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Постсоветтик мезгилдеги Кыргызстандагы миграциялык жүрүмдөрдү изилдөө 

 

The study of migration processes in Kyrgyzstan in the post-soviet period 

 

 
 Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения миграции в 

Кыргызстане. Анализируются основные работы ученых по миграции населения. 

Миграция исследуется разными учеными с разных точек зрения. В литературе по 

миграции населения Кыргызстана превалируют работы экономического, 

политического, социологического, демографического характера. В этнологическом 

плане миграция населения еще недостаточно изучена. 

 Аннотация. Макалада Кыргызстандагы миграцияны изилдөө маселесине арналган 

эмгектер каралды. Миграцияны изилдеген эмгектердин ичинде экономикалык, 

социологиялык, демографиялык мүнөздөгү изилдөөлөр басымдуулук кылаары айтылды. 

Миграцияны этнологиялык өңүттөн изилдөө маселеси актуалдуу боюнча калууда.  

 Abstract. The article discusses the study of migration in Kyrgyzstan. Analyzes the 

principal works of scholars on migration. Migration is studied by different scholars from 

different points of view. In the literature on migration of Kyrgyzstan's population dominate 

economic, political, sociological, and demographic nature. In ethnological terms, the 

migration has not been considered. 
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 В обширной литературе, накопленной в постсоветское время, проблемы миграции 

населения Кыргызстана, в основном, исследованы в историческом, экономическом, 

политологическом, демографическом, правовом направлениях. При этом нельзя сказать, 

что выяснено все и ничего нового, заслуживающего внимания и научного интереса уже 

не осталось. Миграция изменяется с развитием общества, с появлением новых причин, 

факторов и условий, ее обуславливающих. 

 Историографию  современной миграции населения Кыргызстана  можно 

объединить в такие группы. 

 Работы ученых, исследующих закономерности и теоретические основы миграции 

населения Кыргызстана. Важное место в историографии данной проблемы занимает 

работа Г.В. Кумскова [1]. Он исследует закономерности и особенности развития 

миграционных перемещений населения Кыргызской Республики, происходящих под 

воздействием глубоких преобразований государственно-политической и экономической 

сфер общества. В его работе анализируются причины, факторы и своеобразие 

современных миграционных процессов, оцениваются социально-экономические 



последствия их реализации, обосновываются подходы и решения по стабилизации 

потоков внутренней и внешней миграции населения. Автором большое внимание 

уделяется теоретическим подходам к определению закономерностей и тенденций 

развития миграционных процессов, миграция населения рассматривается как социально-

экономическая категория. Основная, наиболее глубокая причина миграционной 

подвижности населения, по его мнению, заключена в развитии производительных сил. 

Автором изучены типы и формы миграции, демографические параметры мигрантов, 

показаны основные направления государственного регулирования процессов внешней 

миграции населения. Он считает, что важность реализации миграционной политики 

государства, основанной на трезвой оценке ситуации, осознании необходимости 

разработки долгосрочных прогнозов и выработки стратегических приоритетов в 

решении поставленной цели, обусловлена кризисным состоянием всех сфер социально-

экономического развития республики. Основной механизм решения проблем – рост 

экономических показателей, повышение уровня жизни населения. Несмотря на 

всестороннее исследование эмиграции русских и других этнических групп в работе 

недостаточно изучены этнические стереотипы миграционного поведения кыргызов, так 

как работа экономическая и не ставила перед собой подобные цели изучения.  

  Этнологические и этносоциологические исследования миграции населения. Л.Ю. 

Немешина [2] в своем исследовании рассмотрела исторические этапы формирования и 

расселения русских Кыргызстана. Проникновение русских в край автор датирует 

началом XIX в., именно в этот период их представители начинают заселять отдельные 

территории Средней Азии и Казахстана. Следует отметить, что на этом этапе 

наблюдается тенденция сложения определенных этнических признаков, 

характеризующих материальную культуру русской группы. Первоначально переселение 

русских осуществлялось посредством четко спланированной политики, направленной на 

смягчение земельных противоречий в центральных районах России. До 1917 г. 

формируется многонациональное население Кыргызстана. В полиэтничной системе 

государственного устройства, наряду с различными этническими компонентами, 

определенное место занимают русские, оказавшие заметное влияние на социально-

экономическое и политическое развитие края. Инонациональная среда, межэтнические 

контакты стали основой для оформления этнической группы. Советский период развития 

– этап количественного роста русских в Кыргызстане, а также качественного изменения 

их места в социально-политической, хозяйственной и культурной жизни республики, 

когда происходит формирование субкультуры этой этнической группы. Процесс 

формирования этнического самосознания русских в Кыргызстане был обусловлен рядом 

факторов, в числе которых изменение географических и природно-климатических 

условий жизни. Расселение русских в регионе, появление региональных отличительных 

характеристик в хозяйстве и быте оказали влияние на сложение особенностей русского 

характера, приобретшего азиатские черты, наряду с сохранением исконно «русских черт 

характера». 

 Миграция населения Кыргызстана в этносоциологическом плане была впервые 

исследована Б. Бектургановой. Она изучала внутренние  миграционные процессы в 

Кыргызстане в конце 80-х – начале 90-х годов [3]. В результате проведения 

этносоциологического исследования кыргызского населения республики был собран 

материал для выявления причин, направлений миграции кыргызского населения. Надо 

отметить, что исследование охватило только северные области Кыргызстана. 

Миграционные процессы в южных областях республики автором не учтены и не 

исследованы. 

 Работы по миграции населения с экономической точки зрения. Здесь хочется 

отметить работу У.Ж. Эргешбаева [4]. Изучив эмиграцию русского населения, он 

пришел к выводу, что в результате миграции русскоязычного населения республика 

несет невосполнимые потери, и теряет человеческий потенциал. Миграция русского и 



русскоязычного этносов обозначила тенденцию к моноэтническому и 

моноконфессиональному составу населения. В его исследовании этническая эмиграция 

выступает как экономическая, обусловленная снижением уровня жизни, напряженной 

ситуацией на рынке труда, нарастающим отставанием в уровне социально-

экономического развития от других стран СНГ. Автор отмечает, что наряду с внешними 

миграционными процессами в постсоветский период значительно интенсифицировались 

территориальные перемещения населения внутри республики. Внутренняя миграция 

населения привела к возникновению ряда проблем. Отток жителей из отдаленных, 

преимущественно сельских регионов республики приводит к росту социальной 

напряженности в крупных городах, запустению стратегически важных приграничных 

районов страны. В данной работе изучены причины и последствия миграционных 

процессов, но мало внимания уделено миграционному поведению местного населения. 

 Труды политологов, изучающих миграцию населения с политической тоски зрения. 

В монографии Н.М. Омарова [5] на основе комплексного подхода к миграционным 

процессам, как части системы мероприятий по обеспечению безопасности Кыргызской 

Республики, впервые предпринята попытка их научного осмысления и анализа 

применительно к ее развитию в годы независимости. Автором на основе анализа 

обширного фактического материала выделены основные этапы формирования политики 

Кыргызстана в данной области и намечены пути ее последующей модернизации с целью 

снижения негативного потенциала их воздействия на развитие системы безопасности 

страны в новом тысячелетии. Благодаря выбранному комплексному подходу, автору 

удалось представить полную картину развития миграционной системы республики на 

современном этапе и основных элементов политики государства в данной области. 

Ожидаемое обострение военно-политической и гуманитарной ситуации в регионе, 

непосредственно в прилегающих к странам Центральной Азии районах, способно уже 

сейчас привести к всплеску миграционной активности в них. Поэтому чрезвычайно 

важной представляется наша способность поддержать усилия мирового сообщества в 

защите населения и обеспечения безопасности наших государств на долговременную 

перспективу. Статистические и другие материалы проанализированы через призму 

проблем безопасности. Н. Омаров провел тщательный анализ современных 

миграционных процессов на территории Кыргызстана, выделил и охарактеризовал 

основные этапы миграции, рассмотрел влияние миграционных процессов на социально-

экономическую и политическую сферы общественной жизни республики. В работе 

говорится об обеспечении безопасности, проблемах приграничных районов, но миграция 

населения из южного региона отдельно не рассматривалась.  

 Глубоко исследована проблема трудовых миграционных перемещений между 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, происходящих под воздействием 

преобразований в государственно-политической и экономической сферах развития 

общества в трудах политолога Т.Т. Шаболотова [6]. Результаты его исследований были 

использованы при подготовке материалов к проектам законов Кыргызской Республики 

”О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики “О внешней миграции” и “О 

внесении изменений в Закон Кыргызской Республики “О внутренней миграции”.  

 В работе Дж. Омукеевой [7] поднимаются актуальные вопросы приоритетов 

этнонациональной политики Кыргызской Республики и социально-политические 

предпосылки миграции. Определена роль социально-политических, экономических и 

культурных доминант, характеризующих миграционные процессы в исторической 

ретроспективе и по современным материалам, выявлены основные волны миграций, 

начиная с начала 90-х годов XX в. до 2004 г. Автор проводил исследования среди 

русского и русскоязычного населения Кыргызстана, поэтому основной анализ характера 

миграций дан по исследованным национальностям. Кыргызы и их миграционное 

поведение автором специально не рассматривались. 



 Правоведы А.Ч. Арабаев и А.М. Абакирова в совместной работе [8] рассматривают 

историю развития и задачи государственно-правового регулирования миграционных 

процессов в Кыргызской Республике, анализируют миграционную ситуацию. По их 

мнению, согласованная миграционная политика должна быть направлена на то, чтобы 

создать условия для беспрепятственного перемещения рабочей силы между странами, 

снять ненужные барьеры для получения работы в других государствах, упростить 

порядок оформления таможенных процедур, обеспечить социальную защищенность 

трудящихся мигрантов. Что касается правового регулирования проблем трудовой 

миграции внутри республики, то для ее решения были приняты отечественные Законы 

«О свободных экономических зонах» и «Об иностранных инвестициях в Кыргызской 

Республике». Авторы отметили, что в целях обеспечения временной занятости населения 

на период поиска постоянной работы в Кыргызстане при содействии служб занятости 

организовываются оплачиваемые общественные работы. Однако пока нет однозначной 

социально-экономической оценки общественных работ. В некоторых странах они 

используются как фильтрующая, дисциплинарная мера для предотвращения возможной 

занятости безработных в неформальной экономике, в то время как они состоят на учете в 

службах занятости. Как отмечается в работе, экспорт рабочей силы необходим для 

Кыргызстана как в целях смягчения ситуации на внутреннем рынке труда, так и для 

повышения квалификации мигрантов на передовых предприятиях зарубежных стран. В 

целях регулирования процессов трудовой миграции авторы подчеркнули необходимость 

принятия закона о внешней миграции для конкретизации полномочий, задач и порядка 

взаимодействия органов государственного управления по защите законных прав 

трудящихся-мигрантов; установления взаимной ответственности сторон за выполнение 

контрактных обязательств согласно действующим законам, а также определения порядка 

выезда за границу граждан Кыргызстана для трудоустройства, привлечения иностранной 

рабочей силы в республику и определения правовых норм защиты трудящихся 

мигрантов. Работа ценна тем, что имеет конкретные рекомендации по регулированию 

процессов трудовой миграции.  

 Этнодемографические процессы в отдельных областях республики, в том числе и 

южных, изучены Ж. Жоробековым [9]. Отмечая высокий рост населения Ошской, 

Джалал-Абадской областей, он подчеркивает, что миграция, кроме социально-

экономического аспекта, имеет еще и национальный характер. Однако преувеличивать 

роль национальной или политической сторон в возникновении миграции было бы 

методологически неверно. Несомненно, что между миграцией и этническими 

процессами существуют тесные связи. Чем ближе этнический состав населения разных 

мест, тем активнее миграционные связи между ними. Чем активнее между ними 

миграционные процессы, тем быстрее идут этнические изменения. В исследовании 

вопросов динамики развития населения республики в постсоветский период автор 

особое внимание уделяет изменению этнического состава населения городов и сел 

страны. Однако этнодемографические процессы на юге республики изучены частично, 

так как это не являлось задачей этой работы. 

  Среди работ, частично исследующих  миграцию населения Кыргызстана.. можно 

отметить монографию соавтора данной статьи А.Р. Жоошбековой [10], в которой 

изучено влияние миграции на рост населения средних городов Кыргызстана в конце 80-х 

– начале 90-х годов XX в. Автором выявлена закономерность миграционного движения 

населения средних городов – высокий удельный вес прибывающих из сельской 

местности и более низкая доля выбывающих в село, следовательно, установлено 

преобладание выбывающих в крупные города. Относительно большая часть 

мигрирующих из села приходится на города с функциями районоорганизующих центров 

и центров по подготовке кадров с профессионально-техническим и средним 

специальным образованием. Основным источником роста населения средних городов 

являются сельские мигранты. Автором изучены мотивы и направления миграции 



населения средних городов, исследован один из видов миграции – маятниковый. 

Маятниковая миграция облегчается «транспортной доступностью» городских и сельских 

населенных пунктов, ростом товарности сельскохозяйственного производства. Основой 

формирования населения средних городов в Кыргызстане были в начале 

межреспубликанская, а затем внутриреспубликанская миграции. Все это определило 

особенности формирования населения и, прежде всего, его многонациональный состав.   

 В статье кыргызстанского исследователя Г.А. Пядухова [11] рассматривается роль 

межгосударственных отношений в миграционных процессах. Он выделяет три основных 

этапа влияния этнократического режима на миграцию. Изменения политического, 

экономического, социального характера привели к коренным переменам в жизни 

общества. Подъем национального самосознания, резкий спад экономики, ухудшение 

социальных условий, рост безработицы спровоцировали социально-экономическую 

нестабильность, социальный дискомфорт и резко усилили миграционные процессы, пик 

которых пришелся на 1993 год. Выезд представителей русского этноса из республики 

отразился не только на качественном составе группы, но и на экономическом и 

социальном положении государства, интеллектуально-профессиональном составе 

населения. 

 Выдвижение на первый план изучения миграционных процессов в Кыргызстане 

произошло вследствие резкого всплеска миграции из республики в страны ближнего и 

дальнего зарубежья и связанных с этим негативных последствий для национальной 

безопасности.  

 В разработке данного исследования были полезны труды отечественных 

общественных деятелей [12]. Они рассматривают широкий круг вопросов, связанных с 

динамикой развития этой тенденции. 

 Исследования феномена международной трудовой миграции из Кыргызстана, 

основанные на социологических опросах, проводились различными международными 

центрами. В ходе этих исследований выяснялись масштабы трудовой миграции, 

качественный состав мигрантов и мотивы гастарбайтерства. Но среди множества работ 

молдавских ученых, посвященных международной трудовой миграции в Кыргызстане, 

лишь в немногих затрагивались этнические аспекты этой проблемы. В совместном 

проекте ОБСЕ, АКТЕД, Европейской комиссии «Воздействие мирового экономического 

кризиса на трудовую миграцию из Кыргызстана в Россию» исследована актуальная для 

Кыргызстана проблема трудовой миграции [13]. Эксперты проекта отмечают, что 

правительство Кыргызской Республики должно быть готово к возвращению мигрантов 

и, в случае необходимости, безотлагательному решению ряда связанных между собой 

проблем. С целью определения актуальности проблемы социальной реабилитации 

трудовых мигрантов – граждан Кыргызской Республики после возвращения их на 

Родину сотрудники МИСИ при Президенте Кыргызской Республики провели 

исследование в рамках программы ГЭРС. 

 Первую попытку всестороннего изучения внутренней миграции сделала 

Международная Организация миграции (МОМ) в Кыргызстане в 2001 г. [14], определив 

следующие задачи своего исследования: изучить и проанализировать сложившуюся 

ситуацию относительно внутренней миграции и намеченные тенденции в Кыргызской 

Республике; использовать результаты данного исследования для выработки 

рекомендаций по повышению эффективности управления миграционными процессами 

внутри страны на долгосрочный период, включая модернизацию и качественное 

совершенствование существующей системы управления миграционными процессами. В 

ходе исследования были изучены основные движущие силы; факторы и масштабы 

внутренней миграции населения Кыргызстана; вопросы принятия решений о переезде в 

семье; ожидания, связанные с переездом и направления внутренней миграции населения. 

По мнению экспертов МОМ, внутренние миграционные процессы в Кыргызской 

Республике еще не стабилизировались, многочисленные жилищные массивы вокруг 



городов представляют собой серьезную проблему для стабильного демографического 

развития страны. В ближайшие годы высока вероятность увеличения внутренней 

миграции, негативно сказывающейся на социально-экономической ситуации, как в 

сельской местности, так и в городах 

 Средства массовой информации, различные ведомства и организации, работающие 

над проблемами миграции, в основном уделяют внимание проблемам внешней 

миграции. По многим причинам процесс внутренней миграции остается в тени и это в 

период, когда согласно данным Центра социальных исследований Американского 

университета в Центральной Азии [15, с.15], масштабы внутренней миграции возросли. 

 Проведенный краткий анализ степени научной разработанности проблемы 

позволяет утверждать, что, несмотря на существование значительного количества работ, 

в которых рассмотрены и изучены различные аспекты современных миграционных 

процессов, проблема миграции кыргызского населения юга Кыргызстана не изучена. В 

вышеуказанных работах в основном рассматриваются вопросы безвозвратной миграции 

русскоязычного населения, межгосударственного взаимодействия по регулированию 

миграции общего и регионального характера. Обзор научной литературы показывает, 

что попытка прямой постановки и разработки проблемы миграции кыргызов юга 

Кыргызстана до сих пор не предпринималась. Следовательно, изучаемая проблема 

весьма актуальна и требует дальнейшего исследования в целях выявления особенностей 

миграции кыргызов юга Кыргызстана. 
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