формировании диалога и сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Только активное 

сотрудничество государственных органов обеих стран по решению проблемы 

трудящихся–мигрантов в будущем позволит найти позитивные решения в 

принимающей стране и их легализации в будущем. 

5. С начала 2000–х годов между государственными органами Республики 

Таджикистан и Российской Федерации были достигнуты различные соглашения, 

которые регулируют проблемы миграции иностранных работников и создают 

благоприятные условия для работы жителей Республики Таджикистан в России. 

Во внутренней миграционной политике Таджикистана также создана 

значительная нормативно–правовая база, регулирующая вопросы внешней 

миграции. Но при всех ее достоинствах, существуют значительные проблемы в 

области поддержки таджикских мигрантов в России, которые остаются на втором 

плане в Республике и усугубляют миграционную ситуацию. 

Одной из наиболее эффективных форм решения проблем трудовой миграции, 

является интеграция в евразийском пространстве. Этот вопрос можно отнести к 

наиболее важным для улучшения положения трудящихся мигрантов на 

территории государств – членов ЕАЭС, и прежде всего Российской Федерации.  

6. Российское законодательство по вопросам миграции весьма обширно, но и 

не охватывает всех проблем миграции и все категории мигрантов.  Значительное 
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воздействие на миграционный процесс оказывают как нормативно–правовые 

факторы, так и объективные условия, определяющие поведение мигрантов. К 

таким факторам относятся, например, изменение курса рубля, новые санитарные 

правила и постановка на миграционный учет.  

7. Миграционная политика Российской Федерации в 2019 году по отношению 

к Таджикистану основывается на принципе регулирования определенных 

категорий (квалифицированных и высококвалифицированных) трудовых 

мигрантов в рамках программы с учетом текущих и будущих социально–

экономических потребностей страны. В современном контексте основным 

направлением национальной политики РФ являются проблемы миграции 

работников (выборочные принципы отбора нужных категорий иностранных 

работников), борьба с нелегальной иммиграцией, проблемы мигрантов и 

нелегальных мигрантов (сокращение потока вновь прибывших).  Одним из 

ключевых направлений является создание специализированного агентства для 

отбора таджикских мигрантов на работу в Россию. Данный институт, 

стимулирующий регулярное привлечение иностранных работников с желаемой 

квалификацией и профессиональной принадлежностью, необходим для 

российской стороны, чтобы конкурировать с деятельностью безвизовых трудовых 

мигрантов.   

8. Исходя из анализа текущей ситуации в Республике Таджикистан, можно 

предположить, что безработные граждане Таджикистана продолжат выезжать в 

Российскую Федерацию в поисках работы. Среди стран СНГ именно у этой 

страны есть прекрасная возможность привлечь значительную часть безработных, 

потому что помимо проблем, связанных с финансовым кризисом, растет валовой 

внутренний продукт страны, и это создает новые рабочие места.   

Российская Федерация заинтересована в притоке трудовых мигрантов, 

поскольку это делает российскую экономику более конкурентоспособной 

благодаря профессиональным и более дешевым рабочим ресурсам.  Однако, с 

другой стороны, из–за притока малоквалифицированных мигрантов, напротив, 
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доля населения с низким уровнем участия и низкой заработной платой возрастает.   

В качестве основных предложений по совершенствованию двустороннего 

сотрудничества России и Таджикистане в сфере трудовой миграции  можно 

порекомендовать следующее. 

1) В целях привлечения «выгодных работников» в Российскую Федерацию 

необходимо разработать механизм избирательной политики по привлечению 

иммигрантов, который облегчал бы процесс получения гражданства для 

представителей других стран. Для вновь прибывших граждан важно обеспечить 

правовую и экономическую поддержку с тем, чтобы трудовые мигранты не 

оставались без внимания и чувствовали постоянную поддержку правительства на 

всех уровнях управления.  

2) Таджикистану следует сформировать информационные центры поддержки 

своих трудовых мигрантов, которые могли бы помочь предотвратить 

потенциальные конфликты на этнической почве. Чтобы улучшить отношение 

местного населения к иммигрантам, необходимо изучить возможности 

использования информационного поля в этом вопросе.  Данный вопрос 

представляется актуальным, и его целесообразно предложить российской стороне 

в законопроекте по развитию деятельности СМИ, социальных сетей и Интернет в 

сфере защиты прав трудовых мигрантов.  

3) Представляется жизненно необходимой разработка прогрессивной 

иммиграционной политики с участием обеих стран, основанной на долгосрочной 

программе, в которой трудовые мигранты должны рассматриваться как важный 

стратегический ресурс. Среди основных направлений должны быть не только 

вопросы языкознания, но и возможности перехода трудовых мигрантов из 

категории временных пребывающих в категорию постоянно проживающих, а 

также механизм разрешения вопросов для нарушителей сроков пребывания в 

Российской Федерации или условий работы. 

4) Чтобы привлечь большое количество таджикских мигрантов в 

малонаселенные районы Российской Федерации, можно упростить процесс 
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получения иммиграционных документов для трудовых мигрантов на постоянное 

проживание в этих районах. Это также может обеспечить экономические стимулы 

– например, введение финансовых стимулов и налоговых льгот для людей, 

которые выбрали новые районы в качестве постоянного места жительства. 

Следует также отметить, что в конце 2019 года президент России Владимир 

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о найме 

своих граждан на временную работу в России. По данному соглашению, 

таджикская сторона обязана назначить или создать агентство для отбора 

кандидатов на оргнабор. Организационный набор обещает облегчить положение 

трудовых мигрантов в Российской Федерации. 

Таким образом, ряд мер, таких как повышение квалификации работников, 

уравновешивание системы привилегий и системы квот, создание центров 

адаптации для мигрантов, периодическая работа в СМИ, направленная на 

предоставление наиболее точной и актуальной информации в миграционной 

среде, будут, по нашему мнению, способствовать улучшению качества 

государственных услуг в сфере иммиграции, особенно в условиях возможного 

кризиса, вызванного последствиями пандемией короновируса. 

Эти предложения будут также способствовать расширению сотрудничества в 

иммиграционной политике Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Благодаря реализации таких предложений, количество нелегальных иммигрантов 

сократится в наиболее населенных регионах России, а трудовые мигранты из 

Таджикистана будут способствовать развитию неблагополучных и 

слабозаселенных районов Российской Федерации. 

На данный момент понятно, что финансовые, социальные, медицинские 

проблемы в контексте трудовой миграции из Таджикистана не могли не 

обостриться в связи с антиэпидемическими мерами в России. Повсеместное и 

почти одновременное закрытие границ по всему СНГ из–за пандемии привело к 

тому, что мигранты и их семьи в одночасье оказались в своем большинстве едва 

ли не брошенными на произвол судьбы.   
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По мнению главы Минстроя РФ В. Якушева на стройках уже наблюдаются 

проблемы с рабочей силой. Пандемия коронавируса «может привести к рискам в 

области строительства и ЖКХ из–за нехватки трудовых мигрантов, особенно из 

Таджикистана», притом, что в сфере строительства в России ныне занято 6,4 млн 

человек, а в сфере ЖКХ – 2,4 млн. 

В связи с этим министр внес предложения по признанию строительной 

отрасли в качестве одной из системообразующих в экономике страны и принятию 

адресных мер поддержки в период экономического кризиса и пандемии. Как 

отмечает В. Якушев, если доля трудовых ресурсов из числа мигрантов (в среднем 

за 2018–2019 гг. она составляла 27–30%) снизится и будет составлять менее 15–

20%, это может повлечь существенные риски для отраслей строительства и ЖКХ. 

Тем более что «распространение коронавируса может также вызвать отток 

работающих сегодня в стране мигрантов». Между тем, по мнению В. Якушева, в 

те же сферы нужно привлечь «еще 1,8 млн. человек, и источником этих ресурсов 

может быть лишь трудовая миграция». 

Благодаря мигрантам, трудоустраиваемым, как правило, без надлежащих 

социальных гарантий и по низким зарплатным расценкам, совокупная экономия 

строительного и ЖКХ–бизнеса в РФ, по имеющимся данным, ныне достигает 

минимум 40%.   

В связи с аргументацией В. Якушева, можно предположить, что решение о 

«срочном» (временном или даже постоянном) социально–финансовом 

уравнивании российских рабочих и рабочих–мигрантов все же может быть 

принято. В качестве альтернативы могут быть предоставлены более 

благоприятные условия при выполнении мигрантами правил регистрации, 

трудоустройства, налогообложения, медицинского освидетельствования, выезда и 

обратного въезда.    

Таким образом, на данный момент можно отметить, что, несмотря на большие 

успехи в развитии двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией 

и Республикой Таджикистан, законодательство обеих стран оказалось не готово к 
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эффективному разрешению вопроса о трудовых мигрантах. Такие чрезвычайные 

факторы как угроза пандемии, стихийные бедствия, военные действия и т.д. 

должны своевременно учитываться при разработке соответствующих соглашений 

между государствами. 

Следовательно, современное состояние разрешения проблемных аспектов 

трудовой миграции в сфере международного сотрудничества Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в свете появления новых неблагоприятных 

факторов требует внесения поправок и дополнений в законодательные акты обоих 

государств по вопросам трудовой миграции. К ним следует отнести изменение 

условий проживания для временно безработных мигрантов, а также разработки 

нового нормативного акта об условиях работы таджикских трудовых мигрантов в 

период режима самоизоляции. 

Представляется, что данные предложения позволят разработать комплекс 

нормативно–правовых мер по укреплению двустороннего сотрудничества и 

разрешению спорных ситуаций между двумя странами в сфере трудовой 

миграции. 
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