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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы диссертации. Переход на рыночные отношения, 

социально-экономические и политические реформы, социально -экономи-

ческая нестабильность в стране в первые годы суверенитета решительно 

повлияли на динамику и характер жизни населения. Вследствие этого 

глубокое и всестороннее изучение этнодемографических процессов 

республики является актуальным. 

Во второй половине ХХ века круг проблем, изучаемых этнологами 

расширился, в связи с появлением  ряда дисциплин, связанных с 

этнологией. Это: этнодемография, этносоциология, этногеография, 

этнопедагогика и др. 

В данном исследовании сделана попытка определить влияние 

политических и экономических изменений на этнодемографические 

процессы, происходящие в стране, на примере Джалал-Абадской области, 

расположенной на юге Кыргызстана. Эта область является одним из 

промышленно развитых и культурных центров в республике, который 

располагает богатыми ресурсами и производственными возможностями.  

Многообразие исторического развития этносов на территории 

Кыргызстана, самовоспроизводство народов, проживающего там, имеет как 

научную, так и практическую значимость. Демографический процесс 

населения обусловлен рядом таких факторов, как: исторические 

особенности региона, уровень экономического развития, взаим освязь 

культур различных этносов. Этнодемографические процессы населения 

данной области еще не изучены, что определяет его актуальность.  

Связь диссертационной темы с основными научно-исследователь-

скими работами. Диссертационная тема связана с научно-исследова-

тельским проектом “Этнодемографические и миграционные процессы на 

юге Кыргызстана” (руководитель профессор А.А. Асанканов) и выполнена 

на кафедре археологии, этнологии и истории Центральной Азии Ошского 

Государственного университета. 

Целью работы является исследование характерных особенностей 

этнодемографических процессов Джалал-Абадской области. 

Согласно вышеуказанным целям, в диссертации поставлены 

следующие задачи:  

– изучение численности, этнического и поло-возрастного состава населения 

области, определение дальнейших тенденций и направлений развития; 

– изучение динамики численности этносов субрегионов по районам для 

определения тенденций демографических изменений; 

– анализ показателей браков, разводов и смешанных браков в области;  

– анализ поло-возрастного состава и семейного положения этносов, 

определение факторов, обуславливающих их;  



4 

 

– изучение процесса естественного самовоспроизводства разных этносов 

области (рождаемость, смертность), определение факторов и тенденций; 

– анализ источников существования населения, как социально-

экономического фактора естественного самовоспроизводства;  

– анализ влияния измений взглядов кыргызов в новых условиях на 

этнодемографические процессы по материалам этносоциологических 

исследований; 

– изучение миграции населения области, определение ее причин, 

направлений, тенденций развития и их влияния на демографический состав 

населения. 

Научная новизна диссертационной работы. 

Сделаны первые шаги к комплексному изучению процесса 

этнодемографического развития населения Джалал-Абадской области за 

последние десять лет XX и начало  XXI века. Рассмотрены проблемы, 

отражающие количественное и качественное развитие этнических групп 

населения Джалал-Абадской области. 

В данной диссертации впервые были проанализированы материалы 

этносоциологического исследования, проведенного в Джалал-Абадской 

области, результаты которого внесены в научный оборот. Также были 

использованы неопубликованные важные статистические данные 

(некоторые из них были подсчитаны самим автором). 

Дана характеристика демографической структуры населения с 

использованием этнодемографических методов, проанализирована 

динамика численности этносов на определенных территориях, проведен 

сравнительный анализ при помощи демографических показателей. 

Были раскрыты характерные черты самовоспроизводства этносов и 

определены их соответствия социально-экономическим, культурным, 

демографическим и этническим условиям. Показаны изменения 

этнодемографического процесса, связанные с влиянием миграции.  

Научно-практическая значимость диссертации. 

Материалы исследования и научные результаты можно использовать 

при раскрытии особенностей и закономерностей демографического 

процесса, определении демографической политики страны, создании 

долгосрочных программ для прогнозирования социально -экономического 

развития, а также при организации региональных политических, 

экономических и хозяйственных мероприятий. Результаты анализа 

материалов и рекомендации могут быть использованы всеми 

заинтересованными государственными структурами страны и 

общественными организациями по этой проблеме. Наблюдается важность 

разработки курса этнодемографии в программах обучения вузов. Также 

материалы диссертации могут использоваться при подготовке и разработке 

энциклопедий, учебных пособий, научно -популярных книг, учебных 
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курсов по истории, этнографии и при изучении демографического состава 

народов Кыргызстана. Материалы исследования могут быть полезны 

молодым ученым, ведущим исследования в этой области.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

 Произошли большие демографические изменения в 

многонациональном населении Джалал-Абадской области. На динамику 

роста численности населения большое влияние оказывает естественное 

движение и миграция. За период нашего исследования численность 

населения области возросла.  

 С демографической точки зрения население области является 

сравнительно молодым. В составе населения преобладает количество детей 

и подростков. Численность людей пожилого возраста на юге меньше, по 

сравнению с севером страны. Дисбаланс между полами не наблюдается. 

Численность мужского населения в преклонном возрасте в два раза меньше 

женщин. 

 За двадцать лет в этническом  составе произошли большие изменения. 

С ростом внешней миграции в составе населения увеличилась численность 

кыргызов, узбеков, таджиков, а число русских, украинцев, белорусов, 

татар, немцев уменьшилось. Влияние миграции на остальные 

малочисленные этносы не наблюдалось, они по прежнему проживают на 

территории области и входят в состав многонационального населения 

области.  

 В условиях социально-экономических реформ в период независимости 

страны наблюдаются многие изменения в демографическом развитии 

этносов, в его возможностях естественного самовоспроизводства. 

Естественный прирост населения является основным фактором 

демографического развития. В целом, уровень естественного прироста 

населения страны высок.  

 Нестабильность в экономике в переходный период, кардинальные 

реформы привели к понижению показателя браков населения. Есть 

различия в браке и разводах между сельским и городским населением. Как 

показывают материалы последней переписи населения, возрастает число 

не- зарегистрированных браков.  

 Среди населения области широко распространены смешанные бр аки. 

Общность этнокультурного развития создает возможность образования  и 

развития смешанных семей. Такие семьи часто встречаются между 

кыргызами и узбеками.  

 На этнодемографическое развитие населения Джалал-Абадской 

области огромное влияние имеет миграционный процесс. Внешняя 

трудовая миграция в первую очередь коснулась молодежи, это отразилось 

во всех параметрах этнодемографических процессов области.  
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 Население области, в том числе кыргызы в основном уезжают на 

заработки и проживание на северные области Кыргызстана а также в Россию 

и Казахстан. Активность миграционного процесса обусловлена в первую 

очередь социально-экономическими причинами. Миграционный процесс и 

этнодемографическое развитие населения тесно взаимосвязаны между собой.  

Личный вклад соискателя. Проведением  этносоциологических 

исследований, наблюдений, по результатам сравнения материалов и 

статистических данных, бесед с местными жителями были изучены 

этнодемографические процессы в Джалал-Абадской области. Определился 

этнический, поло-возрастной состав населения области. Проанализированы 

условия изменения этнодемографических процессов. Изучались причины, 

направления миграции населения области, их воздействие на 

этнодемографическое положение. Новые жизненные условия повлияли на 

этнодемографическое поведение кыргызов, это подтверждено собственными 

материалами диссертанта. Также внесены в научный круг новые 

этносоциологические материалы.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, 

теоретические и практические результаты диссертации в виде докладов 

были заслушаны, обсуждены и опубликованы  на международных, 

республиканских и региональных конференциях. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Отдельные результаты исследования опубликованы в материалах 

международных конференций посвященной 2200-летию Кыргызской 

государственности (2003 г.); посвященной 20-летию Герба Кыргызской 

Республики (2013 г.). Опубликовано десять статей в сборниках “ОшМУнун 

жарчысы”, “Ulkumuz”, “Известия вузов” и “Эdilet”.  

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, девяти частей, заключения, списка использованной литературы и  

приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Первая глава называется “Теоретико-методологическая основа, 

источники и историография изучения этнодемографических процессов 

населения” и состоит из двух частей. 

Первая часть первой главы называется  “Теоретико-методоло-

гическая основа, методы и источники исследования” . В данном 

этнодемографическом исследовании был использован принцип историзма. 

Это помогло расскрыть исторические характерные направления 

этнодемографических процессов в Джалал-Абадской области. Основу 

диссертации составили такие важные в жизни человека демографические 

процессы, как рождение, смерть, брак, развод населения области. При 

анализе демографического процесса необходимо учитывать этнический 
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процесс. Для проведения пространственного и временного сравнения, 

анализа и выявления схожести и различия основного 

этнодемографического направления населения Джалал-Абадской области, 

нами был использован сравнительно-исторический метод исследования. 

Этот метод помог выявить сходство некоторых признаков, в составе 

сопоставляемых народов. В исследовании также использован метод 

разработки статистических данных. В исследовании и при анализе состава 

населения эффективно использованы специальные демографические 

таблицы, возрастно-половые пирамиды, созданы графики. В них 

проанализированы такие показатели, как динамика численности населения, 

абсолютный рост, темпы роста, соотношение полов, возраст, количество 

детей в семье, брак, семейный, национальный и языковой состав.  

В этом исследовании были использованы следующие методы: 

– опрос респондентов; 

– анализ статистических данных;  

– беседы с местными жителями, представителями местных 

самоуправлений; 

– наблюдение, в ходе полевых исследований в Джалал-Абадской области;  

– анализ материалов средств массовой информации; 

– анализ опрошенных материалов.  

Основным источником диссертационного исследования  послужили 

материалы этносоциологического исследования, проведенного в      

Джалал-Абадской области. Этносоциологическое исследование 

проводилось в  2009 г и является частью большого исследовательского 

проекта “Этнодемографические и миграционные процессы на юге 

Кыргызстана” (руководитель профессор А.А. Асанканов). Исследования 

проводились в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Для 

проведения этносоциологического исследования в Джалал-Абадской 

области методом выборки были отобраны г. Джалал-Абад и село          

Базар-Коргон. Эти пункты стационарного исследования характеризуют все 

населенные пункты изучаемой области. Материалы этносоциологического 

исследования были дополнены данными полевых исследований 

дисертанта. При выборе основное внимание было уделено э тническому 

составу населения.  

Город Джалал-Абад является административным, культурным и 

экономическим центром области. В административном центре области – 

городе Джалал-Абад проживает 97172 чел., из них 54,7% кыргызы,        

38% – узбеки и 3,4 % – русские.  

В селе Базар-Коргон проживает 33 359 чел., из них 55% составляют 

кыргызы, 43,2%  – узбеки, 1% – уйгуры и турки. Было опрошено кыргызское 

население этих населенных пунктов старше 16 лет. По Джалал-Абадской 

области было опрошено 475 человек, из них по городу 187 человек, в селе 
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Базар-Коргон – 288 человек. Если взять по полу было опрошено 196 (42%) 

мужчин и 279 (58%) женщин. Анкетирование проведено на кыргызском языке. 

Чтобы дать полную картину демографического процесса населения 

Джалал-Абадской области были использованы статистические данные, 

материалы переписей населения. В диссертации были широко 

использованы материалы Государственного статистического комитета 

СССР и Кыргызской Республики: материалы всесоюзной переписи 

населения 1989, также итоги первой и второй Национальной  переписи 

населения Кыргызской Республики 1999 и 2009 годов. В диссертации 

отражены материалы сборников "Область в цифрах", "Кыргызстан в 

цифрах" , "Мужчины и женщины Кыргызстана" “Демографическая 

хронология Кыргызской Республики", "Разделение населения Кыргызской 

Республики по языковым признакам", "Возрастно -половой состав 

населения Кыргызской Республики", "Миграция Кыргызской Республики" 

и многие другие материалы. 
Вторая часть первой главы называется “Историография проблемы”. 

В трудах ученых советского периода в основном исследовалось о бщее 

демографическое положение, демографический, социально -экономический, 

культурный факторы, влияющие на естественные и миграционные 

процессы населения. Но трудов, посвященных изучению вопросов 

этнических и демографических процессов, их взаимосвязи по регионам, 

отдельным этносам было очень мало. В советской науке широко велись 

демографические исследования на тему "русский этнос и этносы союзных 

республик". Не было точных статистических данных, необходимых 

исследованию, по отдельным этносам. Отсутствие исследований в такой 

среде особенно требует всестороннего и полного анализа 

этнодемографических процессов республики в настоящее время.  

Особо хочется отметить труды В.И. Козлова [Динамика численности 

народов. – М., 1969; Этническая демография. – М., 1977], имеющие 

теоретический характер. Он уделял большое внимание проблемам взаимосвязи 

этнологии и демографии, этнодемографических теоретических исследований, 

аппарату новой научной дисциплины. В 1970 годах в трудах Б.Ц. Урланиса  

[Народонаселение: исследование, публицистика. – М., 1976] рассматривались 

проблемы этнодемографического развития народов. Можно отметить 

классические труды этнодемографической литературы 1980 годов. В 1985 году 

в коллективном труде авторов В.И. Козлова, Г.А. Бондарской,                        

А.А. Сусоколова [Сто наций и народностей: этнодемографическое развитие 

СССР. – М., 1985] демографический процесс рассматривался с этнической 

позиции. В 1986 году С. И. Брук [Население мира: этнодемографический 

справочник. – М., 1986] в своем фундаментальном труде дает полную 

этнодемографическую характеристику населения 200 стран мира того 

времени. 
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После всесоюзной переписи населения в 1959, 1970, 1979, 1989 годах 

стали публиковаться научные статьи, ученых Ю.В. Бромлея  [Этнос и 

эндогамия // Сов. этнография. – 1969. – №6. – С.84-91], А.Г. Волкова 

[Этнически смешанные семьи в СССР и некоторые аспекты Всесоюзной 

переписи населения // Сов. этнография. – 1989. – №2. – С. 24-35],             

А.Я. Кваша [Демографический анализ и общество // Вестник статистики. – 

1992. – №8. – С.19-23], анализирующие этнодемографические и 

этнолингвистические процессы в СССР. 

Для формирующейся новой научной дисциплины учебное пособие по 

этнологии и демографии О.Е. Казминой и П.И. Пучкова  [Основы 

демографии. – М., 1994], изданное в 1990 году, имела огромное значение.  

В нем исследованы эволюция этнодемографической науки, взаимо связь 

этнических и демографических процессов, особенности этнодемографи-

ческого развития в России, ближнего и дальнего зарубежья.  

При анализе естественного роста населения с этнической позиции   

Г.А. Бондарская [Рождаемость в СССР: этнодемографический аспект.         

– М., 1977] в своем труде обратила внимание на этнические особенности 

репродуктивного поведения и изучала традиции, брак и семейные 

традиции, влияние уровня образования женщин на рождаемость. 

Этнические особенности брака мало изучены в демографических 

литературах. В этнографических и исторических трудах можно найти 

информацию, отражающую брачные и семейные традиции различных 

народов. А.Г. Волков [Этнически смешанные семьи в СССР: динамика и 

состав. – М., 1989; Семья – объект демографии. – М., 1986] изучал состав и 

динамику смешанных этнических семей в СССР с демографической 

позиции.  

С этносоциологической позиции изучение смешанных национальных 

браков является широко распространенным направлением. Эта тем атика 

рассматривалась в трудах А.А. Сусоколова [Межнациональные браки в 

СССР. – М., 1987], Ю.В. Бромлей [Этнос и этнография. – М., 1973; Очерки 

теории этноса. – М., 1983; Современные проблемы этнографии: очерки 

теории и истории. – М., 1981; Этносоциальные процессы: теория, история, 

современность. – М., 1987] изучал проблемы этнической эндогамии и их 

сохранения среди этносов. В результате политических и социально-

экономических реформ в настоящее время появились особые характерные 

направления этнического миграционного процесса. За последние двадцать 

лет в связи с ростом национальных и демографических проблем, повысился 

интерес к этнодемографической тематике изучения этносов.  

В постсоветский период в странах СНГ исследования проводили такие 

ученые, как М.Х. Асылбеков, А.Б. Галиев, В.В. Козина [Социально-

демографические процессы в Казахстане (1917-1980). – Алматы, 1991; 

Демографические процессы современного Казахстана. – Алматы, 1995],   
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А.Б. Гали, А.Б. Калышев, К.С. Каражанов [История переписей населения и 

этнодемографические процессы в Казахстане. – Алматы, 1998],                  

Л.Т. Кожакеева [Социально-демографическое развитие населения городов 

Южного Казахстана во второй половине XIX – начале XXI вв: автореф.    

дис. ... д-ра ист. наук. – Алматы, 2010. – 47 с.] и Гюльзар Тофик гызы 

Новрузова [Азербайджанская диаспора Российской Федерации: проблемы 

исторической демографии (1989-2002 гг.): автореф. дис. ...  д-ра философии. 

– Баку, 2010]. К числу работ, изучающих этнодемографический процесс с 

экономической позиции можно причислить труды ученых А.К. Комилова 

[Тенденции воспроизводства населения и демографическая безопасность (на 

примере Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук.             

– Душанбе, 2011], З.С. Исломовой [Экономико-демографические проблемы 

неформальной женской занятости типа «мардикорство»: автореф.              

дис. ... канд. экон. наук. – Душанбе, 2010], А.Дж. Хайдарова [Перспективы 

старения населения: демографические и экономические аспекты исследова-

ния (на   материалах Республики Таджикистан): автореф.  дис. ... канд. экон. 

наук. – Душанбе, 2010],  А.А. Бабаева [Современные проблемы миграции 

населения в регионах с высоким темпом роста населения (на примере  Рес-

публики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Душанбе, 2012], 

М.Р. Абдуллаевой [Тенденции смертности населения и ее проблемы в пере-

ходный период (на материалах Республики Таджикистан): автореф.   дис. ... 

канд. экон. наук. – Душанбе, 2012], А.Б. Абрамовой      [Особенности эконо-

мико-демографического и экологического развития на современном этапе 

(на материалах Кыргызской Республики): автореф.  дис. ... канд. экон. наук. – 

Душанбе, 2012], Ф.С. Исломова [Современные      тенденции воспроизвод-

ства населения и его перспективы в странах с  высокими темпами демогра-

фического роста (на примере Республики Таджикистан): автореф. дис. ...  д-

ра экон. наук. – Душанбе, 2012] и  Д.И. Ибрагимовой [Современные факторы 

и перспективы рождаемости в регионах с высоким темпом роста населения 

(на материалах Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук. – 

Душанбе, 2010]. 

В Кыргызстане в годы независимости написан ряд трудов по 

этнодемографическому процессу. Среди них можно выделить труд                  

Ж. Жоробекова [Этнодемографические процессы в Кыргызстане (вчера, 

сегодня, завтра). – Бишкек, 1996; Этнодемографические процессы и вопросы 

этнополитики в Кыргызстане: дис. ...  д-ра политол. наук. – Алматы, 1998]. В 

его исследованиях особое внимание уделено демографическому процессу в 

Кыргызстане в году независимости. Автор проанализировал демографический 

процесс кыргызов и других народов. Ж. Жоробеков также изучал 

этнодемографический процесс на юге Кыргызстана, и отметил рост 

численности населения Джалал-Абадской области. В годы независимости не 

велись масштабные исследования по национальным и административно-
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региональным делениям  республики.  

Разностороннее изучение населения нельзя рассматривать без 

демографических характеристик. К числу таких исследований можно 

отнести исследования таких ученых как А.А. Асанканов [Кыргызы: рост 

национального самосознания. – Бишкек, 1997; Социально-культурное разви-

тие кыргызского сельского населения (по материалам этносоциологич еских 

исследований).  – М., 1993], Г.В. Кумсков [Закономерности и особенности 

развития миграционных процессов Кыргызстана на современном этапе.          

– Бишкек, 2002; Регулирование миграционных процессов в Центрально    

азиатском экономическом сообществе. – Бишкек, 1998], Г.К. Кронгард 

[Население Киргизии в последней трети XIX- начале XX века: по 

материалам северных районов. – Фрунзе, 1989], У.Ж. Эргешбаев 

[Миграционные процессы в Кыргызстане и их социально -экономические 

последствия: автореф. дис. ...  д-ра экон. наук. – М., 2009], Дж.А. Омукеева 

[Миграция в Кыргызстане: ее роль в государственных приоритетах 

этнонациональной политике. – М., 2003], Ш.Б. Батырбаева                                 

[Демографическое развитие Кыргызстана в 20-50 годы  ХХ века (источники 

и методы их изучения): дис. ... д-ра ист. наук. – Бишкек, 2004],                       

А.Р. Жоошбекова [Социиально-культурное развитие кыргызов средних горо-

дов Кыргызстана (опыт этносоциологического исследования).  – Бишкек, 

2003; Миграционные процессы в среде кыргызов (на материалах этносоцио-

логических исследований юга Кыргызстана). – Бишкек, 2012],                        

Б. Бектурганова [Внутренняя миграционная ориентация сельских кыргызов 

во второй половине 90-х годов ХХ века (по материалам этносоциологиче-

ских исследований): дис. ...  канд. ист. наук.  – Бишкек, 2002],                     

А.Т. Кушубеков [Трансформация этнического состава населения Кыргызста-

на в ХХ веке: дис. ... канд. ист. наук. – Бишкек, 2010], Н.М. Омаров          

[Миграционные процессы в Кыргызской Республике в годы независимости: 

итоги десятилетия. – Бишкек, 2001], А.Б. Элебаева [Ошский 

межнациональный конфликт: социологический анализ. – Бишкек, 1991], 

С.Ж. Текенова       [Межэтнические отношения в Кыргызстане: история и 

реальность. – Бишкек, 1999], Э.К. Алайчиев [Кыргызстандын түштүк 

аймагындагы демографиялык маселелер. – Ош, 2011]. Материалы, 

отражающие современное социально-демографическое положение даны в 

научных статьях Э.Ж. Сулайманова,    Ж. Белекова, А. Акматалиева [Мигра-

ционные процессы в Ошской области в первой половине 90 -х годов. // Ре-

нессанс и Регресс. – Бишкек, 1996. – С.164-167; Город Ош на пороге XXI 

века: урбанизация и семья  // Все про Ош.         – Ош, 1999. – Вып. 2. – С. 85-

89; Өзгөн району: учурдагы этнодемографиялык процесстер // Вестн. Ош. 

гос. ун-та. Сер. гуманитар. наук. – 2001. – №4. – С.123-132; Южные регионы 

Кыргызстана: семья и этнокультурные традиции  // Диалог цивилизаций.       

– Бишкек, 2003. – Вып. 3. – С.137-141]. В них в основном отражены 
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проблемы роста численности населения, положительные демографические 

тенденции.  

Хотелось бы отметить, что работы, посвященные изучению 

этнодемографического процесса населения очень малочисленны. 

Материалы исследования, вошедшие в научный круг помогли при 

выявлении основных направлений, факторов, обуславливающих 

этнодемографические процессы. Несмотря на это, этнодемографический 

процесс населения регионов Кыргызстана в новых рыночных условиях еще 

не изучен, поэтому наше исследование в этом направлении является первой 

работой.  

Вторая глава называется “Динамика численности, поло-возрастная 

структура, изменение этнического состава населения Джалал-Абадской 

области” и состоит из трех частей. В этой главе рассмотрены проблемы  

динамики численности населения области, возрастно -половое структура, 

национальный состав, основные направления в браках и разводах, 

межэтнические браки, этнодемографическое развитие городского  населения.  

В первой части второй главы “Изменение численности и состава 

населения“ районы Джалал-Абадской области разделены в основном на 

три субрегиона. Субрегион, приспособленный для сельского хозяства и 

скотоводства: Сузакский, Ноокенский, Базар-Коргонский районы. 

Предгорный субрегион на сельско-хозяйственных и скотоводческих зонах: 

Аксыйский, Ала-Букинский районы. Субрегион на горных скотоводческих 

зонах: районы –  Чаткальский, Тогуз-Тороузский, Токтогульский.  

На протяжении 1989-1999-х годов численность населения         

Джалал-Абадской области возросло на 17%. Численность сельского 

населения возросло (28%), а в городах –  снизился (9%). По сравнению с 

1989 годом, в 1999 году общая численность городского населения 

снизилась (от 29,8% до 23,1%). В то же время возросла численность 

сельского населения (от 70,2% до 76,9%). По сравнению с 1999 годом 

численность городского населения области сравнительно снизилась         

(от 23,1% до 22,6%), а население села возросло (от 76,9% до 77,4%). Это 

было обусловлено сокращением промышленных производств в городе и 

переездом городского населения в сельскую местность  [Итоги Первой    

Национальной переписи населения Кыргызской Республики 1999 года .       

– Бишкек, 2001; Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской  

Республики 2009 года. – Бишкек, 2010].  

Население, в возрасте свыше 65 лет составило  4,6%. По сравнению           

с 1989 годом процентное соотношение людей преклонного возраста 

повысилось на 0,5%. Дети (0-14 лет) составили 41,2% от общей численности 

населения области. В 1989 году данный показатель составлял 42,3%. 

Повышение процентного соотношения старшего поколения явилось 

следствием переезда основного населения и снижения рождаемости. 
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Демографическая нагрузка составляет в городской местности –  871, в селе      

– 1099 человек. В 1999 году средний возраст населения области составлял 23,9 

лет, из них мужчины – 23,3 лет, женщины –  24,6 лет. Средний возраст 

городского населения выше сельского. К 2009 году, дети в возрасте от 0 до 14 

лет составили 33,2% общей численности населения, из них мальчики  – 33,8%, 

девочки  – 32,7%. Младшее поколение (от 0 до15 лет), не достигшее 

трудоспособного возраста составляет 35,6% от общей численности населения, 

из них юноши –  36,2%, девушки –  35,0%. Дееспособное население (мужчины 

в возрастной категории от 16 до 59, женщины – от 16 до 54) составляет 57,9% 

от общего числа населения региона, из них 59,3% –   мужчины, 56,5% –  

женщины. Старики составляют 6,5%, из них 4,4% – мужчины, 8,5% –  

женщины. Средний возраст населения 26,0, из которых 25,5%  – мужчины, а 

женщины составляют 26,6% [Итоги Первой Национальной переписи  населе-

ния Кыргызской Республики 1999 года. – Бишкек, 2001; Перепись населения и 

жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. – Бишкек, 2010]. 

В настоящий момент на территории данного региона проживают 

представители более 80 национальностей. В результате миграционных 

процессов и сложившихся демографических условий в национальном  

составе области произошли заметные изменения. В 1989 году кыргызы в 

общей численности населения области составили 61%, в 1999 году – 70%,  

а в 2009 году – 71,8%. В 1999 году рост численности кыргызов в городе 

составил 64%, в сельской местности – 72%. Наряду с этим , в связи с 

оттоком, количество русского населения области сократилось на 36,1 тыс. 

человек или в три раза. Количество других национальностей, 

составляющих 1% от общей численности населения республики, 

сократилось. Среди них: татары – на 9 тыс., или в 2,3 раза, украинцы – на   

7 тыс, или в 3,9 раза, курды – на 6 тыс. или в 3,8 раза, немцы – на 3,8 тыс., 

или в 6,6 раза. В начале 90-х годов крымские татары (2,3 тыс. человек) 

навсегда покинули область [Итоги Первой Национальной переписи  насе-

ления Кыргызской Республики 1999 года. – Бишкек, 2001; Перепись насе-

ления и жилищного фонда Кыргызской Республики  2009 года. – Бишкек, 

2010].  

С демографической точки зрения, состав населения области 

сравнительно молодой, так как в нем преобладает численность детей и 

подростков (359,6 тыс. человек). Население старше трудоспособного 

возраста составляет 65,3 тыс. человек, а трудоспособное –  584,9 тыс. 

человек. Дисбаланс между полами не наблюдается.  

Этнический состав субрегионов горных скотоводческих зон юга 

Кыргызстана имеет моноэтнический характер. Основную часть населения 

здесь составляют кыргызы. На субрегионах скотоводческих и крестьянских 

зон предгорья и равнин сохранилось этническое многообразие, так как 

здесь проживают представители всех национальностей.  
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За время наших исследований в Джалал-Абадской области,                   

в этническом соотношении населения возросло число кыргызов и узбеков, 

особенно в городах и районных центрах. Численность славянских народов, 

как и в остальных странах Центральной Азии, из года в год продолжает 

уменьшаться. Несмотря на активную миграцию, малочисленные этносы 

области по прежнему остаются частью многонационального населения. 
Вторая часть второй главы “Основные тенденции в браке, разводе 

и смешанные браки". Браки и разводы в демографическом процессе 

играют важную роль. Рост численности населения, появление новых 

поколений, образование семей связано с браками. Стабильность в 

политическом, социально-экономическом положении страны позитивно 

влияет на количество браков, и повышает стремление укрепить и сохранить 

семьи. В городах области, в основном , сохранились нуклеарные семьи, а в 

селах широко рапространены многодетные семьи, поэтому естественный 

прирост населения в селах отличается от городского. В результате разводов 

продолжается образование отдельной самостоятельной жизни супр угов.  

По показателям смешанных браков, районы области можно разделить 

на две группы:  

1. Районы с высоким и средним уровнем смешанных браков: 

Сузакский, Базар-Коргонский, Ноокенский, Аксыйский, Ала-Букинский. 

2. Районы с низким уровнем смешанных браков: Чаткальский,    

Тогуз-Тороузский, Токтогульский. 

Этнический состав первой группы состоит из многочисленных 

национальностей, поэтому уровень смешанных браков в этих районах 

высокий. В районах второй группы в основном проживают кыргызы, 

поэтому уровень смешанных браков низок.  

В последние годы преобладают браки между кыргызами и узбеками. 

Браки между другими национальностями единичны. Особо хочется 

отметить, что разводы межэтнических браков очень редки, образуются 

очень крепкие семьи. 

Аксыйский, Ала-Букинский, Ноокенский, Базар-Коргонский районы 

отличаются от других регионов тем, что в смешанных семьях данных 

районов члены семьи знают два языка: свой и супруга. Также следует 

отметить, что воспитание в этих семьях направлено на мать. Если мать        

в таких семьях кыргызка, а отец узбекской национальности, дети в 

основном разговаривают на кыргызском языке. Часто встречаются случаи, 

когда узбеки по документам записаны как кыргызы.  

Экономическая нестабильность в переходный период, решительные 

реформы привели к снижению браков в Джалал-Абадской области. 

Существует разница в браках и разводах населения города и села. Как 

показывают материалы последней переписи населения, в области хоть и в 

небольшом количестве, имеются незарегистрированные браки. Среди 
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населения Джалал-Абадской области широко распространены смешанные 

межэтнические браки. Общность в этнокультурном развитии создают 

возможность создания смешанных браков. Большинство смешанных 

браков составляют пары: кыргыз-узбек, узбек-кыргыз.  

Третья часть второй главы называется "Этнодемографическое 

развитие городского населения". Джалал-Абадская область расположена 

на юге Кыргызстана, в Ферганской долине, на территории с развитыми 

земледельческими, скотоводческими и промышленными отраслями. 

В настоящий момент в области имеются 7 городов. Это: Джалал-Абад, 

Таш-Кумыр, Майлуу-Суу, Кара-Куль, Кок-Янгак, Кочкор-Ата, Кербен. 

Пятеро из них являются городами в составе области.  

В г. Джалал-Абад по итогам первой переписи 1999 года проживали 

77411 человек, это составляло 8,9% населения, по итогам переписи 

населения в 2009 году проживало  97172 человека, это составило 9,6% 

населения области. На протяжении десяти лет число городских жителей 

возросло на 19761 человек или повысилось на 0,7%. Положение в городе 

Таш-Кумыр совсем иное. По итогам всесоюзной переписи населения в 1989 

году в городе Таш-Кумыр зарегистрировано 38274 человек, в 1999 году         

–  39907. Иными словами, численность населения увеличилась всего лишь на 

1633 человек. В 2009 году численность города составила  34756 человек. 

Значит, население города Таш-Кумыр за десять лет убыло на 5151 человек. 

По данным последней переписи, городские жители составили 3,4% 

населения области. В городе Майлуу-Суу заметно уменьшилось число 

городского населения за последние десять лет. Например, в 1989 году было 

32422 человек, в 1999 году – 23008 человек, в 2009 году составило 22853 

человек. В городе Кара-Куль, если не учитывать перепись 1999 года (21478 

человек), численность населения остается без изменений. В городе      

Кочкор-Ата численность населения убывает. Иными словами, в 1989 году 

было 16149 человек, в 1999 году  – 16104 человек. А в 2009 году численность 

городского населения составила 14814 человек, что меньше на  1290 человек. 

В городе в 1989 году было 18837 человек. В 1999 году численность            

составляла 10727 человек, за десять лет сравнительно уменьшилось на 8110 

человек. В 2009 году количество населения составляло 10451 человек, это 

всего лишь 1,03% населения области. Город Кербен, центр Аксыйского 

района приобрел статус города в 2004 году, в 2009 году здесь было           

зарегистрировано 14141 человек [Итоги Первой Национальной переписи 

населения Кыргызской Республики 1999 года . – Бишкек, 2001; Перепись  

населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. – Бишкек, 

2010]. 

Изменился этнический состав населения города. Основную часть 

которого составляет кыргызское население. В каждом городе 

трудоспособное население составляет его основу, между женщинами и 
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мужчинами не наблюдался дисбаланс. За последний период рост 

городского населения, особенно кыргызского, связан с естественным 

развитием. Приобретение статуса города населенных пунктов связано с 

потоком сельского населения в город и поселки городского типа. Можно 

заметить резкое изменение численности населения городов области, 

связанных с внутренней и внешней миграцией.  

Города области имеют полную возможность стать экономическими и 

культурными центрами, так как у них есть природно-географические 

условия и трудовые ресурсы. Есть возможность восстановления 

промышленности этих городов. Например, город Джалал-Абад можно 

превратить в центр курортов и туризма. Здесь можно расположить 

промышленные предприятия, открыть санатории, пансионаты, 

туристические базы. В результате, были бы созданы условия, развивающие 

социально-экономическое и культурное положение населения.  

Третья глава называется "Изменения в самовоспроизводстве 

этносов" и состоит из двух частей. В ней даются характерные факторы и 

направления самовоспроизводства населения области, изучены  основные 

источники развития кыргызов в современных условиях и удовлетворение 

жизненными условиями на основе материалов этносоциологических 

исследований. 
Первая часть третьей главы называется "Факторы и тенденции 

воспроизводства населения". В данной части определяются особенности 

естественного движения этносов, динамика численности населения в 

сравнении с численностью рождаемости и смерти. 

Рождаемость – это процесс образования нового поколения среди 

населения. Уровень и характер рождаемости зависит от                 

социально-экономического строя в обществе. Уровень рождаемости 

обусловлен рядом факторов. Например, брак, традиция многодетности, 

брачно-половые ограничения, физиологические, религиозные, социально -

экономические факторы и т.д.  

В изучении данного процесса большинство ученых вначале опирались 

на физиологический фактор. Но влияние физиологического фактора  на 

рождаемость в области не имеет особого значения. Следует обратить 

внимание на другие факторы, влияющие на рождаемость.  

Особую роль в процессе самовоспроизводства населения играют 

социально-экономические факторы. К таким факторам можно отнести 

формы хозяйственной деятельности или виды профессий, уровень жизни, 

образования, урбанизацию и т.д. Эти условия выполняют важную функцию  

в процессе рождаемости.  

Следующий фактор – это религиозный. Кыргызы исповедуют 

ислам.Это религия, всесторонне поддерживающая многодетность. В наше 

время влияние религии на демографическое поведение кыргызов огромно. 
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В постоветский период возросло количество верующих среди кыргызов, 

как и среди других этносов. Особенно, изменилось отношение молодежи к 

религии. Другими словами, религия стала основной верой молодых.         

На всей территории области заметен рост рождаемости. Этот показатель 

мог быть выше. Есть процессы, негативно влияющие на рождаемость – это 

миграция. Как показывают исследования, миграционный поток коснулся в 

основном трудоспособное население. В результате, во многих селах 

Кыргызстана остались люди преклонного возраста, дети и подростки. Из 

этого вытекают следующие выводы:  

– детовоспроизводящее население мигрировало, число рождаемости 

низкое; 

– введены личные ограничения при рождаемости, иными словами, в целях 

улучшения социально-экономического положения вынуждены временно 

или совсем отказаться от родов; 

– резко возросло количество так называемых “дистантных” семей, когда 

один из членов семьи мигрирует, другой остается на родине.  

Следовательно, вышеуказанные причины влияют на демографический 

рост среди национальностей регионов, в особенности среди кыргызов. Из 

этого можно сделать вывод, что на процесс рождаемости решительным 

образом влияет социально-экономический фактор. Влияние религиозных и 

физиологических факторов менее заметно.  

Смертность – процесс убывания или исчезновения поколений 

человечества. Это демографический процесс, определяющий порядок 

смерти реального поколения, состоящий из ряда отдельно взятых смертей. 

Одной из основных причин смерти является болезнь. Можно рассмотреть 

отдельно взятые болезни: заразные, сердечно-сосудистые, онкологические, 

неврологические. Снижение уровня жизни, нехватка денежных средств 

негативно влияют на рацион питания. Это приводит к появлению многих 

болезней. Участились случаи смертности из-за автомобильных катастроф. 

Причиной тому аварийное состояние шоссе и трасс, также несоблюдение 

дорожных правил водителями и пешеходами.  

В годы независимости в условиях социально -экономических реформ 

наблюдаются заметные изменения в демографическом развитии населения, 

в его возможностях естественного самовоспроизводства. Основной фактор 

демографического роста населения – естественный прирост. Уровень 

естественного прироста населения Джалал-Абадской области высок.  
Вторая часть третьей главы называется “Основные источники 

жизни кыргызов в современных условиях и их удовлетворение 

жизненными условиями”. В нем дается анализ материалов 

этносоциологических исследований. В ходе работы мы попытались 

выяснить отношение жителей области к условиям жизни, их адаптирование 

к изменениям в современности. В ежедневной жизни человека, на 
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достижение поставленных целей огромное влияние имеет его материальное 

положение. В селе Базар-Коргон высок процент довольных своими 

материальными условиями – 58,6%. Несмотря на это, материальное 

положение сельчан ниже и жизненные условия тяжелее, чем у жителей 

городов [Материалы этносоциологического исследования, 2009]. Среди 

недовольных своим материальным положением в селе Базар -Коргон 

мужчины составляют 39,6%, женщины –  60,3%. Учитывая занятость 

женщин семейными проблемами, материальными расходами и приходами, 

показатель недовольства своим материальным положением среди них 

выше, чем у мужчин. Уровень безработицы ярко отражается среди женщин 

и молодежи. В селах много женщин, оставшихся присматривать за детьми 

и пожилыми родителями. Большинство мужчин зарабатывают за рубежом. 

Ведение хозяйства, забота о членах семьи требуют определенных средств, 

поэтому основная часть опрошенных женщин выразила недовольство 

своим материальным положением  [Материалы этносоциологического  

исследования, 2009].  

Рассмотрим этот вопрос по возрастным особенностям опрошенных. 

Определение материального положения своей семьи среди опрошенных 

нами респондентов можно разделить следующим образом. Самое большее 

количество недовольных своим материальным положением  составляет 

молодежь в возрасте 21-25 лет. Представители этого возраста –  молодые, 

получающие образование или имеющие определенную профессиональную 

подготовку. Большинство из них не работает по квалификации, т.к. нет 

соответствуюшей работы в этом направлении, или те, которые из-за 

материальных трудностей не могут оплатить за обучение. Многие 

респонденты старшего поколения довольны своим материальным 

положением. Это поколение, умеющее экономно расходовать то малое, что 

имеют [Материалы этносоциологического исследования, 2009].  

Уровень образования у опрошенных, играет огромную роль при 

оценке своего материального положения. Среди респондентов с высшим 

образованием, считающих жизненные условия удовлетворительными  –  

40%, неудовлетворительными – 31,3%. К ним в основном относится 

сельская интеллигенция и те, кто ежемесячно получает зарплату, и имеют 

надельные участки. В селах их жизненные условия лучше , чем у 

остальных. У людей с высшим образованием больше возможностей 

улучшить свое материальное положение, потому что они мобильны, знают 

языки, могут адаптироваться к новым условиям в других городах, странах.  

У населения сел и городов разные жизненные уровни. Города 

являются экономически-культурными и административными центрами. 

Предприятия, рынки, центры обслуживания в городах дают жителям место 

работы и средства к жизни. Город Джалал-Абад как региональный центр 

выполняет большую социально-экономическую, политическую, 
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культурную функции. Он является для жителей близлежащих сел 

маятником, центром сезонной миграции. По статистическим  данным, 

уровень жизни жителей города Джалал-Абад намного выше уровня 

жителей сел [Материалы этносоциологического исследования, 2009].  

В последние годы общественно-политическая, экономическая жизнь 

Кыргызстана соровождается многочисленными трудностями. Безработица, 

нищета стали причиной, заставившей наших сограждан выехать из страны. 

Использование денег, присланных мигрантами привели к росту цен на 

внутреннем рынке. Заметен дисбаланс в территориально-демографическом 

расположении этносов. Это в свою очередь влияет на межэтнические 

отношения.  

Четвертая глава называется "Миграция и ее влияние на состав 

населения". В ней изучены процессы миграции, ее причины, факторы и 

основные направления. 
Первая часть четвертой главы называется “Основные мотивы, 

факторы и направления миграции населения в области". Миграция 

населения это - динамичный и сложный процесс действий, 

подвергающийся постоянному изменению. Особенности его развития 

зависят от социально-экономических и политических условий. Изменения в 

обществе влияют на миграцию населения. Одной из проблем в социально-

экономической жизни области, требующей внимания, проблема миграции. 

Это многофункциональное явление, влияющее на социальные, 

экономические, демографические, этнические процессы  данной 

территории. Ее развитие напрямую зависит от социально-экономических и 

политических условий.  

В ходе исследования были определены мотивы миграции жителей 

села 50,7% опрошенных указали на безработицу, 23,6% – на семейное 

положение, 10% –  на низкий уровень жизни, 7,3% –  на учебу, 5,6% – на 

экономическую нестабильность, 1,4%  –  на межнациональные отношения, 

1,4% –  на отсутствие жилья. По сравнению с районами, где развито 

земледелие, респонденты этого района отметили экономические причины 

миграции. Например, многие мигранты выехали из страны, в целях 

заработать большую сумму средств, необходимых для проведения 

традиционных мероприятий (тои, поминки и т.д.). Социальная жизнь 

кыргызов в разных субрегионах разная, потому что в предгорных районах 

стало преобладать скотоводчество, чем земледелие. Много случаев, когда 

мигранты выехали из страны в целях заработать на тои, поминки. Есть 

случаи, когда некоторые уезжают из-за того, что не в состоянии пойти на 

тои с подарками (кошумча), также уменьшить расходы на праздники и 

накопить средств [Материалы этносоциологического исследования, 2009].  

При анализе материалов опроса выяснилось, что основной причиной 

миграции является безработица. В ходе исследования было выяснено, что: 
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во-первых, как и в других регионах республики заметен отток 

населения области на север. Города Бишкек, Ош и Чуйская область 

являются притягивающим местом для мигрантов;  

во-вторых, в субрегионах области заметен поток движения населения 

"с гор –  в долины". Иными словами, население горных районов стало 

переезжать на равнинные территории, считая жизнь там  более легкой;  

в третьих, люди, готовые уехать из родного края в другие местности 

составили половину опрошенных в области.   

Основная причина отъезда населения в Россию – это нестабильное 

экономическое положение в Кыргызстане.  

Остановимся на внутренней миграции. Из городов области, в первую 

очередь, выехали представители интеллигенции и рабочие. Их места 

пополнены прибывшими с ближних районов. В общем, межрегиональный 

миграционный баланс в городах области стабилен. В развитии внутренней 

миграции хочется отметить, что направление населения малых, средних 

городов и районов в такие крупные города , как Бишкек, Ош, Джалал-Абад 

и в районы Чуйской области.  

В итоге следует отметить, что в результате миграции ожидается выезд 

с постоянным местом проживания в Россию, Казахстан и другие 

зарубежные страны не только этносов славянской национальности, а также 

этнических кыргызов. В результате, они создают новые кыргызские 

диаспоры. В ближашие 10-20 лет ожидается продолжение этой тенденции.  

Вторая часть четвертой главы называется “Этнические аспекты 

миграционных процессов в области". Миграция населения в 

определенном уровне влияет на экономические, социальные, 

демографические и этнические процессы в стране. Опираясь на 

статистические данные, отметим, что миграция населения                 

Джалал-Абадской области в последнее время приобрела некоторые 

этнические особенности. Численность представителей кыргызской 

национальности возросло до 154,2 тыс. человек или на 34 %, узбеков –  36,3 

тыс. или на 21%. В 1999 году 70% от общей численности населения 

области составили кыргызы. В 1989 году этот показатель составил 61%. Из 

них в 1999 году городское население составило 64%, сельское население –  

72%. Из-за эмиграции количество русских в области сократилось в три раза 

или на 36, 1 тыс. человек, татар –  в 2,3 % или на 6 тыс., немцев –  в 6,6 раз 

или на 3,8 тыс., украинцев в 3,9 раз или на 7 тыс., курдов –  в 3,8 раза или 

на 6 тыс. человек. В 1990 году из области выехали почти все крымские 

татары    [Итоги Первой Национальной переписи населения Кыргызской 

Республики 1999 года. – Бишкек, 2001, 12-б.]. 

Особо следует отметить национальный состав мигрантов. Их можно 

разделить на три группы: 

1) этносы с высоким уровнем миграции: русские, татары, украинцы; 
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2) этносы со средним уровнем миграции: кыргызы, уйгуры, турки; 

3) этносы с низким уровнем миграции: узбеки, таджики, туркмены, 

армяне, белорусы, азербайджане, корейцы и т.д.  

В итоге, отметим, что на этнодемографические процессы в        

Джалал-Абадской области огромное влияние оказывает миграция. Внешняя 

трудовая миграция касается молодежи, это заметно отражено во всех 

отраслях этнодемографического развития области. Большинство населения 

области, в том числе кыргызы, едут на заработки, на постоянное место 

жительства на север Кыргызстана и в Россию, Казахстан. Их активное 

миграционное поведение обусловлено, в основном , социально-

экономическими причинами. Миграционный процесс и 

этнодемографическое развитие населения тесно взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой.  

Основные выводы 

На развитие и самовоспроизводство этносов влияют социально-эко-

номические, политические и социально-культурные факторы в обществе. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

 За время суверенитета республики был заметен естественный 

прирост населения, что привело к определенному демографическому росту 

в области.  

 Среди ряда рассматриваемых нами факторов, которые влияют на 

этнодемографический процесс в регионе, был определен основной – 

социально-экономический.  

 За период с 1989 по 2009 гг. этнический состав населения области 

подвергся большим изменениям. Резко изменились количественные и 

процентные показатели этносов в области. На изменения в национальном 

составе повлияли такие факторы, как: распад СССР и образование СНГ, 

кардинальные реформы экономики, снижение уровня жизни населения, 

безработица, развитие миграции.  

 Этнический состав горных скотоводческих зон на юге Кыргызстана 

приобретает моноэтнический характер. В предгорных районах и равнинах, 

приспособленных к земледелию и скотоводчеству, сохраняется 

полиэтнический состав населения.  

 По исследованиям , вследствие миграции славянских этносов на 

историческую родину, среди народа области возросла численность 

кыргызов, узбеков, таджиков, повысилось их процентное соотношение в 

городах и районных центрах.  

 В годы суверенитета население области в целях улучшения 

социально-экономического положения мигрировало в ближние и дальние 

страны в поисках новых рабочих мест и новых источников дохода.  

 Миграция населения области вносит определенные изменения в 
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этнодемографическую ситуацию. Сократилось количество многодетных 

семей, процент дистантных семей возрос.  

 Преступность, распространение наркотических веществ, усиленное 

безработицей, негативно влияет на демографическое развитие населения. 

 

Практические рекомендации: 

 Необходимо разработать политику государства для обеспечения 

демографического роста этносов области и страны. 

 По традиции кыргызы стремились иметь много детей, поэтому 

необходимо укрепить стабильность в государстве, влияющее на 

материальное и моральное положение каждой семьи, повысить социально-

экономическое положение, создать условия для развития малого бизнеса в 

селах и городах.  

 В настоящее время в связи с социально-экономическими условиями 

возросла тенденция иметь мало детей. Поэтому государство должно 

предоставлять новые виды помощи и льгот многодетным  семьям и 

матерям.  

 Во время интенсивного обмена информацией роль СМИ неоценима. 

Потому средства массовой информации в своих передачах, освещая данные 

о многодетных, межэтнических смешанных семьях, семейные ценности 

должны направлять молодежь к созданию образцовой, крепкой семьи. 

 Для укрепления этно-политической стабильности и межэтнического 

согласия необходимо проводить совместные культурные мероприятия. 

Необходима политика государственной поддержки по сохранению 

стабильности межэтнических браков.  

 Города области имеют возможность стать экономическими и 

культурными центрами, так как у них имеются соответсвующие природно-

географические условия и трудовые ресурсы. Нужно проводить 

мероприятия по восстановлению промышленных предприятий. Например, 

город Джалал-Абад может стать курортным и туристическим центром. 

Здесь можно расположить промышленное производство, открыть 

санатории, пансионаты, туристические базы. Таким образом, возможно 

создание условий для развития социально-экономической и культурной 

жизни населения. Также необходимо развитие инфраструктуры городов.  

 В целях улучшения материального положения своей семьи, 

кыргызы вынуждены мигрировать в ближние и дальние страны . Поэтому 

надо думать о создании новых рабочих мест для кыргызстанцев. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Чыныкеевой Гүлназ Эргешалиевны на тему: 

“Этнодемографические процессы юга Кыргызстана на современном 

этапе (на основе этносоциологического исследования в Джалал-

Абадской области)” на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, 

антропология. 

 

 

Ключевые слова: этнодемография, рождаемость, смертность, брак, 

развод, миграция, мотивы миграции, тенденция. 

Цель исследования: изучить на основе статистических и 

этносоциологических исследований характерные черты 

этнодемографических процессов среди населения Джалал-Абадской 

области. 

Объектом исследования является современное население Джалал-

Абадской области.  

Предметом исследования являются этнодемографические процессы в 

Джалал-Абадской области на современном этапе развития нашего 

общества, познание которых представляет научный и практический 

интерес.  

Методы исследования: опрос респондентов, анализ материалов 

опроса, анализ статистических материалов, наблюдение, анализ материалов 

средств массовой информации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые конкретно проанализированы этнодемографические процессы, 

мотивы и направления миграционных процессов в Джалал-Абадской 

области на основе материалов этносоциологического исследования.  

Среда пользования: результаты исследования могут быть 

использованы в решении вопросов по выявлению специфики и 

закономерностей демографических процессов, для составления 

долгосрочных программ их социально-экономического развития и 

прогнозирования. Практическая значимость выявляется в разработке курса 

этнодемографии по учебной программе в высших учебных заведениях. А 

также, их можно использовать при подготовке обобщающих работ по 

истории, этнографии и демографии народов Кыргызстана, учебников, при 

разработке учебных курсов.  
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Чыныкеева Гүлназ Эргешалиевнанын “Азыркы мезгилдеги 

Кыргызстандын түштүгүндөгү этнодемографиялык жүрүмдөр (Жалал-

Абад облусундагы этносоциологиялык изилдөөнүн негизинде)” деген 

темада 07.00.07 – этнография, этнология, антропология адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын 

 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: этнодемография, төрөлүү, өлүү, никелешүү, 

ажырашуу, миграция, миграциянын жүйөсү, мүнөздүү багыттары. 

Изилдөөнүн негизги максаты статистикалык жана 

этносоциологиялык изилдөөлөрдүн негизинде Кыргызстандын 

түштүгүндөгү Жалал-Абад облусунун калкынын этнодемографиялык 

жүрүмүнүн мүнөздүү белгилерин изилдөө. 

Изилдөөнүн объектиси: учурдагы Жалал-Абад облусунун калкы болуп 

эсептелет. Титулдук улут катары кыргыз калкына өзгөчө көңүл бурулду. 

Изилдөөнүн предмети –илимий жана практикалык кызыгууну 

жараткан учурдагы Жалал-Абад облусундагы этнодемографиялык 

жүрүмдөр, калктын санынын динамикасы, жыныстык-курактык курамы, 

нике жана үй-бүлөлүк түзүмдөр, этникалык курамы, миграциясы сыяктуу 

демографиялык мүнөздөмөлөр изилдөөнүн предмети болуп эсептелет. 

Изилдөөнүн ыкмалары: анкета жүргүзүү, сурамжылоонун 

материалдарын иштеп чыгуу жана талдоо, статистикалык материалдарды 

талдоо, байкоо жүргүзүү, массалык маалымат каражаттарынын 

материалдарын талдоо. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: бул эмгекте этносоциологиялык 

изилдөөлөрдүн материалдарынын негизинде биринчи ирет Кыргызстандын 

түштүгүндөгү Жалал-Абад облусундагы этнодемографиялык жүрүмдөр, 

миграциялык жүрүмдөрдүн жүйөлөрү, багыттары конкреттүү түрдө 

талданды.  

Колдонуу чөйрөсү: Изилдөөнүн материалдарын жана илимий 

жыйынтыктарын демографиялык жүрүмдүн өзгөчөлүгүн жана мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн ачып көрсөтүүдө, өлкөнүн демографиялык саясатын 

аныктоодо, анын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн болжолдоо үчүн 

узак убакытка чектелген программаларды түзүүдө колдонууга болот. 

Жогорку окуу жайларындагы окуу программаларына ылайык 

этнодемография курсун иштеп чыгууда иштин маанилүүлүгү көрүнүп 

турат. Ошондой эле, Кыргызстан элдеринин тарыхы, этнографиясы, 

демографиялык тутуму боюнча жалпылоочу жумуштарды даярдоодо, окуу 

китептерин, окуу курстарын иштеп чыгууда пайдаланылат.  
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RESUME 

 

Thesis of Chynykeeva Gulnaz Ergeshalievna on the theme: "ethno-

demographic processes in southern Kyrgyzstan at the present stage, (based 

on ethnosociological research in the Jalal-Abad region)" for the degree of 

candidate of historical sciences on specialty 07.00.07 – ethnography, 

ethnology, anthropology.  

 

Keywords: ethno-demographi, births, deaths, marriages, divorces, 

migration, migration motives, the trend. 

Purpose of the research: to study characteristics of ethno-demographic 

processes of population in the Jalal-Abad region in southern Kyrgyzstan, based 

on statistical and ethno-sociological researches. 

The object of research: current population of Jalal-Abad region. Special 

attention was given to kyrgyzs,as titular nation. 

The subject of research: ethno-demographic processes in the Jalal-Abad 

region at the present stage of development of our society, the knowledge of 

which is the great scientific and practical interest. Demographic characteristics 

such as - the dynamics of the population, the age and sex composition, marriage 

and family structure, ethnicity composition, migration  is the subject of research. 

Methods: survey respondents, the analysis of survey materials, the analysis 

of statistical data, observation, analysis of media material. 

Scientific novelty of the thesis: for the first time specifically analyzed eth-

no-demographic processes, motivations and direction of migration processes in 

the Jalal-Abad region of southern Kyrgyzstan on the basis of ethno-sociological 

research. 

Using area: Results of the research can be used in solution of the problem 

to identify the specifics and regularities of demographic processes, for compiling 

a long-term program of socio-economic development and forecasting. The prac-

tical significance detected in the course development of ethno -demography cur-

riculum in institution of higher education. And also can be used in the prepara-

tion of general works in the history, ethnography and demography of the pe ople 

of Kyrgyzstan, books, training course development. 
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