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ХХ кылымда Кыргызстан Советтер Союзунун ар кайсы 

өлкөлөрүнөн гана эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн келген 

иммигранттар үчүн дагы маанилүү өлкө болгон. Учурда Кыр-

гызстандын титулдук калкы болбогон калктын көпчүлүгү 

башка өлкөлөрдөн келген иммигранттардын балдары же 

неберелери. Чындыгында, республиканын жашоочуларынын 

инсандыгы географиялык жылышуу тажрыйбасы, геогра-

фиялык жер которуунун үй-бүлөлөрүнүн же топторунун та-

рыхы менен белгиленет. 1970-жылдары жана 1980-жылдары 

90-жылдарда дагы миграциянын мобилдүүлүгү төмөндөгөн 

мезгил болгон. Борбордук Азиянын айланасындагы республи-

калар менен миграция агымында таптакыр башка кырдаал 

түзүлдү. Тарыхый жактан алганда, ар кандай этникалык 

топтор узак мезгилдер бою чогуу жашап келишкен жана 

этностук айырмачылык социалдык же кесиптик айырмачы-

лыктардан көбүрөөк болгон. Чек арадагы миграция Совет-

тер Союзу учурунда жеке мүнөздө болгон, анткени бул чек 

аралар эч кандай басмырлоочу таасир берген эмес. Эгемен-

дүүлүккө чеин, Борбордук Азия боюнча жергиликтуу эмес 

этникалык топтордун кыйла жогорку пайызы жашаган. Бул 

дагы деле болсо, көпчүлүк кыргыздар Кытай, Тажикстан, 

Өзбекстан жана Казакстанда жашашат. Башка жагынан 

алганда, өзбектер Кыргызстандын калкынын 14 пайызын 

түзөт, республикада тажиктер жана казактар дагы көп. 

Негизги сөздөр: эмгек рыногу, ал аралык мобилдүүлүк, 

адам ресурстары, миграция, эмигранттар, иммигранттар, 

квалификациялуу мигранттар, миграция агымы, демогра-

фиялык өзгөрүүлөр, демография. 

Кыргызстан на протяжении всего ХХ века была важ-

ной страной для иммигрантов не только из разных стран 

Советсвого Союза, но и других стран мира. В данный момент 

большинство населения которые не являются титульным на-

селением Кыргызстана, являются детьми или внуками имми-

грантов которые приехали из других стран. На самом деле 

идентичность жителей республики отмечен опытом геогра-

фического перемещения истории семей или групп географиче-

ского перемещения. В 1970-годах и в 1980-годах даже в 90-е 

годы были периодами снижения подвижности миграции. Со-

вершенно иная ситуация сложилась в миграционных потоках 

с окружающими республиками Средней Азии. Исторически 

разные этнические группы жили вместе довольно давно и 

этнодиференциация была скорее социальным или профессио-

нальным различием. Миграция через границы были частными 

во время Советского Союза, так как эти границы почти не 

имели дискриминационный эффект. До обретения независи-

мости довольно высокий процент некоренных этнических 

групп проживал во всей Средней Азии. Это до сих пор так, 

большое количество кыгызов живут в Китае, Таджикиста-

не, Узбекистане и в Казахстане. С другой стороны, узбеки 

составляют 14% населения Кыргызстана, таджики и казахи 

также соствляют довольно многочисленны в республике. 

Ключевые слова: рынок труда, международная мобиль-

ность, человеческие ресурсы, миграция, эмигранты, имми-

гранты, квалифицированные мигранты, миграционные пото-

ки, демографические изменения, демография. 

Throughout the 20th century, Kyrgyzstan was an important 

country for immigrants not only from different countries of the 

Soviet Union, but also from other countries of the world. At the 

moment, the majority of the population who are not titular popu-

lation of Kyrgyzstan are children or grandchildren of immigrants 

who came from other countries. In fact, the identity of the inha-

bitants of the republic is marked by the experience of geographic 

displacement, the history of families or groups of geographic dis-

placement. In the 1970s in the 1980s, even the 90s were periods of 

decreased mobility of migration. A completely different situation 

has developed in migration flows with the surrounding republics 

of Central Asia. Historically, different ethnic groups have lived 

together for quite some time and ethno differentiation was more of 

social or professional difference. Cross-border migration was 
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private during the Soviet Union, as these borders had little to no 

discriminatory effect. Before independence, a fairly high percen-

tage of non-indigenous ethnic groups lived throughout Central 

Asia. This is still the case, a large number of Kyrgyz live in China, 

Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan. On the other hand, Uzbeks 

make up 14% of the population of Kyrgyzstan, Tajiks and Kazakhs 

are also quite numerous in the republic. 

Key words: labor market, international mobility, human 

resources, migration, emigrants, immigrants, qualified migrants, 

migration flows, demographic changes, demography.  

Миграция – комплексное социальное и индиви-

дуальное явление. Анализ миграционных процессов в 

Кыргызстане показывает кардинальные изменения, ко-

торые произошли с момента обретения независимости. 

Новые политические и экономические условия страны 

можно охарактеризовать следующими выводами: 

1. Переходный период от бывшего Советского 

Союза в республики и федерации, в новое независимое 

СНГ, страны усилили барьерную функцию границ меж-

ду ними. Новое государственное законодательство (на-

логи и сборы, национальная валюта, патенты, система 

социального страхования) и неформальные изменения 

изменили экономику и доступ к системе образования, а 

также, в определенной степени к рынку труда, границы 

с соседними странами стали ограничивающим факто-

ром для миграции. 

2. В то же время распад Советского Союза открыл 

границы в международном масштабе, миграция с зару-

бежными странами стало возможным. Эмиграция за 

границу частично инициировано, но не редко сдержи-

вается административными мерами потенциальных 

стран реципиентов, как в другие страны СНГ и дальнего 

зарубежья. 

3. Первые годы после обретения независимости 

характеризовались глубоким экономическим спадом. 

Многие отрасли экономики подверглись к серьезным 

процессам реструктуризации и многие предприятия за-

крыли или потеряли много сотрудников. Деятельность 

сократилась из-за потери интеграции Общесоюзной 

системы сотрудничества в горнодобывающей, метал-

лургической, машиностроительной промышленности и 

текстильной промышленности а также в туризме. Но 

новая экономическая деятельность постепенно заме-

няет прежние секторы, особенно в торговле, туризме, 

финансовых услугах и международных организациях. 

Некоторые традиционные отрасли экономики прежде 

всего сельское хозяйство претерпели очень глубокие 

изменения в результате приватизации, этот сектор по-

казал определенную способность и гибкость, чтобы 

занять людей в критически экономических ситуациях. 

4. Географическое распределение различных ви-

дов деятельности не идентично: внутренняя миграция 

между городскими и сельскими районами и между раз-

личными регионами в результате экономических изме-

нений. Кроме того, вероятно многие желаемые мигра-

ционные перемещения не могут быть реализованы из-за 

отсутствия возможности и средств [6]. 

Мы попытались обобщить основные переориента-

ции миграции в Кыргызстане с момента обретения не-

зависимости: 

1. Миграция следовала за процессом “открытие” 

горизонта от Союза к мировому масштабу. 

2. В то же время произошло сокращение от этого 

общесоюзного горизонта до национальной ориентации. 

3. В национальном контексте экономическая си-

туация привела к росту части сельского населения стра-

ны и также к сильному расширению столицы и ее 

окрестности. 

Это общий шаблон был изменен различиями в 

поведении миграции разными группами населения, 

особенно между разными этническими группами. В 

течении нескольких десятилетий бывшего Советского 

Союза, Кыргызстан был территорией иммиграции. 1960 

годы были периодом сильной модернизации в промыш-

ленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В это 

время иммиграция внесла значительный вклад к при-

росту населения, но еще до этого во время Великой 

Отечественной войны миграция была продвинута пере-

селением против воли представителей разных нацио-

нальностей из других частей Советсвого Союза, чтобы 

развивать страну. Таким образом, республика укрепила 

свое многонациональное общество с относительно чет-

ко определенной социальной политикой и экономиче-

ской специализацией этнических групп, а также некото-

рыми типичными географическими различиями. Са-

мым четким разделением было дихотомия между горо-

дом и деревней, поскольку этнические кыргызы (а так-

же немцы и уйгуры) жили преимущественно в сельской 

местности, но русские, украинцы и корейцы населяли в 

основном города или промышленные районы. Узбеки 

селятся как в городах, так и в сельской местности в 

Южном Кыргызстане [9].  
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В конце коммунистической эпохи за время незави-

симости изменились отношения между разными этни-

ческими группами: 

Во-первых, этническая кыргызская часть населе-

ния стала преобладающей. Все страны бывшего Совет-

ского Союза перешли период усиления своих нацио-

нальных атрибутов. Наверно, самым сильным элемен-

том было определение статуса национального языка, 

все республики выбрали политику которая выступает за 

коренную этническую группу. Кыргызстан был одной 

из республик в которой этот переход был проведен с вы-

сокой степенью понимания потребности всех этниче-

ских групп. Тем не менее отношения между этнически-

ми группами изменились и некоторые группы потеряли 

реальные или относительные преимущества, которыми 

они пользовались раньше. Следовательно, иммиграция 

и эмиграция стала одним из основных средств реагиро-

вания на эти изменения. 

Второй момент заключается в том, что разные 

этнические группы по-разному отреагировали на вновь 

появившуюся возможность миграции. Эти различия 

должны рассматриваться в свете прежних социальных 

интеграции и экономического статуса этих групп. Но 

внешние факторы, вероятно, были более решающими, 

чем внутренние элементы. Некоторым этническим 

группам было предложено переехать в соответствую-

щие страны, как в случае евреев и немцев, для других 

страна происхождения способствует политика, которая 

менее ясна (или более изменчива с течением времени), 

например, Россия и другие Славянские страны. В по-

следствии этих условий эмиграция (интенсивность от-

дачи) варьируется довольно сильно от одной группы к 

другой, начиная от потери 90% населения немцев, сла-

вянского русского населения, уйгуров и корейцев из за 

стабильных миграционных потоков [10].   

Миграция до обретения КР независимости. 

Прирост населения в Кыргызстане был довольно высо-

ким на протяжении всего ХХ века, увеличившись с 

663 000 в 1897году, до 4 852 000 человек в конце ХХ 

века. До 1959 года Кыргызская статистика не распола-

гает цифрами по миграции внутри страны и внешней 

миграции. Исторический обзор в этой главе начинается 

в настоящий момент, когда годовые данные о миграции 

из Кыргызской Республики и между областями были 

произведены национальным статистическим комите-

том. Этот источник позволяет составить годовую 

картину динамики коэффициента чистой миграции т.е. 

разницы между иммиграцией и эмиграцией, а также по-

казывает соотношение интенсивности миграции как 

сумма иммигрантов и эмигрантов по отношению к сред-

ней численности населения. В базе данных можно диф-

ференцировать эти показатели по внешней и внутрен-

ней миграции. Теоретически внутренняя чистая мигра-

ция должна быть эквивалентной до нуля, но на самом 

деле регистр всегда насчитывал больше иммигрантов 

чем эмигрантов за счет большей регистрации первого. 

Такое же явление кажется происходит и на междуна-

родном уровне [7]. 

Первый год в наблюдательном ряду 1960г. вероят-

но соответствует одному из пиков интенсивности ми-

грации, как для внешней, так и для внутренней мигра-

ции, но он также указывает на момент в которой внеш-

няя миграция оказывает самый высокий положитель-

ный эффект на развитие населения Кыргызстана. Фак-

тически, в 1960 г. достигнут положительный уровень 

чистой внешней миграции 1,07%, а через три года 

1,26%. С этого момента тенденция изменилась, и стала 

снижаться (в 1970 г. 0,36%), стала отрицательной в 

1975г. и оставалась таковой почти 30 лет. В течение 

1980 годов курс остался довольно стабильным при не-

большом отрицательном сальдо, после обретения неза-

висимости последовала сильная отрицательная ситуа-

ция (1993г. -2,65%), с 1975г. (-0,11%), в 2000г. более 

отрицательный поворот (-0,45%). После двух лет отно-

сительно низкого отрицательного коэффициента чис-

той миграции (2003-2004гг.), 2005г. отрицательные по-

казатели (-0,52%).  

Однако если объем внешней миграции резко упал, 

объем внутренней миграции не изменился, между 1960 

и 1980 годами последняя составляла падение на 30% (но 

60% для внешнего обмена). После 1980 г. интенсив-

ность внутренней миграции даже выросла на 12%. В 80-

годы внутренняя миграция стала заменять внешний 

обмен населением, основные миграционные потоки 

пошли из сельских местностей в города. В течение 1990 

г. интенсивность миграции значительно снизилась, как 

для внешних (после 1993 г.) так и для внутренней ми-

грации. Пока идет миграция по-прежнему имеет боль-

шое значение, что это связано с неравенством потоков: 

более сильная международная эмиграция, чем иммигра-

ционное движение и гораздо более сильная внутренняя 

миграция их сельской местности в города, чем другие 
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наоборот. 

Исторический обзор миграционных данных по 

регистру показывает важность миграционных потоков 

по пунктам отправления и назначения. Между 1960 и 

1980 гг., разные страны сохранили ту же долю мигран-

тов из и в Кыргызскую Республику: Россия 48%, Казах-

стан около 25%, Узбекистан 15%, Украина 5% и Таджи-

кистан 2%. Если на долю разных стран общее количе-

ство мигрантов оставалось стабильным, эффективность 

миграции изменилась, поскольку иммиграция и эмигра-

ция развивались по-разному: с 1959 г. по 1970 г. разница 

между 787 000 иммигрантами и 603 000 эмигрантами 

составила положительную чистую миграцию 184 000 

человек. Иммиграция была положительной почти со 

всеми другими странами Советского Союза, особенно 

Россия (+112 000 человек) и Казахстан (+57 000 

человек). В 1970-годы чистая миграция была близка к 

равновесию (примерно 628 000 иммигрантов и 660 000 

эмигрантов). Произошли некоторые изменения в проис-

хождении и назначении мигрантов: в этот период в 

Кыргызстане был прирост 20 000 человек в обмен с 

Казахстаном, но убыток 30 000 человек с Россией, по-

теря 10 000 с Украиной и 7500 с Узбекистаном.  

1980 годы показали дальнейшее снижение общей 

трансграничной мобильности из-за сокращения имми-

грантов, но стабильность эмигрантов. Сеть миграции 

стала явно отрицательной (-96 000 человек), но схема 

миграции не изменилась по сравнению с предыдущим 

периодом: рост с Казахстаном (+ 14200) и убыток с 

большинством других стран Россия (-61200). Впервые 

эмиграция в других странах мира стало явно отрица-

тельной (-42000), с 1982г. направления немного увели-

чили свою долю, а с 1988г. страны за пределами СНГ 

составляют пункт отправления и назначения половины 

мигрантов из и в Кыргызстан, сначала Израиль, позже 

Германия. Поскольку естественный рост был выше, чем 

когда-либо прежде, отрицательная чистая миграция не 

сильно влияет на рост населения. Значение России по-

прежнему велико, поскольку 35% всех мигрантов (или 

две третьи всех мигрантов СНГ) прибывают или едут в 

эту страну. С другой стороны, миграция между сосед-

ними странами в Центральной Азии уменьшилась (хотя 

для некоторых областей на юге Кыргызстана это все 

равно выше внутренней миграции) [1]. 

Международная миграция после 1989 года. 

Десятилетия переписи с 1989г. по 1999г. охватывает 

первые годы после обретения независимости Кыргыз-

стана. Этот период ознаменовался очень значительной 

убылью населения из-за международной миграции. По 

данным 250 000 иммигрантов из других стран соответ-

ствуют только одной трети численности в период 1979-

1989гг., но эмигрантов (633 600 человек) было почти 

столько же, сколько было до этого. Таким образом, об-

щая подвижность была в двое меньше, как и прежде 

(снижение с 0,33 до 0,17) а чистая миграция упала до -

383 600. Данные годового регистра показывают на 

очень неравномерное распределение миграционных по-

токов. Ежегодное количество иммигрантов постоянно 

сокращалось примерно с 55 000 человек в 1989 году, до 

10 000 в 1998г. и даже 4000 в 2005г. Эмиграция (в 1989 

г. 60 800) увеличилась и достигла высокого уровня в 

1993г. (143 600), прежде чем упасть до 15 700 в 1998 г. 

(около 30 000 в 2005 г.). С 1990 г. по 1994 г. наблюда-

лась высокая отрицательная чистая миграция, но в кон-

це десятилетия миграция стала более или менее сбалан-

сированной. Таким образом, проблемы эмиграции были 

в первые годы независимости и экономического пере-

хода. Примерно в 1998 г. трансграничная миграция фак-

тически стала очень слабой, если мы сравним 10 200 

иммигрантов и 15 700 эмигрантов при 60 000 человек, и 

60 000 человек покидали Кыргызстан ежегодно в тече-

нии 1960-1970 гг. когда общая численность населения 

была вдвое меньше, чем сегодня [2]. 

Как было сказано ранее, чистая миграция в период 

с 1990г. по 1999г. была отрицательной почти со всеми 

странами кроме Таджикистана (+10 400) и на очень низ-

ком уровне обмена населением с Кавказскими респуб-

ликами. С другой стороны, значительные потери прои-

зошли с Россией (-252 200), Узбекистаном (-22 200), 

Украиной (-8800), Казахстан (-6100), Беларусь (-3100) и 

другими странами (-77 300), в первую очередь с Герма-

нией (-71 000). В течение 1990г. Кыргызская Республи-

ка потеряла значительное количество своих бывших 

иммигрантов (конечно, их численность тем временем 

увеличился за счет естественного прироста). После 

2000г. международный обмен населением по-прежнему 

самый высокий с Россией, что является в 80% случаях 

пунктом назначения эмигрантов из Кыргызстана. Но 

эмиграция в Казахстан сильно возрастает с отрицатель-

ным сальдо миграции в 4000 человек в 2005г. Демогра-

фический рост 1990г. приводят к стагнации городской 

части Кыргызстана (+4,6%), но сельское население 
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продолжило рост (+18,3%). К тому же, так как опреде-

ление городских мест вполне ограничено, часть при-

городного роста относят к сельским районам страны. В 

период с 1989г. по 1998г. миграционный обмен был 

высоким в городских районах, в приграничных районах 

в которых были многочисленные представители других 

этнических групп взаимосвязанных тремя факторами. 

Бишкек и Чуйская область потеряли 15% от первона-

чального населения из-за миграции. В Нарыне в самой 

горной области с однородным кыргызским населением, 

показатель был только -0,1%. Но Иссык-Куль, Талас, 

Ош и Джалал-Абад имели довольно высокий уровень 

чистой эмиграции (от -5% до -8%). Во всех областях, 

кроме Нарына, было три раза больше эмигрантов, чем 

иммигрантов в это период [5]. 

Была значительная эмиграция за границу из Биш-

кека и Чуйской области, поскольку процент представи-

телей других этнических групп является самым высо-

ким в этой части страны (78% и 72% в 1989г.). Но в 

относительных цифрах русские, немцы и другие пред-

ставители этнических групп не эмигрировали так много 

с Бишкека и Чуйской области, сравнительно с теми об-

ластями где они представляли небольшие меньшинства. 

Таким образом, менее половины коренного русского 

населения остались в Оше, Джалал-Абаде и в Нарыне в 

отличие от более 80% в Бишкеке и Чуйской области и 

две третьи на Иссык-Куле. Международная миграция 

также зависит от степени интеграции в местном кон-

тексте и экономической ситуации. Даже если структура 

международной миграции в течении 1990г. замечается 

в негативном цвете, долгосрочная оценка показывает, 

что переориентация трансграничной миграции уже на-

чалось в 1970г., и что самое ранее 1990г. принесли с 

собой определенную интенсификацию давней тенден-

ции. Это усиление было ограничено по времени и поли-

тическими мерами после 1994г. Во-вторых, эмиграция 

не усилилась, но иммиграция пошла на спад. Привлека-

тельность страны для иммигрантов и репатриантов 

сильно снизилась. В-третьих, сильное сокращение 

трансграничной миграции показывает влияние процес-

сов национального строительства в Кыргызстане и в 

других странах [3].  

Внутренняя миграция в Кыргызстане. Одним 

из важнейших статистических показателей является 

дифференциация городской и сельской местностей. Ис-

торически этот показатель, показал сильный период 

урбанизации между 1926г. и 1959г. эти цифры увеличи-

лись с 12% до 34%. В 1970г. 37,4% население страны 

проживало в городах, дальше эти показатели составля-

ли 38,7% в 1979г. и 38,2% в 1989г. По данным переписи 

населения 1999г. эти показатели упали до 35,4%. 2009г. 

до 33,22%.  

Статистический показатель, показывающий при-

рост сельского населения страны, выделяет два эконо-

мических феномена. В 1990г. деиндустриализация стра-

ны и городов Кыргызстана, и важность сельского хозяй-

ства для занятости, даже если занятость в сельском хо-

зяйстве часто являлась скрытой формой безработицы. 

Тенденция внутренней миграции в Кыргызстане пред-

ставляет собой сочетание силы удержания сельских 

районов страны в нестабильный экономический период 

и эмиграции в города. За период 1994-1999гг. из 54 го-

родов и сельских районов республики, только у 12 было 

положительное сальдо внутренней миграции, но в 42 

зарегистрировали убыток из-за миграционных потоков 

внутри страны. Шесть из 12 районов с миграционным 

приростом расположены в районе Чуйской области, в 

том числе столица (17,8%) и два соседних района Ала-

мудун (20,1%) и Сокулукский район (10,6%) [4].  

Заключение. В ближайшие годы международная 

эмиграция может продлиться, поскольку присутствуют 

факторы притяжения в странах реципиентах, особенно 

с Россией. Но эти потери населения в основном будут 

иметь отрицательный характер, влияние на качество 

рабочей силы, количественно миграция будет не такой 

значительной как в прошлом. С другой стороны есть 

реальный риск увеличения внутренней миграции и мо-

жет привести к сокращению населения сельских райо-

нов, особенно на севере и в горных районах, где естест-

венный прирост тоже упадет. Без эффективных мер ре-

гиональной политики, урбанизация будет быстро про-

должаться и фундаментально нарушит равновесие меж-

ду городами и сельскими районами. Очевидно, что не-

обходимо реформировать аграрный сектор и что теку-

щая рабочая сила в этой отрасли будет уменьшаться. 

Сельская политика должна быть ориентирована на соз-

дание рабочих мест во всех областях, таких как местная 

промышленность и туризм, строительство и транспорт, 

но также для децентрализации государственной дея-

тельности, таких как государственное управление и 

образование. В разрыве демографического роста между 

севером и югом страна имеет несколько аспектов. Во-



 

 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 
 

91 

 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45

.557 

 
первых, абсолютная разница между застывшим севером 

и быстрорастущим югом усилит экономическое и поли-

тическое значение юга. Во-вторых, север и юг отличаю-

тся не только по демографической и экономической 

структуре, но также в их ориентации на соседей. Транс-

граничная миграция останется важной для Кыргызской 

Республики. 
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